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Болѣе значительный по объему оригинальныя статьи XI тома. 

Власть (въ сферѣ гражд. права) Б. Нсчаевъ, проф. 
„ . \Л. Розепбахь. проф., и 
Внушеніе }вл. СлучевскІй. 
Внѣземельность Вл. Грабарь, проф. 
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Военная контрабанда Вл. Грабарь, проф. 
Военная медицина А. Т—а. 
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Военпо-судебныя учреждепія . . . . . . Л. С. Жыкошинъ. 
Военпо-судовал повинность Ю. Ф. 
Военно-уголовные законы J Q Лихошш№. 
Военно-учебныя завѳдешя S 
Военный налогъ Л. Л. 
Воздуходувныя машины . Л. Верещагинъ. 
Воздухоплаваніе С. А. Бекневъ. 
Воздухъ (съ 2 рис. въ текстѣ) Ж. Чугаевъ, проф. 
Вознаграждение за веденіе дѣла Ы д Гордонъ> п р о ф . 
Возобновлеше гражд. судебнаго дѣла \ г ' F * 
Возрожденіе (Ренессансъ) В. Ерусмапъ, проф. 
Возстановленіе • Ж. Чугаевъ, проф. 
Война (въ международномъ правѣ) Вл. Грабарь, проф. 
р » \Б. Богаевскій и M. Росяпоа-

0 ) цевъ, проф. 
Волга С. А. Совѣтооъ. 
Волковъ (основ, театра) Л. Эфросъ. 
Волконская, кн. Марія Николаевна . . . А. Тыркова. 
Волостной судъ . . . Дм. Еузьминъ-Еараеаевъ. 
Волхвы на Руси Евіеній Аничковъ, проф. 
Волшебный прутъ А. Т. 
Волынская губернія А. Ярогиевичъ. 
Вольное Экономическое Общество Д. Рихтеръ. 
Вольныя гавани Юр. Филипоеъ. 
Вольтеръ Алексѣй Веселовскій, проф. 
Вольтеръ и вольтерьянство въ Россіи Л. Е. Л—оеъ. 
Вольфрамъ Ж. Чугаевъ, проф. 
Вольфъ (Христіанъ) В. Сперанскій. 
Воля Л. Оршанскій, проф. 
Воля въ гражд. правѣ В. Нечаевъ. 
Вооруженный нейтралитета Вл. Грабарь, проф. 
Воронежская губернія В. Еудряецевъ. 
Воронцовъ (экономиста и публициста) А. Еауфманъ, проф. 
Ворота городскія (съ рис. въ текстѣ и 3 таблицами) ім Рпгто&ирйЪ nD0(b 
Ворота тріумфальныя (съ 3 таблицами) \М' ^ост°*чевъ, ПР°Ф-
Воскресный отдыхъ *£ : Микмішеесхій (f), 

r A I С. Тюргпіъ. 
Воскресныя школы .H. Рубакинь. 
Воспаленіе Ф. Чистовичъ, проф. 
Восшітаніе Р. Зоргепфрей. 
Воспитательные дома Л. Л. 
Востоковѣдѣніе . . А. Л. Бордзинкевичъ. 
Востокъ древній, мусульманский и христіанскій В. Тураевъ, проф., А. Е.Е.,проф. 



Восточная война В. Водовозовъ. 
Восточная церковь . . . И. Андреевъ, проф. 
Восточный вопросъ . . . . . . . В. Водовозовъ. 
Вотивы (съ рис. въ тѳкстѣ и 1 табл.) И. Брюллова-Шасхолъская. 
Вотчина В. Сторожевъ. 
Вотяки , . . С. Руденко. 
Врачебно-административныя учрежденія . . . И. M. 
Вредныя насѣкомыя M. Римскій-Еорсаковъ. 
Вредъ и возмѣщеніе вреда Г. Гинсъ. 
Временный укрѣпленія В. Яковлевъ, проф. 
Время (астр.) В. С, прпв.-доц. 
Время (философ.) . . . • , . . А. И. Гребенкинъ. 
Врхлицкій A. Яцимирскій, проф. 
Всадникъ Ѳ. 3., проф., и Б. Вогаевскій. 
Всесословная волость . . . Дм. Кузъминъ-Караваевъ. 
Вскармлнваніе . . . . Ф. Чистовичъ, проф. 
Вулканъ (мпѳол.) Ѳ. 3. и Брюллова-Шасхолъская. 
Вулканы (геолог.) Ф.Ю. Левинсонъ-Лессимлъ, проф. 
Выборгская губернія . . . . . . . Д. Р. 
Выгонъ (юрид. и эконом.) В. Як—нъ. 
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В л а с т ь к а р а т е л ь н а я есть та функція 

или та сторона государственной власти, въ силу 
которой опредѣляются и осуществляются наказанія 
за преступленія. Необходимость ея вытекаетъ изъ 
существа государства, предполагающего правовой 
порядокъ, слѣдовательно, и мѣры, направленный 
къ его охранѣ. Объемъ карательной В., основапія 
ея и цѣли подробно рассматриваются въ такъ назыв. 
теоріяхъ права наказанія (jus puniendi; см. Нака-
запіе). Карательная В. въ современномъ правовомъ 
строѣ сосредоточена въ рукахъ государства. Это 
сосредоточепіе является результатоыъ долгаго исто-
рпческаго развитія. Въ древнѣйшій періодъ наруіпе-
ніе права влекло за собою насильственное, само
управное его возстановленіе пли вознагражденіе за 
причиненный ущербъ, а въ случаѣ невозможности 
того и другого вызывало месть. При родовой жизни 
интересъ индивида сливался съ интересами цѣлаго 
рода; поэтому нарушеніе права отдѣльнаго лица 
имѣло послѣдствіемъ стремленіе къ удовлетворенію 
со стороны цѣлаго рода. Въ этой общности интере-
совъ и общей реакціи противъ пхъ нарушеш'я за
ключается основаніе къ тому, что наказание пре
ступника сдѣлалось впослѣдствіи дѣломъ обществен-
нымъ, государственнымъ. Первоначальная дѣятель-
ность государственной власти по отношенію къ на
казанию ограничивалась лишь упорядоченіемъ права 
мести, установленіемъ условій и предѣловъ его прн-
мѣненія. Древнѣйгаіе законодательные источники— 
«XII таблицъ», «Русская правда» и др.—носятъ на 
себѣ слѣды такого отношенія государственной 
власти къ преступленію и наказанію. Нѣсколько 
позясе прнмѣненіе мести ставится въ зависимость 
отъ суда, какъ органа государственной власти. На 
ряду съ выкупомъ или композицией, вытѣспяющимп 
кровную месть и представляющими собою возна-
гражденіе потерпѣвшаго или лпцъ ему блнзкихъ, 
установляется взысканіѳ съ преступника въ пользу 
суверена (напр., въ русскомъ правѣ вира). Въ даль-
нѣйшемъ своемъразвитіп карательная В. государства 
выражается въ примѣненіи лнчныхъ наказаній и 
общественныхъ казней (aquae et ignis interdictio, 
Friedlosigkeit, fredus, потокъ и разграбленіе). На 
ряду съ непосредственно пострадавшимъ, иниціатпва 
преслѣдованія предоставляется постепенно и дру-
гимъ лицамъ, являющимся не только доносителями, 
но и обличителями (порядокъ, сохраннвшійся въ 
Англіи до сихъ поръ); на ряду съ понятіемъ о 
crimen privatum появляется понятіе о crimina 
publica. Наконецъ, въ послѣдней стадіи иниціатива 
преслѣдованія переходить въ руки государственной 
власти, въ лицѣ спеціальныхъ органовъ обвиненія. 
Въ настоящее время понятіе о государственной 
власти обннмаетъ собою и В. карательную. Нормы, 
которыми регулируется карательная В. государства, 
являются нормами публичнаго права. Даже по 
отношенію къ тѣмъ преступленіямъ, преслѣдованіе 
которыхъ имѣетъ мѣсто только по жалобѣ потерпѣв-
шаго, и которыя, въ случаѣ примиренія съ потерпѣв-
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шимъ, нѳ влекутъ за собою наказанія, носптелемъ 
карательной В. является государство. 

В л а с т ь въ сферѣ гражданскаго права есть 
непосредственное господство личности надъ вещами и 
надъ другими личностями, типнческимъ образцомъ ко-
тораго является право собственности. Когда харак-
теризуютъ общественный явленія «съ частно-пра
вовой точки зрѣнія», всегда разумѣютъ именно эту 
форму непосредствепнаго и нсключительнаго гос
подства. Въ аналогичномъ смыслѣ говорятъ объ от
цовской, родительской или супружеской В., какъ 
непосредствеппомъ и исключнтелышмъ господствѣ 
надъ дѣтьми и ясеною. Смыслъ понятія нѣсколько 
вндоизмѣняется въ приложеніи къ обязательствен-
нымъ отношеніямъ, гдѣ, вмѣсто непосредственнаго и 
реальнаго господства, говорятъ лишь о «господствѣ 
воли одной личности ыадъ в о л е й другой», т.-е. 
о явленіяхъ уже чисто-нравственнаго свойства; но 
это послѣднее видоизмѣнѳніе не мѣшаетъ юрн-
стамъ характеризовать всю область гражданско-
правовыхъ отношеній, какъобласть индивидуаль
ной В., какъ область госнодства личности, въ 
противоположность публичному праву, гдѣ отдѣль-
ныя лица стоятъ независимо другъ отъ друга, под
чиняясь лишь В. цѣлаго общества. «Частное 
право есть власть, которая принадлежишь лично
сти надъ вещами и другими личностями, В., кото
рую одна воля имѣетъ надъ другой» (Унгеръ, 
Виндшейдъ). Такой взглядъ на роль личной В. въ 
области гражданскаго права справедливъ, однако, 
больше съ и с т о р и ч е с к о й , чѣмъ съ современной 
точки зрѣнія на гражданско-правовыя отношенія. 
Гражданское право въ своемъ исторнческомъ раз
витии несомнѣшю выросло изъ В. одной личности 
надъ другой. Исходнымъ пунктомъ его развнтія 
является В. домовладыки въ патріархалышй семьѣ, 
характернымъ выраженіемъ смысла которой слу
жить латинское слово m a n u s (.рука, кулакъ), и 
вполнѣ реальная на первыхъ порахъ В. кредитора 
надъ личностью и семьей кабальнаго должника. Въ 
дальнѣйшемъ процессѣ развитія эта личная В. тер-
питъ постоянно увеличивающаяся ограниченія. Въ 
современномъ гражданскомъ правѣ довершается 
процессъ преобразованія личной В. обладателя 
гражданскаго права надъ его объектами въ право-
мочія иного характера, ставящія отдѣльныя ЛИЧ
НОСТИ въ самостоятельныя отношенія другъ къ 
другу. Процессъ этого преобразовапія совершался 
неодинаково быстро по отношенію къ отдѣльнымъ 
проявленіямъ личной В. въ области гражданскаго 
права; вслѣдствіѳ чего и въ современномъ правѣ 
мы встрѣчаемъ не одинаковое количество остатковъ, 
связанныхъ съ прежпимъ господствомъ принципа лич
ной В. Быстрѣе другнхъ институтовъ преобразилась въ 
указанномъ направленіи о п е к у н с к а я В. Будучи 
на первыхъ порахъ выраженіемъ п р а в а родича 
на личность и имущество опекаемаго, перехо-
дивгааго подъ В. своего опекуна, и существуя въ 
интересахъ опекуна, а не опекаемаго, опека по-
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степенно обращается въ защиту и покровительство 
опекасмаго, а съ этимъ вмѣстѣ и опекунская 
частно-правовая В. превращается въ публично-пра
вовую о б я з а н н о с т ь опекуна заботиться объ 
интересахъ опекаемаго. Въ рпмскоыъ правѣ это 
преобразованіе наглядно иллюстрируется замѣноіі, 
въ прнложеніи къ опекѣ, техническаго термина 
man us словами tutela и cura, а въ западно-евро-
пейскомъ—поремѣной значенія слова Munt (niun-
dium), означавшаго на порвыхъ порахъ то же, что 
римская manus, и перешедшаго затѣмъ въ Vormund
schaft въ совромеыномъ смыслѣ. По типу опеки нача
лось въ исторіи и окончательно довершается въ со-
временномъ правѣ и преобразованіе отцовской пли 
р о д и т е л ь с к о й В. Въ рпмскомъ правѣ смягченіе 
отцовской В. выразилось лишь въ ограниченіи нан-
болѣе грубыхъ ея проявленій (нрава жизни . и 
смерти, продажи и т. д.) и въ провозглашеніп ио-
ваго нравственнаго принципа, заключающегося въ 
томъ, что «patria potestas in pietate debet, non 
in atrocitate consistere». Затѣмъ paterfamilias co-
хранилъ рядъ прежнпхъ полномочій частно-право
вого характера, позволявшихъ ему пользоваться 
своей властью въ собственныхъ интересахъ, а не 
въ интересахъ дѣтей. Римская точка зрѣнія по-
вліяла на нѣкоторые новѣйшіе западно-европейскіе 
кодексы въ странахъ, подвергшихся вліянію рецеп-
ціи римскаго права. Онѣ удержали общую принци
пиальную точку зрѣнія на отцовскую В. какъ на 
института, существующей прежде всего въ интере
сахъ отца (прусское и саксонское право), хотя и 
съ значительными смягченіями этого принципа 
сравнительно съ римскимъ. Та же точка зрѣнія 
продолжаетъ вліять и на теоретическая воззрѣнія 
нѣкоторыхъ юрнстовъ, касающіяся этого вопроса. 
Другія законодательства выдвигаютъ иной прпн-
цнпъ отцовской В.: она разсматрнвается какъ инсти
тута защиты и покровительства, существующей, 
прежде всего, въ интересахъ дѣтей. Французскій 
гражданскій кодексъ въ организаціи института от
цовской В. присоединился къ воззрѣніямъ француз-
скаго обычнаго права, вндѣвшаго въ этой В. лишь 
«видъ опоки, состоящій въ управлении личностью 
и пмуществомъ дѣтей, по своеіму возрасту неспо-
собныхъ заботиться о свопхъ интересахъ», и дохо-
дившаго въ нѣкоторыхъ областяхъ прямо до про
возглашения принципа: «droit de puissance pater
nelle n'a lieu». Французскій кодексъ, говоря о ро
дительской В., называетъ ее словомъ autorité, въ 
смыслѣ auctoritas римскаго опекуна, и простираетъ 
ея дѣйствіе лишь до совершеннолѣтія дѣтей, т.-е. 
до нрекращенія потребности въ защитѣ. Въ случаѣ 
смерти матери онъ преобразуетъ ее, по отношенію 
къ имуществу дѣтей, прямо въ опекунскую В., под
лежащую строгому надзору суда. За злоупотребле-
нія родительской В. французскій уголовный ко
дексъ грозить ея лишеніемъ, число поводовъ къ 
которому значительно расширено законами 1874, 
1886 и 1889 гг. Составители герм. граж. улож., 
опредѣляя отцовскую власть, нринимаютъ за ис
ходный пунктъ «естественную потребность дѣтей въ 
защитѣ» и разсматриваютъ эту В. въ смыслѣ опеки, 
т.-е. видитъ въ ней с у щ е с т в у ю щ і й въ инте
р е с а х ъ дѣтей и н с т и т у т ъ защиты. По § 1627, 
«въ силу родительской В. отецъ въ правѣ и обя-
з а н ъ з а б о т и т ь с я о личности и имуществѣ дѣ-
тей». По §§ 1666 ел. злоупотребленія родительской 
В. ведутъ къ ограниченно или лишенію этой В. по 
постановлений опекунскаго суда. Что касается су
п р у ж е с к о й В., то съ точки зрѣнія составителей 
герм, гражд. улож. понятіе это не должно болѣѳ 
существовать въ современномъ правѣ; жена, какъ 

таковая, «не должна терпѣть ограниченій своей 
дѣеспособности. Общность семеппоіі жизни нала
гаете, разумѣется, на супруговъ обязанность сооб
разовать свои распоряженія относительно имуще
ства съ интересами этой жизни, но это обязатель
ство — чисто-нравственной природы» (Motive, IV, 
222). Въ отношеніяхъ к р е д и т о р а п д о л ж н и к а 
въ современномъ правѣ, вмѣсто старой личной 
В., доходившей до обращенія должника въ раб
ство и позднѣе до права заключенія его въ 
тюрьму, сперва частную, а потомъ государственную, 
сохранилось лишь право кредитора на имуществен
ное взысканіе съ должника, путеыъ обращенія къ 
содѣйствію государственной В. въ лицѣ суда. 
В. личности надъ личностью постепенно нечезаетъ 
изъ гражданскаго права, да и въ области вещ-
ныхъ отношеній регуляторомъ правового поведенія 
является теперь государственная В., а не 
только частная воля. Въ русскомъ правѣ понятія 
В. отца надъ дѣтьмн и мужа надъ женой сохра
нились въ болѣѳ неприкосновеипомъ видѣ (см. 
Дѣти, Супруги). О В. господина надъ рабами п 
крѣпостиыми людьми, нѣкоторыми, весьма суще
ственными своими сторонами входившей въ область 
гражданскаго права, см. Рабство и Крѣпостиое 
право, а о В. мастера надъ подмастерьями п уче
никами—соотвѣтствующія слова. В. Нечаевъ. • 

В л а с ь е в ъ , А ѳ а н а с і й И в а н о в и ч ъ —• 
думный дьякъ, видный дипломата эпохи Смуты. 
Ученикъ въ дипломатическомъ искусствѣ Васнлія 
Щелкалова, даровитый В. быстро выдѣлился изъ 
ряда дьяковъ. Въ 1595 г. онъ впервые побывалъ въ 
заграничномъ посольствѣ (въ Вѣнѣ), а въ 1599— 
1600 гг. уже въ качествѣ посланника былъ у 
Рудольфа австрінскаго съ оффиціальнымъ поручо-
ніемъ извѣстить его о вступленіи на престолъ Бо
риса, побудить его къ войнѣ съ Польшей и устро
ить бракъ царевны Ксенін съ эрцъ-герцогомъ Ма-
ксимпліаномъ. Поставленпыя цѣли не были достиг
нуты не по вннѣ В., стяжавшаго въ Европѣ славу 
умнаго и ловкаго дипломата. Послѣ опалы Щел
калова, занялъ въ посольскомъ приказѣ его мѣсто 
(1601). Теперь чрезъ руки В. шли всѣ дипломати-
ческія дѣла. Царь Борисъ вполнѣ довѣрялъ ему, 
посвящалъ его даже въ тайные планы свои о бра-
кахъ дѣтей, довалъ интимныя порученія, какъ, 
напр., разспросы астролога о кометѣ 1604 г. Ино
странные агенты старались заручиться благосклон
ностью вліятельнаго «канцлера». Намеки Массы на 
участіе В. (чрезъ Сапѣгу) въ под^тановкѣ само
званца врядъ ли могутъ быть приняты: В. вѣрно 
служилъ Борису и только послѣ гибели его сына 
въ составѣ торжественнаго посольства отъ Москвы 
прибылъ къ самозванцу въ Тулу. Онъ скоро сталъ 
ОДНИАІЪ изъ блнжайшихъ совѣтшіковъ новаго царя 
и былъ посланъ въ Польшу съ почетной мпссіеіі 
сообщить Снгизмунду о воцареніи Днмитрія и оффи-
ціально просить руки Марины. На обрученіи ея въ 
Краковѣ В. представлялъ особу своего государя и 
потомъ сопровождалъ будущую царицу въ Москву. 
По вступленіи на престолъ Шуйскаго, В. былъ со-
сланъ па воеводство въ Уфу, лишенъ имущества, 
попалъ потомъ въ тюрьму, откуда освобождеиъ съ 
возвращеніемъ титула и имущества въ 1610г. Даль-
нѣйшая судьба его но извѣстна.— Ср. новѣйшіе ма-
теріалы въ XIV кн. «Старины и Новизны» н въ 
137 т. «Сборника Имп.РусскагоИсторич. Общ.». Л.Л. 

В л а с ь е в ъ , Н и к о л а й С е р г ѣ с к и ч ъ — 
юриста (1833—73). По окончаніп въ 1852 г. мо-
сковскаго унив., былъ профессоромъ рпшельевскаго 
лицея, затѣмъ новороссіііскаго унив. по каѳедрѣ 
государственнаго благоустройства и благочипія, а 
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затѣмъ энциклопедіи и нсторіи фплософіи права. 
Напечаталъ: «U вмѣненіи по началамъ теорін и 
древняго русскаго права» («Журн. Мин. Ыар. 
Проев.», т. СХѴІ, и отд., M., 1860). 

Власьевы—русскій дворянскій родъ, вос
ходящи! къ первой половинѣ XVI в. н рано раздѣ-
лнвшійся на нѣсколько вѣтвеіі. Старѣйшая изъ нихъ 
ведетъ начало отъ Александра Андреевича, 
потомство котораго въ XVI и XVII вв. владѣло по-
мѣстьямн въ Романовскомъ у. Изъ этой вѣтви В., 
записанной въ YI ч. род. кн. Ярославской и Ко
стромской губ., пропеходилъ Иванъ Матвѣевичъ 
В., участникъ всѣхъ походовъ временъ Анны Іоан-
новны и Елизаветы Петровны, вііце-губернаторъ въ 
Кіевѣ и ген.-поручикъ (1763 г.). Родоначальником!, 
второй вѣтви былъ Ѳодоръ К у р б а т ъ В., вла-
дѣвшій пмѣніями въ Пошехонскомъ у. и умершій 
до 1586 г. Изъ потомковъ его Селуянъ Алтабаеішчъ 
былъ убитъ въ ]633 г. подъ Смоленскомъ; Ѳедоръ 
Прокофьевпчъ взятъ въ плѣнъ крымскими тата
рами въ 1662 г. Геннадій Александровичъ В., ген.-
лсіітенантъ по адмиралтейству, извѣстный генеалогъ, 
ум. въ февралѣ 1912 г., семидесяти лѣтъ отъ роду. 
Эта вѣтвь записана въ VI ч. род. кн. Ярославской 
и С.-Петербургской губ4? Третья вѣтвь В.—потомство 
А х м а т а В., владѣвшее помѣстьями въ Пошехон
скомъ у., также записано въ VI ч. род. кн. Яро
славской губ. Было немало помѣщиковъ В. въ уѣз-
дахъ Рязанскомъ, Звенигородскомъ, Можайскомъ, 
Нижегородскому Казанскому Орловскомъ и др.; 
отъ многихъ потомства не осталось, а остальные 
внесены во II или I I I ч. род. кн. по личнымъ за-
слугамъ (подробности въ книгѣ «Родъ Власьевыхъ»). 

В. Р—въ. 
В л а с я н и ц а или вретпще (Апок. VI, 12)— 

темнаго цвѣта грубая ткань, изготовлявшаяся изъ 
козьей шерсти. Изъ нея дѣлали мѣшкн (Быт. XLII, 
25), равно какъ и одежды въ формѣ мѣшка, надѣ-
вавшіяся мужчинами и женщинами въ знакъ пе
чали (III Пар. XXI, 27; IV Пар. VI, 30; Іов. XVI, 
15; Іон. Ill, УІ; Іопль I, 8; 11 Мак. Ill, 19). В. 
опоясывалась поясомъ изъ той же ткани (Ис. III, 
23). Въ случаяхъ особой печали В. надѣвалась и 
на ночь (III Пар. XXI, 27). 

В л а х е р н с к о е (Кузминки)—с. Московской 
губ. и уѣзда, въ28 вер. отъ Москвы (по Ряз. ж. д.). 
Въ церкви икона Влахернскія Богоматери, при
сланная сюда при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ. 
Паркъ имѣетъ свыше 5 вер. въ окружности. Петръ I 
любилъ жить въ В. Памятники Петру I и имп. 
Марін Ѳеодоровнѣ. 

В л а х е р н ы — ч а с т ь средневѣковаго Констан
тинополя, вдоль Золотого Рога, между Иракліевой 
стѣной п берегомъ. Здѣсь находились храмъ Вла-
хернской Божіей Матери и влахернскій дворецъ. 
Въ храмѣ (474) положены были честныя ризы 
Богородицы, принесенныя изъ Палестины. Храмъ, 
сгорѣвшій въ 1434 г., славился чудотворной иконой 
Божіен Матери, которую византійскіе императоры 
иногда брали съ собой въ походъ. Влахернскій 
дворецъ сдѣлалсяпостояннымъ мѣстомъ жительства 
впзантійскихъ императоровъ, начиная съ Манунла 
Комнина (1143—1180 гг.).—Ср. D u c a n g e , «Con-
stantinopolis Christiana»; H e r t z b e r g , «Die Kai
serpaläste von Constantinopel» («Historische Zeit
schrift», 1884); P a s p a t i , «Та Ви£аѵтіѵа аѵсг/.тора»; 
К о и д а к о в ъ , «Византінскія церквп и памятники 
Константинополя». Л. Б. 

Влахн—средневѣковое названіе романской 
народности (романцевъ) на Балканскомъ п-овѣ, 
предковъ современныхъ румынъ. Первый разъ этотъ 
терминъ встрѣчается у византійскихъ псториковъ 

(см. Валахія), часто съ прнбавленіемъ «черные» В. 
(Maupo-BXâyoi; средневѣк. лат. Morovlachi, Moro-
blachi, Morolacchi, Murlachi или Nigri Latini, 
XII—XVI вв.); въ IX—XI вв. онъ встрѣчается въ 
далматинскихъ грамотахъ, при чемъ собственныя 
имена румынъ сохраняютъ постпозитивный членъ 
(- ulus), съ XIII в.—въ сербскихъ и болгарских!, 
грамотахъ. Исходнымъ пунктомъ научныхъ обънс-
неній термина В. послужило наблюденіо, что име-
немъ В. сами румыны себя не называютъ, а у со-
сѣдей оно и теперь часто нмѣетъ оттѣнокъ презрѣ-
нія, насмѣшкп. Поэтому новый теоріи преднола-
таютъ греческое происхожденіе термина В., кото-
рымъ въ Внзантди называли «нскультурныхъ и 
непредпріпмчивыхъ рпмлянъ-земледѣльцевъ»; онъ 
остался за римлянами, какъ «первоначальнымъ на-
селеніемъ Ііталіи», a затѣмъ и пастушескимъ ро-
манскнмъ населеніемъ Балканскаго п-ова, за румы
нами, въ которыхъ византінскіе историки видѣлп 
Гіта.чьянскпхъ колоннетовъ (А. Денсушяну). В. сдѣ-
лалось у грековъ и южныхъ славянъ синонпмомъ 
пастуховъ. Другая болѣе серьезная теорія высга-
вляетъ германское пронсхозкденіе термина: у нѣм-
цевъ и у славянъ слово В. (русск. волохи) служило 
для обозначенія романскнхъ народовъ, точнѣе — 
галльскихъ или кельтскихъ (впослѣдствіи ромапнзо-
ванныхъ), затѣмъ всей Италіп (Walchen, Wälscbe), 
наконецъ, румынъ. Менѣе основательно мнѣніе о 
связи В. со слав, «влачптн» («В. влачились со сво
ими стадами»). Въ Босніи-Герцеговинѣ, Славонін и 
Хорватіи В. въ XVI—XVII вв. назывались право
славные безъ отношенія къ національности (у хор-
ватовъ—и теперь), а у далматинцовъ и горожанъ— 
крестьяне, пастухи и горцы. Въ настоящее время 
у чеховъ и словенцевъ Vlachy, Wlochy остается 
названіемъ Пталіи, итальянцевъ-островптянъ.—См. 
A. Я ц и м и р с к і й , «Послѣднее мнѣніе румын, уче-
наго о происхождеиіи названія Влахъ» («Этногр. 
Обозр.», 1895, III; К. J i r e c e k , «Die Wlachen 
und Maurowlachen in den Denkmälern von Ba-
gusa» (Прага, 1879); его ж е, «Die Romanen in 
den Städten Dalmatiens während des Mittelal
ters» (В., 1901). А. Яц. 

В л а х о с ъ (Vlachos), Ангѳлъ—ново-греческіп 
писатель и политически! дѣятель. Род. въ 1838 г. 
Въ 1885 г. выбранъ въ палату въ начествѣ пред
ставителя Аттики; въ 1887—91 гг. состоялъ посломъ 
въ Берлннѣ; въ 1895 г. былъ назначенъ мнннстромъ 
народнаго просвѣщенія. Его труды: «Грамматика 
ново-гроческаго языка» (1864; 5-е изд. 1895), «Ново-
греческій французскій словарь» (1871), сборникъ 
стихотворений, поэма «Фидій и Периклъ», нѣ-
сколько комедій и рядъ критичеекпхъ этюдовъ: 
П. Сутцо (1874), П. Каррасуца (1874), Г. Тер-
цетисъ (1875), Л. Цалокоста (1877), А. Сутцо 
(1878) и др. 

В л а х у ц а (Vkihuta), Александръ—талант
ливый румынскій поэтъ и лсурналистъ, вмѣстѣ съ 
Кошбухомъ сообщившій современной румынской ли
рической поэзіи лиізнерадостность и свѣтлые мо
тивы. Род. въ 1859 г. Основалъ одинъ изъ луч-
шихъ журналовъ «Semënatorub. Ему принадлежать 
сборники: «Novele» (1886), «Poesii» (1887), «Din 
goana vieteï» (1S90, сатпрпческаго характера), 
«Jubire» (Î896), «I coane sterse», «In vêltoare», 
романъ «Dan» (1894), литературно-поломическіе 
очерки «Un an de lupta» (1895), «Romania Pito-
reasca» (1902, переведено по-франц.). На первыхъ 
опытахъ поэзіи В. замѣтно вліяніе Михаила Еми-
неску; затѣмъ онъ освоболгдается отъ подра:канія и 
въ публичной рѣчп: «Духъ Емннеску» проводить 
мысль о вредѣ рабскихъ и, въ сущности, фальшивыхъ 

Iй 
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перепѣвовъ на разные лады мотивовъ мрачной 
скорбп, заполнявшихъ «больную поэзію» прежнихъ 
лѣтъ («Scrisoare relative la Eminescu», въ «Con-
vorb. Literare», XL, 1906). Первый сборникъ В. 
«Linistea» рпсуетъ состояніе души поэта-артпста 
среди толпы, которая «не въ состояніи его понять»; 
въ серіи «На порогѣ» изображенъ «вихрь мыслей, 
мрачныхъ и постоянно мѣняющнхся, молодого чело
века, рѣшившагося на самоубійство»: циклъ «Спи 
съ мпромъ» проникнутъ идеей вѣчнаго протеста 
«противъ несправедливостей судьбы, который, въ 
концѣ концовъ, переходитъ въ безотчетный страхъ 
передъ таинственной и величественной природой»; 
Послѣднія по времени стихотворенія В. изящны, 
глубоки, полны жизни и надеждъ. Переводы: «На 
гумнѣ» («Волынь», 1900, № 51); «Крестовые братья» 
(«Вѣстн. иностр. литер.», 1906, XI); «Какъ румыны 
умираютъ» (тамъ же, VII). Ср. А. Я ц и м и р с к і й , 
«Современные румынскіе беллетристы» («Вѣстн. 
иностр. литер.», 1906, I). 

Влёгел¥»еть (Vleughels или Wleuenels), Ни
кол я—франко-фламандскій живоппсецъ (1669 — 
1777). Издалъ въ 1735 г. «Діалогъ о живописи» Ло-
довнко Долче. Картины В. не возвышаются надъ 
среднимъ уровнемъ того времени, но пріятны по 
краскамъ и мягкой живописи. По преимуществу 
писалъ мпѳологпческія и релнгіозныя картины. Двѣ 
картины его—въ Эрмитажѣ. 

В л е з к о в ы (а также В л е с с к о в ы п Влѣ-
сковы)—русскій дворянскій родъ, происходящій 
отъ Игн .ат ія В., владѣвшаго помѣстьемъ въ 1648 г. 
Записано въ VI ч. род. кн. Харьковской губ. 

В. Р—въ. 
В л е м м и д ъ , H и к и ф о р ъ—византійскій фпло-

софъ и учитель философіи, монахъ (1197—1272), 
написалъ учебннкъ логики и физики, рѣчь объ 
идеалѣ царя и оставилъ намъ свою автобіографію.— 
Ср. А. Heisenberg- , «Nicephori Blemmydae curri
culum vitae»; В. И. Б а р в и н о к ъ , «Н. В. и его 
сочинеиія» (Кіевъ, 1911). 

В л е ч е н і е . — К ъ числу непроизвольныхъ дви-
женій, которыя можетъ производить какое-либо жи
вое существо, принадлсжатъ и такъ назыв. 
движенія В. Если движеніе совершается непо
средственно, не сопровождаясь сознаніемъ, то 
это есть движеніе рефлективное. Если же не
произвольное двпженіе связывается съ болѣе или 
менѣе опредѣленнымъ представленіемъ цѣли, къ 
которой оно ведетъ, то это будетъ В. Въ каждомъ 
В. живое существо переживаотъ нзвѣстное чувство 
удовольствія или неудовольствия. Съ этимъ чув-
ствомъ связывается представленіе того, что можетъ 
увеличить удовольствіе пли уменьшить неудоволь-
ствіе, переживаемое существомъ въ данную ми
нуту. В. заключаетъ въ себѣ какъ чувство удоволь-
ствія и неудовольствія, такъ и побужденіе къ 
дѣятельностп, направленное на причину удо-
вольствія или неудовольствія. В. считается зароды-
шемъ волевыхъ двшкеній. 

В л н г е р ъ (de Vlieger), С и м о нъ—голландскій 
живоппсецъ и граверъ (ок. 1600—1653). Писалъ 
преимущественно море, корабли, гавани, рѣже— 
пейзажи. Воду и воздушную перспективу изобра-
жалъ очень правдиво; колоритъ картннъ пріятный, 
большею частью сѣрый, серебристый. В. былъ 
наставникомъ въ живописи Виллема ванъ-де-Вельде 
младшаго, а самъ, вѣроятно, учился у старшаго 
Порцеллиса. Хорошо выполненный фигуры возвы-
гааютъ достоинство его картннъ. Въ Эрмитажѣ двѣ 
картины В.: «Прибытіе принца Вильгельма Оран-
скаго въ Флпссннгенъ», одно изъ самыхъ капиталь-
ныхъ его произведена, и небольшой «Морской видъ». 

Рисунки В. также замѣчательны. Гравюръ (ланд
шафты и звѣри), сдѣланныхъ В. крѣпкой водкой, 
извѣстно около 20 лпстовъ. 

В л н т ъ (Vliet)— семья голландскихъ художни-
ковъ. Изъ нихъ особеннаго вниманія заслуживают^.: 
1) Янъ Іоршъ ванъ-деръ-В., живоппсецъ и граверъ 
(І610—послѣ 1635), ученикъ Рембрандта, извѣстенъ 
по офортамъ съ Рембрандта и Ливенса и по coû-
ственнымъ композиціямъ; 2) Г е н д р и к ъ К о р н е -
лисъ (1611—1675), отличный живоппсецъ, ученикъ 
своего дяди, портретиста Виллема ванъ-деръ-В. н 
Мирвельта. Первоначально писалъ портреты; затѣмъ 
его спеціальностью сдѣлалось изображеніе внутрен
ности готическпхъ церквей, которую онъ передавалъ 
съ необыкновеннымъ искусствомъ, стараясь уло
вить нѣжность, полумракъ и силу солнечныхъ ре-
флексовъ. Портретную живопись онъ при этомъ но 
бросилъ. Подобный церковный intérieur 1646 г. 
имѣется въ Эрмитажѣ. Въ собраніи П. П. Се
менова находится его хорошій портретъ дѣ-
вочкн. Другія картины-—въ Брюсселѣ, Копенгагенѣ. 
Роттердамѣ. 

Влодава—уѣздн. гор. Холмской губ., при 
3. Бугѣ, въ 5 вер. отъ ст. В. Брестъ - Холм. жел. 
дор. Жит. 9936 (1906); торговля скотомъ, фабрика 
желѣзныхъ издѣлій и колсевенные заводы. Костелъ 
(XVI ст.), синагога. — В л о д а в с к і й уѣздъ, до 
1912 г. прпнадлежалъ Сѣдлецкой губ.; занималъ 
1900,1 кв. вер. съ 103400 жит. (украинцы, поляки, 
евреи). При образованіи Холмской губ. (23 іюня 
1912 г.) большая часть бывшаго В. у-да отошла 
къ последней и вошла въ соетавъ вновь образован-
наго В. уѣзда; остальная небольшая часть причис
лена къ "Люблинской губ. Площадь вновь образо
ванна™ уѣзда ц число жителей въ немъ точно еще 
не установлены. Подробности см. Холмская губ. 

В л о д а в к а — м-ко Гродненской губ., Ерест-
скаго у., при р. Зап. Бугѣ, противъ гор. Влодавы 
(Холмской губ.). Жит. 1436 (1897); 3 ярмарки (за
купка скота). 

В л о ц л а в о к ъ или Вл оцлавскъ—уѣздн. 
гор. Варшавской губ., при впаденіи р. Згловіончкн 
въ Вислу и при оз. Грзкибио; жит. 28 000 (1909). 
Ст. Варш.-Вѣиск. жел. дор., пристань на Вислѣ. 
Оживленная торговля хлѣбомъ. Фабрики: 2 фаян-
совыя, 3 сел.-хоз. орудій, желѣзныхъ нздѣлій и па
ровая мельница; производство—2800000 р. 4 ко
стела, конснсторія, духов, семинарія, лютер. церковь, 
синагога въ мавританскомъ стилѣ, торговое учи-

I лище, 3-хкл. город, и нѣсколько низшихъ школъ.— 
| Влоцлавскій уѣздъ; 1143 кв. в. (1302 кв. км.); жит. 
: 89 500 (1909), поляки. Сумма фбр.-завод, произ
водства достигаешь 4582620 р. (1906). Кромѣ г. В., 
I 642 поселенія, изъ которыхъ 3 посада и безуѣздн. 
; гор. Брестъ-Куявскій.—Ср. B a z e w i c z , «Atlas 
geograficzny Kr. Polskiego» (Варш., 1907). 

Влощова—уѣздн. гор. Кѣлецкой губ. Жит. 
6588 (1909). Остатки могнлъ язычпиковъ и горо
дища свидѣтельствуютъ о древности поселенія.— 
Влощовскійуѣздъ занпмаетъ 1218 кв. вер. (1378 кв. 
км.). Жит. 97 500 (1909), поляки-католшси. Почва 
въ сѣв.-зап. части уѣзда песчано-каменистая, на 10 
благопріятна для культуры. Торговля мѣстнал; про
изводства кирпичное и мукомольное. 4 посада н 
282 селенія.—Ср. В a z e w i e z , «Atlas geograficzny 
Kr. Polskiego» (Варш., 1907). 

В л ч е к ъ (Vlcek), Вацлавъ—чешскій писа
тель (1839—1908), основатель журнала «Osvëta», 
совершившаго большую культурную работу; его ло-
зунгомъ были самостоятельность Чехіи и славян
ская взаимность. Историческіе романы В. пользо
вались большимъ успѣхомъ; въ уста ихъ героовъ. 
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В. вкладывалъ тирады, обращенныя къ современ
ности. Самые удачные изъ этихъ ромаповъ—«Ро-
pülnoci» (1863) и «Dalibor» (1868). Бытовые ро
маны В.: «Vënec vavîïnovy» (1872), «Zlato v ohni» 
(1876), «Samohrady» (1886), «Setnik Halaburd» 
(1889) и «Cerné jezero» (1890). Свои мемуары В. 
изложилъ въ рядѣ кшігъ: «Samota» (1897), 
«Z rodném hnizdê» (1900), «V Budecské skole» 
(1900), «Svûj ziveb (1901), «Druhové z mlâdb 
(1903; 2-е изд., 1907), «Snèhy a ledy» (1904; 2-е 
изд., 1908), «Kde Vetavu libâ Malse» (1905). Сла-
бѣе всего драматическія произведенія В. Собраніе 
сочиненій В. выходитъ съ 1900 г. (вышло 15 т.).— 
Ср. J. Mâcha i , «0 ceském roinanu novodobém» 
(1902); некрологъ Вл. Ф р а і і ц е в а , въ «Рус. Фил. 
Вѣстн.». (1908). H. Б. 

В л ч е к л ь , Яр ос л а въ—чешскій писатель (род. 
въ 1860 г.), профессоръ чешской литературы въ пралс-
скомъ унив. Въ началѣ своей научно-педагогической 
дѣятельности сосредоточіілъ свои интересы на лите-
ратурѣ своего богато одарспцаго, по угнотеннаго сло-
вацкаго народа. Главное его сочиненіо посвящено 
нсторііі словенской литературы: «Literatura ve Slo-
vensku, jeji vznik, rozvoj, vyznam a uspëchy» 
(1881, 2-ое изд. 1890 г. подъ названіемъ «Dèjiny 
Literature Slovenske»)- По своимъ политическимъ 
взглядамъ В.—реалпстъ, по національнымъ воззрѣ-
ніямъ-сторонннкъ чехо-словацкаго единенія па 
культурной почвѣ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, приверженецъ 
идеи славянской взаимности. Цѣннымъ вкладомъ 
въ чешскую науку является незаконченный трудъ 
В. по исторіи чешской литературы («Déjiny litera-
tury ceské»), a также посвященныя псторіи чеш
ской литературы главы въ коллективномъ трудѣ 
«Literatura ceska XIX stolesi».—См. «Cesky Cas. 
Historicny», V, 325; ст. П. А. З а б о л о т е к а го въ 
«Изв. II отд. Ак. Наукъ», 1905, III. Л. 3. 

И м г Г , н е и і е у г о л о в н о е слѣдуетъ отличать 
отъ вмѣняемостн; В. есть выводъ, что, при способ
ности быть вииовнпкомъ вообще, субъектъ въ данномъ 
случаѣ долженъ быть признанъ таковымъ. Если, наобо-
ротъ, несмотря на наличность преступнаго резуль
тата, обусловленнаго дѣйствіемъ человѣка, послѣдній 
не мо;кетъ быть признанъ впновнымъ, выводъ о томъ 
обозначается въ теоріп уголовнаго права понятіемъ 
невмѣненія . Такнмъ образомъ, всякій обвини
тельный приговоръ, т.-е. отвѣтъ: «виновенъ», является 
выраженіемъ вмѣненія, всякій приговоръ оправда
тельный—выражоніемъ невмѣненія. Понятіе о В. 
сливается, такимъ образомъ, со всею совокупностью 
общихъ признаковъ преступленія. Самое преступле-
ніе часто опредѣляется какъ дѣяніе, за которое 
лицо, его совершившее, подлежитъ уголовной от-
вѣтственности, т.-е. какъ дѣяніе, вмѣняемое въ 
вину. Поэтому многіе криминалисты вовсе не вы-
дѣляютъ ученія о В. и разематриваютъ его какъ 
учсніе объ о б щ е м ъ с о с т а в ѣ преступленія 
(allgemeiner ïbatbestand des Verbrechens). Въ 
прежней доктрпнѣ уголовна.го права различали В. 
фактическое или физическое (imputatio facti) и 
В. юридическое или психологическое (imputatio 
juris). Подъ первымъ понимали совокупность факти-
ческихъ, объективпыхъ признаковъ преступленія 
или признаніе субъекта физическою причиною 
правонарушенія; подъ вторымъ—совокупность субъ-
ективныхъ признаковъ, т.-е. признаніе соотвѣтствія 
между дѣйствіемъ и волей виновника. Такое разли-
ченіе объясняется исторически тѣмъ, что внутрен-
ній элементъ—вина—не составлялъ въ прежнемъ 
правѣ необходнмаго условія наказуемости; самый 
фактъ совершснія правонарушенія вмѣнялся, т.-ѳ. 
выполнялъ собою составъ преступленія. Въ но

вой литературе это дѣлепіе В. па составным 
части почти не встрѣчается, особенно со времени 
гегельянцевъ (Abegg, Berner, Kbstlin, Hälschner), 
которые въ основу ученія о преступленіи пололшли 
понятіе свободы воли, и для которыхъ дѣяніе лишь 
постольку могло имѣть юридическія послѣдствія, по
скольку оно «самоосуществленіе свободной воли» 

l ÎMÏii iJ iCMOcxi, пли с п о с о б н о с т ь ко 
в м ѣ н е н і ю (Zurechnungsfähigkeit, Imputabi-
lité).—Ученіе о В. представляетъ собою централь
ный вопросъ науки уголовнаго права и имѣетъ 
основное значеніс для ученія о преступлены и нака-
заніи. Подъ В. разумѣютъ такое состояніе лица, 
при которомъ дѣянія его могутъ быть отнесены на 
счетъ его свободной и разумной воли, и оно мо-
жетъ подлежать уголовной за нихъ отвѣтственности. 
В., такимъ образомъ, опредѣляетъ кругъ лицъ, мо-
гущпхъ быть субъектами преступленія и объектами 
наказанія, т.-е. лицъ, къ которымъ прпмѣнимъ 
уголовный законъ. Понятіе В. сравнительно но-
давпяго происхожденія. Въ римскомъ правѣ, не
смотря на расположеніе римскихъ юристовъ къ 
обобщеннымъ формуламъ (regulae juris), это поня-
тіе не выработалось. Преступленіе медленно выдѣ-
лялось нзъ круга правонарушеній, влекущихъ лишь 
гралсданскую отвѣтственность. Способность отвѣт-
ствовать за причиненный преступленіемъ вредъ 
сливалась поэтому съ способностью предпринимать 
дѣйствія съ юридическими послѣдствіями; иначе 
говоря, уголовная В. совпадала съ гражданскою 
дѣеспособностыо. Не всякій, конечно, признавался 
подлел{ащимъ уголовной или граладанской отвѣт' 
ственпостп; существовали отдѣльныя постановлепія 
о безотвѣтственноств малолѣтнихъ (infantes), умали-
шеішыхъ (furiosi) и т. п. Въ источникахъ иногда 
употребляются выраженія injuriae capax, doli или 
eulpae capax; встречается и понятіе innocentia 
consilii; но общихъ признаковъ В. установлено не 
было. Не были они установлены и средневѣковымъ 
каноничоскимъ правомъ, хотя оно давало видное 
мѣсто субъективнымъ моментамъ преступленія. 
Только въ коцѣ XY1II ст. появляются попытки 
опредѣлпть общія условія вмѣненія, и вырабаты
вается понятіе В. Установленіе признаковъ В. со
вершалось отрпцателышмъ путемъ. Исходной точкой 
слуяшли тѣ признаки, которые исключаютъ вмѣне-
ніе, т.-е. обусловливают н е в м е н я е м о с т ь . И въ 
новѣйшей литературѣ еще ведется нерѣшенный 
наукою споръ вокругъ вопроса: составляетъ ли В. 
легальную презумпцію, т.-е. долженъ ли уголовный 
законъ исходить изъ предположенія о способности 
ко вмѣненію всѣхъ лпцъ, переступнвшихъ возрастъ 
безответственности. Вопросъ этотъ имѣетъ суще
ственное процессуальное значеніе. Если В. есть 
легальная презумпція, то обвинитель не долліенъ въ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ доказывать наличность 
положительныхъ условій В.; если обвиняемый 
ссылается на невменяемость, то онъ и долженъ 
доказывать то обстоятельство, которое исключаетъ 
вмѣненіе въ данномъ случаѣ. Такъ, пѣкоторые 
криминалисты опредѣляютъ В. отрицательно: вме
няемость есть состояніе лица, относительно ко-
тораго нельзя установить условій, устраняющихъ 
вмененіе. Несомненно, однако, что если положи
тельное право и можетъ еще идти эмпиричѳ-
скимъ путемъ п постепенно установлять случаи, 
въ которыхъ субъектъ престунлепія не подло
жить уголовной ответственности, то научная ра
бота зтимъ ограничиться не можетъ. Понятіе о 
В. тесно связано съ понятіемъ объ уголовной 
ответственности, выражающейся въ наказании. 
Конструкція наказанія, его основанія и цели не 
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могли не вліять на опредѣленіе полояштельныхъ 
условій В.; разнообразіѳ теорій наказанія не могло 
не вызвать такое же разнообразіе въ теоріяхъ 
В., и такъ какъ первыя вырабатывались подъ 
вліяніемъ, главнымъ образомъ, философіи, то и 
послѣднія вндоизмѣнялись подъ тѣмъ же влія-
ніемъ. Съ другой стороны, В. представляется поня-
тіемъ пеихологическимъ; оно тѣсно связано съ за
конами нормальнаго отправленія психической жизни, 
т.-е. съ вопросами фпзіологпческими, медицин
скими. Преступленіе, какъ дѣяніе, пмѣетъ своимъ 
источшікомъ п о з н а в а т е л ь н у ю и в о л е в у ю 
с п о с о б н о с т и человѣка, и лишь поскольку въ 
преступномъ дѣяніи выразились обѣ эти способно
сти, оно можетъ влечь за собою уголовную отвѣт-
ственность, т.-е. воздѣйствіе на личность путемъ 
наказанія. Большинство представителей такъназыв. 
абсолютныхъ теорій наказанія, по которымъ на-
казаніе имѣетъ основаніемъ необходимость воз-
мездія,, воздаянія за причиненное зло, исходить изъ 
мысли о свободѣ воли. Воля свободна выбирать 
мелщу добромъ и зломъ; выбирая зло, т.-е. преету-
пленіе, она ведеть къ отвѣтственности носителя 
воли. Необходимымъ условіемъ отвѣтственности, 
т.-е. В., является, такимъ образомъ, с в о б о д н а я 
в о л я . Самое понятіе свободной воли опредѣляется 
криминалистами различно. Вовсе отрицаютъ при-
знакъ свободной волн, какъ элементъ В., тѣ кри
миналисты, которые въ наказаніи видятъ осуще-
ствлеиіе какой-либо цѣли, связанной съ охраною 
порядка. Представители этихъ теорііі, называемыхъ 
относительными, дѣлятся, въ свою очередь, на двѣ 
группы. Одни совершепно отрицаютъ самоопредѣ-
леніе воли и человѣческія дѣііствія подчиняютъ 
безусловному закону причинности, господствующему 
во внѣшпемъ мірѣ; это—такъ назыв. детерминисты. 
Для нихъ наказаніе ннчѣмъ не отличается отъ лре-
дупрезкденія преступленія; преступника необходимо 
лишить возможности совершать впредь преступный 
дѣянія. Въ понятін В., разематрнваемомъ съ этой 
точки зрѣнія, моментъ воли никакой роли не 
играетъ. Единственный вонросъ, который приходится 
разрѣшать при вмѣненіи, заключается въ томъ, ка-
кія мѣры необходимо принять противъ лица, совер-
шнвшаго преступленіе: нужно ли его лѣчить, совер
шенно изъять изъ общественной среды, пли путемъ 
дрессировки приспособить къ общественными) 
условіямъ. Крайнее свое выраженіе взглядъ этотъ 
нашелъ въ ученіи итальянской уголовно-антропо
логической школы Ломброзо и его послѣдователей. 
Другіе криминалисты, отрицая прпзнакъ свободной 
волн, прпдаютъ, однако, моменту воли рѣшающее 
значоніе въ вопросахъ о наличности В. Всякое дѣя-
ніе человѣка есть результата рѣшимости совершить 
данное дѣйствіѳ. Эта рѣшнмость и есть воля; она не 
свободна въ томъ смыслѣ, что подчинена закону 
причинности п не является самопроизвольной. Все 
дѣло въ томъ, какою причиною слѣдуетъ объяснить 
данное проявлсніе воли. Въ однихъ случаяхъ она 
является продуктомъ внѣшней, физической силы. 
Личность дѣятеля, его сознаніе,- характеръ не 
пграютъ никакой роли—дѣпствуетъ неумолимый 
законъ причинности. Въ другихъ, нормальныхъ 
случаяхъ, по отношенію къ которымъ только и 
можно говорить о волѣ въ тѣсномъ смыслѣ, рѣ-
шнмость является продуктомъ пспхнческихъ силъ, 
лежащихъ въ самомъ человѣкѣ. Всякое дѣйствіе 
чсловѣка предполагаете какой-либо побудительный 
мотнвъ, являющійся, въ свою очередь, результа-
томъ представлонія о томъ, что существуетъ, о 
томъ, что желательно для субъекта и, наконецъ, о 
томъ, какими средствами существующее можетъ 

быть измѣнено въ желательпомъ смыслѣ. Оцѣнка 
мотива, предпочтете одного представленія другому, 
дастъ въ результатѣ рѣшимость, а на выборъ мо
тива имѣетъ вліяиіо вся совокупность пспхнческихъ 
силъ человѣка. Одинъ и тотъ же мотивъ одного че-
ловѣка побуждаете къ извѣстному дѣйствію, а дру
гого побудить не моліетъ. Очевидно, такнмъ обра
зомъ, что оцѣнка мотива различна у разныхъ нндп-
видуумовъ п завнеитъ отъ всей совокупности инди-
видуальпыхъ условій сознапія, мышленія, воеппта-
нія, иначе говоря—отъ характера. Примѣняя это 
положеніе къ вопросу о В., представители разбп-
раемаго направленія прпзиаютъ, что условіемъ ея 
является способность къ нормальной оцѣнкѣ моти-
вовъ или способность руководить своими дѣйствіями. 
Эта способность предполагаетъ способность созна
вать совершаемое и оцѣнять сознанное. Въ этомъ 
пунктѣ и обнарулсивается связь между обоими усло-
віями В.—познавательною и волевою способностями. 
Границы между нормальнъшъ состояніемъ этихъ 
способностей п ненормальнымъ не могутъ быть 
определены посредствомъ юридическихъ нормъ или 
пныхъ общихъ указаній. Во всякомъ случаѣ, такое 
опредѣленіе не молсетъ служить задачей для юриста; 
это—дѣло экепертовъ-врачей, разрѣшающнхъ во-
просъ при помощи спеціальныхъ данныхъ медиг 
цинскихъ пли, въ частности, пспхіатрпческихъ. От
сюда возник аетъ вопросъ, слѣдуетъ ли вообще въ 
законѣ и въ наукѣ уголовнаго права дать какія-
либо опредѣлеиія относительно В. и крптерія его; 
не слѣдуетъ ли предоставить весь вопросъ цѣли-
комъ на усмотрѣніе медицины? Нѣкоторые крими
налисты высказываются въутверднтельномъ смыслѣ. 
Не даютъ никакого крнтерія В. ы нѣкоторыя за
конодательства, которыя ограничиваются перечнемъ 
состояний, устраняющпхъ уголовную отвѣтствен-
ность, не указывая вовсе на общій пснхологическін 
критерій В. Такой пріемъ въ послѣднее время при-
знанъ недостаточнымъ. Установленіе психологиче-
скаго крнтерія въ законѣ необходимо для правиль
ной постановки на судѣ пснхіатрической экспер
тизы, такъ какъ только при существованіи его 
экспертиза можетъ служить действительной осно
вой для далыіѣйшаго вывода судьи объ уголов
ной ответственности обвпняемаго; только благодаря 
этому крнтерію на судѣ можетъ установиться вза
имное пониманіе врачей и юристовъ. Во всѣхъ со-
стояніяхъ, обусловливающихъ невмѣпяемость, су-
щоствуютъ различныя степени, и безъ такого кри-
терія нельзя установить наличность вмѣшіомости 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ; онъ указываетъ 
тотъ предѣлъ, начиная съ котораго- дѣйствіе • ка
ждой отдельной причины должно считаться обстоя-
тельствомъ, устраняющимъ В. (Таганцевъ, «Лекціп»). 
Что касается формулы В., выражающей ненхо-
логичсскій ея крпторій, то большинство старыхъ 
законодательствъ, согласно съ общепринятыми взгля
дами въ прежней лнтературѣ уголовнаго права, 
опрсдѣляло его то прпзнакомъ свободной воли 
(напр.. прусское уголовное Уложеніе 1851 г., саксон
ское 1855 г. и др.), то разумомъ (Gebrauch der 
Vernunft—австрійскій кодексъ), то свободнымъ само-
опредѣленіемъ (вюртембергскій законъ 1839 г.) и 
т. д. Р у с с к о е Улоліеніе о наказаніяхъ 1845 г. не 
даетъ общей формулы В., а ограничивается (въ ст. 92) 
перечисленіемъ тѣхъ состояній. которыя исключаютъ 
уголовную отвѣтственность. Но, опредѣляя послѣд-
нія, законъ иногда указываетъ на основаніе, по
чему В. не имѣетъ мѣста. Такъ, ст. 94 Уложенія о 
нак. устанавливаете безотвѣтственность дѣтей, не 
достигшихъ 7 лѣтъ отъ роду, и мотивируете ее 
тѣмъ, что они «не имѣютъ достаточнаго о своихъ 
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дѣяніяхъ пошітія»; ст. 97 говорить о потерявшихъ 
умственный способности и разсудокъ отъ старости 
или дряхлости, а также о лунатикахъ, и безотвѣт-
ственность ихъ объясняешь тѣмъ, что они «въ при-
падкахъ своего нервнаго разстройства дѣйствуютъ 
безъ надлежащаго разумѣнія». Ст. 95, какъ на 
основаніе невменяемости безумныхъ и сумасшед-
шихъ, указываетъ на то, что они «по соетоянію 
своему не могли имѣть понятія о противозаконности 
л о самомъ свойствѣ своего дѣянія». Нѣчто анало
гичное содержнтъ и ст. 98, по которой глухонѣмые 
отъ рожденія или лншившіеся слуха и языка въ 
дѣтскомъ возрастѣ, не подвергаются наказаніямъ 
за преступленія и проступки, когда нѣтъ сомнѣнія, 
что «они не получили ни черезъ воспитаніе, ни 
черезъ сообщество съ другими, никакого понятая о 
обязанностяхъ и законѣ». Такнмъ образомъ, Уло-
женіе хотя и не формулируетъ общаго признака 
вмѣняемости, но даетъ достаточпыя указанія на 
то, что основнымъ критеріемъ В. составители 
Уложенія 1845 г. считали п о з н а в а т е л ь н у ю 
с п о с о б н о с т ь . Въ этомъ нельзя не видѣть 
вліянія Фейербаховой теоріп наказанія, по которой 
уголовный ваконъ имѣетъ цѣлью оказывать «психо
логическое принужденіе», удерживать гразкданъ 
отъ соблазна совершить правонарушеніе. По этой 
теорін отвѣтственнымъ ыоя;етъ быть только такой 
субъектъ, который разумѣетъ свои дѣйствія и пони-
маетъ противозаконность и наказуемость ихъ. Гер
м а н с к о е имперское уложеиіе даетъ только 
опредѣленіе невмѣняемости, признавая ея крите-
ріемъ отсутствіе свободнаго волеопредѣленія; § 51 
гласить: «дѣяніе не наказуемо, если виновннкъ 
его находился во время учинеиія его въ состоя-
ніи безеознательностн или болѣзненнаго разстрой
ства душевной дѣятельностн, которое п е к л ю-
ч а е т ъ с в о б о д н о е его в о л е о п р е д ѣ л еніе». 
Подобное ate опредѣленіе иовмѣняемости даетъ 
венгерскій кодексъ 1880 г. Еще болѣе общую фор
мулу даетъ голландское Уложеніе 1881 г., кото
рое въ ст. 37 постановляете: «не подвергается 
наказанію совершающій дѣяніе, которое вслѣд-
ствіе недостаточности развптія ИЛИ болѣзненнаго 
разстройства душевной дѣятсльности не можетъ 
быть вмѣнено ему въ вину». Ф р а н ц у з с к і й 
Code pénal знаетъ только одно состояніе, исклю
чающее отвѣтственность—душевную болѣзнь (dé
mence, ст. 64). Несомнѣнно, однако, что по фран
цузскому праву познавательной способности при
дается значеніе элемента В.; это слѣдуетъ изъ 
того, что малолѣтніе до 16 лѣтъ, вообще не осво
божденные отъ уголовнаго преслѣдованія, не под
лежать уголовной отвѣтственности, если будетъ 
признано, что они дѣйствовали безъ разумѣнія 
(saris discernement, ст. 66). Въ законѣ нѣтъ опре-
дѣленія пош.гтія умопомѣшательства (démence), но 
практика не стѣсняется подводить подъ него и 
безеознательное состояніе, и разнообразные виды 
душевнаго разстройства. Образцовымъ признается, 
какъ въ отечественной лнтературѣ, такъ и въ ино
странной, опредѣленіе В., включенное въ русское 
Уголовное уложеніѳ 1903 г. Ст. 39 гласить: «Не 
вмѣняется въ вину преступное дѣяніе, учиненное 
лицомъ, которое, во время его учиненія, не могло 
понимать свойства и значеніе совершаемаго или 
руководить своими поступками, вслѣдствіе болѣз-
неннаго разстройства душевной дѣятольности, или 
безсознателыіаго состоянія, или же умственнаго 
неразвитая, происшедшаго отъ тѣлеснаго недостатка 
или болѣз'ни». Что касается отдѣльныхъ состояній, 
устраняющихъ вмѣненіе, то обыкновенно ихъ дѣ-
лятъ на три категоріп: 1) состояніл неразвитости 

душевной дѣятельности, 2) состоянія временнаго 
разстройства и 3) состояния болѣзненнаго разстрой
ства ея. См. кромѣ курсовъ общаго уголовнаго 
права: Сѣченовъ,. «Ученіе о несвободѣ воли» 
(«В.Европы», 1881, 1); С е р г ѣ е в с к і й , «Общая 
часть уг. улож.» («Журп. гражд. и угол, права», 
1883, IX); Н. П о л е т а е в ъ , «Объ основаніяхъ 
вмѣненія по началамъ положительной философін» 
(1890); А м о н ъ , «Цетерминизмъ и вмѣшіемость» 
(СПБ., 1905); Б а р д з с к і й , «Невмѣненіе» (Кіевъ, 
1897); Г е л л е р ъ , «Ошибка человѣка и ея значеніе 
при вмѣненіи» (1911); Д р у ц к о й , «Причины не-
вмѣненія въ военно-уг. правѣ» (1902); ѵ. К r a f f t-
E b i n g , «Lehrbuch der gerichtlichen Psychopatho
logie»; B i n d i n g , «Die Normen» (т. 2-ой); J a n k a , 
«Die Grundlagen der Strafschuld» (1885); B r ü c k , 
«Zur Lehre von der Zurechnungsfähigkeit» (1878); 
G r e t n e r , «Die Zurechnungsfähigkeit als Gesetz
gebungsfrage» (Б., 1897); A. E 'ore l , «Ueberdie Zu-
rechnungsfähigkeit der normalen Menschen» (6-e 
изд., Мюнх., 1907); G ü n t e r , «Die Zurechnung im 
Strafrecht» (2-ое изд., В., 1905); K u r e l l a, «Die 
Grenzen der Zurechnungsfähigkeit» (Галле, 1903); 
v .Ba r , cGesetz und Schuld im Strafrecht» (Б., 1907). 

В м ѣ с т и м о с т ь торговаго судна есть объ-
емъ всѣхъ внутреннихъ и закрытыхъ его помѣще-
ній, въ который онъ можетъ принимать грузъ. В.— 
весьма важный элементъ купеческаго корабля, ибо 
обыкновенно корабль фрахтуется, платитъ порто
вые, маячные и иные (напрймѣръ, при проходѣ 
черезъ каналы) сборы по В. Въ настоящее время 
по международному соглашенію В. опредѣляется по 
правиламъ Мурсома, которыя приняты ц въ Россіи 
(Высоч. утвер. мнѣніе госуд. сов., 15 мая 1879 г.). 
Сущность этнхъ правіілъ въ слѣдующемъ: длину 
корабля раздѣляютъ на нѣсколько равныхъ частей, 
отъ 4-хъ до 12-ти, сообразно величннѣ его, п черезъ 
калідое дѣленіе проводятъ поперечное сѣченіе ко
рабля; высоту его отъ днища до верхней палубы 
подраздѣляютъ на 4 или 6 частей и при точкахъ 
дѣленія измѣряютъ ширину отъ борта до борта. По 
этимъ даннымъ вычисляютъ. сперва площади сѣче-
ній, a затѣмъ и внутренней объемъ корабля, поль
зуясь въ обоихъ случаяхъ формулою Симпсона. Къ 
этому объему придаютъ объемъ всѣхъ крытыхъ по-
мѣщеній надъ верхнею палубою и въ результатѣ 
получаютъ «валовую В. судна», изъ которой заснмъ 
вычитаютъ объемы машиннаго и котельнаго отдѣле-
ній, прилегающихъ къ послѣднимъ угольныхъ ямъ 
и помѣщенія для команды. Остатокъ, показывающій 
«чистую В.» или «регистровый тоннажъ судна», 
выралгаетея въ регистровыхъ тоннахъ (каасдая 
регистр, тонна равна 100 куб. футамъ). Для ис-
численія сборовъ съ судовъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
(напр., при разсчетѣ пошліінъ и сборовъ по подъему 
на .докъ) берется валовая В.; портовые же сборы 
берутся съ чистой В.- судна. Величина В. судна 
является однпмъ пзъ основныхъ признаковъ судна 
и вносится въ судовые документы. Если же В. 
опредѣлена не была, а судно находится въ грузу, то 
цѣпочкого обмѣряютъ наружный обводъ мидель-шпан
гоута между точками нарулшаго борта, лежащими 
на высотѣ верхней палубы, и затѣмъ вычисляютъ 
валовую В. до этой палубы по приближенной формулѣ: 
для деревянныхъ " s 1 1 \ 2 

судовъ F = ( T р + ¥ г ; . Ь.0,18, 

для желѣзиыхъ / 1 1 V 
F = V2 P H - a v • ь-0&1 

гдѣ р есть сказанный обводъ миделя, I—наиболь
шая ширина, L—длина по верхней палубѣ. Отъ В. 
корабля слѣдуетъ отличать его водоизмѣщеніе (см.). 
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В і і ѣ ш а т е л ь с т в о меледународное (inter
vention)—вторжѳніе въ сферу отношеній между 
двумя (или несколькими) государствами, или лее во 
внутреннія дѣла государства, производимое посто-
роннимъ государствомъ. В. можетъ производиться 
также сразу НЕСКОЛЬКИМИ государствами, по вза
имному соглашенію ( к о л л е к т и в н о е В.). Оно 
можетъ быть дипломатпческнмъ или вооруженными. 
Такъ какъ государства, въ теоріи, признаются 
суверенными, то В., производимое противъ волн 
государства и, слѣдовательно, отрицающее его су
веренитета, очевидно является неправомѣрнымъ. 
Однако, государства живутъ въ настоящее время 
настолько тѣсною жизнью, событія въ одномъ на
столько сильно отражаются въ другихъ, что выдер
жать начало невмѣшательства оказывается обыкно
венно очень труднымъ, и фактически В. какъ во 
внутреннюю жизнь, такъ, тѣмъ болѣе, въ междуго-
сударственныя отношенія, когда они грозятъ пару-
шеніемъ установившагося политнческаго равновѣсія, 
происходить весьма часто. Послѣ распространѳнія 
въ Европѣ реформаціи государства постоянно вмѣ-
шивались во внутреннюю жизнь свонхъ сосѣдей 
для защиты своихъ единовѣрцевъ (католпковъ или 
протестантовъ), и въ теоріи, тѣмъ болѣе—въ прак-
тігкѣ мелсдународнато права XYI и послѣдую-
щнхъ вѣковъ такое В. признавалось вполнѣ законо-
мѣрнымъ. Вестфальскій мпръ въ 1648 г., призиавъ 
свободу протестантскаго богослулеенія въ Германіи, 
узакопилъ В. для его защиты. Кучукъ-Кайнард-
жійскій миръ въ 1774 г. призналъ за Россіею право 
В. въ дѣла Турціи для защиты единовѣрцевъ. Позднѣе 
Турція слуяшла постояннымъ объектомъ В. раз-
ныхъ державъ, при чемъ В. производилось либо въ 
интересахъ самой Турціп, для охраны ея террито
риальной неприкосновенности, либо для охраны ин-
тересовъ ея подданныхъ. Берлинскій трактатъ въ 
1878 г. установилъ требованіе равноправности под
данныхъ, безъ различія релпгій, въ Сербіи, Болга-
рін и Румыніи и тѣмъ узаконилъ право В. всѣхъ 
деряеавъ, подписавншхъ трактатъ, во внутреннія 
дѣла этихъ государствъ. Въ ХТШ в. Россія, Лвстрія 
и Пруссія взяли на себя гарантію польской консти-
туціи и тѣмъ присвоили себѣ право постоянпаго В. 
Послѣ французской революціи дерлеавы вмѣшались 
въ дѣла Францін съ цѣлыо возстановленія ниспро-
вергнутаго релепма, чѣмъ былъ вызванъ длинный 
рядъ войнъ. Послѣ окончанія этихъ войнъ такъ 
назыв. Священный союзъ возвелъ въ систему В. во 
имя принципа легитимности, т.-е. охраны правъ за-
конныхъ правптельствъ, и проводилъ эту систему 
неуклонно, поручая то Австріи, то Франціи возста-
новленія законнаго порядка то ' въ Италіп, то въ 
Исианіи. Англія протестовала противъ этой политики. 
признавая право В. лишь тогда, когда затронуты су
щественные интересы дерлеавы вмѣшивающейся. Но 
такъ какъ это пошітіе весьма растялшмое и не
определенное, то фактически и Англія, не отсту
пая теоретически отъ своего принципа, вмѣшивалась 
безпрестанно въ дѣла другихъ государствъ, когда 
это было ей выгодно. Она вмѣстѣ съ другими дер
жавами поддерлсала, далее вооруяеенною рукою, 
греческое возстаніе противъ Турціп (Наваринская 
битва въ 1827 г.); напротивъ, въ 1897 г. державы 
помогли Турціи усмирять критское возстаніе. Въ 
1849 г. Россія вмѣшалась въ дѣла Австріи и по
могла подавить венгерскую революцію. Во время 
войнъ В. третьпхъ дерясавъ въ настоящее время 
почти непзбѣжно: всякая война вредить миро
вой торговлѣ и какъ этпмъ, такъ и возмож
ными политическими послѣдствіями затрагиваетъ 
интересы постороннихъ государствъ. В. состоитъ 

иногда только въ наиболѣе мягкой его формѣ— 
друяеественномъ посредничествѣ (В. Соединенныхъ 
ПІтатовъ въ русско-японскую войну въ 1905 г., 
приведшее къ заключение мира), иногда—въ рѣ-
шительномъ требованін прекратить войну, сопро-
вождаемомъ мобилизаціей арміи пли посылкой флота 
туда, гдѣ онъ являлся- бы достаточнымъ подкрѣ-
пленіемъ требованія (В. Австріи въ болгарско-
сербскую войну въ 1885 г.; В. Англіи въ русско-
турецкую войну въ 1878 г.); неисполненіе такого 
требованія должно вести къначатію военныхъ дѣй-
ствій со стороны державы вмѣшивающейся. В., 
какъ п прннципіальное отстаиваніе начала невмѣ-
шательства, всегда диктовалось интересами вмѣ-
шпвающихся или протестующихъ противъ В. го
сударствъ; всѣ попытки конструировать В. и не
вмешательство, какъ правовыя начала, до сихъ 
поръ были неудачны. По мѣрѣ сблшкенія меяеду 
собою государствъ, В. доллено дѣлаться все болѣѳ 
частымъ.—См. S t r a u c h , «Zur Interventionslehre» 
(Гсйдсльбергъ, 1879); T a n o v i c e a n o , «De l'inter
vention au point de vue du droit international» 
(П., 1884); C i m b a l i , «Il non-intervento» (Римъ, 
1889); Гр. К о м а р о в с к і й , «Начало невмѣшатель-
ства» (M., 1874); Р е t i n , «Les Etats-Unis et la 
doctrine de Monroe» (П., 1900); E n g e l h a r d t , 
«Le droit d'intervention et la Turquie» (П., 1880); 
de F l o e c k h e r , «De l'intervention en droit interna
tional» (1896); P o u r c h e r , «Essai d'étude du 
droit d'intervention en Turquie» (1904). 

В н и і и а п і е . — Для заролсденія въ сознаніи 
какого-либо ощущенія недостаточно присутствія 
внѣшняго раздралеенія: когда мы углублены въ свои 
мысли или заняты чѣмъ-лпбо, до насъ иногда не до
ходить шумъ окрулсающихъ насъ голосовъ, мы не 
видпмъ того, что дѣлается вокругъ насъ, словомъ, 
не получаемъ ощущеній отъ раздралштелей, дѣіі-
ствующихъ на наши органы чувствъ. Въ этихъ 
случалхъ для вознпкновенія ощущенія недостаетъ 
одного существеннаго условія—В., т.-е. активнаго 
участія психики, какъ бы идущей навстрѣчу внѣш-
нимъ воздѣйствіямъ и доводящей пхъ до сознанія, 
т.-е. до ощущеній. Пока В. не направлено на какой-
либо органъ чувства, напр., на глазъ, всѣ раздражи
тели, дѣйствующіе на глазъ, вызываютъ въ зрптель-
номъ центрѣ въ мозгу возбулѵденія, остающіяся за 
порогомъ сознаш'я. Лишь съ того момента, когда В. 
направлено на этотъ мозговой центръ и на глазъ, 
безеознательныя до тѣхъ иоръ возбулсденія перссту-
паютъ порогъ сознанія п входятъ въ него, превра
щаясь въ настоящія ощущегпя. Самое простое фак
тическое объясненіе В. заключается въ томъ, что 
съ помощью В. усиливается интенсивность того 
нервно-психическаго процесса, на который В. на
правляется, и въ то лее время ослабляется напря
женность всѣхъ тѣхъ нервно-психпческихъ актовъ, 
отъ которыхъ В. въ данную минуту отклонено. Съ 
помощью В. мы молсемъ дѣлать выборъ мелсду впе-
чатлѣніями и этимъ косвепно направлять всю нашу 
душевную дѣятельность. Благодаря В. человѣкъ до 
нзвѣстной степени эмансипируется отъ подавляю
щего вліянія окруяеающей среды, перестаете быть 
ея пассивнымъ отраженіемъ и достигаетъ духовной 
автономіи. В. различно у разныхъ субъектовъ и по 
силѣ вліянія, и по продолжительности времени, въ 
теченіе котораго мы способны удерлсать въ со-
знаніи данное впечатлѣніе и устранять другія. 
Какъ способность, В. есть продукта выучки и 
упражненія и значительно колеблется у разныхъ 
люден. Сила В. замѣтно падаетъ подъ вліяніемъ 
вредныхъ физіологическихъ и психологическихъ 
моментовъ, какъ-то: утомленія, волненія, изнуренія, 
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опьяыѣнія. Въ дѣтствѣ и въ глубокой старости В. 
слабо. Богато одаренные духовно люди обладаютъ 
въ высокой степени способностью сосредоточить и 
удержать (фиксировать) свое В. на произ
вольно ими выбранномъ объектѣ. Слабоуміе характе
ризуется больше всего недоразвитіемъ В. Если 
бы мы въ состояніы были измѣрять интенсив
ность В., мы имѣли бы, вѣроятно, наиболѣе близкое 
мѣрило степени развитая нашей интеллектуальной 
энергіи. Ослаблеиіе силы В. есть одинъ пзъ ран-
нихъ предвѣстниковъ начинающейся болѣзни. При 
помощи напряженнаго В. дѣлаются доступными 
воспріятію самыя слабыя раздраженія. В. сопро
вождается расходованіѳмъ нервной энергіи и 
подпятіемъ возбудимости чувствующихъ нервовъ. 
Увеличивая силу и яркость того ощущеиія или 
образа, на которомъ оно въ данный момептъ 
сосредоточено, В. косвенно понижаетъ ясность 
другихъ ощущеній, одновременно находящихся 
въ сознаніи, а именно тѣхъ, отъ которыхъ В. 
отклонено. Дѣйствіс В. поэтому всегда двойствен
ное: возбуждающее или усиливающее, и тормо
зящее, ослабляющее. В. подчинены и наши тѣлесныя 
ощущенія, хотя и въ меньшей степени, нежели 
внѣшнія впечатлѣнія. Такъ, съ помощью напряжен
наго В. мы въ состояніи замѣтить, т.-е. ощущать 
біеніе сердца, тогда какъ при обычныхъ условіяхъ 
мы его не гамѣчаемъ. Власть В. не ограничи
вается областью ощущенія и мышленія: оно гос
подствуем, и надъ нашими произвольными дви-
гкеніями. Русскій психологъ Ланге нашелъ, что 
скорость, съ какой мы. совершаемъ какое-либо 
задуманное движеніе, зависитъ отъ того, направлено 
ли наше В. на олиідаемое движеніе или нѣтъ? Въ 
первомъ случаѣ двпженіе выполняется быстрѣѳ. 
Самое качество движенія, его точность и правиль
ность также зависать отъ В. II здѣсь, въ области 
двшкеній, дѣйствіе В. двоякое: одновременно съ 
усиленіемъ и ускореніемъ тѣхъ движеній, на ко-
торыя В. направлено, замѣчается ослабленіе и 
замедленіе, дазке полная остановка другихъ дви
жет й. Подъ вліяніемъ В. угнетаются и пріоста
навливаются многія и далее всѣ одновременно на
ходящаяся въ пути нервныя и психическія волны, 
задерживается доступъ другихъ впечатлѣній, прі-
останавлнваются волевые импульсы. Угнетеніе нерв-
ныхъ и ненхическихъ процессовъ достнгаетъ тѣмъ 
большей степени, чѣмъ совершеннѣе В.; поэтому 
экономія нервной и п с и х и ч е с к о й э н е р г і н 
есть основной принципъ В. Сущность В. за
ключается, такимъ образомъ, въ установлена! воз
можно нпзкаго психо-нервнаго порога возбуди
мости, какъ сенсорнаго, такъ и двіігательнаго, для 
даннаго акта, и въ устраненін изъ послѣдняго 
всѣхъ волнъ, какъ сенсорныхъ, такъ и двигатель-
ныхъ, стоящпхъ внѣ этого акта. Этимъ путемъ 
достигается основное условіе созрѣванія предста-
вленій въ сознаніи. Представленіе, во-первыхъ, 
вырабатывается наиболѣе точно, вслѣдствіе лока-
л и з а ц і и централыіаго процесса въ одной, спе-
ціально приспособленной группѣ клѣтокъ и устра-
ненія всѣхъ постороннихъ возбужденій. Во-вторыхъ, 
достигается ф п к с а ц і я представленія въ теченіе 
извѣстнаго промежутка времени, необходпмаго для 
созрѣванія или кристаллизаціи представленія, такъ 
какъ весьма вѣроятно, что каждое представленіе, 
смотря по степени своей сложности, требуетъ боль-
шаго или меньшаго времени для своего формиро-
ванія. Торможеніе массы пепхическихъ и нерв-
пыхъ актовъ требуетъ затраты значительнаго ко
личества живой психической энергіи. В., какъ и 
всякая нервно-психическая деятельность, можетъ 

возбуждаться внѣшнимъ дѣятелемъ, раздражителемъ. 
Это—пассивное или рефлекторное В. Иногда на
правляющая роль внѣшняго раздражителя ничтожна, 
а процеесъ В. является какъ бы исходящимъ отъ 
насъ: мы сознаемъ В. какъ самостоятельный ду
шевный актъ. Тогда говорятъ, что В. активно. 
Самонаблюденіе различаетъ цѣлый рядъ оттѣнковъ 
въ степени напряженности В. Разсѣянность, сосредо
точенность, поглощеніе В., экстазъ и тому подоб-
ныя выраженія служатъ для характеристики раз-
личныхъ ступеней В. Опыты надъ В. показываютъ, 
что степень его участія въ какомъ-либо пенхи-
ческомъ актѣ оказываетъ огромное вліяніе на ско
рость, энергію и качество послѣдняго. И воспомн-
наніе, и ассоціація идей, и сужденіе—т.-е. про
цеесъ пзмѣрительной оцѣнкп иквалифнкація свойствъ 
ощущенія—все въ значительной мѣрѣ зависитъ отъ 
силы, качества и устойчивости акта В. Умственное 
утомленіе въ школѣ проявляется раньше всего въ 
упадкѣВ. у учениковъ. Загадочный психическій фак-
торъ, который называется умственнымъ интересомъ, 
такясе представляетъ собою не что иное, какъ 
специальное В., особенную реакцію послѣдняго на 
извѣстную группу пепхическихъ явленій. Сила и 
устойчивость В. онредѣляютъ собою фиксацію, т.-е. 
продолжительность умственныхъ актовъ; чѣмъ силь-
нѣе В., тѣмъ дольше данное представлсніе остается 
въ сознаніи, стало-быть, тѣмъ дольше оно имѣетъ 
возмолшость вступать въ ассоціацію съ другими 
представленіями, тѣмъ дольше могутъ совершаться 
логическія операцін—сравненіе, оцѣнка, сулсденіе 
о различныхъ сторонахъ даннаго представленія.— 
Важна не только сила В., но и его быстрота. 
Есть не мало явленій, которыя существуютъ весьма 
короткое время, даяіе одинъ мигъ—п такія явленія 
(напр., игра лица, колебаніе голоса, гкестъ) совер
шенно ускользаютъ отъ наблюденія тѣхъ, чье В. 
медленно работаетъ.. Для лица, обладающаго спо
собностью быстро мѣнять направленіе своего В., 
существуем., такимъ образомъ, цѣлый міръ впеча-
тлѣпій и внѣшнихъ возбужденій, которыя по своей 
мгновенности потеряны для другихъ людей. В. 
моліетъ быть больше или меньше и по своему 
объему, т.-е. охватывать единовременно большую 
или меньшую группу впечатлѣній, представленій, 
идей, удерлшвать въ созпаніи большую или меньшую 
ассоціацію. Въ этомъ смыслѣ В. слулситъ базисомъ 
всѣхъ слолшыхъ умственныхъ операцій. Не только 
для чисто - логическихъ операцій, но и для актовъ 
волн необходима способность единовременно или, 
по крайней мѣрѣ, почти единовременно удерлш
вать въ сознаніп болыпія, связныя группы обра-
зовъ, цѣлей, фактовъ. Хорошо развитое В. въ 
состояніи по нашему произволу сосредоточить всю 
силу своего освѣщенія на одномъ какомъ-либо 
пунктѣ сознанія, оставляя на время все осталь
ное въ тѣни, какъ бы устраняя послѣднее временно 
изъ поля сознаиія. Это благодѣтельное свойство 
В. составляетъ основу нашей способности различать, 
и обособлять. Понятно, что тотъ элементъ, па кото
ромъ сосредоточилось сознаніе, находится въ наибо-
лѣе благопріятныхъ условіяхъ для своего созрѣва-
нія и развнтія.—Актъ В. сопровождается въ орга-
низмѣ человѣка цѣлымъ рядомъ ф и з і о л о г и ч е -
скихъ явленій. Деятельность сердца то ускоряется, 
то замедляется, сосуды то суживаются, то расши
ряются, дыханіе то ускоряется, то замедляется, 
кровяное давленіе то повышается, то понішается, 
движеніе крови .то ускоряется, то замедляется. 
Дѣйствіе В. на кровеносную систему не одинаково 
отражается въ той части тѣла, куда непосред
ственно направлено В., и на всемъ остальномъ 
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организмѣ. Слѣдуетъ различать поэтому локальное 
дѣйствіе В. іі болѣе отдаленное общее его вліяніе. 
На кожѣ всего легче подмѣтить локальное дѣй-
ствіе В.; покраснѣніе кожи лица, когда наше В. 
направлено на это мѣсто, служить примѣромъ 
расшпряющаго дѣйствія на кожные сосуды, которое 
В. оказываетъ на тѣ участки кожи, куда оно на
правлено. Опыты Моссо показали на человѣкѣ, у 
котораго была обнажена часть мозга, что актъ В. 
сопровождается усиленнымъ прилпвомъ крови къ 
мозгу. Подъ вліяніемъ В., направленнаго на вну-
тренніе органы, напр., на желудочно-кишечный 
каналъ, наблюдается усиленное выдѣленіе пище-
варительныхъ соковъ, а иногда и двшкеніе желудка 
и кишечнаго канала. Нанболѣе рѣзкіе симптомы 
со стороны В. наблюдаются въ мышечной снстемѣ, 
въ области произвольныхъ двпженін. За псклю-
ченіемъ случаевъ отвлеченнаго мышленія, наше 
В. всегда сопровождается замѣтнымъ напряженіемъ 
мышцъ. Внимательное разсматрпваніе предмета 
или внимательное прислушиваніе къ звуку невоз
можны безъ напряженія тѣхъ мышцъ, который 
входятъ въ составь этнхъ органовъ чувствъ. Даже 
при мышленіи, когда наше В. сосредоточено на 
какой-либо мысли, мы пспытываемъ мышечное 
напряжете въ органѣ рѣчи и въ нѣкоторыхъ мыш-
цахъ лица, особенно въ лобной ыышцѣ, которая 
поэтому получила названіе мышцы В. Въ самомъ 
актѣ произвольная припоминанія, когда мы ста
раемся вспомнить забытое названіе или число, наше 
В. сопровождается мышечнымънапряженіемъвъорга-
нахъ рѣчи.—Литература: Л а н г е , «Пспхологиче-
скія пзслѣдованія»; D ü r r , «Lehre von d. Aufmerk
samkeit» (1907); W u n d t , «Grundzüge der physio
logischen Psychologie» (5-е изд., 1902—3); Mün
s t e r b e r g , «Beiträge zur exper. Psychologie» (II); 
Th. E i b o t . «Psychologie de l'attention» (русск. 
пер. 1890). ' 

В н у к о в ы . — Существуешь три старинныхъ 
русскпхъ дворянскихъ рода В.: 1) происходящій отъ 
А н т о н а , А л е к с ѣ я и Г р п г о р і я И в анов ичей 
В., служившихъ по гор. Курмышу во дворянахъ въ 
1642—55 гг.; заппсанъ въ YÏ ч. род. книги Пензенской 
губ.—2) Отъ К и р и л л а A ѳ а н ас ь е в и ч а В., вла-
дѣвшаго помѣстьями въ Масальскомъ у. въ 1650 г.; 
заппсанъ въ YI ч. род. книги Калужской губ.—3) Отъ 
П е т р а В., служившего въ 1682 г. по Персяславлю 
Залѣсскому; заппсанъ въ VI ч. род. книги Московской 
и Тверской губ. Существовалъ еще до половины 
XVIII в. родъ В., происходивши! отъ Рюрика и имѣв-
іпій свопмъ непосредственнымъ родоначальникомъ 
С е м е н а Г р и г о р ь е в и ч а, по прозв'ищу Внук а, 
изъ князей смоленскнхъ, жившаго въ концѣ XV и 
первой половинѣ XVI в. Изъ этого рода въ XVI в. 
многіе были помѣщиками въ Бѣлозерскомъ и Мо-
сковскомъ уу., а въ XVII в.—московскими дворя
нами, стряпчими и стольниками. В. Р—еъ. 

В н у т р е н н і я болѣзпи—см. Медицина. 
В н у т р е п п о с т и (Viscera).—На обыдеиномъ 

языкѣ словомъ В. означаются всѣ вообще органы 
тѣла человѣка или животнаго, которые заключены 
въ болышіхъ полостяхъ тѣла: черепной, грудной и 
брюшной. Въ анатоміи слову этому придается су
щественно иное значеніе; сюда ирпчисляютъ тѣ 
сложные органы, которые служатъ для поддержанія 
матеріальнаго, вещественнаго обмѣна между орга-
низмомъ и внѣшнеп средою (внѣшнимъ міромъ) и 
приготовляютъ вещества, необходимый для поддер-
жанія жизни даннаго индивида, или подлежащія 
удаленію изъ тѣла, или же вещества, служащія для 
поддержанія жизни вида. Сообразно съ этнмъ въ 
ученін о В. пли спланхнологіи описывается строевіе 

органовъ ппщеваренія, дыханія, мочеотдѣлитель-. 
ныхъ и половыхъ. Выстланная внутри тонкой се
розной оболочкой, плеврой, которая покрываетъ и 
легкія, грудная полость продольной перегородкой 
(Mediastinum) подраздѣляется на правую и лѣвую 
половины, заключаются правое и лѣвое легкія. Въ 
промежуткѣ между обѣимн пластинками продоль
ной перегородки помѣщаются часть дыхательнаго 
горла (Trachea), главные сосуды, отходящіе отъ 
сердца (аорта, полыя вены), пищеводъ и лимфати-
ческій грудной протокъ; пищеводъ, аорта и полая 
вена переходятъ сквозь діафрагму въ брюшную по
лость. Въ передней части грудной полости, между 
легкими лежитъ сердце, вмѣстѣ съ началомъ отхо-
дящихъ отъ него сосудовъ окруженное приросшей 
къ сухожильной части діафрагмы сердечной сумкой 
(Pericardium), полость которой въ сущности пред
ставляем.-лишь обособленный отдѣлъ общей полости 
тѣла. Положеніе сердца не симметрично и большая 
часть его находится въ лѣвой половпнѣ грудной 
клѣтки. Брюшная полость выстлана также сероз
ной оболочкой, брюшиной, выстилающей внутрен
нюю поверхность брюшной стѣнкн и поверхность 
заключенныхъ въ ной органовъ. Выше всѣхъ орга
новъ залегаетъ въ брюшной полости съ правой 
стороны печень, прилегающая своей выпуклой верх
ней стороной къ діафрагмѣ. При вдыханіи діа-
фрагма становится болѣе плоской и оттѣсняетъ книзу 
лежащіе подъ нею органы. Въ лѣвомъ подреберьѣ 
находится селезенка. Ниже печени у задней стѣнкп 
брюшной полости, внѣ полости брюшины, лежать 
по бокамъ позвоночнаго столба почки съ приба
вочными почками; отъ нихъ внизъ и впередъ къ 
мочевому пузырю тянутся мочеточники. Къ большей 
части нижней поверхности печени прилегаетъ желу-
докъ, обращенный расширенной частью влѣво; по
зади желудка отъ селезенки къ двѣнадцатиперст-
ной кішікѣ тянется поджелудочная железа (Pan
creas). Остальная часть брюшной полости наполнена 
многочисленными извилинами тонкнхъ кишекъ и 
ободочною частью толстой кишки, которая, начи
наясь съ правой стороны слѣпой кишкою, восхо
дить кверху, поворачиваетъ затѣмъ влѣво, въ лѣ-
вой сторонѣ брюшной полости снова ловорачпваетъ 
внизъ и переходить. въ S-образный нзгибъ и пря
мую кишку. Кишки прикрѣплены къ задней стѣнкѣ 
полости посредствомъ брыжжейки. Въ нижнюю 
часть брюшной полости вдаются прикрытые сверху 
брюшиной органы, заключающіеся въ полости таза. 
Спереди лежитъ мочевой пузырь, который, смотри 
по степени наполненія мочею, болѣе ИЛИ менѣе 
выдается въ брюшную полость. Позади мочевого 
пузыря лежитъ у женщинъ матка, а но бокамъ ея 
яичники. Во время беременности сильно увеличен
ная матка высоко вдастся въ брюшную полость, 
оттѣспяя въ стороны и кзади остальныя внутрен
ности. Задняя часть тазовой полости наполнена 
задней частью кишечника. Такъ какъ у всѣхъ по-
звоночныхъ, кромѣ млекопнтающихъ, существуют, 
лишь зачатки діафрагмы и то не у всѣхъ, то и 
раздѣленія полости тѣла на грудную и брюшную 
здѣсь не замѣчается. Ср. табл. «Брюшныя внутрен
ности человѣка» (ѴШ, 332). 

В и у т р е п н я я к и р г и з с к а я орда (Кир
гизская степь), Астраханской губ. — иначе Бу
ке е в с к а я к и р г и з с к а я орда (ѴШ, 447). 

В н у т р е н н я я страяга.—Такъ съ 1811 г. 
назывался у насъ корпусъ войскъ изъ губернскихъ 
баталіоновъ и командъ служащихъ инвалндовъ, на
значенный исключительно для внутренней службы. 
Къ началѵ 1853 г. В. стралса состояла изъ 145000 че-
ловѣкъ. По окончаніи Восточной войны 1853 — 
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1856 гг. обращено было вниманіе на сокращеніѳ 
состава В. стражи, не имѣвшой боевого значенія. 
Въ 1864 г. отдѣльный корпусъ В. стражи былъ 
упразднен!., и для внутренней службы сформиро
ваны мѣстныя войска. 

В н у т р е п л о д н и к ъ (endocarpium) — вну-
тренній слои коры околоплодника, см. Плодъ. 

В н у т р и п о р о ш н ц е в ы я (Endoprocta) — 
подклассъ въ классѣ Bryozoa (см. Мшанки). 

В н у ш е н і е . — Научная разработка понятія 
о В. въ спеціальномъ смыслѣ началась пре
имущественно послѣ возрожденія ученія о гипно-
тизмѣ во Франціи. Практическое значеніе и вра
чебное примѣненіе послѣдняго сводятся, главньшъ 
образомъ, на В.; загипнотизированному субъекту 
дается приказаніе-—напр., не чувствовать боли, не 
производить извѣстныхъ судорожныхъ движеній,— 
и весь успѣхъ гипнотическаго лѣченія состоитъ 
иъ томъ, что подобныя приказанія въ точности 
исполняются больными. Точно также загипнотизиро
ванному субъекту можно приказать, чтобы онъ со-
вершилъ цѣлый рядъ сложныхъ, какъ безсмыслен-
ныхъ, такъ и цѣлесообразныхъ дѣйствій, и онъ со-
вершаетъ ихъ, притомъ какъ-разъ въ тѣ моменты, 
которые ему были указаны во время гипноза. 
Срокъ выполненія такихъ «постгипнотнческихъ вну-
шеній» можетъ быть весьма отдаленный отъ мо
мента В. Если субъектъ находился въ полномъ. 
пшнозѣ, то онъ рѣшительно ничего не помнить 
о томъ, что происходило во время гипнотическаго 
сеанса; между тѣмъ внушенныя дѣііствія выпол
няются имъ въ точности, повидимому, въ состояніп 
яснаго сознанія и какъ-будто составляютъ продуктъ 
его «свободной воли». Слѣдовательно, здѣсь В. за
ключается въ томъ, что сознаніемъ усваиваются и 
реализнруются представленія, которыя были вне
сены въ него постороншімъ вліяніемъ, дѣііствовав-
шнмъ тогда, когда сознаніе было искусственно нз-
мѣнено. Анализъ того пснхпческаго процесса, ко
торый лежнтъ въ рсновѣ столь страннаго явлепія, 
моягетъ быть произведенъ только въ связи съ раз-
боромъ явленій гипнотизма вообще. Здѣсь доста
точно указать, что аналогичное явленіе, т.-е. 
усвоеніе и реализація представленія, введеннаго 
въ сознаніе извнѣ, возможно и помимо гипноза. 
Можно установить фаістъ, что міровоззрѣніе инди
видуума, чувства, вызываемыя въ немъ происхо
дящими вокругъ него событіямн, а также форма его 
активного вмѣшательства въ нихъ въ значительной 
степени обусловливаются данной эпохой и вліяніемъ 
среды. Понимая В. въ самомъ широкомъ смыслѣ 
слова, какъ опредѣленное вліяніе внѣпгаихъ момеи-
товъ на конкретное содержаніе духовной жизни 
индивидуума, необходимо признать во В. могуще
ственный факторъ, лежащій въ основѣ взаимодѣй-
сгвія между общесгвомъ п ітдцвігдуумоягь. Точно 
также этотъ факторъ играетъ самую выдающуюся 
роль ЕЪ воспитаніи, поскольку опредѣленньшъ выбо-
ромъ воспитательныхъ вліяній на ребенка можно 
содѣйствовать развитію его характера въ томъ или 
другомъ направленіи. Въ первомъ случаѣ В. совер
шается при помощи такой сложной цѣпи вліяній, 
что оно можетъ быть прослѣлссно только въ самыхъ 
общихъ, неопредѣленныхъ чертахъ; притомъ всѣ эти 
вліянія имѣютъ мѣсто безъ соотвѣтственнаго жела-

• нія съ чьей бы то ни было стороны. Во второмъ 
случаѣ цѣпь вліяпіп такзке безконечно сложна, 
но воспитатель можетъ отдавать себѣ отчетъ въ 
томъ, чего онъ лселаетъ достигнуть, и соразмѣрять 
съ этимъ свои воспитательные пріемы. Однако, въ 
обоихъ этнхъ случаяхъ конкретное содер.жаніе со-
знанія индивидуума если и определяется В., 

то въ такомъ косвенномъ, отдаленномъ отношеніи, 
что его почти невозможно прослѣдпть. Только тогда, 
когда можно съ точностью показать, что данная 
мысль или данный поступокъ, или вообще опре-
дѣленноѳ проявленіе психической дѣятельностн 
индивидуума обусловлено внесоннымъ въ его со-
знаиіо нзвнѣ представленіемъ, можно говорить о 
В.; иначе это понятіе теряло бы свой опредѣлен-
ный смыслъ. И здѣсь, однако, оно можетъ происхо
дить безъ желанія съ чьей бы то ни было стороны. 
Напримѣръ. извѣстно, какъ часто молодые люди, 
характеръ которыхъ еще не установился, попадал 
въ новый кружокъ, быстро усваиваютъ господствую-
щія тамъ воззрѣнія и соразмѣряютъ съ ними свои 
поступки. Лица, отъ которыхъ исходить такое пси
хическое В., могутъ не только вовсе не задаваться 
подобной цѣлыо, но даже не замѣчать производи-
маго эффекта. Другой видъ В. заключается въ томъ, 
что кто-нибудь, желая вызвать со стороны другого 
лица определенный образъ дѣйствія, внушаетъ ему 
мысли и чувства, косвепнымъ путемъ отражающіяся 
на его психической дѣятельности въ желаемомъ 
направленіи; хотя здѣсь данный поступокъ пред
ставляется индивидууму какъ безусловное проявле-
ніе его свободной воли, но на самомъ дѣлѣ онъ 
составляетъ косвенный результатъ нарочно извнѣ 
внесенныхъ въ его сознаніе представленій. Нако-
нецъ, въ обыденной жизни часто обнаруживается 
возможность прямого, непосредственнаго В., въ 
томъ смыслѣ, что сознаніе усваиваетъ, какъ соб
ственное, чужое представленіе, вовсе не ішѣю-
щее въ немъ реальной почвы. Если въ комнатѣ, 
гдѣ собралось много народа, кто-нибудь ска-
жетъ съ утвердительностью, что пахнетъ угаромъ, 
всегда найдутся другіо, которые сейчасъ же под
твердить это заявленіе; у нѣкоторыхъ, въ особен
ности у женщинъ, даже скоро обнарулштся головная 
боль, какъ послѣдствіе воображаемаго угара. По
добные прпмѣры можно легко найти для- дру-
гпхъ сферъ воспріятія—зрѣнія, слуха и осязанія. 
Среди данной группы людей всегда найдутся такіе, 
которые очень легко поддаются В., и такіе, кото
рые ему безусловно не поддаются. Трудно указать 
тѣ особенности психической органпзаціи, которыя 
лежать въ основѣ этпхъ различи! Не менѣе трудно 
указать съ точностью степень, до которой вообра-
жоніе, подъ чужимъ вліяніемъ, можетъ вызывать въ 
сознаніи ошпбочныя продставленія. Вообще эта 
сторона учеиія о В. еще мало разработана. Съ 
аололштельностыо можно утверждать лишь одно: 
для того, чтобы В. осуществилось, безусловно 
необходимо воздѣйствовать на психику субъекта 
черезъ его органы чувствъ, преимущественно 
въ формѣ словеснаго воспріятія. Существуетъ, 
однако, рядъ авторовъ, среди которыхъ пмѣются 
и врачи, и ученые, допускающихъ возможность 
мысленнаго В. (suggestion mentale), даже на 
громадныхъ разстояпіяхъ. Они утверждаютъ, что до
статочно подумать, поліелать, чтобы данный субъектъ 
нспыталъ нзвѣстнос ощущеше (или исполнплъ из-
вѣстное дѣнствіе), и это желаніе таинственнымъ 
путемъ будто бы передается ему и осуществляется. 
Подобное сверхчувственное взаимодѣнствіе между 
душами, называемое теленатіей, примѣнялось 
для объяснения различныхъ чудесныхъ, мистиче-
скихъ явленій, какъ-то: ясновпдѣпія, пророчества, 
предчувствія и т. п., до привидѣній включительно. 
Трезвая критика фактическаго матеріала, приводи
мая въ доказательство возможности мысленнаго 
В. и всѣхъ - основанныхъ на немъ мнимыхъ 
чудесъ, обнарулшваетъ полное отсутствіе реальной 
почвы всей этой области мистицизма (см. П. Ро-
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з е и б a х ъ, сКритическій очеркъ о современномъ 
мистнцизмѣ», 1891). Возвращаясь къ реальному 
В., мы должны заыѣтнть, что путемъ прямого 
В. можно иногда непосредственно вызывать по
ступки. Извѣстно, что при нѣкоторыхъ условіяхъ 
приказаніе, данное повелительнымъ тономъ, испол
няется, хотя бы оно вовсе не соотвѣтствовало же-
ланію псполняющаго, и хотя бы онъ не имѣлъ 
раціональнаго повода подчиниться прпказанію. На 
этомъ основано иногда вліяніо выдающихся лично
стей на толпу. Въ практпческомъ отношеніи го
раздо важнѣе тѣ болѣе частые, хотя и менѣе пора
зительные результаты, которыхъ можно достигнуть 
путемъ В. на яву, при извѣстиомъ фпзіо- п патоло-
гическомъ состояніи организма. Множество болѣз-
ненныхъ явленій поддается лѣченію путемъ В. на 
яву, и не только такія, которыя заключаются въ 
ощущеніяхъ, но гораздо болѣе сложныя. У истерп-
чѳскихъ лнцъ -нерѣдко параличи, судороги и т. п. 
могутъ быть извлечены простымъ приказаніемъ 
врача, безъ погруженія въ гипнозъ. Обыкновенно 
В. оказывается дѣйствительнымъ не въ видѣ пря
мого приказанія, а путемъ превращенія В. въ само-
внушеніе (Autosuggestion). Поясшшъ это примѣ-
ромъ. Положимъ, что больной страдаетъ упорной 
безсонницей, которая не уступаетъ даже болыпимъ 
дозамъ различныхъ снотворныхъ средствъ. Нерѣдко 
въ такихъ случаяхъ успѣхъ достигается назначе-
ніемъ индифферентнаго лѣкарства, которое без
условно не вліяотъ ни на кровообращеніе въ мозгу, 
ни на нервную систему вообще; но при его назна-
ченіи больного увѣряютъ, что отъ этого средства 
онъ, навѣрное, будетъ спать. Успѣхъ этого средства 
особенно вѣроятенъ, если назначающій его поль
зуется въ глазахъ больного особеннымъ личнымъ 
значеніемъ — все равно, будетъ ли это значеніе 
основано на славѣ знаменитаго врача, или на 
ореолѣ, которымъ окружены въ глазахъ публики 
различные шарлатаны, до знахарей включительно. 
Очевидно, что причина успѣха здѣсь заключается 
въ томъ, что больной повѣрилъ заявленію: ты бу
дешь спать. Весьма важно для дапнаго примѣра 
имѣть въ виду также причину безсонницы: чело-
вѣкъ можетъ страдать упориѣіішсй безсонницей 
именно потому, что онъ увѣренъ въ своей неспо
собности заснуть. Слѣдоватсльно, самовнушеніе 
здѣсь можетъ лежать въ основѣ какъ болѣзненнаго 
симптома, такъ и его устраненія. Такой лее психиче-
скій механизмъ лежнтъ въ основѣ многочисленных!) 
явлепій двухъ категорін: съ одной стороны, громад-
наго вліянія вообралсенія человѣка на его собствен
ный организмъ, съ другой—чудесныхъ исцѣленій, 
достнгаемыхъ независимо отъ раціональной меди
цины, напр., гомеопатіей. Весьма удачное пзлолее-
иіе относящихся сюда фактовъ -можно найти въ 
сочиненіи англійскаго врача Hack-Tuke'a: «Тѣло и 
душа» (оно появилось въ 1886 г. въ Парижѣ, во 
французегсомъ переводѣ — «Le corps et l'esprit»; 
см. также «Внушеніе и его роль въ общественной 
леизни» В. Б е х т е р е в а , СПБ.). Общая литература, 
относящаяся къ понятію о В., будетъ приведена 
въ статьѣ о пшнотизмѣ. Д. Розенбассъ. 

В. в ъ судебномъ отношеніи . Въ качоствѣ 
психическаго средства воздѣйствія одного человѣка 
на представленіл и чувства другого человѣка, В. отра
жается на всѣхъ отправленіяхъ волн, слѣдова-
тельно, и на всѣхъ отправленіяхъ правовой леизни, 
въ особенности на тѣхъ, которыя охраняются по-
становленіями граледанскаго и уголовпаго права. 
Отсюда происходите важное судебно-медицинское 
значеніе В. Многочисленные, произведенные въ 
медицинскихъ клиникахъ опыты даютъ по-

водъ думать, что путемъ В. молено заставить 
лицо выдать на себя >денеленое обязательство, 
составить несоотвѣтстЕующее дѣйствительнымъ лее-
ланіямъ лица духовное завѣщаніо н далее совершить 
разнообразнѣйшія дѣйствія, соединяющая въ себѣ 
внѣшніе признаки престуиленія противъ личности 
или противъ имущества постороннихъ лицъ. От
сюда естественно выдвигается вопросъ о томъ, 
насколько В., какъ средство дѣйствія, является 
опасньшъ для существующаго правового порядка. 
На вопросъ этотъ даются различные отвѣты 
представителями школъ Нансп и Сальпетрісръ. 
Первые—напр. Льебо, Льеяеуа, Бернгеймъ, Бон-
жанъ — видятъ въ дѣйствующемъ подъ влія-
ніемъ В. субъектѣ автомата, осуществляющаго 
волю того лица, которое внушило ему извѣстное 
дѣйствіе. Онъ исполняетъ эту волю съ роковою 
неизбѣяшостыо и проявляетъ при этомъ только та
кую степень самодеятельности п въ такихъ предѣ-
лахъ, въ которыхъ того желало лицо, внушившее 
ому дѣйствіс. Представители второй школы — 
напр., Шарко, Бруардель, Дельбефъ, Жиль-де-ля 
Туреттъ, Кюллеръ—полагаютъ, что каждое изъ 
трехъ состояній, въ которыхъ проявляется пато
логическая природа В., или, вѣрнѣе, гипноза— 
летаргія, каталепсія и сомнамбулизмъ—предста-
вляетъ своп особыя опасности. Человѣкъ, находя
щейся въ состояніи каталепсіи и въ особенности 
летаргіи, превращается въ субъекта, легко могу-
щаго сдѣлаться леертвою злоупотребленій гипно
тизера, но неспособнаго сдѣлаться авторомъ про-
ступленія. Въ состояніи же искусственнаго сомнам
булизма субъекте можетъ совершить посягательства 
на правовой порядщеъ, но представляемая такими 
лицами опасность lie имѣетъ того угрояеающаго 
значенія, о которомъ говорятъ представители Нан-
сійской - школы. Загипнотизированный—далеко чне 
автомата, безпрекословпо псполняющій все внушен
ное ему. Лунатикъ—говоритъ Бруардель—осу
ществляете лишь пріятныя для него В., или такія, 
къ которымъ онъ относится хотя и безучастно, но 
которыя пеходятъ отъ лица ему снмпатичнаго. Из
насилование—единственное преступленіе, которое 
можетъ быть этимъ способомъ вызвано и,, какъ 
показываете судебная практика, совершалось 
въ действительности; всѣ лее остальныя престу-
пленія не находятъ въ условіяхъ, сопроволсдаю-
щихъ В., необходимыхъ данныхъ для своего осу-
ществленія. Что касается вопроса объ отвѣт-
ственности лицъ, совершающпхъ преступленія подъ 
вліяніемъ В., то здѣсь надо имѣть въ виду кате-
горіи случаевъ: преступленія, совершаемый ; во 
время вызванного В. гипноза, и преступления, 
совершаемыя послѣ того, въ состояніи, со-
отвѣтствующемъ, повидимому, всѣмъ прнзнакамъ 
бодрствовапія. Прнзнаніе отвѣтственности въ этпхъ 
послѣднихъ случаяхъ представляется особенно за-
труднительнымъ тогда, когда гипнотическое со
стоите проявляется въ формѣ раздвоенія личности, 
при которомъ субъектъ періодически превращается 
въ пспхнческомъ отношении какъ бы въ другую 
личность, не сохраняя никакого воспоминанія о 
предшествовавшемъ, перелситомъ имъ состояніи. 
Господствующее по этому предмету въ литературѣ 
воззрѣніе (Лиліенталь, Льелеуа) сводится къ тому, 
что дѣйствующее подъ вліяніемъ В. лицо доллено ' 
быть признано безотвѣтственнымъ по тѣмъ лес 
основаніямъ, какъ и психически больной человѣкъ. 
Проф. Лиліенталь полагаетъ, однако, что доллееиъ 
быть прпзпанъ отвѣтственнымъ предъ уголовным!, 
закономъ тотъ, кто предоставите себя добровольно 
дѣйствію В. съ цѣлыо облегчить для себя соверше-
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ніе задуманнаго преступленія (actiones liberae in 
causa). Отвѣтственность лица, подъ вліяніемъ 
В. котораго совершается преступленіе, не возбу-
ждаетъ никакихъ сомнѣній; оно отвѣтственно на-
равнѣ съ тѣмъ, кто подстрекнулъ душевнобольного 
совершить преступное дѣйствіе. В. можетъ быть 
иримѣнено съ цѣлью измѣненія условій дѣятель-
ностп уголовнаго суда по изслѣдованію совершив-
шагося уже преступленія. Задачи, выдвнгающіяся 
такимъ образомъ на разрѣшеніе уголовнаго суда, 
цредставллютъ высокій интересъ. Могутъ быть 
сдѣланы, съ цѣлью злоумышленною, попытки под
вергнуть дѣйствію В. судей, подсудимаго и 
вообще стороны, а также тѣхъ лицъ, съ по
мощью которыхъ судъ стремится къ обнару-
;кѳнію матеріальной истины. Особенно велика 
въ этомъ отношеніи опасность, угрожающая 
со стороны дѣйствующихъ подъ вліяніемъ В. 
свидѣтелей. Свидѣтели, воспроизводя въ пока-
заніяхъ удержанныл памятью впечатлѣнія, по-
могаютъ суду въ изслѣдованіи событія преступления; 
а между тѣмъ память п является именно тѣмъ объ-
октомъ, на которомъ съ особенною силою про-
являетъ свое вліяніе В., усиливая дѣііствіе ея, или, 
нааборотъ, вызывая частичную или общую потерю 
ея на нѣкоторый періодъ времени (искусственная 
амнезія). Возможно—утверждаютъ нѣкоторые—при 
помощи ретро активны хъ галлющшацій, внушить 
лицу, чтобы, ъъ опредѣленный моментъ его жизни, 
оно восприняло своими чувствами такіе факты, 
которые въ дѣйствительности не существовали, а 
при помощи отри цате льны хъ галлюцинацій возможно 
заставить лицо не воспринимать нзвѣстныхъ ощу-
щенііі (напр., не впдѣть совершающагося на глазахъ 
субъекта событія). Опасность, угрожающая пнтере-
самъ правосудія съ этой стороны, представляется 
тѣмъ болѣе серьезною, что лицо, злоупотребляющее 
силою В., можетъ налолшть на подвергающегося 
ого дѣйствію приказъ: въ случаѣ разспроса его по 
этому предмету не говорить, кто подвергалъ его 
дѣйствію В. Можно ли прпмѣнить В. какъ процес
суальное средство обнаруженія виновника и попы
таться этимъ способомъ извлечь изъ устъ не сознаю-
щагося подсудимаго сознаніе, заставить его выдать 
свопхъ соучастниковъ, указать ыѣсто, въ которомъ 
спрятаны плоды преступленія и т. п.? Вопросъ 
этотъ необходимо разрѣшить отрицательно, такъ 
какъ такой пріомъ изслѣдованія, представляя серьез-
ныя опасности по отсутствію гарантіи правдивости 
данныхъ подъ вліяніемъ В. объясненій, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, совершенно не соотвѣтствовалъ бы положенію 
подсудимаго въ современномъ уголовномъ процессѣ. 
Подсудимый—не объектъ изслѣдованія суда, а сто
рона, по началамъ равноправности и состязатель
ности борющаяся съ обвинителемъ.—Рядомъ съ по
пытками ввести В. въ уголовный процессъ, какъ 
средство изслѣдованія дѣла, дѣлаются попытки при-
ыѣнить его къ'дѣятельности тюремнаго управленія 
какъ средство ознакомленія съ психическими свой
ствами личности осужденнаго, въ видахъ достиже-
нія цѣлей исправленія. Въ 1890 г. проф. Бер-
набеи, изъ Флоренціп, предложплъ итальянскому 
министру внутреншіхъ дѣлъ устроить въ государ-
ственныхъ тюрьмахъ гнпнотическіе кабинеты для 
изслѣдованія, посредствомъ В., рецидивпстовъ. 
Успѣхъ прпмѣненія В. къ пепитенціарному дѣлу 
находится въ зависимости отъ примѣненія его 
вообще въ области экспериментальной психологін 
и при настоящемъ положсніи ученія о В. не можетъ 
быть прнзнанъ вполнѣ обезпеченнымъ.—См. В е г п -
he im , «De la suggestion et de ses applications 
à la thérapeutique» (1887), 0. S t о 11, «Suggestion 

und Hypnotismus in der Völkerpsychologie» (Лпц., 
1904); K e a t i n g « , «Suggestion in education» 
(Л., 1907); A. Bi n r-t, «La Suggestibilité» (П., 1900); 
P г е 1, «Das hypnotische Verbrechen und seine Ent
deckung» (1889); D r u c k e r , «Der Hipnotismusund 
das Civil- und Strafrecht» (1891); его же, «Die Sug
gestion u. ihre forensische Bedeutung» (В., 1893): 
В. С л у ч ѳ в с к і й, «Гипнотизмъ к а уголов
номъ судѣ» («Русск. Вѣстн.», 1892, 7 и 8); 
Э. Б е л лпн ъ, «Внушеніе въ уголовно-слѣдственнон 
практикѣ» («Журн. СПБ. ІОридич. Общ.», 1894, III); 
Л е в е н ф е л ь д ъ , «Гипнотизмъ въ медицинѣ и 
юрпспруденціи» (1903); Фе льд м анъ, «Гипнотизмъ 
и внушеніе въ жизни» (1910); Ф и ш е р ъ , «Гипно
тизмъ въ правѣ» (1909). Вл. Сяучевскій. 

В п ѣ з а к о н а . Въ первобытномъ обществѣ 
нормы права и нравственности считались обяза
тельными только по отношенію къ членамъ обще
ства, чужеродцы же стояли внѣ покровительства 
боговъ и В. закона. То, что считалось нормальнымъ 
по отношенію къ чужеродцу и иностранцу, примѣ-
нялось къ своимъ въ видѣ наказанія: преступникъ 
извергался изъ родного общества, объявлялся лишен-
нымъ покровительства законовъ. Это было наказа-
Hie очень суровое; оно сопровождалось конфнска-
ціей имущества, разругаеніемъ семеіінаго союза и 
запрещеніемъ всѣмъ и каждому оказывать помощь 
извергнутому, давать ему кровъ, снабжать его пи
щей и платьемъ, вообще вступать съ нимъ въ какія 
бы то ни было сношенія; всякій могъ его безна
казанно убить. РІаказаніе это было извѣстно восточ-
ньшъ теократпческимъ государствами а также гре-
камъ и римлянамъ (римское aquae et ignis inter-
dictio, т.-е. запрещеніе воды и огня). Съ особен
ною силою оно прнмѣпялось у сѣверныхъ герман-
цевъ въ XII—XIII ст. подъ именемъ лишенія мира 
(Friedlosigkeit). Лишенный мира осуждался на 
жизнь дикихъ звѣрей и укрывался въ лѣсахъ; онъ 
назывался ware, warg, wargus, что дословно значить 
волкъ. Такое лишеніе мира могло быть безуслов-
нымъ и вѣчнымъ, или же оно могло прекратиться 
съ уплатой выкупа (см. Вергельдъ). Въ славян-
скомъ правѣ института этотъ явился подъ влія-
ніемъ нноземныхъ законодательствъ. Въ дренне-
польскомъ правѣ находимъ б а н н п ц і ю въ «Рус
ской Правдѣ» — п о т о к ъ и р а з г р а б л е н і е , 
которому подвергались лица, наиболѣе опасныя 
для общественнаго спокопсты*.', именно разбой
ники, поджигатели и конокрады. В% отлнчіе 
отъ германскаго лишенія мира, оно поражало не 
только личность и имущество преступника, но и 
его жену и дѣтей. Судя по 11 статьѣ договора смо-
ленскаго кн. Мстислава Давидовича съ Ригой и 
Готландомъ 1229 г., можно думать, что на прак-
тикѣ потокъ сводился иногда къ обращенію пре
ступника, его жены н дѣтей въ холоповъ князя 
(аналогія этому замѣчается и въ исторіи герман
скаго права). Въ нѣкоторыхъ спискахъ «Русской 
Правды» слово: потокъ замѣняется словомъ: n'o
r n a ні е. Въ западно-русскомъ законодательствѣ 
потокъ уцѣлѣлъ до XVII в. и именуется тамъ ро-
goaia (латинское искаженіе слова: погнаніе) и вы-
в о л а н ь е п з ъ земли . Объявленіе преступника 
В. закона введено было Петромъ I въ «Воинскомъ 
Уставѣ», изданномъ въ 1716 г. для армін, но дол
женствовавшему по мысли законодателя, имѣть 
значеніе и въ общихъ судахъ. Преступникъ, лишен
ный покровительства законовъ, объявлялся шоль-
м о в а н н ы м ъ , т.-е. изиерженнымъ «изъ числа доб-
рыхъ людей и вѣрныхъ». Шельмованіе примѣня-
лось къ важнѣйшпмъ преступленіямъ, которыя влекли 
за собою смерть, вѣчную ссылку и конфискацію 
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имущества; оно сопровождалось извѣстными обря
дами: «имя на висѣлицѣ прибито, или шпага его 
отъ палача переломлена и воромъ (шельмъ) объ-
явленъ будетъ>. Подъ страхомъ наказанія запреща
лось шельмованнаго «въ компанію допускать»; «та
ковой лишенъ общества добрыхъ людей»; его не 
должно было «ни въ какое дѣло, ниже свидѣтель-
ство принимать і; если случалось, что кто-нибудь 
«такого ограбитъ, побьетъ или ранить или у него 
отниметъ (что-либо), у него (т.-е. потерпѣвшаго) 
челобитья не принимать и суда ему не даіать, развѣ 
до смерти кто его убьетъ, то яко убійца „судиться 
будетъ». Еще дальше ндетъ указъ 11 января 1722 г., 
который грозитъ шельмованіемъ всѣмъ дворянамъ 
нѣтчикамъ, уклоняющимся отъ службы: даже убий
ство ошельмованныхъ нѣтчиковъ объявлено дозво-
леннымъ. При пмператрицѣ Елизаветѣ изъ шель-
мованія развилась п о л и т и ч е с к а я смерть . Въ 
современномъ русскомъ правѣ л и ш е н і е всѣхъ 
п р а в ъ состоянія является отголоскомъ наказанія, 
состоявшаго въ объявленіи преступника В. закона. 

Въ эпоху фран. революціи часто практиковалось 
объявленіе В. закона (mise hors la loi), въ силу 
котораго лицо, объявленное В. закона, въ каче-
ствѣ общественнаго врага, въ случаѣ ареста даже 
не предавалось суду, а прямо отдавалось въ распо-
ряженіѳ палача, имущество же такого человѣка 
конфисковалось. Это была, главнымъ образомъ, 
практика конвента и конвентскихъ комиссаровъ, 
продолжавшаяся два года (съ конца 1792 до весны 
1795 г.). Въ числѣ объявленныхъ В. закона были бѣ-
жавшіе послѣ 31 мая 1793 г. жирондисты, a послѣ 
9 термидора—Робеспьеръ и его приверженцы. При 
директоріи объявленіе В. закона назначалось 
лишь за покушенія противъ законодательнаго кор
пуса, въ силу чего 19 брюмера въ совѣтѣ 500 про
тивъ Наполеона раздавались крики о mise hors la loi. 

В н ѣ з е м е л ь н о с т ь или экстерритори
альность (exterritorialité) — правовое состояніе 
нѣкоторыхъ категорін лицъ и вещей, въ силу ко
тораго эти лица и вещи не подчинены дѣйствію 
мѣстной территоріальной власти, изъяты изъ ея 
юрисдикціи. Для объясненія этого своеобразнаго 
правового состоянія создана была юридическая 
фикція, будто эти лица и вещи находятся внѣ пре-
дѣловъ той территоріи или земли, гдѣ они въ дей
ствительности пребываютъ, откуда и получилось на-
званіе В. или экстерриторіальность. Институтъ В. 
вызванъ потребностями международно-правовой 
жизни и прпмѣняется вездѣ, гдѣ необходимо огра
дить тѣхъ пли другихъ лицъ отъ возможнаго и 
нежелательнаго воздѣйствія на нихъ мѣстной тер-
риторіальной власти. Въ интересахъ свободнаго 
отправленія возложенныхъ на нихъ обязанностей, 
эти лица поставлены въ положеніе, при которомъ 
они не могутъ быть отвлекаемы отъ своихъ дѣлъ 
вызовомъ въ судъ, угрозой наказанія, задержа-
ніемъ, исполненіемъ надъ ними судебныхъ приго-
воровъ и другими распоряженіями судебныхъ и ад-
министратнвныхъ властей. Въ такое же положеніе 
поставлены и принадлежащая этимъ лпцамъ вещи, 
ихъ жилища и служебный помѣщенія. Увѣренность 
въ полной независимости отъ мѣстной территоріаль-
ной власти является необходимымъ условіемъ пра
вильной организаціп международнаго представи
тельства, къ которому, главнымъ образомъ, и при-
мѣняется институтъ В. Международное представи
тельство во всѣ времена нуждалось въ особоыъ 
прнвнлегированномъ положеніи. Даже у народовъ, 
стоящихъ на самой низкой ступени культурнаго 
развитія, личность посла всегда почиталась священ
ной, пользовалась особымъ почетомъ и неприкосно

венностью. Чѣмъ менѣе ограждена въ данномъ об-
ществѣ человѣческая личность, тѣмъ сильнѣе чув
ствуется потребность въ огражденіи посла даро-
ваніемъ ему особыхъ правъ и преимуществъ. Не
обходимость оградить личность дипломатическихъ 
представителей сказалась въ особенности съ того 
времени, когда установился обычай постояннаго 
представительства, т.-е. съ конца XT в. Абсолютная 
власть, находившаяся въ то время въ рукахъ мо
нарха, настойчиво требовала огражденія отъ воз
можнаго съ его стороны произвола, и она же была 
причиною того, что изъятіѳ посла изъ-подъ дѣіі-
ствія мѣстной территоріальной власти сразу полу
чило абсолютный характеръ. Когда, въ XT1I в., 
обычай постоянныхъ посольствъ окончательно во
дворился, и посламъ было обезпечено полное изъ
яне изъ-подъ мѣстной юрисдикціи, юристамъ нужно 
было дать объясненіе этому факту. При абсолго-
тизмѣ монархической власти и абсолютномъ дѣй-
ствіи террнторіальнаго начала, теоретики не могли 
его объяснить иначе, какъ противопоставляя одну 
абсолютную власть другой. Посолъ олицетворялъ 
личность пославшаго его государя. Это была фик-
ція, и изъ нея легко было вывести другую такую же 
фикцію: посолъ, перемѣщаясь, продолжаетъ все же 
пребывать на своей отечественной территоріи, ибо 
онъ равенъ государю, а равный не можетъ имѣть 
власти надъ равнымъ; государь и его посолъ, гдѣ 
бы они ни находились, пребываютъ на собственной 
территоріи, и чужой власти надъ ними нѣтъ. Эта 
фикція В. впервые формулирована по отношенію 
къ посламъ (по отношенію къ войску, находящемуся 
на иностранной территоріи, она была высказана 
еще въ ХІТ в.) въ 1625 Г. Гуго Гроціемъ: «подоб
ною фикціей они ставятся какъ бы внѣ тѳррито-
ріи, почему и внутреннее право того народа, гдѣ 
они пребываютъ, ихъ не обязываетъ» (De jure belli 
et pacis, Hb., Il, cap. XVIII, § IT, 5). Созданная Гро-
ціемъ фикція пріобрѣла въ ХТІІ в. огромный авто
ритета. Дипломатическіѳ агенты, олицетворяя лич
ность абсолютныхъ монарховъ и проводя ихъ прп-
тязанія, безгранично расширяли понятіе В. Фикцію 
превратили въ дѣйствительность: послы считались 
пребывающими на своей отечественной терри
тории Изъ этого положенія выводили, какъ изъ 
юридической аксіомы, всѣ далыіѣйшія логическія 
послѣдствія. Не только посольскій домъ, но и цѣ-
лый кварталъ, гдѣ обыкновенно селились служащіе 
и соотечественники посла, сталъ пользоваться В. 
Совершенные здѣсь акты считались совершенными 
на иностранной территоріи; агенты мѣстной вла
сти не могли проникать на эту территорію, которая, 
какъ иностранная, могла давать убѣжище полнти-
ческимъ и простым* преступникам^ бѣжавшимъ 
отъ преслѣдованія со стороны мѣстныхъ властей. 
Такое положеніе вещей вызвало реакцію въ смыслѣ 
ограниченія понятія В. Такъ называемое право 
иммунитета посольскаго жилища (ius franchitiarum, 
franchise de l'hôtel) было ограничено, а иммуни
тета кварталовъ (ius quarteriorum, franchise des 
quartiers) совершенно отмѣненъ. Отмѣна этихъ прн-
вилегій папою Иннокентіемъ XI въ 80-хъ годахъ 
XVII в. вызвала энергическій протеста со сто
роны Людовика XIV, который согласился при
знать отмѣну только послѣ смерти Иннокентія XI. 
Въ странахъ неевропейской культуры иммунитета 
посольскихъ жилищъ, съ которыми въ этихъ стра
нахъ уравнены и жилища консуловъ, остался въ 
прежнихъ размѣрахъ. Съ половины XIX в. противъ 
фикціи В. начинается сильное движеніе въ литера-
тѵоѣ мелщународнаго права. Коистатируютъ, что 
она находится въ противорѣчіи съ фактами. «Думали 
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дать формулу рѣшснія,—говорить въ 1859 г. Орто-
ланъ,—а дали лишь ложный образъ, поводъ для мно
жества споровъ, при чемъ истинное основаніе для 
рѣшенія становится неяснымъ и псчезаетъ». Фикція 
В. признается въ настоящее время «безполезноіі, 
неопредѣленной, ложной и въ то нее время опас
ной» (Бонфисъ). Отказываясь отъ фикцін В., юри
сты не отказываются, однако, отъ самаго понятія 
В., какъ совокупности изъятій изъ-подъ дѣйствія 
мѣстной государственной власти, но объясняютъ 
его и ограничиваюсь реальными потребностями 
междугосударственной жизни. Одновременно раз
даются голоса (въ бельгійской и итальянской лите-
ратурѣ) о необходимости отказаться отъ самаго 
понятія В., такъ какъ всѣ граждане должны быть 
ограждены отъ произвола властей, и международные 
представители могли бы довольствоваться уравне-
ніемъ ихъ правового положенія съ органами мѣст-
ной государственной власти. Объемъ нзъятій изъ-
подъ дѣйствія мѣстной власти, связанныхъ съ по-
нятіемъ В., не одинаковъ, измѣняясь въ зависимости 
отъ цѣли, ради которой тому пли другому лицу 
даровано право В. Послѣднимъ пользуются въ 
п'олномъ объемѣ: 1) государства (они неподсудны 
иностраннымъ судамъ); 2) главы государствъ, ихъ 
семьи и свита; 3) дипломатическіе представители, 
лица, состоящія при иностранной мнссіи, и ихъ 
семьи; 4) члены постоянной палаты третейскаго 
суда во время отправленія ими своихъ судейскихъ 
обязанностей; 5) консулы въ странахъ неевропей
ской, культуры; 6) папа и его представители; 
7) военные отряды, находящіеся, съ разрѣшенія 
иностранной власти, на оя террнторіи (они подчи
нены, въ иптересахъ дисциплины, своимъ собствен-
нымъ военачальникамъ); 8) военныя п другія госу-
дарственныя суда, находящіяся въ иностранныхъ 
водахъ (см. Береговое море, VI, 60). Въ болѣе 
ограниченныхъ размѣрахъ правомъ В. пользуются 
также: 1) консулы въ странахъ европейской куль
туры; 2) иностранцы въ странахъ съ консульской юрис
дикцией; 3) торговыясудавъ иностранныхъ водахъ (см. 
Береговое море, YI, 60—61); 4) персоналъ и имуще
ство нѣкоторыхъ международныхъ учрежденій (рѣч-
ныя комиссіи и т. п.).—Литература: V e r cam er, 
«Des franchises des agents diplomatiques et spé
cialement de l'exterritorialité» (П., 1891); P i e t r i , 
«Étude critique sur la fiction de l'exterritorialité» 
(IL, 1895); H u b l e r , «Die Magistraturen des völ
kerrechtlichen Verkehrs und die Exterritorialität» 
(1900); S c h l e s i n g e r , «Exterritorialität der diplo
matischen Agenten» (Гюстровъ, 1903); M ü l l e r , 
«Die Stellung des Reichsgerichts zur völkerrecht
lichen Lehre von der Exterritorialität» (Штеттинъ, 
1904); P l u m o n , «Diefranzösicbe Rechtssprechung 
im Gebiet des Konsular- und Gesandtschaftsrechts» 
(Гейдельбергъ, 1906); А л е к е а н д р е н к о , «О пра-
вахъ и преимуществахъ дипломатическихъ агентовъ» 
(«Юрид. " Вѣстн.», 1891, № 10); L o e n i n g , «Die 
Gerichtsbarkeit über fremde Staaten und Souve
räne» (Галле, 1903); S a u t e r , «Die Exemption 
ausländischer Staaten von der inländischen Ge
richtsbarkeit» (Эрлангенъ, 1907); F é r a u d - G i r a u d , 
«États et souverains, personnel diplomatique et 
consulaire devant les tribunaux étrangers» (П., 
1895); «Unzulässigkeit einer Zwangsvollstreckung 
gegen ausländische Staaten» (Б., 1910)—составлен
ный Дьшовскимъ сборникъ юридическихъ заключе
ны 14 иностранныхъ ученыхъ по поводу судебнаго 
запрещенія,- наложеннаго въ 1909 г. (по дѣлу Hell-
feld'a) на капиталы русскаго правительства у бан-
кирскаго дома Мендельсонъ и К°; P i g g o t , «Ex
territoriality» (Гонгъ-Конгъ, 1907). Вл. Грабарь. I 

В п ѣ л а т о ч і і а я б е р е м е н н о с т ь — см. 
Беременность (VI, 88). 

В н ѣ о б о р о т н ы я в е щ и (res extra com
mercium),—вещи,не могущія быть предметомъ част-
наго обладанія или распоряженія. Необходимо раз
личать вещи, не могущія быть предметомъ частнаго 
правообладанія вообще ( н е п р а в о с п о с о б н ы « 
в е щ и , rechtsunfähige Sachen), и вещи, могущія 
быть собственностью частнаго лица, но не подле
жащая его свободному распоряженію вовсе пли 
отчасти ( н е о б о р о т о с п о с о б н ы я в е щ и , ver
kehrsunfähige Sachen). Основаніе неправоспособ
ности « вещей заключается либо въ ихъ природ-
ныхъ свойствахъ, либо въ томъ назначеніи, какое 
нмъ дается людьми. Число вещей, по природѣ своей 
недоступныхъ подчинению частноправнымъ отноше-
ніямъ (воздухъ, солнечный п лунный свѣтъ, про
точная вода, море), весьма ограничено и почти 
не подвержено нзмѣненіямъ, такъ какъ право не 
можетъ внести ннкакихъ измѣненій въ природу 
вещей. Наоборотъ, число вещей, изънтыхъ изъ част
наго правообладанія въ виду того назначонія, какое 
имъ дается людьми, подвержено значительнымъ ко-
лебаніямъ, завнеитъ отъ субъективныхъ взглядовъ и 
отъ условій мѣста и времени, существенно измѣня-
лось въ теченіе вѣковъ и можетъ значительно измѣ-
ниться въ будущемъ (напр.,въ случаѣнаціонализаціи 
земли она не будетъ предметомъ частнаго право-
обладанія). Понятіе необоротоспособности вещи 
есть понятіе относительное; исключается не всякое 
юридическое распоряженіе, а только распоряжепіе, 
несовмѣстимое съ назначеніемъ вещи, и потому 
при разлцчныхъ вндахъ необоротоспособныхъ вещей 
объемъ ограннченія различенъ. Важпѣйшимъ видомъ 
В. по назначенію вещей являются такъ назыв. 
публичны я вещи (res publicae quae in usu pub
lico sunt), неспособныя служить предметомъ частно-
правныхъ отношеній по волѣ общественной власти, 
предоставляющей ихъ общественному пользованію; 
таковы, напр., публичныя дороги, улицы, площади, 
мосты, парки, рѣки, музеи, библиотеки и т. д. Эти 
предметы обществеішаго пользованія характери
зуются своей постоянной неспособностью (продол
жающеюся до ея отмѣны компетентной властью) 
состоять въ ЛІІЧНОМЪ обладаніи. Содержаніе права 
въ этихъ вещахъ исчерпывается общимъ поль-
зованіемъ, составляющішъ самостоятельное право 
каждаго и исключающимъ чью бы то нц было 
собственность и какія бы то ни было инди
видуальный права. Отсюда получается отрпцаніе въ 
отношеніяхъ по общественному пользованію поня-
тій, иримѣняемыхъ къ обладанію индивидуальными 
правами, какъ-то: собственности, владѣнія, давности, 
залога, обязательству наслѣдства н т. д. Отъ этихъ 
вещей слѣдуетъ отличать вещи, принадлежащая въ 
собственность государству и служащія обществен-
пымъ цѣлямъ только тѣми доходами, какіе онѣ 
даютъ государству для покрытія его расходовъ, 
такъ назыв. государственное или финансовое 
имущество (res quae in patrimonio fisci vel po-
puli sunt—государственные рудники, земли, лѣса, 
принадлежащая государству цѣнныя бумаги и 
наличныя деньги и т. д.). Къ этимъ имуществамъ 
примѣняются отчасти общія положенія гражданскаго 
права объ индивидуальныхъ правахъ, съ пѣкоторыми 
измѣненіями и привнлегіями въ дѣйствін давности, 
перехода права собственности и пр., а отчасти по-
ложенія, примѣняемыя къ юридическимъ лицамъ. 
Необходимо отличать еще публичныя вещи, слу
жащая непосредственно общественнымъ цѣлямъ, 
различнымъ отъ общественнаго пользования—такъ 
назыв. а д м и н и с т р а т и в н о о и м у щ е с т в о 
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(казармы, тюрьмы, крѣпости, вещевые склады и 
склады военныхъ матеріаловъ, зданія для различ-
ныхъ вѣдомствъ государственнаго управленія, для 
больницъ и школъ). Такія имущества находятся въ 
собственности государства или общественныхъ сою-
зовъ, но это право собственности связано обществен
ными цѣлями, длякоторыхъданное,имущество пред
назначено; частноправныя (вещныя и обязатель-
ственныя) притязанія къ этому имуществу устра
няются, поскольку ими затрудняется или уничто
жается возможность осуществленія цѣли, служащей 
общему благополучію или безопасности государства 
(ср., напр., герм, законъ 3 мая 1886 г., по которому 
не подлежитъ взысканію желѣзнодорожный инвен
тарь). Римское право присоединяло къ числу В. 
вещи божественнаго права (res divini juris), слу
жащая потребностямъ религіи и связанныхъ съ 
ней обрядовъ. Эти вещи, какъ принадлежащая въ 
собственность богамъ, сначала считались недоступ
ными для какихъ бы то ни было человѣческихъ право-
мочііі; но позднѣйшее римское право допускало ихъ 
залогъ и отчужденіе, а современныя законодатель
ства признаютъ въ нихъ ограниченную религіозными 
цѣлями частную собственность какъ церквей, такъ 
и частныхъ лицъ (напр., иконы, домовыя церкви, 
мѣсто въ церкви и на кладбищѣ). Необоротоспо-
собныя вещи исключаются пзъ гражданскаго обо
рота пли ограничиваются въ немъ, главнымъ обра-
зомъ, по нравственнымъ, политическимъ, поліщей-
скимъ и т. п. мотивамъ (таковы, напр., человѣческій 
трупъ и части живого человѣческаго организма, 
яды, ззрывчатыя вещества, запрещоиныя книги и 
карты, дичь и рыба въ запретное для охоты и рыбной 
ловли время, лошади на военной службѣ и т. д.). 
Наше право не содержитъ въ себѣ общихъ правилъ 
о В. вещахъ, но отдѣльныя, разрозиенныя постано-
вленія о нихъ пмѣютея въ различныхъ томахъ нашего 
Свода Законовъ. Въ общемъ пользованіи находятся 
дороги большія и почтовый въ 30 саж. шириною; 
онѣ неприкосновенны, не должны быть никѣмъ за
нимаемы, запахиваемы, застраиваемы; лежащіе на 
этихъдорогахъмосты и гати, хотя бы они были устроены 
владѣльцемъ сосѣдней дачи или обывателями, не 
составляютъ ничьей собственности; никакое частное 
лицо не ыожетъ установить съ нихъ сборовъ въ свою 
пользу отъ проходящихъ и проѣзжающихъ; владѣль-
цаыъ имѣній, прплегающихъ къ большой дорогѣ, 
запрещается косить траву, растущую, на ней, чтобы 
дать прогоняемомѵ скоту подножный кормъ (Уст. 
Пут. Сообщ. ст. 10, 882 — 892, Зак. Гр. ст. 435). 
С о о б щ е н і е по судоходнымъ рѣкамъ и озерамъ 
(только не частнымъ) составляетъ общее пользо-
ваніе всѣхъ; собственники ближайшихъ участковъ 
не должны препятствовать сообщенію или обращать 
свои участки въ предметъ сдѣлки, направленной къ 
устраненію или стѣсненію свободы передвиженія 
по нимъ (ст. 434 Зак. Гр.). Не могутъ быть пред-
метомъ сдѣлокъ яды и испорченные съѣстные при
пасы, фалыпнвыя монеты и поддѣльные кредитные 
билеты, иностранныя игральный карты, запрещенные 
цензурой книги, рисунки и ноты, неклейменныя или 
невѣрныя мѣры (Улож. о нак. ст. 562—564, 575, 749, 
1020, 1022 и 1177; Уст. о нак. ст. 115; Уст. врачеб. 
ст. 664). Нѣкоторыя вещи исключены изъ граждан
скаго оборота не безусловно, а только для извѣстнаго 
круга лицъ, операцій и цѣлей. Сюда относятся: 
освященныя иконы и частицы мощей, не могущіа 
оставаться во владѣніи не-хрнстіанъ; иконы съ не-
отдѣленными отъ ппхъ ризами, окладами и другими 
украшеніями, не могущія быть обращаемы въ 
публичную продажу (ст. 279, 1188—1190 Зак. Гр.); 
жалуемые духовнымъ лицамъ панагіи и кресты, 

переходящіе къ пхъ наслѣдникамъ съ тѣмъ, чтобы 
священныя изобраліенія, въ нихъ находящіяся, были 
вынимаемы и оставляемы для храненія въ ризницѣ 
мѣста службы умершаго (ст. 1186 Зак. Гр.); огра
ниченный въ своей' оборотоспособности имѣнія ро-
довыя, заповѣдныя, временно-заповѣдныя, маіорат-
ныя и ленныя, а также земли казачьи и крестьян-
скія. Jwmepamypa. Wappî tus , «Zur Lehre von 
den dem ßechtsverkehr entzogenen Sachen» (1867); 
F. Kaufmann , «Stellung des Privatsubjekts zu 
den res extra commercium» (Боннъ, 1887); Rege l s -
b e r g e r , «Pandekten» (стр. 405—435); Ю. Гамба-
ровъ, «Курсъ гражд. права», т. I, стр. 580—588 
(СПБ., 1911). А. Гоііхбаргъ. 

І ін і і і і . і од і і і і і гт . (exocarpium) — внѣшніи 
слой коры околоплодника. См. Плодъ. 

В в ѣ п о р о ш и ц е в ы я (Ectoprocta), под-
классъ въ классѣ Bryozoa (см. Мшанки). 

Вп-Ііінііолыіое образованіе , см. На
родное образованіе. 

lîii'ïiiiiiiiii п о р т о и ы н с о о р у ж е п і я 
(оградительный соорул;енія).—Водныя пространства, 
избираемый для якорной стоянки (рейды) іц. тѣмъ 
болѣе, предназначаемыя для производства uepbpp^-
зочныхъ операцій (гавани), нуждаются въ огра-
жденіи отъ морского волненія, ледохода, отъ засо-
ренія наносами и дѣйствія сильныхъ вѣтровъ. По-
добныхъ же огражденій требуютъ и морскія устья 
каналовъ и рѣкъ, слуліащпхъ подходами къ вну-
треннимъ портовымъ устройствамъ. Естественныя 
очертанія береговой липіи удовлетворяют указан-
нымъ требованіямъ лишь въ исключительно рѣд-
кихъ случаяхъ, вслѣдствіе чего приходится прибе
гать обыкновенно къ возведенію соотвѣтственно 
расположсниыхъ искусственныхъсооруженій, пмѣю-
щихъ видъ длинныхъ стѣнъ, дамбъ или каменныхъ 
грядъ, прішыкающихъ однимъ концомъ къ берегу 
(1) или же стоящихъ отъ него отдѣльно (2). Со-
оруженія первой категорін называются молами. 
Ближайшая къ берегу часть мола нерѣдко уши
ряется въ сторону гавани и служить пор
товой набережной; въ такомъ случаѣ остальной 
его части присваивается названіе рейдоваго пли 
защитнаго мола. Соорулгенія второй категоріп 
называются волноломами . Нѣкоторые иностран
ные писатели, имѣя въ виду лишь сбычное на-
значеніе волноломовъ и оградительныхъ моловъ, 
называютъ сооруженія обѣихъ указанныхъ кате-
горій брекватерами или волноломами (brisela-
mes, brekwater). Прежде устройства внѣшннхъ 
портовыхъ сооруженій, разрѣшаются вопросы о 
наиболѣе цѣлесообразномъ расположены ихъ отно
сительно направленія господствующнхъ вѣтровъ, 
теченій, движенія наносовъ и льда, объ очерта-
ніяхъ сооружена! въ планѣ, объ ихъ конструкціп, а 
тагаке—о наилучшемъ размѣщеніи между ними 
интерваловъ, служащихъ входами въ портъ. Распо-
лолгеніе входовъ и внѣшнихъ портовыхъ соору-
женій доллшо удовлетворять слѣдующимъ главнымъ 
условіямъ: входъ судовъ, а также двішеніе и 
стоянка ихъ въ порту должны быть совершенно 
безопасны во всякую погоду и достаточно удобны; 
сохранность глубины порта и его впутреннпхъ 
устройствъ должна быть вполнѣ обезпечена; даль-
нѣйшее развптіе причальныхъ устройствъ порта, 
обусловленное ростомъ его торговой дѣятельностн, 
не должно быть стѣснено, и строительная стоимость 
сооруженій, при достаточной пхъ длннѣ и надлежа
щей прочности, должна быть возможно понижена. 
Для удовлетворенія требованій первой группы 
входъ въ портъ дѣлается ганрокимъ (обыкновенно 
около 100 саж.) и располагается такимъ образомъ, 



ВНЬШНІЯ ПОРТОВЫЯ СООРУЖЕНІЯ. I 

йі»йЛ*--«-*ъ 

Брокгаузъ-Ефрон<-., „Новый Энциклопедический Ствпрь". m. Xî. Къ on. „Внгъшнгя портовыя сооружгнія*. 



ВНЬШНІЯ ПОРТОВЫЯ СООРУШЕНІЯ. II. 

Ерокгаузъ-Ефронъ, „Новый сінпиклопебичсскій Словарь*, tn. Л / . Нъ cm, „BntbiuHtA портовыл с^ьрулсснія". 



33 ВНѢШНІЯ ПОРТОВЫЯ СООРУЖЕНІЯ • 34 

чтобы входящее судно, даже во время шторма, не 
подвергалось.риску стать на мель или натолкнуться 
на портовыя сооружопія и находящаяся въ порту 
суда. Въ то же время расположеніе сооружена и 
входовъ должно препятствовать прониканію въ 
порть морского волненія и льда, движущегося подъ 
вліяніеыъ вѣтровъ и береговыхъ теченій; очертанія 
сооруиіеній при этомъ не должны способствовать 
застою льда въ портѣ, а также образованію тол
чеи, весьма вредной для судовъ какъ стоящпхъ на 
якорѣ, такъ н ошвартованныхъ у набережныхъ. 
Число входовъ, въ портахъ со значительными при
ливами, должно давать^ возможность входа и вы
хода, во время прилива, наибольшему числу су
довъ, а въ замерзающемъ портѣ—способствовать, 
кромѣ того, скорѣйшему удаленію скопившагося въ 
немъ льда. Вторая группа условій раціональнаго 
расположенія В. портовыхъ сооружѳній требуетъ, 
между іірочимъ, такого ихъ размѣщенія и очерта-
нія, чтобы влекомые береговымъ теченіемъ на
носы, стромящіеся отложиться въ спокойной водѣ 
порта, не осаждались у его входовъ или внутри 
бассейновъ, а перехватывались, не доходя порта, н 
отклонялись къ морю на болыпія глубины. При 
ближайшемъ разсмотрѣніи перечисленных!, требо-
ваній не .трудно замѣтпть, что одновременное и 
полное ихъ удовлетвореніе можетъ быть, въ иныхъ 
случаяхъ, весьма затруднено: устройство, напр., 
широкаго входа въ портъ можетъ открыть доступъ 
ледоходу, волненію или наносамъ, и, наоборотъ, 
при хорошей защитѣ отъ таковыхъ, портъ можетъ 
оказаться съ неудобнымъ входомъ или съ затруд-
пенныыъ удаленіемъ льда. Наконецъ, расположеніе 
сооруженій, удовлетворяющее даже всѣмъ преды-
дущимъ требованіямъ, можетъ, тѣмъ не менѣе, ока
заться стѣснптельнымъ для дальнѣйшаго развитія 
причальной линіи порта, или ate потребовать чрез-
мѣрныхъ строительныхъ затратъ. По указаннымъ 
обстоятельствамъ, имѣющимъ большее или меньшее 
значеніе во всѣхъ случаяхъ практики, вопросъ о 
наилучшемъ расположеніп В. портовыхъ сооруженій 
представляется, вообще, довольно сложнымъ и 
необходимо требуетъ, для своего рѣшенія, деталь-
наго изученія прибрелгаой части моря и самаго по
бережья путемъ производства спеціальныхъ изыска-
ній. ГГростѣйшіе характерные прпмѣры располо-
женія В. портовыхъ сооруженій показаны на чер-
тежахъ табл. 1-й: а) одпнъ защитный молъ (черт. 
1 и 2); б) парные молы—укрывающіе бухту, какъ, 
напр., въ Бильбао (черт. 3), Новороссійскѣ и пр., 
пли примкнутые къ открытому побережью, какъ 
въ Виндавѣ, Ейскѣ (черт. 4), Шевенішгенѣ, ДІтоль-
пемюнде п мн. др.; в) волполомъ съ однимъ— 
или съ парными молами, какъ, напр., въ Бердянекѣ 
(черт. 5), Визертѣ (черт. 6), Маріуполѣ (черт. 7) и 
проч. (Однимъ волноломомъ ограничиваются очень 
рѣдко—лишь въ хорошо укрытыхъ бухтахъ или въ 
портахъ-убѣжпщахъ). Болѣѳ сложныя системы рас-
пололсенія и сочетанія В. портовыхъ сооруженій 
представляютъ развнтіе н примѣненіе къ мѣстнымъ 
условіямъ вышеуказанныхъ основныхъ тпповъ. Что 
касается конструкціи В. портовыхъ сооружсній, 
то первоначально пхъ строили по извѣстному уже 
въ древности способу (Карѳагенъ, Александрия) 
изъ наброски естественнаго камня—въ видѣ отсы
пей, имѣющихъ трапецовидный профиль. Примѣрамн 
сооруженій,возведенныхъ по этому способу запослѣд-
нія сто лѣтъ, могутъ служить: грандіозный шербург-
скій волполомъ во Франціи—длиной около 4 вер., по
строенный въ-1783—1853 гг. и стоившій 67 милл. 
фр.; плимутскій волноломъ въ Англіи (1811—48) 
длиной 730 сале, стоимостью въ І1,^ милл. фнт. ст.; 
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волноломъ въ Портландѣ длиною 916 саж.; волно
ломъ и ледоломъ (ice-breaker) въ Делаварѣ, а 
также въ нашихъ портахъ: Вердянскѣ (черт. 18), 
Либавѣ (черт. 19), Петровскѣ (черт. 20) и др. Съ 
теченіемъ времени, по мѣрѣ выясненія недостат-
ковъ указанной конструкціи и съ усоворшенствова-
ніемъ снособовъ производства работъ, этотъ старый 
типъ каменныхъ брекватеровъ подвергся измѣне-
нілмъ какъ въ отношеніи рода строительнаго ма-
теріала, такъ и формы ихъ поперечнаго сѣченія: 
маловѣсный естественный камень наброски, въ слу
чаяхъ сильнаго волненія, уступплъ мѣсто тлжелымъ 
искусствеинымъ монолитамъ изъ бетона или буто
вой кладки, а трапецовидный профиль, въ верхней 
части, приблизился къ прямоугольнику. Для уясне-
нія причинъ, побудивших'!, строителей отступить, на 
сильномъ волненіи, отъ стараго типа брекватеровъ, 
необходимо войти въ разсмотрѣніе дѣйствія мор-
скихъ волнъ на эти соорулсенія. Какъ извѣстно, 
ударное дѣйствіе волнующейся воды, обусловленное 
скоростью поступательнаго движенія ел частнцъ, не 
ограничивается видимыми предѣлами волненія, но 
распространяется также и подъ поверхностью моря, 
убывая въ силѣ въ глубину, соотвѣтственно умень
шение скоростей частидъ колеблющейся среды. 
Глубина воды, въ предѣлахъ которой ударное дѣй-
ствіе способно разстраивать естественный откосъ 
каменной наброски, называемая обычно глубиной 
вреднаго дѣйствія волнъ, измѣняется для разныхъ 
морскихъ побережій. Такъ, въ Кронштадтѣ и Одессѣ 
эта глубина составляетъ 12—16 ф., въ Либавѣ—до 
20-тн, въ Средизомномъ м., вообще, отъ 18 до 24, 
въ портахъ Ламаншскаго пролива 20—26, а въ 
Алжирѣ и Марсели до 33 ф. Вслѣдствіе указан-
наго обстоятельства, профиль боевой грани брек
ватера изъ наброски естественнаго камня можетъ 
быть огранпченъ близко къ натуральному откосу 
(1:1 — 2) лишь на пространствѣ отъ дна до глу
бины вреднаго дѣйствія волнъ; вышележащая же 
часть наброски, въ цѣляхъ обезпеченія устойчивости 
камня, должна имѣть пологіе откосы (1:5 —11). 
Пологій откосъ боевой грани способствуетъ, однако, 
усиленію ударнаго дѣйствія волнъ, такъ какъ 
нижнія частицы воды, не отражаясь отъ него въ 
достаточной мѣрѣ, продолжаютъ поступательное 
движеніе вверхъ по откосу, благодаря чему вся 
вышележащая масса воды пріобрѣтаетъ боль
шую живую силу. Сила волненія заставляетъ, 
въ иныхъ случаяхъ, сводить верхнюю часть 
откоса къ совершенно горизонтальной площадкѣ 
(берма), на которой волна разбивается прежде, 
чѣмъ ударить въ верхнее строеніе брекватера, при 
чемъ, въ случаѣ недостаточности вѣса камня, 
откосы и бермы брекватера прикрываются тяже
лыми булыгами или искусственными массивами. 
Независимо отъ профиля сооруженія, ударное дѣй-
ствіе волнъ усиливается также въ случаѣ располо-
женія брекватера на пологомъ днѣ, при малой глу-
бинѣ заложенія; образующаяся въ этомъ случаѣ 
донная волна разрушаетъ сооруженіе не только 
ударами, но и подмывомъ основанія, что вызываетъ 
необходимость добавочнаго укрѣпленія подошвы 
брекватера, а иногда и прилежащей части морского 
дна (рисберма). Насколько велика сила ударнаго 
дѣйствія волнъ, можно судить по тому огромному 
вѣсу каменныхъ глыбъ и массивовъ, какой необхо-
димъ для удержанія ихъ на мѣстѣ во время бури: 
въ Поти и Либавѣ, напримѣръ, этотъ вѣсъ соста
вляетъ свыше 1000 пуд., въ Одессѣ—1300, въ Мар
сели—1343, въ Батумѣ—около 1500, въЯлтѣ—'800, 
а въ Алжирѣ и ІПсрбургѣ—2000 пуд. Столь зна
чительная сила волненія вызывала необходимость 
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весьма пологихъ откосовъ наброски, что требовало, 
въ свою очередь, огромнаго количества матеріала 
л соотвѣтственно большнхъ стронтельныхъ расхо-
довъ; однако, основные недостатки этой конструкціи, 
обусловленные мальшъ вѣсомъ естественныхъ кам
ней, попрежнему не устранялись, и благодаря 
сдвиганію и пѳребрасыванію камней во время бурь 
сооружения этого типа постепенно перемѣщались 
въ сторону берега, теряя прпданныя имъ формы и 
очертанія (Шербургъ, Плимутъ и др.). Имѣя въ 
виду указанные недостатки брекватеровъ изъ на
броски естественнаго камня, а также и невозмож
ность полученія въ карьерахъ достаточнаго количе
ства глыбъ большого вѣса, французскій" инженеръ 
Пуарель, проектировавшій новый молъ въ Алжирѣ, 
нредложилъ въ 1838 г. замѣнить наброску естествен
наго камня—накидной кладкой изъ искусственныхъ 
бетонныхъ массивовъ въ 10 кб. м. объемомъ и вѣ-
сомъ въ 22 тонны. Массивы эти изготовлялись на 
берегу въ особыхъ формахъ и укладывались въ 
профиль сооруженіяпри помогдп подъемныхъ кра-
новъ. Впослѣдствіи этотъ типъ конструкціп былъ 
нѣсколько удешевленъ тѣмъ, что нижняя часть 
мола, до глубины 33 футовъ, была образовала изъ 
наброски естественнаго камня съ откосомъ 1:1, а 
верхняя—изъ масспвовой накидной кладки съ отко
сомъ 1:11/*. Въ Марсели—нижняя часть моловъ и 
внутреннее ихъ ядро исполнены изъ рванаго камня, 
а наружные откосы покрыты искусственными бе
тонными массивами. Кромѣ названныхъ сооруженій, 
по системѣ Пуареля возведены брекватеры: въ 
Александріи, Біаррпцѣ, Портъ-Сапдѣ и др.; въ 
Россіи этотъ типъ примѣненъ въ Лпбавѣ (черт. 22) 
и проектированъ для новаго волнолома въ Одессѣ. 
За нѣсколысо лѣтъ до предложенія Пуареля, инже
неръ Дипаркъ примѣнплъ другой способъ борьбы 
съ разрушеніемъ брекватеровъ изъ наброски есте
ственнаго камня. Когда такое разрушеніе было за-
мѣчено на шербургскомъ волноломѣ, то по гребню 
послѣдпяго, на протяженіи 1740 саж., была выведена 
каменная стѣна, заложенная на горизонтѣ самыхъ 
низкихъ водъ. Высота стѣны составляла 25 ф., при 
толщннѣ — по низу 35 И и по верху—29 ф.; 
со стороны моря на стѣнѣ былъ устроенъ парапетъ 
высотой 5 ф. и толщиной 8 ф. Такой надстрой
кой волнолома было прекращено перебрасываніс 
камня во время бурь, и наброска его получила до
статочную устойчивость. Прнмѣрами сооруженій съ 
надстройкой парапетовъ могутъ служить брекватеры 
въ Брестѣ (черт. 21) и Кннгстоунѣ, а съ надстрой
кой болѣе значптельныхъ стѣнъ—волноломы въ 
Шербургѣ, Голихэдѣ, Портландѣ, Марсели, Тріестѣ, 
Генуѣ, Ливорно, Булони, Бильбао (черт. 23) и др. 
Въ перечисленныхъ сооруженіяхъ большую часть 
профиля занимаетъ попрежнему наброска; верх
ней же надстройкѣ, въ большпнствѣ случаевъ, отво
дится указанная выше служебная роль. Переход-
нымъ тппомъ отъ разсмотрѣннаго, набросочнаго, къ 
наиболѣе распространенному нынѣ англійскому 
типу брекватеровъ въ вндѣ вертикальныхъ стѣнъ, 
могутъ служить сооруженія въ Тайнмоусѣ, Манорѣ, 
Мадрасѣ и Мурмагао, при чемъ въ послѣднихъ 
трехъ, ради большей прочности сооруженія и удоб
ства производства работъ, прпмѣнена укладка мас
сивовъ наклонными рядами по снстемѣ Паркера. 
Разновидности конструкции англійскаго типа пред-
ставляютъ сооруженія съ ядромъ изъ каменной на
броски, заключенной между каменныхъ стѣнъ, какъ, 
напрпмѣръ, въ Уэйтхэвенѣ, Скарбо'ро, Фразебургѣ 
п Бервшсѣ (черт. 32). Затѣмъ, сооруженія съ бетон-
нымъ ядромъ (Сабль д'Олонъ—черт. 3 0 ' ІНирнесъ, 
Бастія и Ницца) и, наконецъ, молы изъ сплошной 

каменной кладки (Амстердамъ—черт. 26, Абер-
динъ, Рамсгейтъ, Фокстонъ и Гавръ), примененные 
впервые въ Англіи въ пятпдесятыхъ годахъ истек-
шаго вѣка на о-вѣ Альдерной и въ Дуврѣ. Пре
имущество послѣдняго типа брекватеровъ по срав-
ненію съ набросочными заключаются въ томъ, что • 
благодаря употребленію правильной кладки все 
сооруженіе пріобрѣтаетъ характеръ монолита, при 
чемъ количество потребнаго матеріала уменьшается 
въ весьма значительной мѣрѣ. Приближеніе же 
боевой грани этпхъ брекватеровъ къ отвѣсной ли
ши ослабллетъ, кромѣ того, силу удара волны, такъ" 
какъ частицы колеблющейся воды, отражаясь въ 
достаточной мѣрѣ отъ такой грани, расходуютъ 
энергію своего поступательнаго движенія на уве-
личеніе высоты волнъ и образованіе всплесковъ 
передъ сооруженіемъ, что не представляетъ для 
послѣдняго никакой опасности. Общераспростра
ненный нынѣ типъ каменныхъ брекватеровъ, въ 
болышінствѣ случаевъ, слѣдующій: нижняя часть 
сооружѳнія, лежащая подъ глубиной вреднаго 
дѣйствія волнъ, состонтъ изъ каменной на
броски, по возможности съ естественными отко
сами; верхняя лее часть, въ моряхъ со значитель
ными приливами, возводится во время отлива изъ 
правильной кладки съ вертикальными гранями, а 
въ моряхъ, гдѣ приливы ничтожны—изъ бетонныхъ, 
или бутовыхъ массивовъ, устанавливаемыхъ при 
помощи подъемныхъ крановъ. По указанному типу 
исполнены сооруженія въ Альдернеѣ, Портландѣ, 
Голихэдѣ, Эймейденѣ, Куррачи, Коломбо и др., а 
въ Россіи—въ Одессѣ (черт. 27), Новороссійскѣ 
(черт. 28), Потн (черт. 31), Ялтѣ, Либавѣ (черт. 33) 
и проч. Дальнѣйшее увеличеніе вѣса отдѣльныхъ 
составныхъ частей брекватеровъ вызвало необхо
димость облегчить установку этихъ частей на мѣ-
сто, что и-было достигнуто примѣненіемъ желѣз-
ныхъ, — а съ 1905 г., по мысли инженера 
J. Inglese, бетонныхъ и желѣзобетонныхъ гигант-
скнхъ ящиковъ, которые устраиваются на берегу и 
отводятся затѣмъ на буксирѣ къ мѣсту работъ, 
гдѣ, по ихъ установкѣ. заполняются тощнмъ бето-
номъ и кладкой; на пблучеиныхъ такимъ образомъ 
гигантскихъ массивахъ устраивается надводное 
строеніе брекватера. Примѣненіе такого способа 
постройки впервые пмѣло мѣсто въ испанскомъ 
портѣ Бпльбао въ 1894 г., a затѣмъ въ Зеебрюгге, 
гдѣ были примѣнены желѣзные кессоны. Ящики съ 
желѣзоботонными днищами употреблялись въ Би-
зертѣ (Туннсъ) и Вальпараисо; бетонные кессоны 
въ Барселонѣ, Лиссабонѣ, Бордо, Тулонѣ, Копен-
гагепѣ п Фридрпхсгафенѣ, a желѣзобетонные—въ 
Талькагуано (черт. 35), Роттердамѣ, Вальпараисо и 
у насъ въ Туапсе. Идея совершенно монолитныхъ 
сооружен]й нашла себѣ осуществленіе въ бреква-
терахъ изъ бетона, укладываемаго въ мѣшкахъ и 
наливаемаго въ щитовыя огражденія. Подобный 
сооружевія имѣются въ Абердинѣ (черт. 29).Бунки, 
Фразебургѣ, Ныо-Хэвенѣ и др.—Въ моряхъ, гдѣ 
отсутствуете разрушающій дерево червь (Teredo 
navalis, Limnoria terebrans), для устройства огра
дительны хъ сооруженій возможно примѣненіе лѣс-
ныхъ матеріаловъ. Простѣйшія деревянныя огра
ждения временнаго типа, а также и постояннаго— 
на слабомъ волненіи, дѣлаются изъ одного или 
нѣсколькихъ (обыкновенно до трехъ) сплошныхъ 
свайныхъ рядовъ, скрѣпленныхт> въ продольномъ и 
поперечномъ направленіяхъ. Подобныя огражденія 
имѣются въ Готснбургѣ (черт. 8), Копенгагенѣ, Ре-
велѣ, Сулинѣ, Одессѣ и пр. Болѣе постоянный ха
рактеръ имѣютъ сооруженія, состоящія изъ отдѣль-
ныхъ деревянпыхъ фермъ, утвержденныхъ у гори-
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зонта низкихъ водъ на свайномъ основанін и 
скрѣпленныхъ между собой продольными связями. 
Такія огражденія дѣлаютсл сквозными, какъ, на-
примѣръ, въ Дюнкирхенѣ, Остенде, Діеппѣ, С. На-
зерѣ и Гаврѣ; съ частичнымъ заполненіемъ камнемъ 
(Гулль и Дюнкнрхенъ—черт. 10) и со сплошнымъ 
заполненіемъ, какъ, напримѣръ, въ Кале (черт. 11). 
Другой типъ деревянныхъ огражденій состоять изъ 
двухъ; обыкновенно наклонныхъ, свайныхъ стѣнъ, 
скрѣпленныхъ между собой продольными и попе
речными схватками, съ заполненіемъ изъ фашинъ, 
какъ, напрнм., въ Хельветслейзе, а чаще изъ ка
менной наброски—Пиллау, Свинемюнде, Рига, Внн-
дава, Либава (черт. 12), Ейскъ, Маріуполь (черт. 13), 
верхняя часть которой замѣняется иногда бетономъ 
пли кладкой на растворѣ (черт. 13). Задолго до 
появлонія брекватеровъ изъ правильной кладки, на 
берегахъ Балтійскаго моря примѣнялись уже 
сооруженія съ вертикальными стѣнками, а 
именно—ряжевыя. Распространенію этого типа на 
указанномъ побережьѣ способствовали—съ одной 
стороны, дешевизна лѣсныхъ матеріаловъ, а съ 
другой—удобство зимней постройки—ряжей, ко
торые рубятся обыкновенно на льду и, черезъ 
проруби погружаются на предназначенное имъ 
мѣсто. Ширина и длина ряжей составляетъ обычно 
около 3 саж., при каковыхъ размѣрахъ наполнен
ный камнемъ ряжъ замѣняетъ огромный масспвъ, 
обладающій при хорошей работѣ очень значитель
ной прочностью. Прпмѣненіе ряжовыхъ соорул:спін 
получило особенное распространено въ герман-
скихъ и русскихъ портахъ Балтінскаго моря и въ 
озерныхъ портахъ С. Америки. Ряжи, употребляемые 
для этой цѣлп, дѣлаются изъ бревепъ или брусьевъ, 
съ плотной врубкой замкомъ, или же съ проме-
ліутками между вѣнцами; форма ряжой—прямо
угольная, а иногда—трапецоидальная. Поперсчныя 
стѣнкн, скрѣпляющія ряжъ, дѣлаются сплошными 
(отвѣсными или наклонными), или же съ разры
вами по высотѣ рялса, расположенными въ шахмат-
иомъ порядкѣ. Примерами примѣненія рялсевой 
конструкціи могутъ слуліить брекватеры въ Буф
фало, Ганга (черт. 17), С.-Петербургѣ (черт. 14), 
Виидавѣ, Маріуиолѣ, а таклсе въ Ревслѣ (черт. 15) 
п Кронштадт!, (черт. 16), гдѣ нѣкоторыя сооруліенія 
построены еще при Петрѣ Великомъ. На ряду 
съ ряжевыми брекватерами въ русскихъ портахъ 
примѣняются соорулсенія въ видѣ земляныхъ дамбъ, 
укрѣпленныхъ по бокамъ каменными или рялсевымп 
стѣнкамн (черт. 14, 24 и 25), или же забивкой 
сплошныхъ свайныхъ рядовъ съ каменной засыпкой; 
иослѣдней конструкцін были молы таганрогскаго 
порта, построенные при Петрѣ Великомъ, а 
также—преншіе молы въ гаваняхъ одосскаго порта. 
Помимо указанныхъ выше деревянныхъ огради-
тольныхъ соорулсоній, лѣсноіі матеріалъ примѣ-
шіется п въ каменныхъ брекватерахъ, въ вндѣ 
фашинъ и фашинныхъ тюфяковъ, для защиты отъ 
подмывовъ и устраненія неравномѣрнои осадки 
наброски, какъ, напр., въ Ліібавѣ (черт. 19 и 33), 
Порновѣ, Ригѣ и др. Прнмѣненіе фашинной кладки 
получило особенно широкое развитіе въ Нндерлан-
дахъ (Дюнкнрхенъ, Hook van Holland, Shellings-
wood, Свинемюнде, Данцнгъ и др.). Кромѣ описан-
ныхъ типовъ оградителышхъ соорулсеній изъ камня 
и изъ дерева, существуютъ таюке сооруженія 
металлической конструкции: сквозной—въ Діеппѣ 
(черт. 9), Кале, Дюпкнрхонѣ и Байопнѣ, и съ 
каменнымъ заполненіемъ, какъ, напр., въ Туапсе. 
Были сдѣлапы " также попытки устройства плову-
чихъ волноломовъ изъ дерева и лсолѣза (Сіотари, 
Брайтонъ, Лнсій Носъ близъ С.-Петербурга и др.), 
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но вполнѣ удачныхъ примѣровъ этого типа—до 
сего времепи не имѣется.—Литература: М. Н. 
Г е р с е в а н о в ъ , «Лекціи о приморскихъ соорул;е-
ніяхъ> (СПБ., 1861); В. В. Саловъ, «Портовыя 
сооруженія» (СПБ., 1868—70); В. Е. Тихоновъ , 
«Очеркъ развнтія- одесскаго порта» (СПБ.. 1885); 
его же, «Очеркъ развитія либавскагопорта» (СПБ., 
1887); его же, «Морское строительное дѣло на 
парижской всемірной выставкѣ 1889 г.» (СПБ., 
1890); А. Г. Ню б ер г ъ, «Курсъ портовыхъ соору-
исонін» (СПБ., 1891); «Труды- Отдѣла торговыхъ 
портовъ»; H a g e n, «Seeufer und Hafen-Bau» (1863); 
F r a n z i u s und S o n n e , «Handbuch der Ingenieur 
Wissenschaften. Bd. III. Der Wasserbau» (Лиц.); 
O t t o S c h u l z e , «Seehafenbau» (Б.); V o i s i n В ey. 
«Les ports maritimes de la France»; Q. de R. о che
mo n t et H. D e s p r e z , «Cours de travaux mari
times»; C o r d e m o y , «Les ports modernes»; V e r 
non Н а г c o u r t , «Harbours and Docks»; T. S t e 
v e n s o n , «The Design and Construction of Har
bours» (1874). H. Снарскій. 

B o (Vaud)—французское названіе швейцарскаго 
кантона Ваадтъ (IX, 178). 

В о а д н л ь (Вуаднль)—сел. узбековъ, Ферган
ской обл., Скобелевскаго у., по дорогѣ изъ гор. Ско
белева къ перевалу Кара-казыкъ, на вые. 860 м. 
Жнт. 3000. Чудный вндъ на Алайскій хребетъ. 

В о б а л ь п п к и — м е т . Ковенской губ., Поне-
вѣжскаго у., при р. Воболѣ. Кожевенное производ
ство. Жит. 2333 (1897), въ т. ч. евреевъ 1828. 

В о б а н ъ (Vauban), Себастіапъ—знамени
тый французскій маршалъ, инисенеръ и писатель 
(1633—1707). Въ шестидесятыхъ годахъ XVII в.' 
оиъ началъ заниматься постройкою крѣпостей; въ 
1667 г. заставилъ капитулировать нѣсколько бель-
гійскнхъ крѣпостей. Людовикъ XIV поставплъ его 
во главѣ шшенернаго дѣла (1669). Ему пришлось 
построить 33 новыхъ крѣпости и привести въ луч
шее состояніе множество старыхъ, а также руково
дить болѣе чѣмъ пятьюдесятью осадамп, при чемъ 
онъ въ оба дѣла ввелъ новые методы. Въ 1703 г. 
опъ получнлъ званіе маршала, но вскорѣ послѣ 
того навлекъ на себя неудовольствіе короля своей 
книгой «La dîme royale», содерлшвшей критику 
французской финансовой системы; он В. приписы-
валъ бѣдность народа, предлагая замѣнить всѣ су-
ществовавшіе тогда налоги одннмъ—королевской 
десятиной. Сочшіеніе это, въ которомъ краснорѣ-
чиво описывается бѣдственное состояніе Франціи, 
и впервые намѣчаются необходпмыя реформы, за-
нпмаетъ видное мѣсто въ исторіи публицистики и 
политической экономіи. В. считаютъ предшествен-
ннкомъ физіократовъ. В. написалъ еще нѣсколько 
сочнненій, изданныхъ послѣ его смерти.—См. 
C h a m b r a y, «Notice historique sur V.» (1845); 
С a m ot, «Eloge de V.» (П., 1784); A m b e r t , «V.» 
(Туръ, 1882). Довольно подробно экономпческіе взгля
ды В. излоліены въ книгѣ Н.Брлсоскаго: «Податная 
реформа. Французскія теоріи XVIII ст.» (1888). 

Вобла—рыба Каспійскаго моря, составляетъ 
важный нредметъ промысла па нижней Волгѣ, 
Уралѣ и въ самомъ морѣ; это тотъ же самый видъ 
рыбы, что обыкновецная рѣчная плотва (Leuciscu.s 
rutilus L.), но плотва, постоянно ясивущая въ морѣ 
и совершающая правильныя путешествія въ рѣки 
для метанія икры. Отъ рѣчной плотвы В. от
личается большею величиною (до 30 стм. н болѣс) 
и нѣкоторыми второстепенными морфологическими 
примаками (плавниками сѣраго цвѣта съ черной 
оторочкой, радулшый глазъ серебристаго цвѣта съ 
темными пятнами надъ зрачками), почему ее счи
таютъ особою разновидностью (var. caspicus Jak.); 
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второй разновидностью является азовская тарань 
var. HeckeHi Nord.; впрочемъ, главную особенность 
В. составляетъ ея образъ жизни. Зиму и лѣто 
В. проводить въ морѣ; осенью КОСЯКИ ея подходлтъ 
къ берегамъ, частью заходятъ въ рѣкіі, ильмени, 
частью зішуютъ въ лмахъ передъ устьями Волти и 
Урала. Въ концѣ зимы, когда другая рыба еще ле-
житъ въ ямахъ, В. начинаетъ идти въ рѣку. На 
выходъ В. нзъ моря въ рѣку нмѣетъ вліяніе состоя-
ніе погоды; при вѣтрѣ съ моря (морянѣ) выходъ В. 
начинается раньше; холодная погода задержнваетъ 
ходъ. Отдѣльнымц особями В. показывается въ рѣкѣ 
еще подо льдомъ, въ половпнѣ февраля она попа
дается уже косяками, такъ что при хорошпхъ усло-
віяхъ случается захватывать ее въ одну тоню отъ 
10 до 15 000 штукъ; въ мартѣ мѣсяцѣ ходъ ея еще 
усиливается, но главный ходъ ея открывается 
только въ апрѣлѣ, когда рѣка давно уже вскрылась. 
Косяки В. тянутся по всѣмъ рукавамъ Волги, но не 
поднимаются особенно высоко вверхъ по рѣкѣ: выше 
Царицына она почти вовсе не попадается. Большая 
часть В. остается въ рукавахъ дельты, гдѣ она, отыски
вая себѣ мѣста для ыетанія икры, набивается 
во всѣ протоки, ерики и затоны, иногда въ басно-
словномъ колпчествѣ. В. ндетъ вверхъ но рѣкѣ до
вольно быстро, держась преимущественно на глу-
бинѣ, въ полую же воду .или при сйльномъ теченіи 
тянется вдоль берега. Для метанія пкры В. за-
ходптъ въ ильмени, въ камышъ, выбирается также 
на травяннстыя мѣста, залитыя полою водою. Мно
жество В. во время весепняго ходапогибаетъ, вода 
быстро уходнтъ изъ разлнвовъ, образовавшихся при 
морскомѣ вѣтрѣ, а забравшаяся въ нпхъ В. и дру
гая рыба остается на сухомъ. Во время нересто-
ванія наружный видъ В. нѣсколько нзмѣняется; 
весною, иногда задолго до метакія икры, начинается 
усиленная деятельность наружныхъ покрововъ тѣла, 
выдѣляющнхъ много слизи, которая густѣетъ и по-
крываетъ все туловище. Какъ у самцовъ, такъ и у 
самокъ образуются на чешуйкахъ кожи особыя бо
родавки, сперва бѣлаго цвѣта, потомъ темнѣющія, 
съ острой и очень твердой вершиной. Голова частью 
покрывается большими бѣловатыми наростами въ 
видѣ опухоли. Образуется такъ назыв. сбрачный 
нарядъ». Передъ наступленіемъ періода размноже
ния В. порестаетъ принимать пищу; желудокъ въ 
это время у нея пустой или наполненъ одной 
слизью; она живетъ теперь на счетъ своего жира, 
которымъ бываетъ тѣмъ богаче, чѣмъ раньше вошла 
въ рѣку. Послѣ метанія икры В. становится такъ 
худа, что голова ея выглядитъ вдвое толще осталь
ного туловища, которое прішимаетъ очень узкую, 
удлиненную форму и болѣе темный цвѣтъ. Такая 
В. уходить нзъ рѣки опять въ море, гдѣ теряетъ 
свой брачный нарядъ и жадно бросается на кормъ. 
Въ море же скатывается выклюнувшаяся изъ икры 
ыолодь В., которая остается въ ыорѣ, по крайней 
ыѣрѣ, 2 года. ІІкрометаніо и ходъ для нереста въ 
рѣку начинаются для отдѣльныхъ экземпляровъ со 
второго, для большинства сътретьяго года, когда В. 
имѣетъ ЗИ вер. промысловой мѣры, т.-е. отъ сере
дины глаза до задне-проходнаго плавника. Зако-
номъ 1911 г. запрещено ловить В. менѣе этого раз-
мѣра. Съ половины мая уже до слѣдующаго года 
въ рѣкѣ не попадается ни одного экземпляра мор
ской В. Въ старину, когда на рыбныхъ иромыслахъ 
эксплоатнровались, главнымъ образомъ, цѣнныя по
роды рыбъ, В., наполнявшая собою всѣ невода, 
просто выкидывалась назадъ въ рѣку, ИЛИ дал:е 
прямо на берегъ и гибла въ безчнеленпомъ мно-
жествѣ. Но съ развитіемъ рыбопромышленности В. 
стала предметоыъ лова даже у крупныхъ про.мыш-

ленниковъ. Такъ какъ В. пдетъ въ Волгу вообще 
ранѣе сельди, а для лова послѣдней рабочіе на
нимались заблаговременно, то, пока сельдь не 
появилась въ рѣкѣ, рабочіе ловили и пригото
вляли В. На нѣкоторыхъ промыслахъ за этотъ 
короткій промежутокъ времени успѣвали заготовить 
ее до 3 и болѣе милліоновъ; однако, главную массу 
В. заготовляли ыелкіе промышленники, партіями 
отъ 100 до 300 и болѣе тысячъ. Съ тѣхъ поръ, какъ 
промыселъ рѣчной сельди упалъ, В. сдѣлалась г л а в-
н о й п р о м ы с л о в о й рыбой каспіііскаго бас
сейна. Ея уловы достигаютъ 500—700 мнлл. штукъ. 
На рынокъ В. поступаетъ въ 4-хъ видахъ: въ соле-
номъ (малосолъ), въ вяленомъ («колодка» и «кар-
бовка»), въ копченомъ («куреная» В.) и въ свѣ-
жемъ (мороженая). Главная масса идетъ въ соле-
номъ и вяленомъ впдѣ. Различаютъ вяленую В.— 
колодку, въ цѣльномъ, не потрошенномъ видѣ и 
«карбовку»—въ Еыпотрошенномъ впдѣ съ надрѣ-
зами на тѣлѣ, для обезпеченія лучшаго проннкно-
венія въ тѣло рыбы соли. Колодкой В. солятъ и 
вялятъ въ началѣ весны, когда погода прохладная, 
карбовкой въ теплую половину весны. Лучшей вя
леной В. считается «подледная», «мартовская». 
Посолъ В. для вяленія дѣлается въ громадныхъ 
чанахъ и ларяхъ, при чемъ для удобства дальнѣйшей 
работы рыба нанизывается на пряжу по 6—8 
штукъ (продѣваютъ иглой черезъ глаза). Посолъ 
продолжается въ тепломъ помѣщеніи 3—4 дня, въ 
холодное время и въ холодномъ иомѣщепіп недѣлю. 
Послѣ того В. поступаетъ на «вѣшела», состоящія 
изъ жердей на столбахъ—на открытомъ воздухѣ, 
гдѣ и провяливается, будучи продуваема со всѣхъ 
сторонъ сухимъ и чистымъ воздухомъ горныхъ сте
пей. При хорошей погодѣ В. уже черезъ недѣліо 
бываетъ почти готова и поступаетъ въ продажу. 
Не ожидая полной спѣлости, В. снимаютъ полусырую 
и кладутъ ее на палубу баржъ въ бунты (кучи), 
гдѣ она на пути вверхъ по Волгѣ (до Ннжняго) и 
досыхаетъ. При раздѣлкѣ В. на карбовку изъ нея 
вынимаютъ внутренности и икру. Изъ первыхъ 
иногда добываютъ жиръ, вторая ндетъ въ посолъ и 
продажу или въ формѣ «тарамы»—въ ястыкахъ, 
т.-е. цѣлы.чи яичниками, пли, послѣ пробивки на 
грохотѣ,—въ формѣ «пробойной» икры. Первая 
ндетъ въ Турцію, Грецію и Румынію, вторая охотно 
потребляется бѣднымъ классомъ внутри страны. 
Копченая пли «куреная» В. готовится нослѣ пред-
варптельнаго легкаго посола въ цѣльномъ видѣ 
путемъ копченія въ особыхъ коптнлыіяхъ, сосредо-
точенныхъ, главнымъ образомъ, въ Царнцынѣ, от
части въ Астрахани. Главный сезонъ для копченой 
В.—осень. Но подвергаютъ копчснію (болѣе крѣп-
кому) В. и весепняго улова. Соленая В. (малосолъ) 
въ распластанномъвпдѣ, послѣ предварительной вы
емки икры, поступаетъ въ продажу ИЛИ ВЪ слегка 
подсушенномъ (въ возахъ) вндѣ (уральская соленая 
В.), ИЛИ въ разсолѣ въ бочкахъ (волжская «промы-
словская»). О значенін В. въ современномъ рус-
скомъ промыслѣ можно судить по слѣдующнмъ 
цифровымъ даннымъ: въ каспійско-волжскомъ раіонѣ 
было добыто В. (въ мнлл. п.): 

въ 1908 г. 1909 г. 1910 г. 
5,29 7,39 6,50 

Въ среднемъ В. даетъ болѣе половины общей до
бычи рыбы въ этомъ районѣ. Массовой ловъея пе-
решелъ въ хищническое истребленіе не достигшей 
половой зрѣлостн рыбы; на рыикѣ появилось очень 
много В. менѣе 3 вер. длины, что и послужило по-
водомъ къ запрещенію ея лова закономъ 1911 г. 
Вслѣдствіе уменыпенія количества сельди и В. сдѣ-
лалась дорогой рыбой: не такъ давно вяленая В-
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продавалась по 1 к. за штуку, а теперь хорошая В. 
продается въ гастрономическнхъ магазпнахъ по 
10—15 к. за штуку, мелкая же В. оцѣнивается не 
дешевле 5 к. Цѣна на соленую В. повысилась съ 
80—90 к. въ 1880-хъ годахъ до 1 р. 20—1р. 50 к. за 
пудъ.—Ср. С а б а н ѣ е в ъ , «Рыбы Россіи»; Я к о в 
лев! . , «Замѣтка о Каспійской воблѣ» («Природа», 
кн. 2,1873). H. В—дшп. 

І іобланть (comte de Vaublanc), В е и с е н ъ -
М а р и В і е н о — французскій политически! дѣя-
тель (1756—1845). Былъ членомъ законодательнаго 
собранія 1791 г., гдѣ прпмкнулъ къ партіи фелья-
новъ и выступалъ въ защиту королевской власти. 
Въ эпоху террора В. скрывался; послѣ паденія 
Робеспьера принялъ участіѳ въ роялистическомъ 
движеніп, былъ замѣшанъ въ возстаніи 13 ван
демьера и заочно приговоренъ къ смертной • казни. 
Это не помѣшало ему быть избрапнымъ въ члены 
совѣта пятисотъ, но онъ былъ допущенъ въ его 
составъ только тогда, когда произнесенный противъ 
него приговоръ былъ касспрованъ. Во время пере
ворота 18 фрюктпдора В. принужденъ былъ бѣжать 
въ Швейцарію, откуда вернулся только послѣ 
18 брюмера. Зарекомендовавъ себя ревностпымъ 
бонапартистомъ, онъ былъ назначенъ членомъ зако
нодательна™ корпуса, затѣмъ префектомъ въ Мар
сель. Къ реставраціи Бурбоновъ В. отнесся съ пол-
нымъ сочувствіемъ и послѣ возвращенія Наполеона 
съ о-ва Эльбы послѣдовалъ за Людовпкомъ XYII1 
въ Гентъ. Послѣ второй реставраціп онъ получилъ 
портфель министра внутреннихъ дѣлъ въ порвомъ 
кабннетѣ Ришелье, примкнулъ къ ультра-роялистамъ 
и ознаменовалъ свое управленіе такими реакціон-
нымн мѣрами, что принужденъ былъ весной 1816 г. 
выйти изъ состава министерства. Съ 1820 по 1827 г. 
онъ засѣдалъ въ палатѣ депутатовъ, принадлежа къ 
груішѣ роялистической контръ-оппозицін, но замѣт-
ной политической роли не игралъ. Изъ его пропз-
вѳдоній болѣе извѣстны: «Du commerce maritime» 
(П., 1828); «Mémoires sur Ja Révolution française» 
(ib., 1832); «Le dernier des Césars» (ib., 1836); 
«Souvenirs» (ib., 1839). 

Ѵ о б . і ы й , Константпнъ Грііігорьевнчъ— 
экономистъ, род. въ 1876 г.; образованіе получилъ 
въ кіевской духовной академіи и кіевскомъ унпв., 

" который окончилъ въ 1904 г. Съ 1909 г. состоитъ 
экстраординарнымъ профессоромъ кіевскаго унив. 
по каѳедрѣ политической экономіп, съ 1911 г. послѣ 
защиты докторской днссертаціи ординарнымъ про
фессоромъ. Съ 1907 г. В. читаетъ теорію полити
ческой экономіи въ кіевскомъ коммерческомъ 
пнстнтутѣ, гдѣ съ 1910 г. состоитъ деканомъ эконо-
мическаго отдѣленія. Главные труды: «Заатлан
тическая эмиграція, ея причины и слѣдствія» 
(Варшава, 1904); «Отходъ на заработки изъ губер-
кій Царства Польскаго» (вып. XXII «Трудовъ Варш. 
Стат. Комитета»); «Заработная плата сельскпхъ ра-
бочихъ въ Царствѣ Польскомъ въ десятплѣтіе 
1890—1900 гг.» (ib., вып. XX); «Статистика. По-
собіе къ лекціямъ» (3-е изд., 1912); «Очерки по 
исторіи польской фабричной промышленности» 
(Кіевъ, 1909, магист. диссерт.), «Beitrag zur Wirt
schaftsgeschichte Polens. Sonder-Abdruck aus der 
Zeitschrift für Volkswirtschafts Sozialpolitik und 
Verwaltung» (В., 1909); «Третья профессіоналыю-
промысловая перепись въ Германіи» (Кіевъ, 1911, 
т. I; докторская диссерт.) и др. Кромѣ того, В. со
трудничать въ «Народномъ Хозяііствѣ», «Русскомъ 
Экономическомъ Обозрѣніи», «Вѣстникѣ Финан-
совъ» и др. 

В о б о р д и к п » (Vobornik), Янъ—чешскій пи
сатель, род. въ 1854 г. Писалъ драмы («Jan Hus», 

1905), крптнч. фельетоны и историко - литерат. 
изслѣдованія, цѣнныя только подборомъ матеріала. 
Отдѣльно .издалъ: «.T. Vrchlicky a jeho Legenda о 
sv. Prokopu» (1890), «О poesii J. Zeyera» (1897), 
«Padesât let Hteratury ceske» («Jubil. pamâtnik» 
О. ak., 1898). cA. Jirâsek» (1901), «K. H. Mâcha» 
(1906), «J. Zeyer» (1907). H. Б. 

В о в г у р е в ц ы . — П о д ъ этимъ именемъ пзвѣ-
стенъ былъ знаменнтѣйшій изъ многочисленныхъ 
отрядовъ (загоны) возставшпхъ крестьянъ при Бог-
данѣ Хмельницкомъ; назывались они такъ отъ ата
мана своего Лисенка, прозваннаго Вовгурой. В., 
отличавшіеся особой свирѣпостыо, подвизались на 
Украинѣ въ 1648 г. Ихъ было сначала 150 чело-
вѣкъ. «Не было случая — говорить современный 
имъ авторъ «Повѣсти о томъ, что случилось на 
Украинѣ» (напеч. въ «Чтевіяхъ въ общ. исторін и 
древностей россійскихъ», 1847 г., кн. 5),—чтобы 
кто-нибудь изъ нихъ живьемъ отдался въ плѣнъ, 
а врагамъ отъ нихъ тяжко было, кольми паче жн-
дамъ». Поляковъ одно извѣстіе: «вовгуревцы ндутъ» 
приводило въ ужасъ. Послѣ пораженія* при Бере-
стечкѣ (1651), многіо изъ казаковъ перешли въ 
польскій лагерь. Ихъ принимали ласково, чтобы 
обнадежить другихъ, и позволяли служить въ поль
скомъ воііскѣ. Только одннъ изъ «такпхъ зміевъ, 
которымъ жптп не треба», какъ выражается 
украннскій лѣтопнсецъ, получилъ иной пріемъ: 
Лисенко, атаманъ В. Онъ явился безъ оружія въ 
ставку князя Вишневецкаго, пзбравъ самаго злѣй-
шаго врага казачества, чтобы тѣмъ сильнѣе доказать 
свое обращеніе. «Принимаю унію», говорилъ онъ, 
«признаю св. отца п клянусь польскпмъ крыжемъ 
(крестомъ) не дѣлать зла католикам«. Вишневецкій. 
не сказавъ ему ни слова, далъ знакъ своимъ меч-
ннкамъ. Лисенка разорвали на двухъ доскахъ. 
соедпненныхъ посредннѣ гвоздями и расходившихся 
въ разныя стороны. 

В о в е н а р г ъ (Vauvenargues), Л ю к ъ К л а-
п ь е , маркизъ—знаменитый французскій моралпстъ 
(1715—1747). Участвовалъ въ итальянской и богем
ской кампаніяхъ 1735 и 1742 г.; заболѣлъ оспой, 
навсегда обезобразившей его, и вышелъ въ от
ставку; болѣзпь помѣшала ему также идти по дипло
матическому пути, и В. всецѣло предался лптера-
турнымъ заиятіямъ. Еще во время богемской кам-
панін В. послалъ Вольтеру написанный пмъ этюдъ 
о Корнелѣ и Распнѣ, гдѣ сильно превозносплъ вто
рого въ ущербъ первому. Оставивъ службу, В. по
селился въ Парижѣ, гдѣ вращался въ кругу Воль
тера и Мармоптеля, своей дѣтскн чистой душой и 
нравственной силой глубоко вліяя на Вольтера. Въ 
1746 г. онъ издалъ небольшой томикъ, въ составъ 
котораго вошли: «Introduction à la connaissance 
de l'esprit humain», «Réflexions sur divers sujets», 
«Conseils à un jeune homme», «Réflexions critiques 
sur divers poètes», «P'ragments sur les orateurs 
et sur La-Bruyère», «Méditation sur la foi» и «Pa
radoxes mêlés de Réflexions et de Maximes». Годъ 
спустя онъ умеръ, по словамъ Мармоптеля, «хрп-
стіаниномъ-фнлософомъ». Слава В. основана, глав-
нымъ образомъ, на «Réflexions et Maximes» и от
части на «Introduction à la connaissance de 
l'esprit humain»; благодаря пмъ онъ занялъ мѣсто 
на ряду съ Монтэнемъ, Лабрюэромъ и Пас'калемъ. 
Онъ но прнмыкаетъ къ XVII вѣку, хотя прекло
няется предъ Паскалсмъ и Фенелономъ и въ лите-
ратурномъ отпошеніи является ихъ ученикомъ и 
послѣдователемъ. Съ другой стороны, его углубленіе 
въ вопросы душевной жизни и уваженія его къ ре-
лигін рѣзко отдѣляютъ его отъ скептическихъ 
мыслителей XVIII в. Въ «Introduction etc.» онъ раз-
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бираетъ главные философскіе вопросы, волновавшіе 
его современников!.. Въ вопросѣ о свободѣ воли 
В.—сторонника того же принципа, на который опи
раются детерминисты. Наши поступки, по его 
теоріи, вполнѣ обусловливаются вліяніемъ разсудка 
или чувства, a иллюзія воли получается отъ того, 
что мысль или чувство исчезаютъ, какъ только по
лучается ихъ дѣйствіе, т.-е. побужденіе совершить 
тотъ или другой поступокъ. Добромъ В. считаетъ все 
то, что ведетъ къ благу всего общества, а не отдѣль-
наго лица; все то, что полезно отдѣльному человѣку 
и можетъ быть вредно обществу, есть зло. Добродѣ-
тель, такимъ образомъ, имѣетъ для него соціальное 
значеніе. Тѣ же взгляды В. высказываетъ въ «Ma
ximes», при чемъ для него источникомъ добродѣ-
тели является сердце, а не разумъ. В. прпнадле-
житъ въ этомъ отношеніи къ сантиментальной или 
инстинктивной школѣ, приписывающей разуму второ
степенное значеніе въ поступкахъ людей. В. ста
рается возстановить достоинство человѣческой при
роды, униженной Паскалемъ и оклеветанной Ла
рошфуко. Онъ оправдываетъ благородный страсти 
и протнвопоставляетъ суровой морали Паскаля 
свою активную, гуманную и естественную мораль. 
Основное правило жизни, въ глазахъ В.—широкая 
дѣятельность всѣхъ душевныхъ силъ (employer 
toute l'activité de son âme dans une carrière sans 
bornes). Въ изреченіяхъ, направленныхъ протнвъ 
Ларошфуко, В. отрицаетъ, что всѣ качества сво
дятся къ самолюбію. Онъ превозноситъ храбрость 
и стойкость въ отдѣльныхъ людяхъ и гуманность 
въ отношеніяхъ людей между собой. Онъ не допу-
скаетъ существованія ни безусловныхъ добродѣте-
лей, ни безусловныхъ пороковъ. Люди прежде всего 
должны быть снисходительны: «всѣ обязанности лю
дей основаны на ихъ взаимной слабости». Въ 
книгѣ В. отражается опытъ чистой и чуткой души, 
прошедшей черезъ горнило страданія. В. отстаи-
ваетъ .противъ своего скептическаго вѣка лучшія 
чувства человѣческой души; онъ проникнуть стре-
мленіемъ къ высшей правдѣ, которую скорѣе чув-
ствуетъ, чѣмъ постигаетъ сознаніемъ. Лучшее изда
ние В. принадлежитъ Жильберу (1857).—Ср. Ва .гп і , 
«Les moralistes français du XV1JI s.» (П., 1873); 
S a i n t e - B e u v e , «Caus. de Lundi», т. Ill; 
M a u r i c e P a l é o l o g u e , «Vauvenargues» (1890, 
въ коллекціи «Les grands écrivains français»). 3. B. 

Вовкулака—малорусское названіе велико-
русскаго Волкулака (см.). 

В о г а п о в ъ или В а г а н о в ъ , М а т в ѣ й 
Ѳ е д о р о в и ч ъ —русскій геральдикъ (ум. въ 1821 г.). 
Былъ секретаремъ департамента герольдін, потомъ 
вапенрихтеромъ; работалъ надъ «Общимъ гербов-
никомъ дворянскихъ родовъ Россійской имперіи» 
и приготовилъ девять томовъ, изъ которыхъ напе
чатаны только первые четыре. 

В о г е з н т ъ — разновидность сіеннта, содер
жащая авгптъ и роговую обманку. 

В о г е з с к і й д е п а р т а м с н т ъ (dép. des 
Vosges) — въ сѣв.-вост. Франціи, образованный 
изъ южн. части Лотарингіи и отчасти изъ пров. 
Франшъ-Конте и Шампань. 429812 жит., 5853 кв. км. 
Вост. часть департамента гориста: Вогезы и цѣпь 
серповидныхъ горъ Monts Faucilles; остальная 
часть—равнинная. Климатъ суровый въ горахъ 
(6 мѣс. снѣгъ), внизу—умѣреннын. Въ горахъ бе-
рутъ начало pp. Мозель, Маасъ, Сона и Мёрта съ 
притоками. Минеральные источники: Бюссанъ, Вит-
тель, Контрексевиль, Мартиныі, Пломбіеръ. В. деп. 
самый лѣсистый во Франціи: ель, сосна, пихта и 
букъ въ горахъ; кленъ, береза, грабъ и дубъ въ до-
лінѣ. Много лѣсопиленъ. Земледѣліе и скотовод

ство. Хлѣбные злаки, кормовыя травы, картофель, 
конопля, ленъ, свекла, сурѣпица, хмель, виноградъ, 
фруктовыя деревья (черешня), мѣстами табакъ. До 
30 тыс. лошадей, до 156 тыс. головъ рогатаго 
скота, до 60 тыс. овецъ- Славятся вогезскіе сыры 
(gruyères и géromes) и водка—киршвассеръ. На 
металлургическихъ заводахъ занято св. 40 тыс. ра-
бочихъ; прядильни имѣютъ свыше 460 тыс. вере-
тенъ, ткацкія мастерскія—свыше 18 тыс. станковъ. 
Фабрики обоевъ, кружѳвъ, ыузыкальныхъ инстру-
ментовъ, стеклянной и фаянсовой посуды. Серебро, 
свинецъ, мѣдь, желѣзо, цинкъ, каменный уголь, мра-
моръ, грифель, торфъ. Главн. гор.—Эпиналь. 

В о г е з ы (Vosges, лат. Vogesus ruons, пѣ.м. 
Vogesen)—горная цѣпь, начинающаяся во Францііі 
на С отъ Бельфора, у истоковъ Мозеля, и тянущаяся 
по лѣв. берегу Рейна до баварскаго Пфальца. Она 
отдѣляетъ Эльзасъ отъ Лотарингіи. Въ плейстоцено
вый иеріодъ зап. склоны были покрыты ледни
ками; отъ ихъ моренъ образовался рядъ жпвопис-
ныхъ озеръ: Жерармеръ, Лонглемеръ, Ретурпсмсръ. 
Самая высокая гора въ В. — Гебвиллеръ (1426 м.). 
В. питаютъ много рѣкъ. Южная группа В.—кристал-
лическаго образования, сѣверная — песчаниковая. 
Обыкновенно В. дѣлятъ на 3 части: Верхнія В. 
(отъ Бельфора до Саверна), Ынжнія В. (отъ Са-
верна до Бнтча) и Гардъ (къ с. отъ Бптча). Общая 
длина В. 250 км.; ширина въ' концахъ колеблется 
отъ 60 до 70км. Высоты Верхнихъ В. носятъ на-
званіе «баллоновъ»: Ballon d'Alsace (1250 м.), Bal
lon de Servance (1189 м.), кромѣ того—Hohneck 
(1366 м.), Pheinkopf (1319 м.), Donon (1013 м.). 
Нижнія В. невысоки (400—500 м.) и узки. Въ 
Гардѣ цѣпь нѣсколько расширяется и становится 
выше, образуя песчаниковое плато (у Grosse-Kal-
mit 681 м.). Горы покрыты дубовымъ и буковымъ 
лѣсомъ; въ долинахъ роскошныя пастбища. Розовый 
гранитъ, каменный уголь, свинецъ, желѣзо, мѣдь, 
серебро; соляные и нефтяные источники. Въ доли
нахъ лѣсошільни, писчебумажныя фабрики, пря
дильни, металлургнческіе заводы; на грани горъ. 
поставляющнхъ лѣсъ, сыръ, полотна, и долинъ, про-
изводящпхъ хлѣбъ, кормъ и виноградъ, развились 
города: Раонъ, Рамбервнлье, Брюйеръ, Эпиналь, 
Ремнремонъ. В. служатъ гранью французскаго и 
нѣмецкаго нарѣчій. Перевалы черезъ В.: Шлухтъ 
(1148 м.)—изъ Жерармера въ Мюнстеръ, Бюссансъ 
(734 м.) — изъ Ремиремона въ Танкъ, Бономъ 
(949 м.)—пзъ Ст. Діе въ Кайзерсбергъ, св. Маріи 
(780 м.)—изъ Ст. Діе въ Ст. Мари; Сааль (565 м.) 
пзъ Ст. Діе въ Сааль, Савернъ (330 м.), гдѣ про
ходить жел. дор. Париліъ—Страсбургъ и каналъ, 
соединяющей Марну съ Рейномъ. Ал—овъ. 

В о г е р а (Voghera)—гор. въ итал. правинціи 
Павіи. 20661 жит.; земледѣльческое училище. Рабо
чая палата. 

В о г и о ъ — псд. Радинскаго у.ѵ Люблинской 
губ. (до 1912 г. Сѣдлеикой губ.); жит. 3471 (1906 г.). 
Городскія привилегін В. получилъ при Сигизмундѣ 1. 

В о г н у т о с т ь и в ы п у к л о с т ь кривыхъ 
лііній и поверхностей. Всякая поверхность, заисклю-
ченіемъ плоскости, имѣетъ выпуклости и В.; напр., 
сфера выпукла съ наружной стороны и вогнута съ 
внутренней. Понятія о выпуклости и В. свойственны 
также и кривымъ линіямъ, плоскимъ и имѣющимъ 
двоякую кривизну. Представимъ себѣ нѣкоторую 
плоскую кривую и касательную въ нѣкоторой точкѣ 
ея. Та сторона кривой, которая обращена къ каса
тельной, всегда выпукла, а противоположная сто
рона ея вогнута; на нормали, возстановленной съ 
вогнутой стороны кривой, находится центръ кри
визны кривой. Исключенія представляютъ такъ 
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назыв. т о ч к и п е р е г и б а кривыхъ(таковыя имѣетъ, 
напр., синусоида), въ которыхъ кривая переходить 
съ одной стороны касательной на другую; въ точ
кахъ перегиба к р и в и з н а к р и в о й равна нулю, и 
центръ кривизны находится на безконечности по 
нормали. Кривыя двоякой кривизны имѣютъ для 
каждой своей точки свою п л о с к о с т ь к р и в и з н ы , 
въ которой находится ц е н т р ъ к р и в и з н ы этой 
точки на главной нормали той же точки; кривая 
вогнута со стороны центра кривизны и выпукла съ 
противоположной стороны. Если провести касатель
ную плоскость къ поверхности въ какой-либо точкѣ 
ея, то можетъ оказаться одно изъ трехъ: либо окру
жающая точку касанія часть поверхности нахо
дится по одну сторону плоскости, либо она пере-
сѣкается касательного плоскостью по одной или 
нѣсколькимъ кривымъ, либо она касается къ каса
тельной плоскости по одной или по нѣсколькимъ 
кривымъ. Случаи перваго рода представляются во 
всѣхъ точкахъ шаровъ н эллипсоидовъ, и такія по
верхности называются с и н к л а с т н ч е с к и м и . Слу
чаи второго рода представляются во веѣхъ точкахъ 
гиперболоидовъ однополыхъ эллиптическнхъ н гнпер-
боличеекпхъ; такія поверхности называются сѣдло-
образными или а и т и к л а с т и ч е с к и м и . Случаи 
третьяго рода представляютъ круговыя и элліштн-
ческія цилиндрическія поверхности, коническія по
верхности, геликоидъ, развертываемый на плоскость, 
іі проч. Одна и та же поверхность можетъ быть 
синкластическою въ однѣхъ частяхъ и антикласти-
ческою въ другихъ; такова кольцевая поверхность съ 
круговымъ сѣченіемъ. Во всякомъ случаѣ выпуклая 
сторона поверхности обращена къ касательной плос
кости, В. же находятся съ противоположной стороны. 

В ( Б ) о г о р н д е с ы или Богоровы—болгар
ская семья, игравшая значительную роль въ дѣлѣ 
болгарскаго возрождения. Родоначальникъ этой 
семьи, Стойко (Стефанъ) Владиславовъ (Богоровъ), 
впослѣдствіи en. Софроній (1739 —1815), ученпкъ 
Паисія Самоковскаго; сначала былъ учителемъ, 
пользовался широкой популярностью, подвергался 
гоненіямъ со стороны турокъ п въ 1803 г. 
долженъ былъ бѣжать въ Бухарестъ, гдѣ и про-
велъ остатокъ жизни. Онъ оставилъ «Записки», 
напечатанныя Раковскимъ въ «Д у н а в с к ы й 
Лебедь»(Бѣлградъ, 1861), многочисленные переводы 
съ гроческаго на болгарскій языкъ и собраніе про-
повѣдей, весьма извѣстное въ Болгаріи: « К и р і а 
К о д р о м і о н ъ , сирѣчъ Недѣльникъ» (Рымникъ, 
1806). — Его внукъ, Стефанъ В. (по-болгарски 
Стойко Богоровъ, 1776 —1862). былъ драгома-
номъ въ Егнптѣ, заніімалъ разлпчныя должности 
въ Константинополѣ, потоыъ въ Молдавіи, гдѣ 
получилъ званіе каймакама. Его управленіѳ вы
звало ноудовольствіе населенія, и онъ вскорѣ дол
женъ былъ удалиться въ Константинополь. Въ 
1835 г. былъ назначенъ генералъ-губернаторомъ 
о-ва Самоса и сталъ носить сопряженный съ этою 
доллшостыо, согласно старому обычаю, княжескін 
титулъ.—Старшій его сынъ, Николай (1821—63), 
занималъ сначала постъ министра финансовъ, а за-
тѣмъ (1857) каймакама Молдавіи, служилъ орудіемъ 
политики вѣнскаго кабинета и упорно противился 
объединенію княжествъ. Когда оно состоялось, 
В. удалился въ Константинополь.—Младшій его 
братъ, Александръ В. (1823—1910), болѣе извѣст-
ный подъ пменемъ Алеко-паши, образование полу
чилъ въ Германіи, былъ посланншеомъ Порты 
въ Вѣнѣ, гдѣ старался заручиться расположеніемъ 
австро-венгерской дипломатін и пріобрѣлъ репу-
тацію человѣка, склоннаго ко всякимъ соглаше-
ніямъ. Хотя онъ не зналъ болгарскаго яз., но его 

происхожденіе и религія (правосл.), облегчавшія 
ему возможность заигрыванія съ болгарами, а 
также покровительство кн. Горчакова, выдвинули 
его кандидатуру на постъ генералъ-губернатора 
Восточной Румеліи. Фнрманомъ султана отъ 
13 марта 1879 г. онъ, съ согласія велпкихъ дер-
жавъ, подписавшпхъ Берлинскій трактатъ, былъ на
значенъ на этотъ постъ, на основаніи органическаго 
статута, составленнаго международной компссіей. 
Его пятплѣтнее управленіе Восточной Румеліей 
прошло въ постоянныхъ столкновеніяхъ то съ 
областнымъ собраніемъ представителей Румеліи и 
постояннымъ его комитетомъ, то съ Портой, которая 
была недовольна стремленіемъ Румеліи къ независи
мости. Осторожный и изворотливый Алеко-паша до- . 
вольно удачно выходилъ изъ этихъзатрудненій и прі-
обрѣлъ репутацію искуснаго правителя. Онъ явно 
стремился сдѣлаться княземъ болгарскимъ, поддержн-
валъ болгарскихъ эмигрантовъ, велъ интриги съ 
дипломатами разныхъ странъ и вооружилъ противъ 
себя какъ Россію, такъ и Турцію, почему въ 1884 г. 
его полномочія не были возобновлены на слѣдующеп 
пятилѣтіе, н на его мѣсто былъ назначенъ Гавріилъ 
Крестовичъ, занимавшей при ыемъ должность дирек
тора (министра) внутреннихъ дѣлъ. В. провелъ оста
токъ жизни въ Константинополѣ, и только однажды, 
въ 1886 г., заставилъ говорить о себѣ, когда его 
сторонниками выдвигалась его кандидатура на ва
кантный болгарскій престолъ,но безъ всякаго успѣха. 

В о г у л ы , вогуличи — небольшая народность, 
причисляемая къ финскому племени, въ заураль
ской части Пермской (2838 чел.), главн. образ., въ 
Верхотурскоыъ у., п въ смежныхъ уѣздахъ Тоболь
ской губ. (4790 чел.); всего по переписи 1897 г. В. 
считалось 7651. Большинство В. крѣпкаго тѣлосло-
женія, темноволосые и темноглазые, съ неболь
шой примѣсью русыхъ свѣтлоглазыхъ, ннзкаго ц 
отчасти ниже-средняго роста; мезоцефалы съ боль-
шимъ процентомъ долнхоцефаловъ; черепъ низкіп, 
лицо продолговатое, съ слабо выступающими ску
лами; прямой или.вогнутый профиль носа; глазная 
щель средней величины, при довольно значительномъ 
углѣ косого разрѣза глазъ и часто встрѣчающейся 
монгольской складкѣ вѣка; длинное туловище. Въ 
культурномъ отношеніи слѣдуетъ различать сѣвер-
ныхъ В., живущихъ по р. Сосвѣ и ея притоку Сыгвѣ 
(Ляпину), южныхъ В.—въ Туринскомъ у. Тобольской 
губ. и западныхъ В. — главн. образ., въ Пермской 
губ. Пермскіе В. совершенно обрусѣли; сильно 
обрусѣлн и южные В.; только сѣверные сохра
нили свой прежній бытъ ' и вѣрованія. Живутъ 
В. небольшими поселками (пауль), въ неболыппхъ 
бревенчатыхъ избахъ; лѣтомъ В. устраиваютъ 
шалаши на берегахъ рѣкъ и занимаются рыболов- • 
ствомъ. Имѣя опредѣленныя мѣста зимовокъ, муж
ское населеніе ß. значительную часть зимы бродить 
по окрестнымъ лѣсамъ, промышляя пушныхъ звѣрей. 
Съ наступленіемъ весны сѣверные В.-оленеводы от-
правляютъ своп стада на Уралъ и на С къ Кар-, 
скому морю, большая же часть населенія разее-
ляется по рѣкамъ для рыболовства. Земледѣліеыъ 
В. почти не занимаются. По одеждѣ сѣверные В. 
мало отличаются отъ сосѣднихъ остяковъ и само-
ѣдовъ, а южные и западные — отъ русскихъ. Раз
вита любовь къ украшенію костюмовъ (особенно 
женскихъ), утвари и домашней посуды; послѣднія 
изготовляются почти исключительно изъ бересты и 
дерева. Музыка, пляска и другія увеселенія раз
виты среди В. Священное празднество В. въ честь 
медвѣдя сопровождается музыкой, плясками, сце
ническими представленіями. Хотя всѣ В. крещены и 
оффиціально считаются православными, тѣмъ не 
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менѣе они до с ихъ поръ язычники; ихъ связь съ 
церковью чисто-оффиціальнал, a миѳологію своихъ 
божествъ они знаютъ хорошо. Многіе изъ нпхъ 
разъ въ 3 года совершаютъ паломничество къ 
своимъ священпымъ мѣстамъ,особенно къ с. Трицѣ 
на р. Оби. В. въ лѣтописп встрѣчаются впервые 
подъ годомъ смерти св. Стефана (1396), перваго 
епископа Пермскаго. На историческое поприще они 
появляются въ 1455 г., когда князь В. Асыкъ съ сы-
номъ ІОшманомъ приходилъ воевать на берега Вы
чегды. Лѣтопись различаетъ В. и югру. Съ 1465 г. на
чинаются походы для покоренія В. Въ 1485 г. часть 
В. вмѣстѣ съ остяками присягнула въ вѣрности 
Россіи; въ 1499—1500 гг. послѣ похода «на Югор
скую землю, на Куду и Гогулпчи», во время кото-
раго были взяты Лягшнъ и др. городки, В. клялись 
въ вѣрности; но и послѣ этого въ XVI ст. Строга
новы ставили крѣпостп и остроги на Чусовой и 
Сылвѣ для защиты отъ сосѣднпхъ В. Въ 1581 г. 
Ермакъ смирилъ В., грабпвшихъ селенія на Сылвѣ 
и Чусовой. Съ начала XVII ст. В. вмѣстѣ съ 
другими инородцами несутъ военную службу. Въ 
1612 г. пелымскіѳ В. взбунтовались и были усми
рены, при чемъ многіѳ были перевѣшаны. Въ 1620 г. 
В. были обложены ясакомъ. Вслѣдствіѳ предпола-
гавшагося родства В. съ венграми ими очень инте
ресовался цѣлыіі рядъ ученыхъ въ первой половпнѣ 
XIX ст. (Дьярмати, историкъ Шлёцеръ, Антонъ 
Регулп); последнее время на В. обратили вни
мание финскіе ученые.—Ср. Чунинъ, «Географ, и 
статист, словарь Пермской губ.» (1873, т. I); Н. Л. 
Гондатти, «Слѣды языческихъ вѣрованій у мань-
зовъ» («Труды отд. этнографіи M. общ. любит. Е., 
антр. и этнографіи», 1887); Кариковъ , «Сосвинскіе 
и Ляпинскіе В.» (Тюмень, 1898); С. Руденко , 
«Инородцы нижней Оби» («Труды Общ. Землевѣд. 
при Й..спб. унпв.»,т. I l l , 1912); его же, «Антропо
логическое изслѣдованіе инородцевъ сѣв.-зап. Си
бири» («Зап. ІІмп. акад. наукъ», т. XXXI, 1912); 
A h l q u i s t , «Unter Wogulen und Ostiaken» (Гель-
сингфорсъ, 1883); A. K a n n i s t o , «Matkakertomus 
VoguJimailtu» II («Journ. Société de la Fin.-Ougr.», 
22, 3); его же, «О драматическомъ искусствѣ у 
вогѵловъ» (перев. въ «Трудахъ Перм. ІІаучн.-Пром. 
Музея»,вып. IV, 1911); Ü. Т. S i r e l i u s , «lieber die 
primitiven Wohnungen der finnischen und Ob-
Ugrisch. Völker» («Fin-Ugrich. Forschungen», 1909); 
его лее, «Die Handarbeiten der Ostjaken und Wo
gulen» («Journ. de la Société Finno-Ougrienne», 
XXII). С. Руденко. 

В о г ю э (vicomte de VogUé), Эясенъ-Мель-
xi оръ - - французскій писатель (1848 — 1910). 
Состоялъ при французскомъ посольствѣ въ Констан-
тинополѣ, затѣмъ объѣздилъ Сирію, Палестину, 
Грецію, Египетъ, Россію. Въ Пѳтербургѣ онъ про-
былъ нѣсколько лѣтъ, пзучплъ русскій яз. и же-
нился на сестрѣ строителя Закаспійской жел. до
роги, ген. M. II. Анненкова. Съ середины 1870-хъ гг. 
стали появляться въ «Revue des deux Mondes» его 
путевые очерки, a позднѣе—статьи о русской лите-
ратурѣ. Значительная часть ихъ вошла въ отдѣльно 
изданныя книги: «Syrie, Palestine, Mont Athos» 
(1876); «Histoires orientales. Chez les Pharaons; 
Boulacq et Saqqarah» (1879); «Les portraits du 
siècle» (1883); «Le fils de Pierre le Grand» (1884); 
«Histoires d'hiver» (1885); «Le roman russe» (1886); 
«Souvenirs et Visions» (1887); «Remarques sur 
l'Exposition du Centenaire» (1889); «Spectacles 
contemporains» (1891); «Regards historiques et 
littéraires» (1892); «Maxime Gorky» (1905) и др. 
Въ 1898 г. В. напечаталъ первый свой романъ 
«Jean d'Agrève», пмѣвпіій успѣхъ; за ннмъ послѣдо-

вали: «Les morts qui parlent» (1899) и «Le maître 
de la mer» (1903). B.—блестящи! стилнетъ и одннъ 
изъ представителей идеалистической реакціи про-
тивъ крайностей натурализма. Всего больше содей
ствовали его извѣстности этюды о Россін и рус-
скомъ романѣ. Написанные легко и изящно, они 
вводили французскаго читателя въ совершенно но
вый для него міръ, полный глубокаго, захватываю
щего интереса. Статьи В. безспорно расчистили 
путь необыкновенному успѣху во Франціи Тол
стого и Достоевскаго и вообще увлеченію всѣмъ 
русскнмъ. Все это, въ связи съ подъемомъ поли-
тическихъ франко-русскихъ симпатій, создало В. 
большую популярность въ самыхъ разнообразныхъ 
сферахъ, которая и дала ему возможность со
рока лѣтъ отъ роду попасть въ французскую ака-
демію (1888). Не отрицая большихъ заслугъ В. по 
популярпзаціи русской литературы въ Европѣ, 
нельзя, однако же, не замѣтить, что репутація 
его, какъ з н а т о к а нашей литературы, пре
увеличена. В. болѣо или менѣе хорошо зналъ 
только корнфеевъ новѣйшаго времени—Толстого, 
Тургенева, Достоевскаго; но уже Сергѣй Аксаковъ 
ему представляется «романистомъ», въ произведе-
ш'яхъ котораго будто бы проводятся славянофильскія 
идеи. Демократическія тенденцін, завладѣвшія рус
скою литературою, начиная съ Бѣлинскаго, какъ и 
самъ Бѣлинскій, непріятно его поражаютъ своимъ 
безпокойньшъ характеромъ, а такихъ людей, какъ 
Добролюбову онъ далее не счптаетъ нужнымъ отмѣ-
тить въ своихъ обзорахъ русской литературы; о Сал-
тыковѣ онъ говорить только мпмоходомъ, о Глѣбѣ 
Успенскомъ не упомпнаетъ вовсе. С. В. 

В о г ю э (de Vogué), Шарль-Жанъ-Мель-
х іоръ , маркнзъ—французскій дипломатъ и архео-
логъ. Род. въ 1829 г.; былъ посланникомъ при сул-
танѣ, затѣмъ при австрійскомъ дворѣ; членъ ака-
деміи. Главные его труды: «Les événements de 
Syrie» (1860); «Le temple de Jérusalem» (1858); 
«Les églises de la Terre Sainte» (1865); «L'archi
tecture civile et religieuse dans la Syrie centrale» 
(1867); «Villars. d'après sa correspondance et les 
documents inédits» (1888); «Mémoires de Villars» 
(1889); «Le duc de Bourgogne et le duc de Beau-
villiers» (1900). 

Вода.—Съ древнѣйшихъ временъ стали пони
мать великое значеніе В. не только для людей и 
всякпхъ жнвотныхъ и растительныхъ организмовъ, 
но и для всей жизни Земли. Нѣкоторые изъ пер-
выхъ греческихъ философовъ ставили В. даже во 
главѣ пониманія вещей въ прпродѣ, и вся древняя 
мудрость признавала В. стпхіею міра, т.-е. перво-
зданнымъ или пеходнымъ веществомъ. Роль В. въ 
природѣ громадна, но это отнюдь не первозданная 
стихія; безъ нея нельзя обойтись въ пониманіп мно
жества природныхъ явленій, но она не составляетъ 
причины или исхода всѣхъ ихъ, потому что, инерт
ная сама по себѣ, В. становится носительницею 
силы и возбудительницею громаднаго множества 
явленій въ природѣ лишь въ силу того, что она 
поглощаетъ и распредѣляетъ энергію солнечныхъ 
лучей; предоставленная же дѣйствію міровыхъ силъ 
природы—безъ солнечнаго тепла—В. даетъ поляр
ные льды, среди которыхъ жизнь и всякое движе
т е замираютъ. Слѣдовательно, понпманіе значенія 
В. можетъ получиться только при зпакомствѣ съ 
отношеніомъ ея къ теплотѣ и другимъ силамъ и 
веществамъ, что и заставляетъ начинать статью о 
В. съ трехъ отдѣловъ: о физическихъ свойствахъ 
В., о хнмическихъ отношеніяхъ ея и о В. въ прн-
родѣ. Но такъ какъ природный В. обладаютъ весьма 
неодинаковыми качествами, какъ впдимъ, напр.. пои 



49 ВОДА 50 

сличеніп свойствъ В. морской, минеральной и прѣс-
нои, то прежде всего должно сдѣлаться яснымъ, что 
подъ именемъ В. (по-латыни, A q u a , откуда знакъ 
Aq., часто примѣняемый въ наукѣ, а отъ гре-
ческаго наименованія В. — СЗшр — происходятъ 
названія: гидраты, гидролизъ, гидравлика и т. п., 
которыми выражается участіе въ нихъ В.) 
подразумѣвается то общее начало, которое содер
жится во всякихъ В. природы. Такую В. назы-
ваютъ химически чистою В. Она получается чрезъ 
перегонку природныхъ видовъ В. а чрезъ сгущеніе 
(при охлажденіи) водяныхъ паровъ. В. дождей по
лучается въ прпродѣ тѣмъ же способомъ испаренія 
п сжиженія, а потому дождевая В. до нѣкоторой 
степени можетъ считаться образцомъ чистой В. 
и во множествѣ случаевъ (напр., для составленія 
нѣкоторыхъ лѣкарствъ,. въ фотографіи и т. п.) мо
жетъ замѣнять перегнанную В. Но обѣ онѣ, сжи
жаясь среди воздуха, растворяютъ газы воздуха и 
поглощаютъ изъ него другія вещества (пыль, соли 
и проч.), въ немъ находящіяся, а потому не могутъ 
считаться за совершенно чистую В., какая требуется 
въ нѣкоторыхъ научныхъ пзелѣдованіяхъ, напр., 
при опредѣлѳніи вѣса кубической мѣры В., при 
точномъ опредѣленіи ел растворяющей способности, 
при сравненіи гальванпческаго сопротивленія ея 
растворовъ и т. п. Приготовленіе дѣйствптелыю 
а б с о л ю т н о - ч и с т о й В. особенно затрудняется 
тѣмъ обстоятельствомъ, что В. дѣйствуетъ химиче
ски на обыкновенные виды сосудовъ (изъ стекла, 
фарфора, обыкновен. металловъ и т. п.) и, при пе-
регонкѣ природныхъ видовъ В. вмѣстѣ съ нею пе-
реходятъ въ парообразное состояніе, хотя весьма 
мало летучія, но всегда въ дистиллированной и 
дождевой В. находящіяся количества нѣкоторыхъ 
органическихъ (углеродистыя) веществъ. Поэтому 
полученіе совершенно чистой В. требуетъ употре
бления: 1) платиновыхъ (или золотыхъ) сосудовъ, 
потому что на платину В. не дѣйствуетъ; 2) пред
варительная разрушенія (превращенія въ газы и 
нелетучія тѣла) органическихъ подмѣсей, что дѣ-
лается при помощи перегонки В. съ хамелеономъ; 
3) новой перегонки въ платинѣ и въ средѣ или 
струѣ воздуха, очищеннаго чрезъ промывку въ В. 
и процѣжпваніе чрезъ длинный слой ваты, чтобы 
могли поглотиться только газы, и 4) сохраненія въ 
платиновомъ (но не стеклянномъ) сосудѣ среди 
безвоздушнаго пространства, въ которое выдѣляется 
поглощенный воздухъ. Только такая В. сохраняется 
безпредѣльно долго, не загнивая, т.-е. не давая 
мѣсто развитію плѣсени и вообще микроорганиз-
мовъ, тогда какъ дождевая и обыкновенная пе
регнанная В", при долгомъ сохранеиіи почти всегда 
загниваетъ, какъ и всякая природная В., исключая 
нѣкоторыхъ минеральныхъ В. Говоря о физическихъ 
и химическнхъ свойствахъ В., подразумѣваютъ 
именно такую совершенно чистую В., которую и 
приготовляютъ для нормальныхъ опредѣленій. Но 
необходимо съ самаго начала ясно видѣть, что мно
жество свойствъ В. претерпѣваетъ лишь ничтожнѣй-
шія (въ предѣлахъ точности опытовъ находящіяся) 
измѣненія при переходѣ отъ совершенно чистой В. 
къ обыкновенной дистиллированной, а иногда и къ 
обыкновенной дождевой или прѣсной, потому что 
эти виды В. содержать въ растворѣ очень мало 
постороннихъ веществъ. Такъ, напр., плотность В. 
отъ растворенія въ ней воздуха (до насыщеніл) 
измѣняется лишь настолько, что это пзмѣненіе 
можно открыть только точнѣйшими изъ существую-
щихъ способовъ, а именно, если чистая В. имѣетъ 
плотность 1, то насыщенная воздухомъ—0,999997. 
Однако, другія свойства В., особенно хими-

ческія, часто измѣняются отъ малѣйшей под-
мѣси растворенныхъ веществъ. Такъ, напр., же-
лѣзо въ химически-чистой В. не ржавѣѳтъ, что 
происходить съ нимъ очень легко въ В., содержа
щей воздухъ. Малое количество раствора хаме
леона и сѣрной кислоты окрашиваютъ химически-
чистую В. въ красный цвѣтъ, даже при нагрѣваніи, 
а если взять обыкновенную дистиллированную В., 
содержащую органическую подмѣсь, то окрашива-
ніе исчезаетъ. Многія горныя породы совершенно 
иначе относятся къ чистой В., чѣмъ къ обыкновен
ной природной В., именно потому, что послѣдняя: 
содержитъ въ растворѣ воздухъ, углекислоту и нѣ-
которыя соли. 

Ф и з п ч е с к і я с в о й с т в а В. часто (напр., 
плотность и теплоемкость) служатъ единицею 
для сравненія свойствъ другпхъ веществъ. Вѣсъ 
В. служить мѣриломъ для установленія отношеній 
между мѣрою объемовъ и вѣса; такъ, вѣсъ куб. сан
тиметра В. при 4° Ц. принимается за граммъ, куб. 
дециметра (или литръ) за килограммъ, куб. 
метра за тонну и т. п. В. относится къ сравни
тельно небольшому числу веществъ, весьма легко 
переходящихъ всѣ состоянія: твердое (ледъ), жид
кое и газообразное (водяной паръ); ее можно имѣть 
при температурахъ отъ—10° (холода) доО° Ц., даже 
единовременно во всѣхъ трехъ состояніяхъ. Такъ, 
напр., если нѣкоторое количество В. ввести подъ 
колоколъ воздушнаго насоса и выкачивать воздухъ 
такъ, чтобы упругость оставшагося быль ниже 
4,57 милл. ртутнаго столба, то В. закипитъ, т.-е. 
образуется паръ, и, расходуя теплоту для парообра-
зованія, охладится до 0°, такъ что превращается 
постепенно въ ледъ. Въ парообразпомъ состояніи 
В. можетъ находиться при всякихъ температурахъ, 
но пары данной температуры при сдавливаніи пе-
реходятъ въ жидкость, если упругость (илп внѣш-
нее давленіе) ихъ превзойдетъ извѣстную мѣру, 
такъ что для парообразнаго состоянія гранью слу-
;китъ эта наибольшая упругость, измѣняющаяся съ 
температурою. Такъ, напр., при 100° Ц. наиболь
шая упругость водяныхъ паровъ доходить до нор-
малыіаго давленія атмосферы или до 760 мм. 
ртутнаго столба (считая ртуть при 0° и относя на
блюдения къ географ, широтѣ въ 45°). Если пред
ставить при давленін въ 760 мм. некоторое про
странство наполненнымъ парами В. при 100° и, 
поддерживая эту температуру, станемъ увеличивать 
объемъ—пары будутъ расширяться подобно газу и 
не будутъ насыщать пространства, но давленіе будетъ 
уменьшаться по мѣрѣ увеличенія объема. Если же 
вмѣсто разрѣженія станемъ сдавливать пары (все 
при 100°), то давленіе 760 мм. возрастать не бу
детъ, а часть водяныхъ паровъ перейдетъ въ жид
кое состояніе. Такимъ образомъ, каждой темпера-
турѣ t (по Цельзіго) отвѣчаетъ свое наибольшее 
давленіе паровъ (h милл. ртути 0°), короче назы
ваемое, просто упругостью паровъ (подразумѣвая— 
наибольшую возможную), а именно: 

t 
— 15° 
— 10° 
— 5° 

0° 
+ 5° 10° 
15° 
20° 
25° 
30° 
40° 
50° 
60° 
70° 
80° 

А 
1,44 мм. 
2,15 ,, 
3,16 ,, 
4,57 ,, 
6,51 ' ,, 
9,14 ,, 
12,67 „ 
17,36 ,, 
23,52 ,, 
31,51 „ 
54,8 „ 
92,0 
118,9 
233,3 
354,9 ,, 

1 
90° 
100° 
110° 
120° 
130° 
140° 
150° 
160° 
170° 
180° 
190° 
200° 
210° 
220° 
230° 

Л 
525,5 и». 
760,0 
1075,4 
1491,3 
2030,4 „ 
2718 
3581 ,, 
4652 
5962 „ 
7546 
9443 
11689 
14325 „ 
17390 
20926 
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«Атмосферою» или яормальнымъ давленіемъ 
принимается давленіе столба ртути въ 760 мм. 
при 0° и широтѣ 45°; упругость паровъ В. И, 
выраженная въ атмосферахъ, и соотвѣтственныя 
температуры суть: 

Н " t И t 
Чй атм. 
1 ,. 
3 " 
* ,. 5 „ « „ 7 „ 

81,7° 
100,0° 
120,6° 
133,9° 
144,0° 
152,2° 
159,2° 
165,3° 

8 атм. 
9 ,, 
Ю „ И „ 12 „ 
13 ,, 
14 ,, 
15 ,, 

170,8° 
175,8° 
180,3° 
184,5° 
188,4° 
192,1° 
195,5° 
198,8° 

Очевидно, что каждой данной упругости паровъ 
отвѣчаетъ низшая возможная температура, нагрѣ-
тые выше ея пары называются перегрѣтыми; при 
низшей же температурѣ пары превращаются отча
сти въ жидкость. Перегрѣтые пары значптельнаго 
давленія имѣютъ большое примѣненіе въ заводскомъ 
дѣлѣ, напр., при перегонкѣ нефти. Жидкою В. мо-
жетъ оставаться при данной температурѣ только 
тогда, когда находится подъ давленіемъ равнымъ 
или большимъ вышеуказанной упругости ея паровъ; 
въ пространствѣ, ненасыщенномъ парами, В. испа
ряется; если же пространство насытится парами, 
то часть В. остается въ жпдкомъ видѣ, пока темпе
ратура не достигнетъ «температуры абсолютнаго 
кипѣнія» или «критической», ей свойственной, ко
торая, по опредѣленію Дьюара (Dewar, 1884), ле-
житъ для В. около 370° (по даннымъ 1891 г. Ба-
телли: 364,3°). При этой температурѣ В. вся перехо
дить въ паръ; слѣдовательно,эту температуру должно 
считать высшею гранью жидкой В. При охлажденін 
до 0°, какъ общензвѣстно, В. переходить въ твердое 
состояніе, кристаллизуется въ ледъ, но этотъ пере-
ходъ можетъ замедляться при совершепномъ покоѣ 
охлаждаемой... В., такъ что ее можно охлаждать 
даже до—10°, сохраняя въ жпдкомъ видѣ. Т а к а я -
переохлажденная В. отъ сотрясенія и кусочка льда 
начпнаетъ давать твердыя массы льда, но выде
ляющееся тепло повышаетъ температуру остальной 
В., а потому часть ея, пока тепло не потеряется, 
остается въ жпдкомъ видѣ, и при образовании льда 
общая температура устанавливается 0°. Что ка
сается твердаго состоянія В., т.-е. льда п снѣга, 
то оно не существуетъ при температурахъ выше 0°. 
Такимъ образомъ, какъ у жидкаго, такъ п твердаго 
вида В. есть абсолютные температурные предѣлы; 
только для парообразнаго состояния нѣтъ темпера-
турныхъ предѣловъ (ледъ сохнетъ или испаряется 
подобно В. жидкой, даже при наинизшихъ извѣст-
ныхъ температурахъ), но зато есть предѣльныя 
давлепія. Перемѣна состояній В. обусловливается 
не только температурою, но и количествомъ тепла, 
потому что сопровождается или поглощеніемъ тепла, 
а именно при переходѣ твердаго въ жидкое и 
газообразное состояніе и при переходѣ жидкости въ 
паръ, или же выдѣленіемъ тепла, если паръ пере
ходить въ жидкость, пли эта послѣдняя въ твердое 
состояніе. Опредѣленія Реньо и др. установили, что 
для перехода одной вѣсовой части жидкой В. въ 
паръ (имѣющій ту же t) при различныхъ температу
рахъ расходуется различное количество теплоты, а 
именно: 

прн 0°Ц. 6015 ед. тЬп.іа. 
571 „ . 

0°Ц. 
5(1° „ 

100° „ 
150° „ 

534 
494 

Приближенно можно принимать до 200°, что 
при іс скрытое тепло нспаренія=606—0,75«. Это 
показываешь, что расходъ тепла уменьшается съ 
возвышеніемъ t, и что можно ждать температуры, 
при которой онъггтО. Этого и должно ждать при 
упомянутой выше температурѣ абсолютнаго кипѣ-

нія. При переходѣ льда въ жидкость при 0° погло
щается 80,0 ед. тепла (Бунзенъ), при—5° менѣе, а 
именно 76,7 (Петтерсонъ). Металлы (напр., РЬ 5,8, 
Sn 13) и многія твердыя тѣла поглощаютъ, плавясь, 
обыкновенно менѣе тепла,' чѣмъ В., а жидкости 
(Hanp.,CS2 90, Вг3 51, СНСІ3 70), испаряясь, погло
щаютъ менѣе тепла, чѣмъ В. '). Это имѣетъ боль
шое значеніе какъ въ природѣ, такъ и въ техникѣ. 
Такъ, напр., въ природѣ превращеніе водяныхъ па
ровъ въ жидкость (роса, дождь и т. п.) сопро
вождается выдѣленіемъ столь значительная коли
чества тепла, что оно препятствуетъ быстрому 
охлажденію и, обратно, испареніе В. препятствуетъ 
накаливанию, а потому умѣряетъ климатъ, чему 
содѣйствуетъ большая теплоемкость В. и ея малая 
теплопроводность. Теплоемкость жидкой В. при 0° 
принимается за 1, при 50° она = 1,039, при 
100° = 1,063 (Эттингенъ), слѣдовательно, остается 
значительною при всѣхъ температурахъ и большею, 
чѣмъ у другихъ жидкостей (напр., спиртъ 0,55, 
эѳиръ—0,53, ртуть—0,033). Теплоемкость паровъ Б. 
гораздо меньше, а именно лишь = 0,37, даже 
теплоемкость льда менѣе, чѣмъ жидкой В., а 
именно = 0,46. Поэтому какъ жидкая нагрѣтая В., 
такъ особенно водяные пары могутъ скоплять (пары 
въ видѣ скрытаго тепла) въ себѣ много тепла, л 
потому ихъ употребляетъ какъ природа, такъ и 
техника для передачи тепла. Такъ," напр., нагрѣва-
ніе жилищъ, перегонныхъ сосудовъ, испаряомыхъ 
растворовъ и т. п. во множествѣ случаевъ съ 
наибольшими удобствами производится при содѣіі-
ствіи нагрѣтой В. или пропускаемыхъ водяныхт» па
ровъ. На томъ же свойствѣ В. (равно какъ по 
легкости имѣть ее всюду въ распоряженіи) осно
вано и примѣненіе ея для установления постоян-
ныхъ температуръ 0° и 100° въ термометрахъ, 
принимая за исходъ—температуры таянія льда (чіі-
стаго, прн норм, давленіи) и кипѣнія В. Тѣ же тер-
мическія свойства В. служатъ основаніемъ для ея 
примѣпенія въ паровыхъ и др. термическихъ ма-
шинахъ, гдѣ механическая работа, въ сущности, 
производится на счетъ тепла, развпваемаго топли-
вомъ, и В., образуя паръ или охлаждаясь, служить 
только посредникомъ или передаетъ работу тепла 
изъ очага дѣйствующимъ механизмамъ. подобно 
передаточному ремню или валу. Изъ другихъ физи-
ческихъ свойствъ В. остановимся здѣсь лишь на ея 
удѣльномъ вѣсѣ (плотности), сжимаемости и сцѣ-
пленіи, какъ на такихъ, которыя явно находятся въ 
связи съ природными явлениями, техническими при-
ложеніями и вышеуказанною перемѣною состоянііі 
В. при нагрѣваніи. Плотность В. или вѣсъ куб. 
мѣры ея измѣняется, смотря по состоянію: жидкому, 
твердому и парообразному и смотря по темпера-
турѣ. Въ Х Ѵ Ш столѣтіи былъ (Делюкъ, Гиль-
пинъ и др.) найдепъ поразительный фактъ, что В. 
при температурѣ около 4° Ц. представляетъ нанболь-
піую плотность, т.-е. данная масса ея при 4° зани-
маетъ наименьшей объемъ, или иными словами: 
жидкая В. отъ 0° при нагрѣваніи до 4° Ц. но 
расширяется, а сжимается и только послѣ этой 
температуры съ нагрѣваніемъ увеличиваетъ своіі 
объемъ, въ отличіе отъ всѣхъ почти другихъ жидко
стей, постоянно расширяющихся при нагрѣваніи. 
Точныя опредѣленія измѣненій объема или плотно
сти В. произведены затѣмъ многими изслѣдовате. 

! ) Это находнтъ объяспеніе въ томъ, что В. нзъ всѣхъ жид" 
костей представдлетъ иаиыеньшій хиыическін частичный вѣсъ, и 
тепло, испаряющее количества, нроиорціональныя частнчиышъ вѣ-
самъ для всѣхъ веществъ, хотя неодинаково въ точности, но 
близко, такъ какъ произведете нзъ скрытой тен. испарѳнія на 
частичный вѣсъ есть величина, мало измѣняющалсл для хорошо 
изслѣдоваппыхъ веществх. 
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лями. Особенно важны данныя Галлыптрёма (1823), 
Депре (1837), Пьерра (1847), Коппа (1847), Гагсна 
(1855), Гнрна (1867) и Росеттн (1869). Обработкою 
свѣдѣній этого рода занимались, вслѣдъ за Biot 
(1811), множество ученыхъ; особенно же важны 
изслѣдованія Миллера (1856) въ Англіи, Франкен-
гейма (1852) въ Германіп н Макарова (1891) въ 
Россіи. Сводъ этихъ свѣдѣній данъ Менделѣевымъ 
въ «Журналѣ Русскаго физико-хим. общества» 
(1891) и въ «Philosophical Magazine» (1892); ока
зывается, что для жидкой В. все измѣненіе плот
ности: отъ—10° Ц. (тогда В. переохлаждена) 
д о + 200° Ц. (въ замкнутомъ пространствѣ, напр.,въ 
наровикѣ) выражается формулою: 

S - і - С - 4 ) 2 

' (A-\-t)(B—t)C-
гдѣ St есть удѣльиый вѣсъ жидкой В. (вѣсъ литра 
въ килограммахъ), при температурѣ t (по Цельзію) 
при давленіи въ 1 атмосф., принявъ плотность при 
4° Ц. = 1, -4=94 ,1 ; В = 703,5 и (7=1,9. 

*°ц. 

- 10' 
— ъ' 

о' 

15е 
20' 
25е 
30е 

0,998281 
0,999325 
0,999873 
0,999932 
0,999738 
0,999152 
0,998272 
0,997128 
0,9957-13 

40° 
50° 
60° 
70° 
80° 
90° 

100" 

120° 
140° 
160° 
180° 
200° 

0,992334 
0,988174 
0,983356 
0.977948 
0,971-996 
0,965537 
0 ,958595 

0,943314 
0 ,926211 
0 ,907263 
0 ,886393 
0 ,863473 

+ 264 
+ 157 
+ 65 
— 15 
— 85 
— 148 
— 203 
— 254 
— 299 
— 380 
— 450 
— 512 
— 5R9 
— 621 
— 670 
— 718 
— 810 
— 901 
— 995 
— 1093 
— 1200 

•f -54 
4- 52 

50 
48 + *Ч 

Т 

* 

f 41 
4- 40 
-+- 39 
4- 39 4- 40 4- 41 

43 
48 
55 
64 
73 

1,001722 
1,000676 
1,000127 
1,000008 
1,000262 
1,000849 
1,001731 
1,002880 
1,004276 
1,007725, 
1,011967 
1,016926 
1,022549 
1,028811 
1,035692 
1,043194 

1,060093 
1,079667 
1,102216 
1,128167 
1,158114 

Для расширенія обычной прѣсной В. можно до
вольствоваться числами, данными для чистой В., 
но, однако, не должно забывать, что всякая В., со
держащая что-либо въ растворт., сильнѣе расши
ряется, чѣмъ чистая, и чѣмъ болѣе веществъ раство
рено въ В., тѣмъ ея расшнреніе нначительнѣе, какъ 
видно пзъ имеющихся данныхъ для разныхъ 
сортовъ морской В. Въ природѣ и при нзученіивлія-
нія температуры на вещество нзмѣненіе плотности и 
объема В. имѣютъ весьма большое значеніе. В. во-
доеыовъ охлаждается съ поверхности отъ лучеиспу
скания, нагрѣвается также съ поверхности — отъ 
солнечной теплоты, слои же В. располагаются по 
относительной своей плотности. Пока В. нагрѣта 
до температуръ высшихъ, чѣмъ 4° Ц., верхніе слои 
будутъ теплѣйшими, какъ это и видимъвъ нормаль-
ныхъ условіяхъ; но если охлажденіе достнгаетъ 
4° Ц., то ннжніе слои будутъ теплѣе верхнихъ, по
тому что при охлажденін плотность уменьшается. 
Слѣдовательно, на поверхности В. достигается 0° пли 
температура -замерзанія ранѣе, чѣмъ на днѣ водоема. 
Поэтому ледъ образуется въ водоемахъ съ поверх
ности, а не со дна пли не съ середины В., какъ и 

видимъ въ природѣ. Плаваетъ ледъ по поверхности 
В. по той прнчннѣ, что онъ еще легче, чѣмъ В. при 
0°, а именно: при 0° куб. дециметръ его вѣситъ 
0,91674 кгр. (Буизенъ). В. соленыя, напр., морская 
В., имѣютъ также свою температуру наибольшей 
плотности, она, какъ и температура образованія льда 
у такой В., лежитъ немного ниже, чѣмъ у чистой В. 
На днѣ океановъ всюду, даже подъ экваторомъ, 
хотя на различныхъ глубпнахъ, лежитъ слой такой 
тяжелѣйшей В., притекающей отъ полюсовъ по дну, 
чѣмъ определяется уменыпеніе температуры- В. въ 
океанахъ по. мѣрѣ углубленія. Такъ какъ вѣсъ ку
бической мѣры пли удѣльный вѣсъ В. измѣняется 
какъ съ температурою, такъ и съ соленостью или 
содержаніемъ растворенныхъ веществъ, и такъ какъ 
сосѣднія В. разной плотности, т.-е. разной соле
ности и температуры, смѣшнваются (диффундп-
руютъ другъ въ друга) лишь медленно, то отъ этого 
завиептъ распредѣленіе В. разной плотности (внизу 
болѣе холодной или болѣе соленой, а сверху болѣо 
теплой или менѣе соленой) на разныхъ глубпнахъ 
морей и океановъ и тѣ теченія въ океанахъ и мо-
ряхъ, который Мори живо описалъ, какъ рѣки среди 
океановъ (напр., Гольфстрёмъ, несущій изъ троші-
ковъ теплую воду къ западнымъ берегамъ Европы). 
Этими теченіями, идущими какъ по поверхности, 
такъ и по дну (а иногда и въ срединѣ толщи В.), 
В. разныхъ плотностей стремятся достичь устойчп-
ваго равновѣсія, а потому, напр., отъ полюсовъ по дну 
океана текутъ потоки холодной и тяжелой В., а по 
поверхности океановъ морскія теченія теплой В. 
отъ тропиковъ въ среднія широты. Приливъ прѣсной 
В., неравномѣрность глубины, вѣтры, очертанія бе-
реговъ и др. обстоятельства сильно вліяютъ на 
направленіе этихъ путей. Адмиралъ Макаровъ, изслѣ-
довавъ многія подобный теченія (начиная съ того, 
которымъ Черное м. мѣняетъ свои В. со Среди-
земнымъ и кончая многими теченіями Тихаго океана, 
въ моряхъ, океанахъ и пхъ проливахъ), установилъ 
и ту разность высотъ различныхъ морей, которая 
происходитъ отъ этой разности плотностей В. раз
личныхъ морей, хотя бы и сообщающихся другъ съ 
другомъ. Такъ, напр., уровни Чернаго, Балтійскаго 
и Вискайскаго м. не вполнѣ одинаковы. Отсюда 
уже видно, что данныя для плотности В. играютъ 
важную роль въ ученіяхъ, касающихся равновѣсій 
и движеній В. на землѣ. Такъ какъ В., замерзал, 
сильно расширяется (100 объемовъ В. при 0°даютъ 
109 объемовъ льда), то при замерзаніп В., попавшей 
въ трещины доревъ или камней, или налитой въ 
сосудъ (даже въ кадь, если замерзаніе идетъ сверху), 
они лопаются, такъ какъ сжимаемость В. и льда 
очень мала, и крѣпость стѣнокъ сосудовъ не 
выдерживаетъ такого давленія, которое отвѣчаетъ 
получающемуся расширению. Но и помимо наиболь
шей плотности измѣненіе вѣса кубической мѣры В. 
при нагрѣваніи представляетъ много примѣчатель-
наго, потому что глубоко отличаетъ В. отъ всѣхъ 
другихъ зкндкостей. Всѣ онѣ измѣняютъ свои удѣль-
ный вѣсъ почти равномѣрно съ возрастаніемъ темпе
ратуры, такъ что приращеніе ея на 1° уменыпаетъ 
ихъ удѣльный вѣсъ при разныхъ- температурахъ 
почти на одинаковую величину, какъ видно въ при
лагаемой таблицѣ,гдѣ даны стотысячныя доли пзмѣ-
ненія удѣльнаго вѣса при четырехъ температурахъ: 

Т о м п е р а т . 

0 ° 
25° 
50° 

100° 
Уд. пѣсъ I 
ІІрЦ 0 ° . ] 

Амнлоиый 
спиртъ . 

Сѣрнан кис
лота Э31/,%. 

—76 1 — l o i ; 
—77 —102 
— 8 0 ' — 99 
—94 ] — 93 

0,82480 j 1,85250 1 
і 

3-хброми-
стый фосф. 

— 244 
— 245 
—245 
—246 

2,92310 

Р т у т ь . 

—245 
— 244 
—243 
—242 

13,59560 

Вода. 

+ «7, 
—25 
— 4 5 
—72 

0,99987 
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Для В. величина пзмѣненій сравнительно велика; для 
нея одной волпчины производной dsjdt чрезвы
чайно быстро измѣняются съ температурою и не 
лорестаютъ возрастать даже при перегрѣваніи до 
-f-200°, какъ видно пзъ трѳтьяго столбца таблицы 
удѣльнаго вѣса В. Въ другихъ свойствахъ В. замѣ-

• чается также много своеобразныхъ особенностей по 
сравненію со свойствами иныхъ жидкостей, такъ 
что В. въ фнзическомъ смыслѣ обладаетъ совокуп
ностью такихъ прпзнаковъ, которые ее выдѣляютъ 
изъ круга прочихъ жидкостей, какъ выдѣляется она 
и по ея общему распредѣленію, и по роли въ прн-
родѣ. Но, превращаясь въ паръ, она, какъ всякія 
жидкости, способный переходить въ паръ, даетъ 
вещество, обладающее общею совокупностью прп
знаковъ, свойственныхъ газамъ и парамъ, такъ что 
и объемъ паровъ В., и его нзмѣненіе съ давленіемъ, 
температурою и составомъ подчиняются совокуп
ности трехъ законовъ, управляющихъ газообразнымъ 
состояніем-». вещества (законы Войля-Маріотта 
fVH, 185], Шарля-Гей-Люссака и Авогадро-Жерара 
[I, 20-1]). Такъ, по закону Авогадро-Жерара, вслѣд-
ствіѳ того, что частица В. есть Н20, плотность ея 
паровъ, вдали отъ насыщенія и диссоціаціи, близка 
къ І8/2 (гдѣ 18 есть частичный вѣсъ В. Н20, а 
2 общій дѣлитель) или къ 9, по отношенію къ водо
роду. А такъ какъ водородъ въ 14,4 раза легче 
воздуха, то разочтенная по составу плотность водя-
ныхъ паровъ относительно къ воздуху близка къ 
9/і4 или къ 0,625. А такъ какъ кубическііі метръ 
воздуха вѣситъ 1,293 кгр. при 0° и 760 мм., то 
для кубнческаго метра водяного въ тѣхъ же усло-
віяхъ вычисляется вѣсъ 0,808 кгр., а при давленін 
h мм. и температурѣ * вѣсъ кубнческаго метра 
паровъ въ килограммахъ вычисляется: 

h 273 
. ^ 8 0 8 760 ' 273 -f- t 

, Этотъ разсчетъ даетъ числа, совершенно близкія (какъ 
и для всѣхъ другихъ газовъ н паровъ) къ наблю-
даемымъ, если паръ далекъ отъ насыщенія, т.-е. 
перегрѣтъ (газы и суть перегрѣтые пары); но (какъ 

. для другихъ паровъ) если паръ насыщаетъ про
странство, то наблюдаемый числа болѣе вычисляе-
мыхъ, напр., для давленія h =760 мм. и і.~100° 
(слѣдовательно, паръ насыщснъ) вычисляется вѣсъ 
кубнческаго метра 0,592, а наблюдается 0,606. Для 
насыщеннаго пара принимаюсь (Цеіінеръ и др.) 
вѣсъ кубнческаго метра равнымъ: 

0,6061 р 0,9393 кгр., 
гдѣ р есть давленіе, выраженное въ атмосферахъ. 
Въ прилагаемой таблицѣ даны вѣса кубнческаго 
метра насыщеннаго пара В. въ килограммахъ при 
различныхъ температурахъ: 

Темпер. Вѣсъ куб. ы. ііаи. иа;>а. 
0° Ц. 0,005 кгр. 

25° „ 0,023 „ 
50° „ 0,ОНЗ „ 

100° „ 0,U06 „ 
125° „ 1,323 „ 

. 150° „ 2,605 ., 
200° „ 7,055 „ 

А такъ какъ кубическій метръ воды (см. ранѣе) 
при 0° вѣситъ 999,8, при 100°—958,6 и при 200°— 

• 863,5 кгр., то, превращаясь въ паръ, В. увеличи-
ваеть свой объемъ при 0° слишкомъ въ 200000 разъ, 
при 100° въ 1580 разъ, а при 200° въ 122 раза, 
т.-е. съ повышеніемъ t расшнреніе при пореходѣ 
въ насыщенный паръ уменьшается очень быстро, 
что вновь указываетъ на то, что должна быть такая 
высокая температура (абсолютнаго кипѣпія), при 
которой переходъ жидкой В. въ насыщенный паръ 
не будетъ сопровождаться перемѣною объема. Къ 

тому же заключенію о существовании предѣльной 
(критической) температуры для жидкой В. прпво-
дятъ и свѣдѣнія объ уменьшеніи сцѣпленія ншдкоіі 
В. съ возвышеніемъ температуры. Сцѣпленіе жид
костей измѣряется (сверхъ данныхъ для удѣльнаго 
вѣса) поднятіемъ ихъ въ капиллярныхъ (волосныхъ) 
трубкахъ. Въ трубкѣ, которой радіусъ равенъ 1 мм. 
при 0°, В. поднимается на высоту 15,3 мм., при 
50° на 13,9 мм., при 100° на 12,5 мм. или вообще 
при t° Ц. поднятіе приблизительно равно 

15,3 — 0,028 * мм. 
Слѣдовательно, должно ждать нѣкоторой возпышеп-
ной температуры, при которой поднятія, a слѣдова-
тельно, и сцѣпленія жидкихъ частицъ не будетъ 
(=0). Но жидкость, потерявшая сцѣпленіе (способ
ность давать капли), ничѣмъ не отличается отъ газа 
или пара, что и должно быть при температурѣ 
абсолютнаго кипѣнія, какъ на границѣ жпдкаго со
стояния, характеризующагося сцѣпленіемъ, отсут-
ствующнмъ въ газахъ и парахъ. Другое коренное 
отличіе парообразнаго состоянія отъ жидкаго со-
стоптъ въ томъ, что пары, какъ газы, сильно (въ 
предѣлѣ—по закону Бойля-Маріотта, въ дѣнстви-
тельности зке всегда съ отступленіями отъ него) 
сяшмаются отъ давленія, жидкости же мало сжи
маемы. По совокупности вышоизложенныхъ поня-
тій слѣдуетъ ждать, что В. по мѣрѣ нагрѣванія, 
приближаясь къ температурѣ абсолютнаго ки-
пѣнія, будетъ сжиматься все снльнѣе и силь-
нѣе, т.-е. ея коэффиціентъ сжимаемости \>. бу
детъ возрастать. Но пзъ наблюденін Грасси, Всрт-
гейма, Реньо и др. молено было думать, что это 
ожнданіе не оправдывается, потому что ихъ опыты, 
произведенные отъ 0° до 40° Ц., показываютъ умень
шение сжимаемости В. Однако, Пальяни и Вицен-
тнни (1883) показали, что это уменыпеніе ^ пдетъ 
только до 60°, a затѣмъ начинается ожидаемое воз-
растаніе сяшмаемости, такъ что нынѣ сжимаемость 
В. на одну атмосферу должно выразить слѣдующнмъ 
рядомъ цифръ: 

: 0° Ц. 
25° 
50° 
75° 
100° 

V-— 0,000050 
0,000043 
0,000040 
0,00003!) 
0,000041 

и должно полагать, что съ возвышеніемъ темпера
туры выше 100° слшмаемость начинаетъ быстро 
возрастать. 

Х и м и ч о с к і я о т н о ш в н і я В. а) С о с т а в ь 
В. Кавендншъ показалъ, что водородный газъ, 
сгорая, даетъ В. Лавуазье получилъ ее, проиу-
стивъ водородъ черезъ накаленную окись желѣза! 
Отстраннвъ всякія флогистонныя понятія того 
времени (ихъ защнщалъ Кавендпшъ), Лавуазье 
призналъ В. сложнымъ тѣломъ, состоящнмъ только 
изъ водорода и кислорода, что составляетъ основу 
современных!, понятій о В. Если въ эвдіометръ 
ввести объемъ кислорода и вдвое болыпій объемъ во
дорода (оба они упрутіе газы), а потомъ чрезъ эту 
смѣсь (т.-е. гремучій газъ) пропустить электрическую 
искру, то происходить взрывъ, и образуется В. Если 
при этомъ температура низка, и давленіе значительно 
(какъ обыкновенные), то В. сжижается, даетъ капли, за
нимающая ничтолшо малый объемъ, стотысячный доли 
сравнительно съ начальнымъ объомомъ гремучаго 
газа. Такнмъ путемъ можно, вводя всѣ необходимый 
поправки (на давленіе и температуру, на сухость 
газовъ, на объемъ измѣрительныхъ сосудовъ и проч.), 
узнать, что въ составъ В. входитъ ровно (въ пре-
дѣлѣ возможныхъ погрѣшностей опыта) 2 объема 
водорода и 1 объемъ кислорода. Если тотъ же опытъ 
произвести подъ малымъ давленіемъ и пси темпе-
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ратурѣ выше 100° (напр., въ прпборѣ, окруженномъ 
парами жидкостей, кишіщнхъ выше 100°, какъ ами
ловый спирта, аннлинъ и т. п.), чтобы образующаяся 
В. осталась въ состояніи перегрѣтаго пара, то ока
жется, что 2 объема водорода + 1 объемъ кислорода 
даютъ 2 объема водяныхъ паровъ (если объемы всѣ 
измѣрены прп одной и той же * и томъ жѳ h, 
т.-е. давленіи). Это выражается кратко и на обще-
народномъ хпмическомъ языкѣ частичного формулою 
В.: Н,0 п уравненіемъ ея образованія: 

2Н2 + О2=2Н а0. 
'Для понпманія этой химической грамоты необхо
димо ознакомиться съ азбучными н грамматиче
скими, если можно такъ выразиться, понятіями химіп, 
которыя излагаются въ руководствахъ къ этой наукѣ 
и отчасти въ соотвѣтствующихъ статьяхъ словаря; 
необходимость же такого своеобразнаго выраженія, 
какое примѣняется въ современной химіи, явствуетъ 
уже изъ того, что она сложилась недавно (со вре-
менъ Лавуазье, т.-е. съ конца XVIII в.), нашла 
такія новыя понятія и отношенія, какихъ въ древ
ности, когда слагались языки, вовсе не было и, 
открывая всѣмъ доступъ къ свопмъ новооткрытьшъ 
сокровпщамъ знанія, должна, какъ калідый изъ насъ, 
заботиться о точности, ясности п простотѣ свонхъ 
выразкеній, потому что это экономируетъ время и 
оолегчаетъ получение свѣдѣній. Зная" что водородъ 
въ 16 разъ легче кислорода, изъ указаннаго объ-
емнаго состава В. тотчасъ выводится ея вѣсовой 
составь, а именно: на 1 вѣсовую часть водорода въ 
В. 8 вѣсовыхъ частей кислорода или на 2 части 
водорода 16 частей кислорода, какъ это и выра
жается чрезъ Н20, потому что знакъ Я отвѣчаетъ 
1 вѣсовой части водорода, а знакъ 0—16 вѣсовымъ 
частямъ кислорода. Но такъ какъ измѣреніе значп-
тельныхъ объемовъ газовъ и опредѣленіе ихъ отно-
сительнаго вѣса сопряжены съ нѣкоторымн не-
избѣжнымн погрѣшностями, то для установленія 
іістиннаго состава В. произведено множество изслѣ-
дованій и прнтомъ разнообразнѣйшиын способами, 
входить въ спеціальное описаніе которыхъ здѣсь 
неумѣстно. Достаточно, въ видѣ примѣра, указать 
на способъ Дюлонга, прнмѣненпый Дюма и многими 
другими. Берется окись мѣдп, и сосудъ съ нею 
взвѣшпвается и накаливается, чрезъ пего пропу
скается сухой водородъ (не взвѣшивается); обра
зуется водяной паръ (онъ улетаетъ и далѣе соби
рается) и металлическая мѣдь (она не летуча при 
температурѣ образованія В.), а происходящую В. 
собираютъ въ охлаждаемомъ (и предварительно 
взвѣшенномъ) сосудѣ и въ трубкахъ (также пред
варительно взвѣшенныхъ), содержащихъ сѣрную 
кислоту и фосфорный ангпдрпдъ, которые погло-
щаютъ послѣдніе слѣды водяного пара, образо
вавшаяся на счетъ водороднаго газа и кислорода 
окиси мѣдн (GuO + H 2 =Cu + H20). Такнмъ обра-
зомъ, убыль въ вѣсѣ сосуда съ окисью мѣди (СиО) 
даѳтъ вѣсъ кислорода, а прибыль вѣса сосудовъ. 
сгущающихъ В., даетъ вѣсъ В., а потому составь 
В. опредѣляется съ точностью, если приняты всѣ 
предосторожности для полученія точнаго взвѣшнва-
нія (напр., сдѣлана поправка на взвѣшпваніе въ 
воздухѣ, устранена всякая посторонняя влажность, 
водородъ взятъ дѣйствнтельно чистый, равно какъ 
и СиО и т. п.). Нанболѣе точныя современныя опре-
дѣленія показываютъ, что на 16 вѣсовыхъ частей 
кислорода въ ней не болѣе 2,014 и не менѣе 
(Rayleigb) 2,006 (Keiser) водорода или на 2 вѣсо-
выя части водорода отъ 15,89 до 15,95. Множество 
трудностей, встрѣчающихся при точныхъ опредѣле-
ніяхъ этого рода, дѣлаютъ и попынѣ указанныя 
нредѣльныя числа довольно значительно различными. 

Въ связи съ прежними довольно точными опреде
лениями Дюма еще п понынѣ можно, какъ призна
валось 'прежде, принимать, что въ В. на 2 части 
водорода содерлштся 15,96 кислорода. Чтобы вндѣть 
отношеніе В. къ составляющимъ ее газамъ, весьма 
важно знать, что они, образуя В., выдѣляютъ много 
тепла, т.-е. теряютъ много своей энергіи или, какъ 
часто говорятъ, скрытое въ нихъ тепло или часть 
свойственнаго пмъ двиясенія. Оттого, между прочимъ, 
В., происходя пзъ газовъ, сама въ обычныхъ усло-
віяхъ жидка и отъ той лее причины въ В. совер
шенно исчезаетъ множество выдающихся хнмиче-
скнхъ свойствъ (напр., свойство поддерживать го-
рѣніе) кислорода, хотя онъ составляетъ 8/9 D 0 вѣсу 
В. Въ термохпміи указываются и изучаются пріемы, 
примѣняемые для опредѣленія тепла, отдѣляю-

щагося при ходѣ химическихъ реакціЙ, следова
тельно, и прп горѣніи водорода, когда онъ даетъ 
В. Здѣсь sue мы только прпведемъ полученное 
число, выражающее количество тепла, развиваемаго 
при образованіи В., когда горптъ одна вѣсовая часть 
водорода, и, слѣдовательно, образуется 9 вѣсовыхъ 
частей В. Будетъ ли горѣть водородъ въ чистомъ 
кпслородѣ или въ воздухѣ, хотя температуры будутъ 
разныя (при горѣніи въ воздухѣ часть тепла пондетъ 
на нагрѣваніе азота воздуха, а при горѣніи въ 
кислородѣ — если его количество достаточно для 
полнаго сгоранія, но не излишне, все тепло пой-
детъ для нагрѣванія В.), отдѣлится одно н то же 
количество тепла. Если лее образованіе В. идетъ на 
счетъ водорода или кислорода, соединеннаго, напр., 
какъ въ иредшествующемъ' опытѣ на счетъ СиО, 
или если происходящая В. остается въ парообраз-
номъ состояиіи (не охладится до начальной темпе
ратуры газовъ или не отдастъ скрытой своей 
теплоты) н т. п., тогда количество тепла, выдѣ-
ляющагося прп горѣнін водорода, будетъ менышімъ, 
чѣмъ въ обычныхъ условіяхъ опыта, при которыхъ 
образующаяся В. принимаете въ калориметрѣ ту же 
температуру, какая была свойственна взятому 
водороду и служащему для солиіганія кислороду. 
Опредѣленія, сдѣланныя многими наблюдателями 
(особенно же Фавромъ и Зильберманоыъ во Франціи 
и Томсеномъ въ Даніи), указываютъ на то, что при го-
рѣніи Івѣсовой части водорода развивается 34500 еди-
ницъ тепла (или малыхъ калорій, озиачаемыхъ чрезъ 
с; это=34,5 «болышіхъ» калорій, что означается 
34,5 С въ отличіе отъ обыкновенныхъ или «малыхъ» 
калорій) и показываютъ, что прп образованіп частич
н а я количества В. Н„0, вѣсящаго 18 вѣсовыхъ еди-
нпцъ, выдѣляется 69 С, т.-е. 2 грм. водороднаго газа 
съ 16 (точнѣе 15,94) грм. кислорода развиваютъ, 
образуя В., столько тепла, что 69 килограммовъ В. 
при 0° нагрѣваются на 1° Ц. Это основное термо
химическое число пмѣетъ значеніе нѳ только для 
пониманія химическихъ отношеній В., но и прямо 
въ практикѣ, потому что В. образуется при го-
рѣніи всѣхъ обычныхъ видовъ горючихъ мато-
ріаловъ, содержащихъ водородъ, и служить для' 
разечета топ нагрѣвательноіТ способности, которая 
пмъ свойственна. Но, пользуясь этимъ числомъ, 
должно нмѣть въ виду, что В. предполагается въ 
лшдкомъ видѣ, чего нѣтъ при сожиганіи горючихъ 
матеріаловъ (В. въ видѣ паровъ уходить съ ды-
момъ), а потому изъ 69 С доллшо вычесть скрытое 
тепло испаренія, чтобы знать теплоту, развиваемую 
прп образованіи 18 гр. В. Принимая это скрытое 
тепло = 500 на 1 вѣсовую часть В., получнмъ на 
18 гр. 9000 с илл 9 С; слѣдовательно, при 
образованіи 18 гр. Н20, если В. остается паро
образною, можно принять, что развивается 60 С 
[см. такл;е «Атомъ», IV, 238]. б) Р а з л о ж е н і е В. 
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Два вида воздѣйствія на сложныя вещества слу-1 
жатъ основными способами для разложенія: нагрѣ-
ваніѳ и дѣііствіе гальваническаго тока, и оба они, 
въ извѣстныхъ обстоятельствахъ, разлагаютъ В. на 
водородъ н кислородъ. Совершенно чистая В. почти 
не проводить тока, ни какъ проводники (напр., 
металлы), ни какъ электролитъ (проводники вто
рого рода), но отъ малѣйшаго количества многнхъ 
растворимыхъ въ В. веществъ, напр., солей, кис-
лотъ и щелочей, В. пріобрѣтаетъ электролитическія 

. свойства (см. ниже) и тогда разлагается на кисло
родъ и водородъ, которые появляются — первый 
(кислородъ) на анодѣ (сообщающемся съ углемъ, 
мѣдыо, платиной гальваническаго элемента или 
гальванической батареи) или положптельномъ элект-
родѣ и второй (водородъ) на катодѣ (отрицатель
но мъ электродѣ, сообщающемся съ Zn). Обыкно
венно берется В., подкисленная сѣрною кислотою. 
Ые входя въ разсмотрѣніе механизма этого (въ 
сущности очень сложнаго) способа разложенія, за-
мѣтимъ только, что при немъ явно затрачивается 
эиергія тока, что объясняется тѣмъ тенломъ, кото
рое выдѣлястся при образованіи В. пзъ газовъ и 
которое, очевидно, должно вновь поглотиться В. при 
ея переходѣ въ газообразныя составныя части. Ко
личество образующагося при разложеніи В. грему-
чаго газа обыкновенно служитъ для измѣренія 
напряженности тока и (зная данныя выше тер-
мохимическія свѣдѣнія относительно образованія 
В.) даетъ возможность судить въ каждомъ слу-
чаѣ непосредственно о мѣрѣ электрической энер-
гіи по теилотной, потомъ и о механической, наи-
болѣе доступной непосредственному ощущенію. 
Высокая температура также мол;етъ служить для 
разложенія В., хотя при пропусканіи ея паровъ 
чрезъ накаленную трубку гіолучаютъ только обратно 
В., что служило долгое время для утвержденія не-
разлагаемостн В. при накаливаніп. IIо дѣло въ 
томъ, что если при накалпваніи произопдетъ изъ 
В. гремучій газъ (т.-е. если В. разложится), то онъ 
при охлажденіи дастъ обратно В., такъ какъ гре-
мучій газъ образуетъ В., уже начиная отъ темпе
ратурь, близкихъ *) къ 600° (и даже ниже, смотря 
по веществу сосуда), а потому, если водяной паръ при 
накаливаніи даетъ гремучій газъ, его уже послѣ 
охлажденія не будетъ, и, слѣдовательно, убѣждоніе въ 
томъ, что накаливаніе разлагаетъ В., можетъ соста
виться лишь тогда, когда можно будетъ отдѣлить во
дородъ отъ кислорода при этой высокой температурѣ. 
Хотя Грове уже показалъ (при помощи капель рас
плавленной платины, падающей въ В., при чемъ про
исходить гремучій газъ, вслѣдствіе быстроты осты-
ванія) разлагаемость В. при накаливаніп, но только 

• Генрихъ Сенъ-Клеръ-Девилль въ 1850-хъ гг. убѣ-
дилъ всѣхъ въ этомъ, указавъ способъ раздѣлить 
(хотя и не вполнѣ) при высокой температурѣ водо
родъ отъ кислорода на основаніи того, что водо
родъ въ 4 раза быстрѣе, чѣмъ кислородъ, прони-
каетъ чрезъ топкія отверстія стѣнокъ накаленной 

. пористой глиняной трубки. Не останавливаясь надъ 
онисаніемъ практическихъ пріемовъ, для сего прп-
мѣненныхъ, важнѣе всего обратить здѣсь вниманіе 
на то, что не только при температурахъ, доети-
гаемыхъ въ лечахъ, но даже и при гораздо выс-
шихъ (напр., при температурахъ горѣнія взрывча-
тыхъ веществъ), В. не вполнѣ и только лишь от
части разлагается накаливаніемъ, а это указываетъ, 

: ) В. Моыоръ въ 1892 г. устаповилъ, что медленно протекаю
щая чрезъ стеклянпыя трубки громучін газъ при обыкновѳипомъ 
давленіи даетъ воду (н взрываетъ) при томпературахъ, лежащнхъ 
между 606° (температура кппѣція хлорнстаго олова) н 730° (темпе
ратура кппѣіпя хлористаго цвнка) Цользія. 

I что при возвышенныхъ температурахъ есть условія 
какъ для соединенія, такъ и для разложенія В., 
т.-ѳ. между водородомъ, кислородомъ и В. тогда 
наступаетъ подвижное химическое равповѣсіе та
кого рода, что частицы В. разлагаются, но въ то 
же время и вновь образуются, такъ что для каждой 
температуры въ каждый моментъ происходить 
столько же частицъ В., сколько нхъ разлагается. 
Явленія этого рода носятъ названіе днссоціаціп. 
Здѣсь же мы укажемъ лишь на то, что въ пламени 
водорода или гремучаго газа получаются темпера
туры диссоціаціи, а отъ этого зависптъ то, что 
внутри пламени нѣтъ полнаго соединения, часть 
составні.:хъ лачалъ не соединена, и лишь при пе-
реходѣ къ наружнымъ, болѣе холоднымъ частямъ 
пламени постепенно всѣ частицы гремучаго газа 
даютъ В., отъ чего зависптъ и самое образованіо 
пламени, какъ мѣста, въ которомъ совершается по
степенное соединеніе газообразныхъ веществъ съ 
отдѣленіемъ тепла и постопеннымъ охлажденіемъ 
до температурь нпзшнхъ, чѣмъ тѣ, при которыхъ 
совершается диссоціація. Многіе другіе виды раз-
ложенія В. (напр., металлами и хлоромъ) должны 
быть относимы къ случаямъ замѣщеній, которыи 
мы разсматриваемъ вслѣдъ за симъ. Но здѣсь нее 
необходимо указать на то, что сама В. является 
какъ продуктъ разложенія множества веществъ, а 
именно или тѣхъ, которыя образуются изъ ноя и 
другнхъ веществъ (см. далѣе—соединенія воды), 
или содержать водородъ и кислородъ, которые при 
разложеніп такихъ веществъ даютъ В., какъ ве
щество прочное и очень легко происходящее. Такъ, 
напр., всѣ органпческія вещества, содерлсащія 
кислородъ и водородъ, не выдерживаютъ накали-
ванія и подвергаются при немъ такъ назыв. «сухой 
перегонкѣ»^ при чемъ всегда даютъ В. Такъ, она 
составляётъ главную массу продуктовъ сухой пере
гонки дерева. Взрывчатыя вещества, содержащія 
водородъ и кислородъ, также всегда даютъ В., и 
она вообще составляётъ очень обыкновенный про
дуктъ химическаго разлоліенія множества веществъ, 
что и служило однимъ изъ поводовъ считать ее въ 
прежнее время «простымъ» тѣломъ, образующимъ 
рядъ другихъ веществъ и въ нихъ содерл;ащпмся. 
Нынѣ, когда извѣстна та громадная сила, которая 
долясна быть затрачена на разложеніе самой В., 
такое явленіе становится удобопонятнымъ и нахо
дящимся въ полномъ согласіи со слолшостыо В. 
Къ тому же разряду явленій должно отнести гро
мадный клаесъ химичеекпхъ превращеній, когда 
чрезъ посредство веществъ, способныхъ отнимать. 
воду, многія тѣла разлагаются, отдѣляя В. п обра
зуя новыя вещества, не содержащая элементовъ В. 
Такъ, напр., спнртъ C2HG0, теряя при дѣйствіп 
крѣпкой сѣрной кислоты В., даетъ этиленъ С2Н4, а 
въ другихъ условіяхъ и концентраціяхъ эѳиръ— 
С4Н100:=2С2Н60— Н20. в) З а м ѣ щ е н і я В. Если 
водяной паръ пропустить чрезъ накаленное желѣзо 
(то лее производить цинкъ и многіе другіе металлы, 
а таклее сѣра, уголь и т. п., см., напр., Водяной 
газъ), положенное въ трубку (или иной сосудъ), то 
образуется кислородное соединеніе ягелѣза (Fe304— 
окалина) и водородъ. Здѣсь взяты 2 вещества (жв-
лѣзо и вода) и пропеходятъ 2 (водородъ и лшлѣз-
ный окалинъ), а потому проще всего подобный 
явлепія разематривать какъ замѣну водорода В. 
металломъ: кислородъ былъ въ соединенін съ во
дородомъ, а остается въ соединеніи съ металломъ. 
Но можно (на что есть и нѣкоторыя основанія, 
особенно послѣ открытія диссоціаціи) разематри
вать подобные случаи какъ двойныя разложенія, 
предполагая, что В. сперва разлагается (тепло при 
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семъ поглощается), но освобождающиеся кислородъ 
сожпгаетъ металлъ (тепло при семъ развивается, и 
въ результатѣ получается термохимическая раз
ность количествъ тепла), водородъ же остается, 
какъ говорить, свободнымъ, т.-е. ни съ чѣмъ не со
единенными Если подобное разложеніе идетъ при 
температурах! ннзшихъ, чѣмъ диссоціаціонная, то. 
удобо-приложимѣе лишь первое понятіе (о замѣ-
щеніи); если л;е при высишхъ (какъ для желѣза), 
то и второе. Нѣкоторые металлы, напр., калій и 
натрій, реагируютъ на воду при обыкновенной тем
ператур!., другіе только при накаливаніи или при 
содѣйствіи третьихъ веществъ, a нѣкоторые вовсе 
не выдѣляютъ пзъ В. водорода, напр., мѣдь, ртуть, 
серебро, золото и платина. Разлпчіе это зависнтъ 
отъ того, что называютъ «сродствомъ» или хпми-
ческимъ сродствомъ. Это понимается.такъ: кисло
родъ имѣетъ опредѣленное стремление къ соедине-
нію или сродство (отчасти выражающееся мѣрою 
отдѣляемаго при соединеніи тепла) съ водородомъ 
и съ даннымъ металломъ; если первое менѣе второго, 
то В. разлагается, если же наоборотъ, то разложенія 
нѣтъ. Одно изъ очевидныхъ слѣдствін такого пред-
положенія состоитъ въ томъ, что во второмъ случаѣ 
(когда металлъ не разлагаетъ В. и его сродство къ 
кислороду менѣе, чъмъ къ водороду) водородъ дол-
женъ отнимать кислородъ отъ металлическихъ окис-
ловъ металловъ, не разлагающихъ В.—совершенно 
оправдывается. Дѣйствнтельно, водородъ, пропу
щенный черезъ накаленную окись мѣди, даетъ В. и, 
слѣдовательно, вытѣсняетъ металлъ. Но между же-
лѣзомъ и водородомъ по отношенію къ кислороду 
существуетъ конкуренция: нзбытокъ водорода вы-
тѣсняетъ желѣзо пзъ его окиси, и избытокъ желѣза 
вытѣсняетъ водородъ изъ В. или окиси водорода, 
такъ что, накаливая смѣсь водорода п желѣза съ 
количествомъ кислорода, недостаточнымъ для со-
единенія съ обоими ими, получимъ распредѣленіе 
кислорода между Fe и Н. Это случай наиболѣе 
общій и входящій въ разрядъ тѣхъ явленій хими-
ческихъ равновѣсій. который выступилъ въ новой 
химіп на первый планъ, послѣ того какъ утверди
лось понятіе о диссоціаціи. Какъ металлы способны 
вытѣснять изъ В. водородъ и имъ вытѣсняться изъ 
своихъ кислородпыхъ соединеній, такъ хлоръ спо-
собенъ вытѣснять кислородъ В. и имъ вытѣсняться, 
потому что нмѣетъ большое сродство къ водороду. 
В., насыщенная хлорнымъ газомъ, при дѣйствіи 
прямого солнечнаго свѣта, прямо даотъ кисло
родъ, хлоръ же образуетъ хлористый водородъ, 
хотя не до конца (опять случаи равновѣсія и рас-
предѣленія). Бромъ дѣііствуетъ слабѣе, a іодъ вовсе 
такъ не дѣйствуетъ, но фторъ очень легко вытѣс-
няетъ кислородъ В., какъ натрій—водородъ. Сама 
В. является какъ цѣлое въ видѣ продуктовъ реак
ций замѣщенія чрезвычайно часто во множествѣ 
случаевъ, т.-е. два тѣла А и В, реагируя другъ на 
друга, даютъ новое тѣло С и Н20, при чемъ по 
самому составу часто совершенно очевидно, что 
кислородъ, иногда съ частью водорода, берется отъ 
одного реагирующаго вещества Л, а водородъ отъ 
.В, напр., азотная кислота HN03 съ бензоломъ 
CeHG даетъ ннтробензолъ CeII5lSI02 и В., или спиртъ 
С„НГ,0 съ хлористымъ водородомъ HCl даетъ хло
ристый этплъ С2ІТ5С1 и воду Н20. Очевидно, что 
случаи этотъ близокъ къ тому, который выше раз-
смотрѣнъ какъ образованіе В. при распаде-
ніяхъ. Но и В. способна измѣнять многія другія 
цѣлыя частицы.тѣлъ, потому что дѣйствуетъ своими 
элементами и какъ цѣлое сама пмтетъ свои сродства, 
ясно видимыя въ способности В. къ соедпненіямъ. 
Такъ, напрнмѣръ, хлористый магній при накалива-

ніи съ В. даетъ хлористый водородъ, образуя окись 
магнія: MgCl2 + Я,0 = MgO + 2НС1. Такъ, при 
дѣйствіи В. на азотно-висмутовую соль даже при 
обыкновенной температурѣ вытѣсняется азотная 
кислота, и на ея мѣсто вступаютъ элементы В. 
г) С о е д и н е н і я В. Хотя при образованін В. изъ 
водорода и кислорода выдѣляется много тепла или 
скрытой (химической) энергіи простыхъ газовъ, но 
и въ самой В. заключается значительный ея за-
пасъ, влекущій В. во многія соединенія и выдѣляю-
щійся въ видѣ тепла, при семъ случаѣ образую
щегося, ибо нѣтъ основанія полагать, что оно все 
происходить изъ запаса, содержащагося въ вещѳ-
ствѣ, соединяющемся съ В. Такъ, окись натрія 
Na20 (опытъ H. H. Бекетова), присоединяя частицу 
(18 вѣсовыхъ еднницъ) воды Н20 и образуя ѣдкій 
натръ 2NaH0, выдѣляетъ 35Ѵ2С, т.-е. болѣе по
ловины того количества тепла, которое освобо
ждается при образованіи Н,0. Окиси барія и каль-
ція (известь) и безводныя кислоты (ангидриды кис-
лотъ), соединяясь съ В., также выдѣляютъ много 
тепла. Одна изъ такихъ реакцій общеизвѣстна въ 
практпкѣ подъ именемъ гашенія извести и состоитъ 
въ прямомъ соединеніи СаО съ Н,0, при чемъ 
образуется водная, или гашеная, нли~ѣдкая известь 
СаН202. Такіе виды соѳдиненій В. носятъ общее 
названіе гидратовъ и разсматриваются подъ этимъ 
словомъ. Сила, удерживающая В. въ гидратахъ, 
весьма различна въ разныхъ случаяхъ, что про
является не только въ количествѣ выдѣляемаго 
тепла, но и въ степени прочности. Такъ, ѣдкій ба-
ритъ ВаН202 при накаливаніи В. не выдѣляетъ, а 
ѣдкая известь СаН202 очень легко, гидраты глино
зема, кремнезема и т. п. того легче, хотя (Кар-
нелли) и не сразу, а лишь послѣдовательно. Гндра-
тація въ различной мѣрѣ свойственна массѣ разно-
образнѣйшихъ веществъ, и при ослабленіи мѣры 
притяжонія получаются многіе разнообразные виды 
и случаи подобныхъ соедпненій съ В. Особо при-
мѣчатательпы при этомъ, сверхъ вышеупомянутыхъ, 
четыре случая: 1) крпсталлическіе гидраты солей 
пли кр иста л л о-гп д р ат ы; 2) студенистые гид
раты или такъ назыв. коллоиды и гидрогели; 3) рас
творы или неопредѣленныя жпдкія соеднпенія ве
ществъ съ В., представляющіе малую прочность и 
всевозможные переходы къ физико-механическому 
явленію равномѣрнаго смѣшенія съ В., которые про
являются въ эмульсіяхъ, и 4) г и г р о с к о п и ч н о с т ь 
или поверхностное поглощение В. Въ .этихъ слу
чаяхъ прнсоедииенія В. видны всевозможные и 
послѣдователъные переходы отъ прочныхъ опредѣ-
ленныхъ химичеекпхъ соединений или • гидратовъ, 
подобныхъ ѣдкому бариту, къ простому пспаренію 
В. или распредѣленію ея въ воздухѣ и другихъ 
газахъ, и этотъ постепенный переходъ отъ фпзпко-
механическихъ притяженій къ тѣмъ, которыя вызы
ваются химическими силами, встрѣчаясь при опыт-
номъ изученіи вещества на каждомъ шагу, служить 
однимъ изъ важныхъ результатовъ естествозпанія, 
заставляющимъ смотрѣть на вещество какъ на 
скопленіе индивидуальностей (такъ назыв. атомовъ 
простыхъ тѣлъ или элементарныхъ атомовъ и ча-
стицъ), измѣнчивыя свойства и формы которыхъ 
указываютъ на нензмѣнную сущность вещества, до-
нынѣ постигнутую въ видѣ хнмическихъ э.ч е-
ментовъ. 

Ф н з і о л о г и ч е с к а я роль В. Всякому из-
вѣстна чрезвычайная зависимость всей жизне-
дѣятельности какъ животныхъ, такъ и растеній отъ 
В.—безъ нея смерть. Возмолшость жизни, со всею 
ея эволюціею, обусловливается не только присут-
ствіѳмъ В. и' ея содер:каніемъ въ организмахь, но 
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н ея постояннымъ возобновленіемъ, происходящимъ 
или чрезъ нринятіе В. внутрь, или чрезъ осмотиче
ское нроникновеніе ея сквозь наружные покровы 
внутрь клѣтокъ, что становится необходимымъ 
прежде всего потому, что поверхность тѣла нспа-
ряетъ В., a изверженія, напр., моча, уносятъ ее изъ 
тѣла, и еще потому, что весь обмѣнъ и ростъ частей 

. тѣла органнзмовъ происходить не иначе, какъ при 
помощи веществъ, переходящихъ въ растворъ, и въ 
этомъ-то растворенномъ (въ водѣ) впдѣ совершается 
усвоеніе всякнхъ веществъ тѣломъ органнзмовъ. 
Для такой цѣли существуютъ въ организмахъ свое
образный выдѣленія, напр., въ нашемъ тѣлѣ: слюна, 
поджелудочный сокъ и т. п., переводящія нераство-
римыя (въ водѣ) питательныя вещества въ раство-
римыя (напр., бѣлковыя вещества въ пептоны, крах-
малъ въ декстринъ и глюкозы и т. п.), въ раство
ренной формѣ поглощенное вещество переходить 
въ систему сосудовъ, по которымъ растворъ (какъ, 
напр., кровь въ тѣлѣ людей) разносится по тѣлу, 
и здѣсь растворимое вещество часто опять 
переходить въ нерастворимую форму частей тѣла, и 
совершаются всякія превращенія (напр., окисленіе 
при дыханіи, образованіе мочевины и проч.), ре-
зультатомъ которыхъ являются пагубныя (ядови
тый, напр., птомаины) организму вещества, выно-
симыя изъ тѣла опять не иначе, какъ при содѣй-
ствіи избытка извергаемой воды. Такимъ образомъ, 
В. всюду необходима, во всѣхъ дѣнствующихъ орга-
нахъ и въ каждой живущей клѣточкѣ. Если вну
тренность дерева, масса костей, волоса, раковины 
и т. п. содержать менѣе В., чѣмъ остальныя части 
тѣла, то это связано съ тѣмъ, что эти части или не 
живутъ сами по себѣ, или живутъ лишь на счетъ 
проникающихъ ихъ растворовъ, напр., кости на 
счетъ крови, сосуды съ которой въ нихъ прони-
каютъ, или дерево на счетъ камбіальнаго слоя, 
очень богатаго В. Поэтому полная зависимость 
органической жизни отъ В. находить свое объясне-
ніе въ ходѣ превращеній, въ нихъ пропеходящихъ 
и состоящихъ въ тѣхъ пли пныхъ формахъ пере-
двпженія вещества. Для этого передвиженія, при 
замкнутости органическихъ нндивндуумовъ, оче
видно, необходима жидкая В., чѣмъ уясняется пре
кращение жизнедѣятельности при превращении В. 
органнзмовъ въ ледъ, хотя и при низшихъ внѣш-
нихъ температурахъ жизнь теплокровныхъ, какъ 
извѣстно, продолжается. Сверхъ того, необходимо 
обратить вниманіе на то, что усвояемость ве
ществъ организмами обусловливается всегда вели-
кимъ избыткомъ В. или, иначе сказать, слабостью 
растворовъ. Питательная для растеній смѣсь раство-
риыыхъ солей (К, Ca, Mg, Fe и So4, Cl, N0 3 n P 0 4 ) 
только тогда служить для вызова нормальныхъ 
явленій и полной зрѣлостп, когда растворы очень 
слабы (менѣе десятыхъ процента), крѣпкіе же рас
творы тѣхъ самыхъ питательныхъ началъ — уби-
ваютъ растенія, что въ извѣстной формѣ повто
ряется и надъ животными. Это завиептъ отъ со-
отношенія между внѣшиимъ и внутреннимъ раство-
ромъ организыовъ и показываетъ вновь, что В. 
своимъ избыткомъ вполнѣ необходима для жизни. 
То же показываютъ изслѣдованія состава цѣлыхъ 
органнзмовъ и отдѣльныхъ ихъ частей, находящихся 
въ періодѣ жизнедѣятельностп. Въ 1000 кгр. вѣса 
взрослыхъ людей содержится не менѣе 700 кгр. 
В., у дѣтей гораздо болѣе, до 900 кгр.; въ крови 
болѣе 800 кгр. Приводимъ въ % вѣсовое содер
жаще В. въ нѣкоторыхъ свѣжихъ растеніяхъ и 
ихъ частяхъ: картофельные клубни 75%, свекла 
88%, огурцы 95%, кочанная капуста 85%, шпи
ната 88°/о и т. д. Д. Менделѣевъ. 

Электрохпмпческія свойства В. Съ точки 
зрѣнія теоріи электролитической диссоціаціи В. 
разематриваютъ какъ амфотерныи электролита, рас-
падающійся, хотя и въ ничтожной степени, на іоны 

H и ОН. Кольраушъ и Гейдвейлеръ нашли для при
готовленной ими чпстѣйшей В. (см. В. дистиллиро
ванная) удѣльпую электропроводность (для куба, ребро 
котораго=1 стм.) при 18° 0,038хЮ_ 6 обрат, 
омовъ. Если взять лптръ такой В. и распредѣлить 
ее между электродами, отстоящими другъ отъ друга 
на разстояніи 1 стм., то проводимость такого слоя 
была бы въ 1000 разъ больше, т.-е. 0,038ХЮ_3-
Если бы при этомъ вода была нацѣло диссоцииро
вана на іоны H и ОН, то ея проводимость (дли 
того же слоя) должна была бы быть—492 обрат, 
омовъ (492=суммѣ подвижностей іоновъ:318 водо-
роднаго и 174 гидрокспльнаго *). Чтобы найти сте
пень днссоціаціи В. при 18°, очевидно нужно 
0,038X10_3раздѣлить на 492, получимъ 0,77ХЮ-7. 
Это значить, что въ 13 милл. м. В. заключается всего 
1 гр. водородныхъ и 17гпдроксильныхъіоновъ. Зная 
степень диссоціаціи В., легко вычислить (см. Диссо-
ціація электролитическая) и ея диссоціаціонную 

+ -
С X С 

константу р- по формулѣ К = — р •—Но CHj0 о ч 0 . и н3о 
видно практически постоянно (такъ какъ лишь 
ничтожная доля молекулъ Н20 диссоциирована), и 

потому имѣемъ просто К = С X С„тт = 0,бхЮ~м 

H ОН 
при 18° и 1,1 XI О - 1 4 при 25°. Эта величина (кон
станта диссоціаціп В.) была вычислена различ
ными путями, и результаты, полученные при этомъ, 
оказались удивительно близкими: 1) по электродви
жущей силѣ цѣпи Н3 | п—КОН | пНСІ | Н2 при 18° 
К=0,64ХІО - ! 4 'вмѣсто 0,6 X Ю - 1 4 ; 2) по гидро
лизу солей слаб, кислотъ съ сильными основаніямн 
при 25° К=1Д4Х10~1 4 вмѣсто 1ДХНГ ! 4 (Арре-
ніусъ); 3) по гидролизу уксусно-метиловаго эѳпра 
1,4Х10-14 при 25° (Вантъ Гоффъ). Будучи сама 
весьма слабымъ электролитомъ, В. является 
типичнѣйшимъ «диссоцінрующимъ» или «іонирую-
щимъг растворителемъ. Кислоты, основанія и соли, 
растворенныя въ водѣ, проводятъ токъ, реагируютъ 
между собой практически моментально и вообще 
обнаруяиіваютъ всѣ признаки того состоянія электро
лита, которое, согласно теоріп Арреніуса, объяс
няется диссоціаціей молекулъ его на іоны. Такое 
свойство В. связываютъ, съ одной стороны, съ вы
сокой діэлектрпческой константой (Дж. Дж. Том-
сонъ, Нернстъ) В. (К=80 для электрическихъ волнъ, 
длина которыхъ > 10 м. и на нѣсколько единицъ 
больше для короткихъ волнъ съ длиною <С 1 м.), 
съ другой — съ ея ассоціаціей. Ассоціація В. 
подтверждается цѣлымъ рядомъ доказательствъ, изъ 
которыхъ приведемъ: 1) согласно правилу Троутона, 
частное отъ раздѣленія молекулярной скрытой те
плоты испаренія на температуру ея кипѣнія по абс. 
шкалѣ есть величина постоянная въ среднемъ=20,65. 
Для В. эта величина гораздо больше и равна 25,9; 

J) 1 граыміовъ водорода, распределенный въ литрѣ В., налитой 
между электрод іми, отстоящими другъ отъ друга па 1 сты., обусло-
вплъ бы проводимость 318 обрат, омовъ прл 18°, а соотв. величина 

для 1 грамміоиа ОН была бы:=174. 
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2) по Этьевзу и Рамзаю температурный коэффи-

ціентъ молекулярной поверхностной энергіи — т г — 
(у—поверх, натяженіе, V—молек. объемъ, t—темпе
ратура) представляетъ константу, не зависящую 
отъ природы жидкости п близкую къ 2,12 (если тем
пературу считать, начиная отъ критической). Для В. 
эта величина=0,9—1,2, если В. придать формулу 
Н20. Наоборотъ, получаются величины болѣе близкія 
къ 2,12, если принять, что молекулы В. полнмери-
зованы; 3) съ повышеніемъ атомнаго вѣса въ 
VI группѣ отъ S къ Se и Те температура кипѣнія во-
дородистыхъ соедпненій возрастаетъ. В. показы-
ваетъ рѣзкое уклонекіѳ изъ всего ряда, и это мо-
жетъ быть также объяснено ассоціаціей ея моло
ку лъ. По всей вѣроятностн молекулы В. отвѣчаютъ 
не формулѣ Н.,0, a болѣе сложной (Н„0)„ быть-мо-
жетъ, отчасти (Н20)4 и т. д. Это обстоятельство ука
зываешь на то, что въ молекулѣ В. нмѣются еще 
такъ назыв. остаточныя или дополннтельныя ва
лентности, не насыішзиныл или не вполнѣ насыщен-
ныя. За счетъ такпхъ валентностей производныя В., 
напр., метиловый эѳиръ СН3—О—СН3, образуютъ 
продукты присоединенія, въ которыхъ нѣкоторые 
химики (Колли, Байеръ и др.) хотятъ видѣть про-
явленіе четырехатомности кислорода. Одно та
кое соеднненіе, полученное еще въ 1875 г. Фриде-
лемъ, обладало бы въ такомъ случаѣ строеніемъ 

/0{ • Нѣкоторые полагаютъ, что кислоты, 
С Н 3

7 Х С 1 
напр., HCl, образуютъ съ В. подобныя же со-

H / C l 
сдиненія: , 0 ^ . Въ послѣднее время въ наукѣ 

H 7 Х Н 
все болѣе и болѣе получаетъ право гражданства 
тотъ взглядъ, развитый особенно А. В е р п о р о м ъ, 
Ф. К о л ь р а у ш е м-ъ, П. И. В а л ь д е н о м ъ, 
Д ж о н с о м ъ и др., что самый процеесъ іони-
заціи тѣсно связанъ съ гидратаціей, съ присоеди-
ненісмъ молекулъ В. къ растворенному электролиту, 
при чемъ молекулы эти разъединяютъ іоны другъ 
отъ друга, окружая ихъ какъ бы оболочкой. Съ этой 
точки зрѣнія становится понятной связь между 
ассоціаціей и іонизнрующей способностью В., ибо 
весьма вѣроятно, что прпсоединеніе В. къ іонамъ 
происходить за счетъ тѣхъ ate дополнптельныхъ 
единицъ сродства, которыми удерживаются моле
кулы Н20 въ болѣе сложныхъ аггрегатахъ. Ж. 2. 

' Вода въ природѣ. На поверхности земли В. 
встрѣчается во всѣхъ трехъ физическихъ состоя-
ніяхъ. Въ видѣ паровъ В. носится въ воздухѣ; 
въ жидкомъ вндѣ она наполняетъ океаны и моря, 
озера и рѣки, выбивается нзъ-подъ земли въ впдѣ 
ключей. Въ твердомъ видѣ В. покрываетъ вершины 
горъ, достигающихъ извѣстнаго предѣла высоты, а 
въ околополярныхъ странахъ составляетъ своего 
рода горную породу. Было время, какъ намъ гово
рить геологія, когда вся масса В. находилась въ 
парообразномъ состояніи въ атмосферѣ и лишь съ 
теченіемъ времени по мѣрѣ охлазкденія земли, а съ 
ней и атмосферы, В. выпала изъ атмосферы и оса-
дилась на аемную поверхность. Это выдѣленіе В. 
изъ атмосферы мы наблюдаемъ въ видѣ тучъ, обла-
ковъ, тумановъ, росы, инея, дождя, снѣга и града. 
На напшхъ глазахъ происходить круговорота В. въ 
прпродѣ: испаряясь съ громадной водной поверх
ности, представляемой океанами и морями (по по-
слѣднимъ даннымъ, изъ 510 милл. кв. км. всей поверх
ности земли 3G4 милл. кв. км. приходится на долю 
В.), В. переходить въ атмосферу, откуда обратно 
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осаждается, при чемъ, встрѣчал сушу, собирается 
въ ручьи, рѣки, отводящіе ее обратно въ моря и 
океаны, откуда она испарялась. Разсматрпвая В. 
въ прнродѣ, естественно остановиться на этихъ 
трехъ стадіяхъ ея круговращенія. Первая стадія— 
В. въ атмосферѣ, гдѣ происходить ея восходящій 
отъ земли и нисходящін токъ; вторая стадія—В., 
текущая по земной поверхности, и, наконецъ, третья 
стадія—В., уже собравшаяся въ гигантскіе водоемы, 
которые мы называемъ морями и океанами. В., на
ходящаяся въ атмосферѣ и изъ нея выдѣляющаяся 
въ видѣ росы, инея, снѣга, дождя и града, носить 
названіѳ атмосферной. Количество атмосферной В., 
ежегодно выпадающей, измѣняется въ зависимости 
отъ географическаго положенія данной мѣстностн; 
оно измеряется вышиной столба В., даваемой осад
ками. Приведемъ нѣсколько примѣровъ, которые 
покажутъ, въ какихъ предѣлахъ колеблется годовое 
количество водныхъ осадковъ, выражая въ санти-
метрахъ высоту слоя выпавшей В.: Черрапонжн 
(Бенгалія) 1203, Берлинъ—59, Александрія—21. Для 
Россіи: наибольшая—Ватумъ—240, Сочи—207, Гу-
дауръ (Тифл. губ.)—144; среднія: Москва—53, С.-Пе-
тербургъ—47; наименьшія: Кола (Арханг.), Петро-
Александровскъ (Аму-Дар. обл.)—6. Когда водяные 
пары сгущаются въ высшпхъ слояхъ атмосферы и па-
даютъ на земную поверхность въ видѣ дождя, града 
или снѣга, то они достигаютъ земли, всегда содержа 
въ растворѣ большее или меньшее количество газовъ 
изъ атмосферы. Количество газа, содержащаяся въ 
дождевой В., зависитъ отъ растворимости этого газа 
въ В., а также отъ того, въ какой пропорціи самъ 
газъ находится въ атмосферѣ; это количество, при 
прочихъ равпыхъ условіяхъ, будетъ тѣмъ больше, 
чѣмъ ниже температура дождевой В., п чѣмъ выше 
атмосферное давленіе. Въ дождевой В., собираемой 
вдали отъ городовъ, больше всего будетъ азота и 
кислорода; кромѣ нпхъ, будетъ еще всегда присут
ствовать малое количество углекислоты. На ряду съ 
газами дождевая В. содержитъ (въ растворенномъ 
или во взвѣшенномъ состояніи) разлпчныя твердыя 
вещества, увлекаемыя изъ атмосферы. Количество 
примѣсей не постоянно для разныхъ дождей, росы 
и инея; оно измѣняется довольно значительно въ 
зависимости отъ количества сгустившейся и выпав
шей атмосферной В., времени года и т. п. В. лѣт-
нихъ дождей отличается отъ В. зимннхъ долсдей 
болыпимъ содержаніемъ какъ вообще всѣхъ твер-
дыхъ веществъ, такъ и болыпимъ содержаніомъ 
углеродпетыхъ веществъ, амміака и азотной кислоты. 
Первое объясняется большею сухостью почвы, 
слѣдовательно, и болыпимъ количествомъ пыли, но
сящейся въ атмосферѣ лѣтомъ. Высокая лѣтняя 
температура обусловливаетъ болѣе интенсивное раз-
витіѳ процессовъ гніенія, доставляющихъ атмосфер
ной В. амміакъ. Число грозъ, несомпѣшю, больше 
лѣтомъ, чѣмъ въ осепніе и зпмніе мѣсяцы, а потому 
п содержаніе азотной кислоты, образующейся при 
электрпчеекпхъ разрядахъ въ атмосферѣ, увеличи
вается въ лѣтніе мѣсяцы. Повышеніо содержанія 
углерода въ лѣтней дояедевой В. рядомъ съ пони-
женіемъ содержанія азота, входящаго въ составь 
органичеекпхъ т.еіцествъ, говорить въ пользу того, 
что лѣтомъ въ дождевой В. больше свѣжихъ расти-
телыіыхъ веществъ, а зимой органическія прнмѣси 
къ атмосферной В. состоять,главнымъ образомъ,нзъ 
продуктовъ гніенія. Что касается состава В. 
одного и того же доледя въ зависимости отъ того, 
когда мы ее собираемъ, то необходимо замѣтить 
слѣдующее. Дождь увлекаетъ изъ атмосферы не 
только нѣкоторое количество составляющихъ ее га
зовъ, но и все, что въ ней находится; чѣмъ дольше 
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лдетъ дождь, тѣмъ все меньше и меньше остается ; 
въ этомъ мѣстѣ различныхъ примѣсей къ атмосфер
ному воздуху. Собирая первыя и послѣдующія порціп 
одного и того же дождя, мы замѣтимъ въ послѣдннхъ 
уменыпеніе примѣсей. Такъ, Буссенго (ßoussin-
gault) собралъ п изслѣдовалъ пять порцій одного и 
того же дождя, и оказалось, что первая порція со
держала 6,6 гр. амміака въ тоннѣ, вторая 3,07, 
третья 1,4, четвертая 0,39 п пятая 0,36. Съ другой 
стороны, чѣмъ ближе къ почвѣ, откуда выдѣляется 
амміакъ, тѣмъ больше дождевая В. будетъ содержать 
NH3. Снѣгъ также содержите NH3. очевидно такъ же 
проникающій туда изъ почвы. Интересно, что въ 
снѣгу на верши вахъ горъ, глетчеровъ и т. п. содер
жатся лишь слѣды амміака. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
жжется много каменнаго угля, въ атмосферу, на 
ряду съ прочими продуктами горѣнія, выдѣляется 
сѣрішстый газъ, окисляющійся въ воздухѣ въ сѣр-
ную кислоту, которая такимъ образомъ и попадаетъ 
въ атмосферную В. Вблизи одной химической фаб
рики Schmitu'oMb было найдено въ тоннѣ дожде
вой В. 70 гр. сѣрной кислоты. Дождевая В. въ Лп-
верпулѣ содержала въ 1 тоннѣ 35 гр., въ Нью-Кэстлѣ 
на Тайнѣ 430. въ Манчестерѣ 50, и притомъ, боль
шею частью, въ свободномъ состояніп и т. д. Зна
чительную часть солей, содержащихся въ атмосфер
ной В., составляетъ хлористый натрій. См. также В. 
питьевая. О В. въ источникахъ, рѣкахъ, моряхъ и 
почвѣ см. соотвѣтствующія статьи. О сточныхъ В. 
см. Канализація. 

Вода какъ геологическій дѣятелъ. Атмосферная 
В., выпавшая на поверхность земли, частью испа
ряется, частью проникаетъ въ почву н далѣе въ 
нѣдра земной коры по трещинамъ и порамъ гор-
ныхъ породъ, и, наконецъ, частью стекаетъ по зем
ной поверхности съ мѣстъ возвышенныхъ въ 
болѣе низкія, образуя ручьи, рѣки, озера, моря и 
океаны. При этомъ В. проявляетъ двоякаго рода 
дѣятельность: химическую п механическую. В., про
никающая въ глубь земли, циркулируя чрезъ массу 
горныхъ породъ, производить въ нихъ цѣлый рядъ 
химпческихъ измѣненій. Хотя немногія составныя 
части горныхъ породъ поддаются растворяющему 
дѣііствію чистой В., но почти всѣ минералы всту-
паютъ въ обмѣнное разложеніе пли даже непосред
ственно извлекаются В., содержащей въ растворѣ 
углекислоту, кислородъ и другія химнческія соеди-
ненія, которыя захватываются В. частью изъ атмо
сферы, частью изъ почвеішаго слоя. Растворяя или, 
какъ говорятъ, выщелачивая нѣкоторыя составныя 
части горныхъ породъ, В. переносить пхъ далѣе 
и приводить ихъ въ сопрнкосновеніе съ минера
лами иного химическаго состава; между тѣмн и 
другими происходить взаимный обмѣнъ веществъ, 
вслѣдствіе чего образуются новые минералы. Про
исходящее при этомъ процессы, извѣстные въ гео-
логіи подъ именемъ метаморфизма горныхъ по
родъ, продолжаясь непрерывно въ теченіе долгихъ 
геологпческихъ періодовъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
совершенно измѣнили первоначальный ихъ минера
логически! составь и структуру; въ другихъ случаяхъ 
измѣненія коснулись лишь отдѣльныхъ минѳраловъ, 
на мѣстѣ которыхъ образовались вторичные мине
ралы и псевдоморфозы. Въ результатѣ той же хи
мической дѣятельностн подземныхъ В. громадныя 
толщи горныхъ породъ, наиболѣе легко раствори-
мыхъ, съ теченіемъ времени выносятся В., а на 
ихъ мѣстѣ образуются выемки въ видѣ различнаго 
рода пустотъ и пещеръ. Разрастаніе этихъ пустотъ 
идетъ до извѣстныхъ предѣловъ, за которыми 
слѣдуютъ обвалы вышележащихъ породъ. Обвалы 
вызываютъ сотрясеніе сосѣднихъ участковъ земной 

коры, а если пустоты лежать недалеко отъ земной 
поверхности, то образуются и провалы. Съ дру
гой стороны, подземныя В., встрѣчая уже гото-
выя пустоты въ земной корѣ, стремятся кхъ запол
нить, отлагая часть переносимыхъвърастворѣ химпче
скихъ соединен!il въ видѣ сталактптовъ, сталагмп-
стовъ, жеодъ, миндалинъ, жплъ, штоковъ и залежей. 
Совершивъ свою разнообразную работу, большая 
часть подземныхъ В., при благопріятныхъ усло-
віяхъ, соединяется въ цѣлыя струп п выходитъ на 
земную поверхность въ видѣ ключей и источниковъ, 
Здѣсь, вслѣдствіе рѣзкаго измѣненія давленія и со-
прпкосновенія съ атмосферой, большая часть раство-
ренныхъ въ В. солей выиадаетъ въ видѣ осадковъ— 
туфовъ, остальная уносится наземными В. въ моря 
и океаны. Нѣкоторая часть подземныхъ В., проник
шая наиболѣе глубоко въ нѣдра земли, возвращается 
на земную поверхность ииымъ путемъ, а именно, въ 
видѣ пара при вулканпческнхъ изверженіяхъ; весь 
механпзмъ доставленія на земную поверхность 
расплавленныхъ массъ при изверженіяхъ ставится 
болыпинствомъ современныхъ' ученыхъ въ зави
симость отъ присутствія въ этихъ массахъ паровъ 
В. В., текущія по земной поверхности, пронзво-
дятъ также двоякаго рода работу—химическую 
и механическую; но, въ противоположность под-
земнымъ В., механическая деятельность здѣсь 
преобладаетъ. Подъ вліяніемъ процессовъ вывѣт-
риванія, въ которыхъ химическая и механическая . 
дѣятельность В. играетъ существенную роль, ; 
верхніе слои горныхъ породъ, непосредственно • 
подвергающееся дѣйствію атмосферы и атмо- • 
сферныхъ осадковъ, являются разрыхленными, ! 
сильно нзмѣненнымп и представляютъ вполнѣ 
подготовленный матеріалъ для механической дѣя-
тельности наземныхъ В., вырая;ающейся размыва-
ніемъ поверхностныхъ горныхъ породъ, пере-
несеніемъ размытыхъ частицъ и отложеніомь ихъ 
въ другомъ мѣстѣ въ измельченномъ, измѣненномъ 
видѣ, въ формѣ слоистыхъ осадковъ. Не только 
широкія рѣчныя долины, глубокія ущелья и овраги 
являются продуктами размывающей дѣятельностн 
наземныхъ, текущихъ В., но и вся земная поверх
ность носить ясные слѣды той же дѣятельностн. 
Калгдая струйка дождевой или сиѣговой В. захва
тываете въ своемъ теченіи частицы поверхностныхъ 
горныхъ породъ, и, какъ ни мелки эти частицы, 
какъ ни ничтожно ихъ количество въ каждой 
струйкѣ—этимъ путемъ, въ теченіе многихъ тысяче-
лѣтій геологический дѣятѳльности В., смыты цѣлые 
горные хребты и отложены на большей части по
верхности земного шара толщп глинъ, песковъ и' 
другпхъ слоистыхъ породъ въ нѣсколько тысячъ 
мотровъ мощностью. Скопляясь на земной поверх
ности при извѣстныхъ условіяхъ въ формѣ льда, 
В. и въ этомъ видѣ производить на землѣ громад
ную механическую работу, сглаживая и отполиро
вывая при своемъ движеніи твердыя скалы, 
истирая болѣе мягкія породы и перенося ихъ на 
сотни верстъ въ видѣ крупныхъ обломковъ-валу-
новъ и мельчайшей ледниковой пыли. Дѣятельность 
ледлпыхъ массъ въ настоящее время мало замѣтна, 
но въ предшествовавшую геологическую эпоху она 
проявлялась на весьма обширномъ пространств'!;, и, 
какъ полагаютъ, большая часть рыхлыхъ поверх
ностныхъ породъ Европ. Россіи обязана своимъ 
происхожденіемъ дѣятельностн ледннковъ. Такимъ 
образомъ геологическая деятельность В. носить 
звоякій характеръ. Въ глубинѣ земной коры В. 
одѣнствуетъ обмѣну веществъ и постоянному из-

мѣненію горныхъ породъ. Сущность дѣятельности 
наземныхъ В. заключается, напротивъ, въ раз-. 
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рушеніи и размываніи горныхъ породъ. В. 
при этомъ стремится сгладить всѣ неровно
сти земной поверхности, обязанный своимъ про-
исхожденіемъ другимъ важнымъ геологическимъ 
факторамъ: вулканизму и дислокаціоннымъ про-
цессамъ. 

Вода дистиллированная или п е р е г н а н -
н а я—т.-е. очищенная отъ примѣсей посредствомъ 
перегонки. Природная В. (рѣчная, ключевая, 
колодезная, a тѣмъ болѣе морская) содержитъ 
въ растворѣ большее или меньшее количество 
примѣсей, присутствіе которыхъ дѣлаетъ В. не
годной для многнхъ примѣненій, какъ-то: въ нѣко-
торыхъ химическихъ производствахъ, въ аптечномъ 
дѣлѣ, особенно же для научныхъ цѣлей. Простой 
перегонки, которую производить въ особыхъ кубахъ 
(по большей части, ыѣдныхъ, луясеиыхъ), съ холо
дильниками [оловянными или лужеными Ч—с̂ м. рис.], 

Перегонка воды. Вода, нагрѣваѳыая въ котлѣ В, кипнтъ н превра
щается въ паръ, направляющейся чѳрезъ АС въ холодильипкъ D н 

8дѣсь вновь сгущагощійся въ воду. Послѣдняя вытекаетъ въ О. 

достаточно, чтобы освободить В. отъ наиболѣе 
вредныхъ нелотучихъ иримѣсей. Но если желаютъ 
пмѣть В. болѣе чистую, то необходимо принять 
мѣры для удаленія прпмѣсей летучихъ, къ како-
вымъ относятся особенно амміакъ, углекислота и 
нѣкоторыя органическія соединенія. Для удаленія 
NH3 къ В. до перегонки прибавляютъ какой-
либо нелетучей кислоты, напр., сѣрной, щавелевой 
или же квасцовъ, сѣрно-алюмнніевой соли и т. п. 
(Al, (S04)3 въ В. подвергается гидролизу, образуя 
ri2S04, иначе говоря, давая начало накопленію 

свободныхъ іоновъ H, отчего растворъ реагируетъ 
кисло и пріобрѣтаетъ способность удерживать 
амміакъ). Для удержанія С02 рекомендуется пере
гонять воду съ известковой" или баритовой водой 
(Гулеттъ). Наконецъ, органическія вещества устра
няются прибавлсніемъ къ подлежащей перегонкѣ 
В. марганцовокаліевой соли (КМп04) въ не-
большомъ избыткѣ. Очищенная такпмъ образомъ 
В. пригодна для большинства примѣненій, но она 
еще далеко не совершенно чиста. Присутствіе въ 
ней примѣсой, не распознаваемыхъ путѳмъ хими-
ческаго анализа, легко обнарулшвается, если при-
мѣннть чувствительный методъ электропроводности. 
Кольраушъ, потратившій много лѣтъ на прнго-
товленіе идеально - чистой В., послѣ многократ-
пыхъ перегонокъ въ безвоздушномъ пространств!, съ 
соблюденіемъ самыхъ тщательныхъ мѣръ предосто
рожности, получилъ (съ Гейдвейлеромъ), наконецъ, 

1) Стекляцныѳ хододилі.ппвн нѳ вводятся, такъ какъ В., осо-
беппо горячая, разъ-Ьдаетъ стокло, вымыііая пзъ иѳго растворнмыя 
части (глаішымъ образомъ, щелочи). 

В., удѣльная электропроводность которой равна 
0,01 X 10"6 обрати, омовъ при 0° 

0,038 X Ю - 6 > » » 18°. 
«Одинъ миллиметръ такой В. (толщина слоя его = 
1 мм., а поперечное сѣченіе = 1 кв. мм.) обла-
даетъ такнмъ лее сопротивленіемъ, какъ мѣдная 
проволока тон же толщины (1 мм.) и длиною въ 
40 000 000 километровъ. Такую проволоку можно 
было бы 1000 разъ обмотать вокругъ земного шара». 
Изъ этого прпмѣра видно, насколько трудно бы-
ваетъ приготовить тотъ пли другой хпмическій ин-
дивидуумъ въ состояніи абсолютной чистоты, даже 
въ томъ случаѣ, когда дѣло пдетъ о весьма доступ-
номъ веществѣ.—Изъ того обстоятельства, что нп-
чтожнаяпримѣсь электролитовъ можетъ весьма сильно 
повысить проводимость В., ясно, что всякій разъ, 
когда В. требуется для изслѣдованій надъ электро
проводностью водныхъ растворовъ, очистка ея должна 
совершаться особенно тщательно. Кромѣ употребле-
нія вышеупомянутыхъ средствъ, для удаленія ле
тучихъ прнмѣсей, необходимо перегонку повторять 
нѣсколько разъ, защищая пріемники отъ доступа 
СО, и летучихъ щелочей (NH3, ампновъ и т. п.). 
Нернстъ совѣтуетъ очистку В., предварительно 
перегнанной, заканчивать вымораживаніемъ, сливая 
и отбрасывая порцін, замерзающія послѣдиимп и 
раньше всего оттанвающія. Такнмъ путемъ удается 
получить В., весьма чистую, которая въ нѣмецкой 
лнтературѣ извѣстна подъ названіемъ «Leitfähig-
keitswasser». Ея удѣльная электропроводность 
колеблется, примѣрпо, меи̂ ду 0,5 — 2,0 X Ю - 6 °б~ 
ратн. омовъ. Хранить такую воду (какъ и во
обще дистиллированную воду) рекомендуется въ 
плотно закрытыхъ сосудахъ изъ устойчиваго стекла, 
предварительно обработаиныхъ слабыми кислотами 
и тщательно пропаренными (т.-е. обработанными 
горячимъ водянымъ паромъ). При несоблюденін 
этнхъ предосторожностей въ воду легко переходить 
примѣси пзъ разъѣдаемаго стекла, а также изъ 
воздуха.—Для медицинскихъ цѣлей требуется иногда,, 
напр., для подкожныхъ впрыскиванііі, дистиллиро
ванную В. с т е р и л и з о в а т ь , т.-е. путемъ на-
грѣванія до высокой температуры (повторнымъ на-
грѣваніемъ до 100° или однократнымъ до 120° 
въ теченіе 15—20 мин. въ автоклавѣ) убивать 
въ ней зародыши бактерій и другихъ мнкро-
организмовъ. Л. Ч. 

Вода питьевая. Для питья и для хозяйствен-
ныхъ цѣлей служптъ В. открытыхъ водоемовъ 
(рѣки, озера, пруды), грунтовая—колодцевъ, клю
чей, артезіанскихъ скважпнъ, и атмосферная В. 
(долсдевая). Всѣ эти В. происходятъ изъ атмосфер
ной В., которая, однако, претерпѣваетъ измѣненія, 
приходя въ соприкосновеніе съ воздухомъ и поч
вою или оставаясь долго въ открытыхъ водоемахъ. 
Доладевая В. содерлштъ въ себѣ: 1) растворимые 
газы воздуха: обыкновенно, въ ихъ составъ входятъ 
63% азота, 34%. кислорода и до 3% С0а; 2) слу
чайный примѣси, напр., амміакъ; 3) кислоты—азот
ную, азотистую, сѣрную, послѣднюю въ фабричныхъ 
центрахъ; 4) взвѣшенныя пылевыя примѣси. Всѣ по-
слѣднія вещества имѣются обыкновенно въ ничтол;-
ныхъ колпчествахъ. Унавъ на поверхность земли, ме
теорная В. частью вновь испаряется въ атмосферу, 
частью сбѣгаетъ въ рѣки и другіе водоемы, частью 
просачивается въ почву до водонепроницаемаго 
слоя, по пути растворяя въ себѣ различныя веще
ства изъ почвы п отдавая ей въ обмѣнъ нѣкоторыя 
свои составиыя части и прпмѣси (О, NH3, пыль 
и пр.). Почвенная В. появляется вновь на поверх
ность черезъ ключи и артезіанскіе колодцы. Обык-
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новенно въ почвенной В. растворены щелочнозе-
мельныя, углеішслыя н сѣрнокислыя солн, а также 
слѣды щелочныхъ солей. Лишь при встрѣчѣ съ за
лежами пзвѣстныхъ солей В. насыщается ими въ 
такой значительной мѣрѣ, что превращается въ 
минеральную. При обыкновенныхъ условіяхъ раство
римость почвенныхъ породъ настолько мала, что 
содержаніе минеральныхъ веществъ въ почвенной 
В. очень нсзвачительно. Если же В. встрѣчаетъ 
почву, богатую залежами извести, мѣла, гипса, по
варенной соли, то она можетъ обогащаться мине
ральными веществами въ болѣе или менѣе значи
тельной степени. Такъ, напр., на 1 литръ почвенной 
В. приходится по Рейхарду: 

Въ породахъ: 

Гранить . . . . 
Изиестиякъ. . . 
Доломить. . . . 

П
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24,4 
325,0 
418,0 

2365,0 

IS 
0 
0,2 
2,3 

Слѣды 
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ръ
. 

3,3 
3,7 

Слѣды 
161,0 

îi 
3,9 

13,7 

Слѣды 
1108,3 

• я 
Ен 
О 
О « 

9,7 
129,0 
140,0 
766,0 

М
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2,5 
29,0 
65,0 

122,5 

Ж
ес

тк
ос

ть
. 

1,25° 
16,95" 
23,10° 
92,75° 

ЭТИ цифры показываютъ тѣсную зависимость 
мішералнзаціи В. для питья отъ состава почвы. 
Обогащаясь въ почвѣ углекислотою, В. еще легче 
растворлетъ углокнелыя соли щелочныхъ земель, 
становясь «жесткою». Кромѣ перечисленныхъ ве
ществъ, почвенная В. загрязняется еще продуктами 
разложения органическихъ соединеній, которыя подъ 
вліяніемъ біологпческихъ процессовъ даютъ въ ко
нечной стадіи кислоты сѣрную, фосфорную, азот
ную; если же почва перегружена органическими 
отбросами, и разложеніе ихъ вслѣдствіе этого идетъ 
неполное, то въ В. появляются азотистая кислота, 
амміакъ и органпческія вещества. Зная составъ 
прнмѣсей къ В., можно, слѣдовательно, судить о 
степени загрязненія почвы: большая жесткость В., 
много хлора, солей сѣрной и азотной кислоты при 
отсутствіи амміака, азотистой кислоты и органиче
скихъ веществъ, указываютъ на то, что хотя почва 
и загрязнена, но процессы біологнческой перера
ботки, мішерализаціи ея идутъ до конца; нахожде-
ніе же азотистой кислоты и амміака на ряду съ 
большой окнеляемостью В. всегда связано съ силь-
нымъ загрязноніемъ почвы п недостаточнымъ ея 
окисленіемъ. Лишь въ рѣдкихъ случаяхъ находятъ 
въ стерильной В. артезіанскпхъ колодцевъ прп-
мѣсь SH2, амміака и азотистой кислоты, образую
щихся путемъ вторичнаго возстановленія окислен-
ныхъ до предѣла соединений, внѣ всякой связи съ 
загрлзненіемъ почвы. Эти данныя должны быть 
всегда принимаемы въ соображеніе при оцѣнкѣ 
пригодности почвенныхъ В. для питья, на ряду съ 
колнчествомъ и видами тѣхъ микробовъ, которые 
загрязняются на поверхности земли. Изъ изложен-
наго ясно, что наилучшею В. въ санитарномъ отно-
шеніи является чистая, стерильная, глубокая поч
венная В., получаемая изъ ключей или буреніемъ 
(портоновскіе или абнссинскіе колодцы, изъ кото-
рыхъ В. выкачивается насосомъ, или артезіанскіе, 
дающіе иногда самотекомъ струю В.), если по ми
неральному составу она является вполнѣ пригод
ною для питья н хозяйственныхъ цѣлей н не 
нмѣетъ елншкомъ высокой температуры; къ сожа-
лѣнію, артезіанская В. очень часто содержитъ сѣ-
роводородъ, зкелѣзо и др. примѣси, дѣлающія ее 
непригодною для нитья, и можетъ имѣть высокую 
температуру, если колодецъ очень глубокъ. Рѣчная 

и озерная В. образуются частью почвенного В., 
частью дождевою, которая сбѣгаетъ но поверхно
сти почвы, унося съ собою множество взвѣшен-
ныхъ веществъ и загрязнений, особенно въ весен
нее время разлива. Рѣкн и озера, соприкасающаяся 
съ населенными пунктами, сильно загрязняются, 
кромѣ того, сточными В. изъ жилыхъ домовъ и 
фабрнкъ. Вслѣдствіе этого рѣчная В. можетъ со-
дерлсать мало кислорода, зато много углекислоты 
и амміака. Растворенныхъ веществъ въ рѣчной В, 
меньше, чѣмъ въ почвенной (ключевой), при чемъ 
преобладаетъ углекислая и сѣрнокпслая известь; 
въ невской В. этііхъ веществъ не болѣе 100 мил-
лиграммовъ въ литрѣ. Жесткость В. рѣкъ тоже обык
новенно ниже ключевой, въ.среднемъ 7—10°; зато 
количество окпеляемыхъ органическихъ веществъ 
значительно больше, чѣмъ въ почвенной В. (до 150 
мнллиграммовъ на литръ и больше); на ряду съ 
ними населяютъ рѣчную В. п разнообразные ми
кробы. Органическія загрязненія могутъ мало-по
малу дѣлаться меньше, такъ какъ въ В. рѣкъ идеи 
непрерывно процеесъ окисленіл и переработки ихъ 
микробами (самоочищеніе рѣкъ) за счетъ раство-
реннаго въ В. кислорода воздуха. Изъ всего ска-
заннаго ясно, что В.рѣкъ и озеръ можетъ быть 
употребляема для питья только послѣ ея очищепіл. 
Морская В. годна для питья только послѣ опрѣснѣ-
нія въ особыхъ аппаратахъ. При выборѣ источника 
водоснабжения возникаете всегда вопросъ о томъ, 
какимъ требованіямъ должна удовлетворять добро
качественная питьевая В. Прежде всего она должна 
быть вкусна, по возможности безцвѣтна, бозъ за
паха, прозрачна, не должна содержать много ми
неральныхъ примѣсей, не должна вызывать ника-
кпхъ болѣзнениыхъ явленіЙ, особенно инфекціон-
ныхъ, я имѣть не слишкомъ высокую температуру 
(maximum 10—11°). Вкусъ В. завнеитъ отъ раство
ренной углекислоты и отчасти отъ бѣдностн мине
ральными составными частями; чрезмѣрная прнмѣсь 
солей желѣза, т.-е. 3—5 миллнгр. на литръ, дѣлал 
В. невкусною и негодною для стирки, вмѣстѣ съ 
тѣмъ вредна и для водопроводныхъ трубъ, въ ко-
торыхъ легко развиваются массами водоросли 
(Crenotlirix polyspora); такая В. должна быть очи
щена отъ желѣза. Задача эта не легка, если въ В. 
есть и гумнновыя вещества изъ торфяной почвы. 
Что касается высшпхъ предѣльныхъ цифръ допу
стимости различныхъ обыкновенныхъ составныхъ 
частей плотнаго остатка въ питьевой В., то онѣ въ 
общемъ слѣдующія, въ миллиграммахъ на литръ В.: 
плотнаго остатка 500 миллнгр., органическихъ ве
ществъ 50, азотной кислоты 4, хлора 2—8, сѣрной 
кислоты 2—63, жесткость 18°. Содерлсаніе всѣхъ 
этихъ веществъ и должно быть опредѣлено для 
того, чтобы составить себѣ суліденіе о качествах! 
В. и пригодности еядля питья. Взвѣшенныя ве
щества опредѣляются путемъ отфнльтровыванія 
ихъ на высушенный взвѣшенный фильтръ; послѣ 
промывки дистиллированною В. высушпваютъ оста-
токъ до постояпнаго вѣса п взвѣшнваютъ. Сухой 
остатокъ определяется выпариваніемъ опредѣлен-
наго объема В. (200 куб. сант., если вода л<есткая, 
1 литръ—когда она мягкая) и высушиваніемъ его 
до постояпнаго вѣса при 100° или 110° въ супіиль-
номъ шкафу. Потеря вѣса сухого остатка послѣ 
осторожнаго прокаливанія его при едва темно-
красиомъ каленіи и степень обуглпванія (почернѣ-
нія) даетъ возможность судить о содержаніп въ 
немъ органическихъ примѣсей. Потеря не должна 
превышать 10—15%. Очень важный момонтъ апа-
лпза составляетъ опредѣлепіе жесткости В., зави
сящей отъ прнсутствія щелочно-земельныхъ солей 
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{Ca п Mg);, такъ какъ часть нхъ представляется 
обычно въ видѣ двууглекислыхъ соедннонііі, выпа-
дающнхъ при кипяченін, то различаюсь общую 
ж е с т к о с т ь свѣжей пробы В., у с т р а н и м у ю , 
зависящую отъ содергканія двууглекислыхъ солей, 
н п о с т о я н н у ю , представляющую разность между 
общей и устранимой жесткостью. Жесткость обозна
чается въ градусахъ, при чомъ за 1 градусъ прини-
маютъ содержаніе одной вѣсовой части окиси каль-
ція (СаО) въ 100000 частяхъ В. (—нѣмецкій .гра
дусъ, 10' миллпгр. въ 1 лнтрѣ) пли углекислаго 
кальція (СаС03) въ томъ же объемѣ (=француз-
скій градусъ). Само опредѣленіе жесткости осно
вано на томъ принципѣ, что легко пѣнящіяся ще-
лочныя мыла даютъ съ щелочно-земельнымн осно
ваниями нерастворимыя въ В. жнрнокислыя соли, 
неспособныя пѣниться. Количество титрованнаго 
раствора мыла, потребное для приданія испытуе
мой В. способности при взбалтываніи образовать 
не исчезающую пѣну, и опредѣляетъ степень ея 
лсесткости. Количество извести и магнезіп отдѣльно 
опредѣляются по способу Вннклера, тнтрованіемъ 
растворомъ мыла въ ирисутствіп сегнетовой соли 
и ѣдкаго кали (опредѣляется одна только известь), 
или нашатыря съ амміакомъ (известь-)-магнезія). 
Очень важную роль въ оцѣнкѣ доброкачественно
сти В. играетъ оиредѣленіе въ ной оргашіческпхъ, 
легко окисляемыхъ веществъ. Послѣднеѳ произво
дится по способу Кубеля посредствомъ окисленія 
центннормальнымъ растворомъ минеральнаго хаме
леона (марганцово-каліевой соли, КМпОі) въ В., 
иодкисленноіі сѣрною кислотою, при 10-мпнутномъ 
кппяченіи. Количество нстраченныхъ на окнсленіе 
В. миллиграммовъ кислорода и выражаетъ вели
чину содержанія въ В. окисляемыхъ органнческихъ 
веществъ. Азотная кислота въ В. опредѣляется ко
личественно цвѣтовою реакціею съ бруциномъ 
(0,25 на 100 сѣрной кислоты)—способъ Нолля; 
хлоръ—титрованіемъ азотнокислымъ серебромъ; 
сѣрная кислота—вѣсовымъ способомъ въ видѣ сѣр-
нокислаго барія. Наконецъ, необходимо испытывать 
В. па ирнсутствіе азотистой кислоты и амміака, а 
также въ нѣкоторыхъ случаяхъ опредѣлять и сво
бодный кислородъ, растворенный въ В. Азотистая 
кислота опредѣляется цвѣтовымъ способомъ Троммс-
дорфа, пользуясь способностью ея выдѣлять іодъ 
нзъ іодистаго калія и благодаря этому окрашивать 
растворъ крахмала въ синій цвѣтъ. Амміакъ опре-
дѣляется цвѣтовцмъ способомъ съ реактивомъ Несс-
лера (способъ Френкленда и Армстронга). Не Me
nte валепоо значеніе, чѣмъ химическій аналпзъ В., 
нмѣетъ оцѣнка ея качествъ путемъ осмотра мѣст-
ности, въ которой находится нсточникъ, бактеріо-
логичеекаго, а иногда и біологическаго анализа. 
Большинство В. является загрязненнымъ бактеріями; 
далее почвенныя В., появляющіяся на поверхности 
земли въ вндѣ ключей и источннковъ, могутъ со-
дерзкать большее пли меньшее количество микро
бов!.. Въ Германіи и Англіи за хорошую въ этомъ 
отношенін питьевую В. считаютъ такую, которая 
содерлиітъ меньше 100 бактерій въ 1 куб. сант.; 
сомнительный В. тѣ, въ 1 куб. сант. которыхъ 
имѣстся 100—500 бактерій; В., содержащая ихъ 
свыше 500, годна для питья только при условін 
обязательной фильтрацін. Разумѣется, не всѣ тѣ 
микробы, которые имѣются въ В., вредны для здо
ровья; опасна только та В., которая содержитъ бо-
лѣзнетворные виды—главнымъ образомъ, бактеріи 
тифа, дизентеріи, вибріоны холеры, яйца глистъ и 
г. п. Такъ какъ присутствіе патогенныхъ формъ 
молсетъ явиться псточннкомъ развптія тяжолыхъ 
эппдемій—холеры, тифа, дпзенторіи—связь ихъ съ 

В. доказана въ настоящее время съ несомнѣн-
ностью,—-то весьма важно имѣть мѳтодъ для oupo-
дѣленія нхъ въ В. Самый безспорный способъ со-
стоялъ бы, конечно, въ изолированіи патогенныхъ 
мнкробовъ изъ В. въ чистыхъ культурахъ; однако, 
это—задача трудная и не всегда выполнимая, такъ 
какъ В., несомнѣнно виновная въ распростране-
ніи болѣзни, можетъ въ моментъ изслѣдованія и не 
содержать вызывающихъ ее микробовъ (напр., въ 
тифозную эпидемію 1909 г. въ Харьковѣ). Вслѣд-
ствіе этого выработанъ косвенный пріемъ опредѣ-
ленія загрязненности В. посредствомъ установленія 
присутствія въ ней кишечной палочки (В. coli), 
которая попадаетъ въ В. почти исключительно изъ 
нзверженій людей и лшвотныхъ и можетъ поэтому 
указывать на степень загрязненности источннковъ 
водоснабженія п опасность ихъ, какъ распростра
нителей заразныхъ болѣзней. Изъ сказаннаго ясно, 
что бактериологически испытаніе В. сводится: 1) въ 
мнкроскопіи осадка, 2) счету общаго числа бакте-
рій въ 1 куб. сант. свѣжо взятой В. (по общнмъ 
правиламъ бактеріологическаго пзслѣдованія В. съ 
аппаратомъ Вольфхюгеля) п 3) къ пробамъ на фе
кальное загрязненіе по методу Эйкмана или 
Петрушки и Пуша (проба на сбражнваніе рас
твора винограднаго сахара при 40°, такъ какъ 
bact. coli принадлежитъ къ термофнльнымъ бакте-
ріямъ,—или опредѣлсніе «термофнлыіаго» и «ки-
шечнопалочковаго титра»). Чистою В. считается 
такая, которая въ порціяхъ объемомъ 300 куб. 
сант. п больше не даетъ сбраживанія сахара при 
пробѣ Эйкмана. Города и вообще населенный мѣ-
ста далеко не всегда могутъ быть обезпечены 
вполнѣ доброкачественною питьевой В., каковою 
является родниковая или ключевая и почвенная В., 
такъ какъ обыкновенно необходимо обезпеченіе 
каждаго жителя 10—12 ведрами въ сутки (при 
соблюденіи этого условія водоснабженіе можетъ счи
таться удовлетворительнымъ); проведете же родни
ковой В. въ города въ достаточномъ количеств!; мо
жетъ быть осуществлено крайне рѣдко. Такъ какъ, 
съ другой стороны, В. открытыхъ водоемовъ—рѣкъ, 
озеръ, прудовъ,—особенно расположенныхъ вблизи 
крупныхъ населенныхъ центровъ, ..являясь неиз
бежно крайне загрязненными, въ то лее время мо
гутъ быть едпнственнымъ доступнымъ псточннкомъ 
водоснаблсенія, то возникаетъ необходимость очистки 
и обеззаралшванія В. съ профилактическою цѣлыо 
раньше, чѣмъ она поступастъ въ общее пользова-
ніе. И то и другое достигаются путемъ улучшенія 
физическихъ свойствъ В. (прозрачность, запахъ, 
вкусъ, цвѣтъ) и устрапенія изъ нея бактеріальныхъ 
загрязненій; послѣднее проще всего, конечно, до
стигается кипячоніемъ или вообще нагрѣваніемъ 
при t°, близкой къ ѣ°кипѣнія. Значительное улучше-
ніе качествъ В. (устраненіе мути, хнмическихъ ири-
мѣсей и пр.) можетъ быть достигнуто посредствомъ 
прибавленія такъ назыв. к о а г у л я н т о в ъ , т.-е. 
такихъ веществъ, взанмодѣйствіе которыхъ сопро-
волсдается вьшаденіемъ волюмішозныхъ, рыхлыхъ 
осадковъ, которые увлекаютъ съ собою какъ взвѣ-
шенныя примѣси, такъ и большинство микробовъ. 
Коагулянтовъ предлолсено много, въ томъ числѣ 
квасцы, сѣрнокнслыГі алюмнній, известковое мо
локо, полуторахлорнстое лі.елѣзо съ содой и др. Съ 
другой стороны, были сдѣланы попытки стерилизо
вать В. прибавленіемъ соединеній брома, іода, 
хлора и пр. Въ 1893 г. Ольмюллеръ предлояшлъ 
стерилизовать водопроводную В. озонированіемъ 
въ особыхъ озонаторахъ; они изготовляются фирмами 
Сименса и Гальске, Мармьѳ н Абрама, Фриза, 
Отто и др. При хорошемъ надзорѣ и правильной 
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установкѣ аппаратовъ озонированіе можѳтъ уби
вать до 99% всѣхъ содержащихся въ ней бактерій 
(проф. Хлопинъ и Добровольскій). Опыты озони-
рованія въ крупныхъводопроводныхъсооружеиіяхъ 
производятся въ настоящее время въ С.-Петербургѣ. 
Наконецъ, надо упомянуть о предложенномъ въ не
давнее время способѣ стерилизаціи В. ультрафіо-
летовыми лучами. Несравненно надезкнѣе очищеніе 
В. путемъ фильтраціи черезъ фильтры Шамберлана 
и Беркефельда. Однако, этнмъ путемъ невозмояшо 
получить большія количества В.; всѣ же такъ назыв. 
домашніе фильтры (съ порпстымъ камнемъ, углемъ 
и т. п.) ненаделшы и могутъ даже служить псточ-
никомъ порчи В., если они перегружены отфиль
трованными загрязненіями. Фильтрація въ крупныхъ 
раз.мѣрахъ достигается устройствомъ грандіозныхъ 
песчаныхъ фильтровъ, въ которыхъ В. фильтруется 
сквозь слой песка, уложеннаго па гравіи и бу
лыжник. Фильтрующимъ слоемъ является здѣсь 
собственно даже не посокъ, а особая слизистая 
пленка изъ взвѣшенныхъ примѣсей, микроорганиз-
мовъ и водорослей, которая образуется --на филь-
трующемъ слоѣ песка и задержнваетъ всѣ взвѣ-
шенныя частицы вплоть до бактерій; къ механиче
ской очисткѣ присоединяется и окисленіе органп-
ческихъ веществъ, а также задержка нѣкоторыхъ 
минеральныхъ прнмѣсой, напр., желѣза (Харьковъ, 
Берлинъ). На такихъ песчаныхъ фильтрахъ очище-
ніе В. тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ лучше дѣйствуетъ 
пленка, и чѣмъ медленнѣе фильтрація; для получе-
нія значительныхъ количествъ В. требуется поэтому 
очень большая площадь фпльтровъ, раздѣленныхъ 
на участки, и частая ихъ очистка отъ чрезмѣрно 
утолстившейся пленки (слишкомъ замедляющей 
скорость фильтраціи). Этотъ недостатокъ англій-
скпхъ песчаныхъ фильтровъ устраненъ въ амери-
канскнхъ крупно-песчаныхъ фильтрахъ, на кото
рые бросается В., обработанная коагулянтомъ 
(квасцы, сѣрнокислый алюминій). Хлопчатый слой 
его и захватываетъ всѣ взвѣшенныя вещества, не
смотря на то, что быстрота фильтрацін въ 50 разъ 
больше, чѣмъ при англійскпхъ фильтрахъ.—Ср.: 
проф. Ѳ. Ѳ. Э р н с м а н ъ , «Курсъ гигіены» 
(изд. II, 1910); проф. Н. П. Лащенковъ, «Ги-
гіена» (Томскъ, 1911); А. Ф. Никптинъ, «Спо
собы и пріемы практнческихъ наблюденій и пзслѣ-
дованій по пігіенѣ» (СПБ., 1911); проф. Н. Н. 
Брусянинъ , сРуководство для практнческихъ за-
нятій по гигіенѣ» (СПБ., 1907); проф. Г. К. Хло
пинъ и проф. К. Э. Добровольск ій , «Обезвре-
живаніе питьевой воды посредствомъ озона и пр.» 
(СПБ., 1907). Ф. Чистовипъ. 

В о д а въ сказаніяхъ всѣхъ индо-европейскихъ 
пародовъ играетъ валшую роль. Въ лѣтопиеяхъ со
хранилось мноліество указаній на то, что славяне 
обоготворяли В. моря, озеръ, рѣкъ и колодцевъ и 
часто приносили ей въ жертву людей, особенно дѣ-
теіі, а также пѣтуховъ; до сихъ поръ даже сохра
нился въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ обычаи прпно-
сить В. въ жертву пирогъ, кашу, просо и т. п., съ 
тою цѣлыо, чтобы земныя В. ниспослали дол;дь. 
Изъ болыпихъ рѣкъ рождаются народные богатыри 
въ родѣ Дуная Ивановича, Дона Ивановича, Нѣпры 
или Днѣпры и др. Меньшія рѣкн, озера или пруды 
имѣютъ свопхъ богинь - русалокъ, и съ ними свя
зано множество мѣстныхъ преданій, особенно съ 
мѣстамн при мелышцахъ и съ озерами, въ которыхъ 
будто бы потонули древніе и богатые города, 
вмѣстѣ съ многочисленными церквами. В. рѣкъ, 
озеръ, источниковъ и колодцевъ приписываются 
тѣ же чудесныя силы, что и весеннему дождю— 
сила плодородія, сила цѣлебная, очистительная и, 

наконецъ, сила вѣщая. Отсюда многіе народные 
обычаи, существенную часть которыхъ составляет! 
В. Такъ, напр., въ Польшѣ и Зап. Россіи суще-
ствуетъ обычай на Пасху обливать другъ друга В. 
Латыши обрызгиваютъ В. пахаря пли пастуха, ко
торый въ первый разъ весною идотъ въ поле или 
возвращается оттуда домой. Въ виду чудесныхъ 
силъ В., съ помощью ея считалось возможным! 
гадать, а также производить Божін судъ, особенно 
надъ вѣдьмамп: ихъ бросали въ В., и если онѣ то
нули—ихъ освобождали, когда же всплывали Кверху— 
ихъ казнили.—В. я іивая въ народныхъ сказкахъ 
всѣхъ пндо-европейскихъ народовъ является симво-
ломъ весенняго дождя, который воскрешаетъ землю 
отъ зимняго мертваго сна. Она возвращаетъ мерт-
вымъ жизнь, слѣпымъ—зрѣніе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
составляетъ напнтокъ тѣхъ богатырей, которые въ 
сказочномъ эпосѣ заступаютъ мѣсто бога-громов-
ника. Мертвая В. называется иногда цѣлящею: она 
зажнвляетъ нанесенныя раны, сращаетъ разсѣчен-
ныя части мертваго тѣла, но еще не воскрешаетъ 
его; только овропленіе живою В. возвращаетъ ему 
жизнь. По Аѳанасьеву, мертвая В.—это первый 
весенній дождь, сгонягощій съ полей льды и снѣга 
и какъ бы стягивающій разсѣченные члены ма
тери-земли, a слѣдующіе за нимъ дожди даютъ ей 
зелень и цвѣты. По словамъ сказокъ, лшвую и 
мертвую воду приносятъ олицетворенныя силы лѣт-
нихъ грозъ—вихрь, громъ, градъ пли вѣщія птицы: 
воронъ, соколъ, орелъ и голубь, въ образѣ которыхъ 
фантазія воплощала тѣ же самыя явленія. Кто вы-
пьетъ живой или богатырской В., у того тотчасъ 
прибываетъ сила великая. Съ повѣрьемъ о живой 
В. соединяется русскій народный обычай, по ко
торому, когда раздается ударъ перЕаго грома, всѣ 
спѣшатъ умыться водою, дающею красоту, здо
ровье и счастье. 

Вода—терминъ «Русской Правды», встрѣчаго-
щійся въ ст. 17-й Троицкаго и въ ст. 17-й Ка-
рамзинскаго списковъ (или въ ст. 24-й по дѣленію 
В. И. Сергѣевпча). «Русская Правда» знаетъ три 
рода судебныхъ доказательства желѣзо, воду и 
роту. Во всѣхъ процессахъ до полугривны золота 
истецъ обязанъ согласиться на испытаніе желѣзомъ, 
разъ передъ судомъ нѣтъ вещи или поличнаго; въ 
случаѣ иска на меньшую сумму, но не ниже двухъ 
гривенъ, истецъ обязанъ согласиться на испытаніѳ 
В. («ал;е ли мнѣ, то на воду, олн то дву гри
венъ»). В. является въ данномъ случаѣ одной изъ 
формъ такъ назыв. Болгьяго суда въ древней Русп, 
и въ этомъ смыслѣ ссылка на нее «Русской Правды» 
представляется весьма цѣнной какъ для построеній-
соціологнческихъ, такъ и для исторіи древнѣйшаго 
славянскаго права на территоріи восточно-европей
ской равнины. Ордаліи «Русской Правды» стоять 
на одной почвѣ съ ордаліями варварскихъ правдъ 
германцевъ и не могутъ считаться институтомъ заим-
ствованнымъ.—Ср. въ «Библіотекѣ для самообразо-
ванія» выііускъ, посвященный Кіевской Руси (M., 
1910) и статью П. Н. Павлова-Сильванскаго, 
«Символизмъ въ древнеиъ русскомъ правѣ» въ 
«Журн. Мин. Нар. Проев.» 1905 г., № 6. В. Ст. 

В о д а с в я т а я — с м . Водоосвященіе и Бого-
явленіе (VII, 117). 

В о д е в и л ь . Французское слово vaudeville 
происходить отъ слова Vaux-de-"Vire—названія до
лины гор. Вира въ Нормандіи, мѣсторождснія на-
роднаго поэта Оливье Басселена, который здѣсь 
впервые сталъ слагать юмористическія пѣсенкн, на
званный водевирами, a позднѣе—В. Въ XV п XVI ст. 
пѣснн-В., слагавшіяся непзвѣстными авторами въ 
сатнрическо-юмористическомъ духѣ по поводу раз-
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ныхъ событій политической жизни, сдѣлались очень 
популярными во Франціи и распѣвалнсь бродячими 
пѣвцами, между прочимъ, на Новомъ мосту въ 
Парижѣ (поэтому нхъ стали часто называть п о н-
нбфами). Иногда, впрочемъ, В. являлся простой 
застольной веселой пѣсныо. Лучшіе слагатели В.-
пѣсенъ въ XVIII в.—Пиронъ, Панаръ и Коллэ, 
печатавшіе ихъ въ «Almanach des Muses». Въ 
1792—1793 гг. появились двѣ книжки: «Constitu
tion en vaudevilles» (Merchant) и «La République 
en vaudevilles», въ которыхъ новыя учрежденія 
изображались въ юмористическомъ видѣ. Превраще-
ніе водевильныхъ пѣсенъ въ особый родъ драматиче-
скпхъ произведеній произошло не ранѣе ХТШ в. 
Антрепренёры ярмарочныхъ театровъ вставляли 
иногда въ пьесы подходящія пѣсенки-В. Съ 1712 г. Ле-
сажъ, Фюзелье и Дорневаль начали сочинять пьесы 
съ в о д е в и л я м и ; Лесажъ издалъ сборникъ: 
«Théâtre de là Foire ou l'Opéra Comique, avec 
une table de tous les v a u d e v i l l e s et autres airs 
etc.» (П., 1721—37). Въ 1753 г. Вадэ сдѣлалъ пер
вую попытку спеціально заказать музыку къ сочи
ненной имъ" пьесѣ: «Les Troqueurs». Седэнъ, 
Ансомъ, Фаваръ и др. послѣдовали его примѣру; 
музыку для нихъ писали Гретри, Филидоръ, Мон-
енньи и др. Мало-по-малу новая музыка вытѣснила 
мотивы старыхъ В.; стали появляться пьесы пере-
ходнаго типа, которыя не совсѣмъ правильно были 
названы к о м и ч е с к и м и о п е р а м и . По мѣрѣ 
того, какъ разговорная часть въ этпхъ пьесахъ уве
личивалась, и дѣйствіе стало прерываться только 
вставными куплетами, этотъ новый жанръ вылился 
въ той своеобразной формѣ, которую безъ суще-
ственныхъ измѣненій сохранилъ позднѣйшій В. Въ 
1792 г., когда была провозглашена свобода теат
ровъ, въ Парижѣ была открыта спеціальная во
девильная сцена, которая и называлась Théâtre 
Vaudeville. Изъ водевилистовъ, въ эпоху первой 
имиеріи и реставрации, выдаются Дюпати, Дезожье, 
Баяръ, Мсльвиль и Скрнбъ; позлее въ томъ же 
жанрѣ прославился Лабишъ. В. до настоящаго вре
мени остается своеобразнымъ продуктомъ фран-
цузскаго esprit, нося на себѣ отшзчатокъ легкой 
элегантной парижской жизни, съ ея красивой, 
жизнерадостной чувственностью и тонкой, ничего 
не щадящей остроумной фразой.—В од е в ы ль въ 
Россіи . Первые зачатки русскаго В. усматриваюсь 
въ пьесѣ Аблесимова (I, 63): «Мельнпкъ, колдунъ, 
обманщпкъ и сватъ», но въ сущности она гораздо 
ближе къ комической оперѣ. Первымъ русскимъ В. 
долженъ быть признанъ сочиненный княземъ А. А. 
Шаховскпмъ «Козакъ стихотворецъ», съ музыкой 
Кавоса (1812). В. того же автора: «Новости 
на Парнасѣ или торлсество Музъ» написанъ 
съ цѣлью осмѣянія сочинителей пустыхъ театралъ-
ныхъ пьесъ, самонадѣянно мечтающихъ стать на 
ряду съ писателями, заслужившими уваженіе потом
ства. Пьеса оспарпваетъ права В. на мѣсто на 
Парнасѣ, куда онъ кое-какъ вскарабкался вмѣстѣ 
съ Мелодрамой и съ Журналомъ. Всѣ стрѣлы Ша
ховского направлены противъ его соперника на 
поприщѣ В., Н. И. Хмѣльницкаго, написавшаго 
нѣсколько удачныхъ В., по большей части, съ музы
кою Маурера. Къ этому же времени относятся во
девили М. Н. Загоскина («Макарьевская ярмарка», 
«Лебедянская ярмарка») и Р. М. Зотова («Приклю
чение на станціи»). Наиболѣе остроумныыъ водеви-
листомъ и куплстистомъ 20-хъ и 30-хъ гг. былъ 
А. И. Писаревъ. Его В., хотя, по большей части, и 
переводные, пользовались болыпимъ успѣхомъ, глав-
нымъ образомъ, благодаря остроумію куплетовъ, 
въ которыхъ зачастую затрагивалась злоба дня: 

«Учитель и Ученикъ», «Забавы Калифа», «Па
стушка», «Пять лѣтъ въ два часа», «Старушка 
волшебница или вотъ что любять женщины», «Три 
десятка», «Волшебный носъ», «Двѣ записки», «Дядя 
на проката», «Проситель» (1824), «Хлопотунъ», 
«Тридцать тысячъ человѣкъ» (1825), «Средство вы
давать дочерей замужъ», «Встрѣча дилижансовъ» 
и др. Музыку для этихъ В. писали Верстовскій, 
Алябьевъ и Ѳ. Е. Шольцъ. Въ 30-хъ, 40-хъ и 
50-хъ гг. В., получивъ преобладающее значеніе въ 
репертуарѣ и пользуясь любовью публики, раздѣ-
лявшей мнѣніе Репетилова, что «В. есть вещь, а 
прочее—все гиль», совершенно отошелъ отъ формъ 
комической оперы и воспроизводилъ комическія 
явленія современной, преимущественно столич
ной жизни. На сцену выводятся типы чинов-
ничьяго и вообще буржуазнаго люда, комическія 
явленія семейной и городской жизни, съ возможно 
болѣе запутанною интригою, постоянными недо-
разумѣніями (qui pro quo), массою остротъ и калам-
буровъ, которыми особенно обильно уснащались 
куплеты. Куплеты влагались въ уста всѣхъ почти 
дѣйствующихъ лицъ и часто представляли собою 
обращенія къ публикѣ, въ особенности почти ненз-
бѣжные заключительные куплеты, въ которыхъ 
актеры обращались къ публикѣ съ просьбою отъ 
лица автора о благосклонномъ пріемѣ разыгран-
наго произведенія. Музыка В. значительно упрости
лась; куплеты СОЧИНЯЛИСЬ, по большей части, на пот-
пулярные мотивы изъ оперъ и опереттъ, нетрудные 
для нсполненія. Вообще музыкальная сторона В. 
отходитъ на второй планъ. Многіе изъ куплетовъ 
были не подъ силу актерамъ, лишеннымъ голоса, 
а говорились подъ музыку. Изъ русскихъ водеви
листовъ этой эпохи особенно выдается Ѳедоръ 
Алексѣевичъ Кони. Наиболыпимъ успѣхомъ изъ 
его В. пользовались: «Въ тихомъ омутѣ черти 
водятся» (1842), «Покойнпкъ мужъ» (1835), «Дѣ-
вушка гусаръ» (1836), «Титулярные совѣтннки въ 
домашнемъ быту» (1837), «Петербургскія квартиры» 
(1840), «Бѣда отъ сердца и горе отъ ума» (1851), 
«Не влюбляйся безъ памяти, не женись безъ раз-
судка», «Студента, артнетъ, хориста и афериста». 
Димитрій Тимоѳеевичъ Леискій (настоящая фа-
милія—Воробьевъ) съ 1828 по 1854 гг. напеча-
талъ болѣе 100 пьесъ, преимущественно В., пере-
веденныхъ п заимствованныхъ съ французскаго. 
Живое веденіе сценъ, находчивость и остроуміе въ 
рѣчахъ и куплетахъ дѣйствующихъ лицъ—отличи-
тельныя черты В. Ленскаго; нѣкоторые изъ нихъ 
не сходятъ съ репертуара и до сихъ поръ. Лучшіе 
его В.: «Стряпчій подъ столомъ» (1834), «Два отца 
и два купца» (1838), «Вотъ такъ пилюли — что въ 
ротъ, то спасибо». «Левъ Гурычъ Синичкннъ», «Харь-
ковскій женихъ или домъ на двѣ улицы», «Въ лю-
дяхъ ангелъ, не жена—дома съ мужемъ сатана». 
Петръ Андреевичъ Каратыгинъ 2-й хотя и слѣдо-
валъ моднымъ въ то время французскимъ ориги-
наламъ, но внесъ въ своп В., болѣе чѣмъ всѣ прочіе 
водевилисты, русскую бытовую окраску выводи-
мыхъ типовъ и характерэвъ, почерпнутыхъ исклю
чительно изъ петербургской жизни. Находчивый въ 
остротахъ и изобрѣтательный въ каламбурахъ, Ка
ратыгинъ довелъ русскій В. до чисто-французской 
веселости и лшвости, затрагивая вопросы, инте-
ресовавшіе современное общество. Такъ, первый 
его В., данный въ 1830 г.: «Знакомые незнакомцы», 
вывелъ на сцену, подъ именемъ Сарказмова и Ба-
клушина, Ѳ. Булгарина п Н. Полевого, постоянно 
враждовавшихъ меяіду собою. «Заемный жены» 
(1834), «Жена и зонтикъ» (1835), «Чиновникъ по 
особымъ . порученіямъ» (1837), «Ложа 1-го яруса 
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на представленіе Тальопн» (1838), «Первое іюля 
въ Петергофѣ» (1840), «Булочная» (1843), «Нату
ральная школа»—лучшіе ІІЗЪ его В. Не мень-
шпмъ успѣхомъ пользовались переводные В. Ка
ратыгина: «Ножка» (1840), «Вицъ-мундиръ» 
(1845), «Школьный учитель», «Чудакъ-покойннкъ», 
«Приключеніе на водахъ», «Домъ на Петер
бургской сторонѣ» п др. Петръ Ивановпчъ Гри-
горьевъ 1-й, товарищъ Каратыгина по сценѣ, про
славился особымъ жанромъ В. съ переодѣваніемъ; 
«Макаръ Алексѣевичъ Губкннъ», «Комедія съ дя
дюшкой» (1841) и «Дочь русскаго актера» полу
чили громкую нзвѣстность. «Складчина» (1843), 
«Полька въ Петербургѣ» (1844), въ которомъ испол
нялся па сценѣ только-что вошедшій тогда въ моду 
танецъ, «Жена или карты» (1845), «Еще комедія 
съ дядюшкой», «Андрей Степанычъ Бука» (1847) и 
«Salon pour la coupe des cheveux» (1847), часто 
псполнявшіГіся совокупно актерами русской, фран
цузской и нѣмецкой труппы, и другіе оригинальные 
В. Григорьева не сходили съ афншъ; переводные 
его В., напр.: «Жена, какихъ много», «Любов-
ныя проказы», «Сиротка Сусанна» и друг, пользова
лись также не малымъ успѣхомъ, Павелъ Стспано-
вичъ Ѳедоровъ имѣлъ большой успѣхъ съ «Хочу 
быть актрисой», «Архиваріусъ» (1837) и «Довольно» 
(1849); извѣстность же получплъ переводными В.: 
«Путаница» (1840), «Сто тысячъ» (1845), «Азъ и 
Фертъ», «Въ чужомъ глазу сучокъ мы впдимъ» и др. 
Николай Ивановпчъ Кулнковъ нашісалъ нѣсколько 
удачныхъ В.: напрпмѣръ: «Водевиль съ переодѣ-
ваньемъ», «Цыганка» (1849), «Ворона въ павлн-
ныхъ перьяхъ» (1853), и переводныхъ, напр., «За
колдованный принцъ пли переселеніе душъ» (1845), 
«Бѣдовая дѣвушка», «Влюбленный рекрутъ» и др. 
Графі Владнміръ Александровичъ Соллогубъ далъ 
нѣсколько В. на злобы дня, папр;: «Букетъ или 
петербургское цвѣтобѣсіе» (1845), «Модное лѣченіе» 
(1847), «Бѣда отъ нѣжнаго сердца» (1850). Изъ осталь-
ныхъ В. этой эпохи заслужнваютъ упоминанія В. 
Коровкина: «Новички въ любвиз, «Его превосходи
тельство» (1839), «Отецъ какихъ мало»; Соловьева: 
«Что пмѣемъ не хранимъ, потерявши плачемъ» 
(1843); Яковлевскаго — «Черный день на Черной 
Рѣчкѣ» (1845), «Дядюшкинъ фракъ п тетушкннъ 
капотъ» (1849), н Оникса — «1-е декабря», «Ай да 
французскій языкъ». В. этой эпохи обязанъ своішъ 
успѣхомъ болѣе всего талантливой игрѣ Асенковой, 
Дюра и въ особенности А. Е. Мартынова, создав-
шаго цѣлую галлерею тішовъ, полныхъ неподра-
жаемаго комизма: Синичкинъ, Бука, Карлуша («Бу-
лочникъ»), Павелъ Павловпчъ («Что имѣемъ не 
хранимъ») и др. Въ 60-хъ гг. происходить паденіе 
В. Въ началѣ хотя и встрѣчаются еще подралсанія 
прежннмъ образцамъ и запоздалые переводы съ 
французского, какъ, напр., «Простушка и воспитан
ная», «Барская спѣсь и Анютины глазки», «Старый 
математикъ», «Милые бранятся—только тѣшатся» и 
т. п., но затѣмъ В. начинаетъ переходить или въ 
оперетку, или въ одноактную комедію. «Русскіе 
романсы въ лицахъ» и «Русскія пѣсни въ лицахъ» 
Куликова, «Угнетенная невинность», «Прелестная 
незнакомка»—еще довольно близки къ В., а «Осен-
ній вочеръ въ деревнѣ», «Изъ огня да въ чолымя», 
«Средство выгонять волокита», «Вспышка у домаш-
няго очага«, «Которая изъ дтзухъ», «Беззаботная», 
«На пескахъ» Трофимова, «Помолвка въ Галерной 
гавани» Щиглева, и др. все болѣе и болѣе утрачн-
ваютъ характеръ В. и сливаются съ бытоописатель-
ными комедіямн, сценами и сценками анекдоти-
ческаго содержанія. Появившаяся въ 60-хъ годахъ 
оперетка нанесла В. рѣшытельный ударъ. 

В о д е н с к і і і нроходт»—на 10 отъ живо-
писныхъ, трудно проходнмыхъ горъ Нндже , 
между южн. и зап. Македоніею въ Европ. Турціп. 

Водемть—гор. въ Македонии (Европ. Турція), у ; 
подножья горъ H и д л; е-П л а н и н а, при р. Во да,: 

многочисленными потоками и каскадами стекающей 
съ крутыхъ холмовъ. Живописное мѣстоположеніе; 
городъ весь въ садахъ и виноградникахъ. Жел.-дор. 
станція на лпніп Солунь—Бнтоль. В. былъ на корот
кое время столицею болгарскаго царя Самуила. Тор
говый цептръ для Мёгленской долины. 11000 лент. 
(66% болгаръ); огородничество, шелководство и ви-
нодѣліе. 

В о д з и с л а в ъ — псд. Андреевскаго у., Кѣ-
лецкон губ., при р. Нидѣ. Жпт. 5593 (75% евреевъ). 
Въ XVI ст. здѣсь пронсходіілъ съѣздъ протестан-
товъ. Блнзъ В. развалины замка Петра Кмнты. 

Водзші,кіе—графскіп родъ, герба Лелнва, 
происходящій отъ Я н а-Л а в р е н т і я В., возво-
деннаго въ потомственное дворянство польскимъ 
королемъ Яномъ Собѣсскимъ въ 1676 г. Грамотою 
рнмекаго пмп. Франца II, въ 1799 г., возведенъ въ 
графское римской имперіи достоинство генера.ть 
польекпхъ войскъ И л ь я П е т р о в и чъ В., а гра
мотою того же императора въ 1803 г.—братъ пре
дыдущего, Ф р а н ц ъ В., въ графское достоинство 
королевства Іалнцііі. Высочайше утверл;деннымъ 
2 іюля 1842 г. мнѣніемъ государственнаго совѣта 
подтвержденъ въ графскомъ достопнствѣ Стани
с л а в ъ-К а р л ъ-П е т р ъ Ф р а н ц о в н ч ъ В. 

В. Р—въ. 
В о д к а (технич.).—Подъ названіомъ В. под-

разумѣваютъ смѣсь виннаго (этиловаго) спирта п 
воды, содержащую опредѣленное количество пер-
ваго, обыкновенно 40% по объему. Различают! 
обыкновенную В., наиболѣе потребляемую, спс-
ціальныя В. н В. фруктовыя. Обыкновенная В. 
(хлѣбное вино) должна, по своему существу, со
стоять только изъ смѣси воды и спирта въ указан
ной пропорціп. Основной матеріалъ для ея приго
товления есть винный спиртъ, получаемый на вино-
куренныхъ заводахъ. Получаемый съ вннокурен-
ныхъ заводовъ, особо не очищенный спиртъ содер-
житъ въ себѣ большее или меньшее количество 
разныхъ примѣсей, образующихся вмѣстѣ со спир-
томъ при нрнготовленіи иослѣдшіго. Эти примѣси 
въ слолшости ноелтъ названіе сивушнаго масла и 
состоять, по большей части, изъ веществъ, близкихъ 
по свойствамъ къ спирту, изъ такъ.назыв. гомоло-
говъ его, т.-е веществъ, принадлежащихъ къ тому 
лее химическому ряду соединеній, къ которому 
принадлежишь самъ спиртъ, но отличающихся боль-' 
шей слояшостыо. Къ числу пхъ относятся, напр.. 
спирты: изопропиловый, изобутиловый и изоамн.іо-
вый, составляющіе почти И всего сивушнаго масла. 
Всѣ эти вещества оказываютъ на организмь 
болѣе дурное вліяніе, чѣмъ чистый этильныіі 
спиртъ, и обусловливаютъ дурной вкусъ и занахъ 
послѣдняго, почему и должны быть удалены. 
Очищеніе спирта отъ сивушнаго масла произво
дится или горячимъ способомъ — перегонкой на 
ректпфпкаціонныхъ заводахъ, или холоднымъ, на 
водочныхъ заводахъ, при готов ляющихъ В. Съ вве-
деніемъ въ Россіи казенной монополіи, приготовле-
ніе В. (40° вина) сосредоточено на казонныхъ впн-
ныхъ очистныхъ складахъ. Способъ приготовленія 
В., примѣняемый въ казенныхъ впнныхъ складахъ, 
состоитъ въ разбавленіи спирта (для обыкновеннаго 
вина—ректифпкованнаго и для столоваго—спирта 
двойной ректификаціи—prima-prima) до 42—43° по 
объему и фильтраціи черезъ уголь. Уголь при-
мѣняется липовый или березовый, свѣясеобожжен-

I 
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ный (такъ назыв. сортовой); размельченный до ве
личины лѣсного орѣха. Степень размельченія угля 
бываетъ троякая—до величины «гороха», «гречихи» 
п «орѣха». Необходимость примѣненія угля для 
филътрацін вина основана на цѣломъ рядѣ процес-
совъ — физическихъ и хнмическихъ, совокупное 
дѣйствіе которыхъ обусловливаетъ специфическое 
вкусовое качество вина. Физическое дѣйствіе угля 
состоять въ поглощеніи изъ спирта примѣсей—аль-
дегидовъ, эѳировъ, кислотъ и сивушнаго масла. Хи
мическое же заключается въ окисленіи спирта и 
его примѣсей (альдегидовъ) воздухомъ, заключаю
щимся въ порахъ угля, рез'ультатомъ чего является 
образованіе сложпыхъ эѳировъ, обусловливающихъ 
такъ назыв. «букетъ» вина. Кромѣ того, при филь-
траціи вина черезъ уголь происходить выщелачи-
ваніе послѣдняго, при чемъ щелочи (зольныя части 
угля) переходятъ въ сішртъ. Большая или меньшая 
щелочность вина сообщаетъ ему мягкость вкуса. 
Для приготовленія обьщновеннаго вина берутъ 
обычно столько угля, чтобы одно ведро сортировки 
проходило, по разсчету, черезъ 1/2 ф. угля, для 
столоваго же количество угля увеличивается—отъ 
1 дс \Ѵі ф. на 1 ведро. Приготовленную въ сорти-
ровочномъ чану сортировку перекачиваютъ въ осо
бые напорные чаны и оттуда, послѣ отстапванія, 
переводятъ на угольные фильтры, пропуская вино 
для освѣтленія, если это нужно, чрезъ такъ назыв. 
фильтръ-песочники, расположенные на пути слѣ-
дованія вина изъ напорныхъ чановъ къ уголышмъ 
фнльтрамъ. Фильтръ-песочники представляютъ со
бою высокіе цилиндры, наполненные пеекомъ, въ 
которые вино поступаетъ для фильтраціи сверху. 
Угольные фильтры состоять изъ батареи высокихъ 
цилиндровъ, емкостью около 110—120 вед. каждый, 
доверху наполненныхъ углемъ. Вино поступаетъ 
въ эти цилиндры снизу и проходитъ иослѣдова-
тельно работающую батарею со скоростью 5—10 вед. 
въ одинъ часъ. Изъ фильтраціонной батареи вино 
поступаетъ въ такъ назыв. «заводные чаны», въ 
которыхъ крѣпость вина доводится, по мѣрѣ на-

' добностп, до нормы—не ниже 40° и не выше 40°.1 
по 1-й таблицѣ къ спиртомѣру Траллеса. Послѣ до-
веденія до нормы и основательнаго перемѣшива-
нія вино переводится въ разливное отдѣленіе склада 
для розлива. Отработанный въ угольныхъ батареяхъ 
уголь заключаетъ въ себѣ довольно значительное 
количество спирта. Если подвергать отработанный 
уголь «олсивленію»—облшгу въ спеціальныхъ уголь
ныхъ печахъ, съ цѣлыо затѣмъ воспользоваться та-
кимъ углемъ вторично (поглотительная способность 
оживленнаго угля выше таковой же для сортового), 
то при этомъ терялось бы все заключающееся 
на углѣ вино. Поэтому отработанный уголь подвер
гали пропариванію. Подлежащій пропаркѣ фнльтръ 
исключался изъ батнрси и черезъ него, въ теченіо 
5—6 часовъ, пропускался отработанчіый паръ, из
влекавши! весь спиртъ. Конденснрован.пую воду, 
съ довольно болыиимъ содержаніемъ спирта, 
такъ назыв. «отгоны», очищали ректнфпкаціей, и 
полученный, такимъ образомъ, ректификованный 
спиртъ снова пускали въ дѣло. Кромѣ пропарки, 
нынѣ прнмѣняются еще такъ назыв. «вымочкіи 
отработаннаго угля. Черезъ исключенный изъ бата
реи фнльтръ пропускается, съ опредѣленной ско
ростью, въ зависимости отъ прпмѣняемаго способа 
вымачиванія, вода, извлекающая спиртъ изъ угля. 
Всѣ промывныя воды, крѣпостыо отъ 2—3° до 15°, 
собираются вмѣстѣ въ спеціальномъ чану или про
пускаются прямо въ сортировочный чанъ, гдѣ до
водятся спиртомъ до 40° и подвергаются дальней
шей, обычной, переработки на вино. Приго

товленная такимъ образомъ В. содержнтъ рас-
творъ спирта въ водѣ (въ опредѣленной закономъ 
пропорціи, т.-е. 40° по объему перваго) н подмѣсь 
небольшого количества альдегида, сивушнаго масла 
и т. п. веществъ, бывшихъ во взятомъ спиртѣ. 
Этимъ составомъ такая В. отличается отъ такъ 
назыв. спеціальпыхъ В., представляющихъ обык
новенную В.. въ которой растворены различ
ный вкусовыя и ароматнческія вещества. Всѣ эти 
напитки готовятся или настаиваніемъ разныхъ пря-
ныхъ веществъ съ разбавленнымъ спиртомъ, или 
раствореніемъ въ обыкновенной В. разныхъ эѳнр-
ныхъ маслъ. Такъ, напр., весьма распространенная 
горькая померанцевая В. готовится такимъ обра
зомъ, что въ 40Ѵ3 штофахъ 90° Траллеса спирта рас-
пускаютъ 4 лота померанцеваго масла и 1/4 фнт. 
алоэ (сабуръ), предварительно растворенныхъ въ 
1/2 штофѣ спирта; затѣмъ все разбавляютъ 505/6 
штофа воды и получаютъ В. въ 45°—50° по Трал-
лесу. Ее подкрашпваютъ жженымъ сахаромъ (ку-
леромъ). Такъ назыв. англійская горькая готовится 
настаиваніемъ въ теченіе трехъ дней 13/4 фнт. по
меранцевой корки, 3/* фнт. калгана, 13/4 фнт. горе
чавки, у4 фнт. золототысячника, У-t фнт. квас-
ein, V* Фнт- канадскаго чесноку на 1И ведрахъ 
90° спирта. Сливъ настой и выжавъ пряности, прн-
бавляютъ еще 2 ведра спирта и 2'/5 ведра воды. 
В. анисовая, тмшшая и прочая готовится просто 
раствореніемъ соотвѣтствующихъ эѳирныхъ маслъ 
въ 45°—50° В. Въ общемъ приготовленіе всѣхъ 
фруктовыхъ и плодовыхъ водокъ сходно. Употре
бляемые ягоды и плоды должны быть спѣлыми и 
растерты въ кашу, что всего проще достигается 
толченіемъ ихъ въ деревянной ступѣ, или раз-
давливаніемъ мельнпчнымъ зкерновомъ, который 
катаютъ въ длинномъ деревянномъ нселобѣ, куда 
насыпаютъ взятый матеріалъ. Полученная мязга 
или прямо подвергается броженію, или сокъ изъ 
нея выжимается въ прессѣ самаго простого устрой-
стра, напр., въ родѣ такого, какой употребляется 
при маслобойномъ пропзводствѣ. Во всякомъ слу-
чаѣ мязга или выжатый изъ ноя сокъ подслащивается 
(пока сахаромѣръ будетъ показывать 20%) крах
мальной патокой, крахмальнымъ сахаромъ, сахар
ной патокой или самымъ дешевымъ сортомъ сахар-
наго песку. Приготовленное такимъ образомъ сусло 
слпваютъ въ бочки и предоставляютъ самопроиз
вольному броженію, наступающему дня черезъ 2—3. 
Броженіе это молено и далее должно ускорить прн-
бавленіемъ обыкновепныхъ вннныхъ дрол;жен и 
должно вестись при темпоратурѣ не ншко 15° Ц. 
(12° Р.) и лучше при 15°—25° Ц. (12°—20° Р.). 
Когда отдѣленіе газа кончится, и броженіе прекра
тится, сбродившее сусло перегоняютъ въ кубѣ са-
маго простого устройства. При перегонкѣ гу
стого затора, т.-е. когда броженію подвергають 
прямо мязгу, необходимо, чтобы въ кубѣ находи
лось двойное рѣшетчатое дно, во избѣжаніе при-
горанія остатковъ ко дну. Приготовляя такимъ 
образомъ В. изъ яблоковъ или грушъ, получаютъ, 
по вкусу очень сходную съ коньякомъ В. въ 50° 
по Траллесу, въ количествѣ 3,5°—4,5° безводнаго 
спирта изъ одного пуда матеріала пли приблизи
тельно Ѵю часть по объему взятаго сока. Такимъ 
образомъ можно приготовлять В. указанной крѣ-
пости изъ вншень (5°—6° безводнаго спирта изъ 
1 п.), сливъ, крьпковника (смѣшивая его съ красной 
смородиной), рябины, малины, а также и изъ дру-
гихъ ягодъ. В., приготовляемая евреями изъ всевоз-
молшыхъ способныхъ къ броженію веществъ, кромѣ 
хлѣбныхъ маторіаловъ, называется пейсаховой. До-
бываніе ея ннчѣмъ не отличается отъ обыкновенной. 
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В о д л а — р . Олонецкой губ., Пудожскаго у., 
•истокъ оз. Водлозера (см.), течетъ сначала на ЮВ, 
затѣмъ на 3; впадаетъ въ Онежское оз. Дл. 165 в.; 
шир. въ верхнемъ теченіи 50—70 сале, въ нижнемъ 
120—200 с , глубина 3—5 с. 38 пороговъ; судоходна 
рѣка только въ низовьяхъ на 24 в., до пристани 
Подпорожья, куда срочно заходятъ съ Онежскаго 
оз. пароходы. Сплавъ лѣса значительный. Много 
пріітоковъ: Нетома (дл. 75 в.), Черева, Кумбаса, 
Пизма и др. В. изстари служила для новгородцевъ 
путемъ въ Прионежье. Берега В. заселены; на 44 в. 
отъ устьевъ—гор. Пудолсъ. Рыболовство. 

Водло—иолулодка особой конструкціи, кото
рая строится на р. Водлѣ, вблизи оз. Водло (Олонец
кой губ.) на Пудожскомъ лѣсопильномъ заводѣ H. И. 
Русанова, по сдѣланнымъ этимъ заводчикомъ черте-
лсамъ, въ весьма огранпченномъ чпслѣ (не болѣо 
1—2 въ годъ) и служитъ для перевозки загото-
вляемыхъ на заводѣ досокъ въ Кронштадтъ. 

В о д л о з е р о — о з . Олонецкой губ., въ сѣв. 
части Пудожскаго у. Площадь 411,1 кв. вер. (468 кв. 
км.), изъ нихъ 33,6 кв. в. подъ островами. Дл. 
до 38 в. (съ С на Ю), шир. до 20 вер., глуб. 
до 20 саж. Въ озеро съ С впадаетъ р. Илокса, 
изъ него выходить, съ вост. стороны, р. Водла 
(см.). Берега озера и многіѳ изъ его острововъ 
изстари заселены русскими, занимающимися рыб
ной ловлей, хлѣбопашествомъ и охотой. 

В о д н а я культура—особый способъ выра-
щпваиія растеній въ растворѣ питательныхъ ве-
ществъ. Впервые методически В. культура была 
примѣнена Вудвордомъ (Woodward) въ концѣ 
XVII ст. Вудвордъ замѣтилъ, что растенія лучше 
развиваются въ рѣчной водѣ, нежели въ дождевой, 

а еще лучше въ водѣ, погло
тившей изъ земли растворимыя 
вещества. Опыты Вудворда надъ 
прибавленіемъ къ водѣ неорга-
ническихъ солей не дали ничего 
полозкительнаго. Въ половинѣ 
XVIII ст. выращиваніемъ раз-
лпчныхъ растеній въ рѣчной 
водѣ занимался Дюгамель (Duha
mel); невѣрныѳ выводы его объ
ясняются несовершенствомъ тог
дашней химіи. Послѣ Дюгамеля 
В. культура только въ концѣ 
50-хъ годовъ XIX столѣтія бы
ла снова примѣнена Саксомъ. 
Саксъ погружалъ корни куль-
тивируемыхъ растеній попере-
мѣнно въ два раствора, изъ 
которыхъ каждый содержалъ 
только часть питательныхъ эле-
ментовъ. Этотъ мало пригодный 
методъ фракціоннрованныхърас-
творовъ былъ скоро замѣненъ 
болѣе практичнымъ и удобнымъ 
методомъ Кнопа, по которому 
культура производится въ одномъ 
растворѣ, заключающемъ всѣ 
зольныя питательныя вещества 
вмѣстѣ. Этому методу мы обязаны 
разрѣшеніемънѣкоторыхъ освов-
ныхъ вопросовъ питанія расте

ши. Культивировались разнообразнѣіішія расте-
нія, начиная отъ мелкпхъ травянистыхъ (кресто-
цвѣтныя, бобовыя) п кончая крупными лѣсными и 
плодовыми деревьями. При удачной культурѣ расте-
нія отлично развиваются, цвѣтутъ, приносятъ плоды; 
урол:ай иногда въ нѣсколько разъ превосходить 
урожай съ обыкновенной плодородной почвы. Такъ, 

гречиха, въ опытахъ Ноббе, выросшая на плодо
родной почвѣ, превосходила вѣсъ сѣменй въ 1000 разъ, 
а гречиха, выращенная въ водномъ растворѣ солей, 
превосходила вѣсъ сѣмени въ 4786 разъ. Что ка
сается самаго производства опыта, то поступаютъ 
слѣдующимъ образомъ: сѣмена проращиваютъ на 
канвѣ, натянутой въ неглубокомъ сосудѣ надъ ди
стиллированной водой. Вода едва ихъ смачиваетъ 
съ нижней стороны; выступающіе же корешки че-
резъ петли канвы направляются въ воду. Когда 
корешки достигнута длины 2—3 стм., растеньица 
переносятся въ цилиндрические сосуды пли шнроко-
горлыя банки съ питательнымъ растворомъ. Чаще 
другихъ употребляютъ такъ назыв. нормальный 
растворъ Кнопа: 1 часть KN03, 1 часть К2НР04, 
1 часть MgS04, 4 части Ca(N03)2 и немного фос-
форнокпелаго желѣза въ видѣ осадка. Концентрацію 
раствора для молодыхъ ростковъ берутъ въ 1—2 ты-
сячныхъ; при дальнѣйшемъ же теченіи опыта уси
ливают!, до 3—5 тысячныхъ. Сосуды плотно закры-
ваютъ разрѣзанпой пополамъ пробкой, въ которую 
осторожно защемляется растеньице, окутанное въ 
этомъ мѣстѣ ватой (на рисункѣ нѣсколько иное прп-
способленіе для защемлеиія ростка). Сосудъ съ 
растворомъ помѣщаютъ въ непрозрачный футляръ 
или же обертываютъ черной бумагой или листовымъ 
оловомъ. Культуру охраняютъ отъ чрезмѣрнаго освѣ-
щенія и нагрѣванія и слѣдятъ, чтобы реакція пита-
тельнаго раствора не перешла въ щелочную.' 

В о д н а я о б о л о ч к а — с м . Амніонъ (II, 409). 
В о д н а я окись—см. Гидраты. 
В о д н и к ъ (Vodnik), Валентинъ—писа

тель, выдающійся дѣятель «иллиризма» (1758—1819). 
Былъ священникомъ въ Верхней Крайнѣ, учителемъ 
гимпазіи, эатѣмъ директоромъ словенскаго лицея и 
инспекторомъ всѣхъ «иллирскихъ» начальныхъ 
школъ. Въ одѣ «Iliria ozivlena» (1811), не чул<дой 
романтизма (пер. Н. Новича, «Слав. Вѣкъ», LI, 95), 
восхвалялъ Наполеона и привѣтствовалъ новое сла
вянское государство Иллирію-Словенію. Этого не 
могло простить ему австрійскос правительство; 
иослѣ паденія Наполеона «пѣвецъ ожившей Иллирін» 
лишился должности и умеръ въ бѣдности. Первый 
трудъ В., календари «Velika pratika» на 1795—97 гг., 
съ свѣдѣніями по географіи края, по хозяйству, 
стихами и небольшими разсказами самого издателя, 
нмѣлп громадное значеніе для словенскихъ маесъ, 
почти не знавшихъ свѣтскихъ кннгъ на родномъ яз. 
Онъ основалъ первую словенскую газету «Lju-
bljanske Novice» (1797—1800), нмѣвшую въ виду 
«практическая» нужды словенцевъ; издалъ рядъ 
учебниковъ и «Geschichte d. Herzogsthums Krain, 
des Gebiethes von Triest und d. Grafschaft Görz» 
(Вѣпа, 1809, 1812 и 1825). Работалъ надъ нѣм.-
слов.-лат. словаремъ, оставшимся въ рукописи, соби-
ралъ минералогическую коллекцію, прпнималъ уча-
стіе въ переводѣ на слов. яз. Вибліи, занимался 
археологіей и нумизматикой. Стихотворения В. 
въ «Pisanice» Похлппа написаны еще въ под
ражание антнчиымъ; слѣдующій періодъ его 
ноэтическаго творчества, открывающейся юмористи-
ческимъ стихотвореніемъ «Zadovolne Krainc» 
(«Вполнѣ довольный краинецъ»)—національный по 
содержанію и по формѣ, съ замѣтнымъ вліяніемъ 
родного фольклора (особенно коротенькихъ верхне-
краинскнхъ пѣсенъ, напоминающпхъ русскія ча
стушки), a такліе Анакреонта, который въ круягкѣ 
В. считался напболѣе «народнымъ» поэтомъ. Собран-
ныя въ «Pésme za pokûshino» (1806) стихотворенія 
В. выражали настроеніе всего народа, его надежды 
на близкое возрождение; онѣ вошли въ народъ, 
частью положены на музыку и распространялись 
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нутемъ устной передачи. Такого распространения 
не получили предназначенный спеціально для воііскъ 
патріотическія «Pesmiza brambovce», «Molitva 
za brambovce» и др., написанныя въ подражаніе 
«Wehrmannslieder» Коллина и Кастелян (1809). 
Менѣе удачны военный пѣсни для словенскихъ пол-
ковъ, написанныя В. позднѣе съ цѣлью оправ
дать себя передъ Австріей. Въ языкѣ В. много 
простонародныхъ формъ верхнекраинскаго нарѣчія, 
а также новообразованій изъ другихъ слав, языковъ. 
Памятникъ В. поставленъ въ 1889 г.—«Pesme» В. 
изданы А. Смоле (Лайбахъ, 1840), «Pesmi» подъ ред. 
Фр. Левстика изд. «Матицей словенской» (ib., 1869), 
«Izbrani spisi» подъ ред. Фр. Висталера изд. ею же 
(ib., 1890), «Pesni» изд. «Обществоыъ Кирилла и 
Меѳодія» («Knjiznica», "VI, 1891).—См. очерки о 
разныхъ сторонахъ дѣятельности В. въ сборн. 
«Vodnikov Spomenik» (нѣм. загл. «Vodnik-Album», 
Лайбахъ, 1859); Г. В о с к р е с е н с к і й , «В. В. 
Очеркъ изъ исторіи словинской литературы» («Сборн. 
статей по славнновѣдѣнію» учен. Ламанскаго, СПБ., 
1883); F r . V i d ie , «Valentin V., der erste slove-
nische Dichter» («Archiv f. slav. Phil.», XYIII, 
1901, XXIV, 1902); его же, «V. in Kopitar» 
(«Ljubli. Zvon», 1901, XXI); L. P i n t a r , «Ein 
Brief Primitz's an V.» («Archiv, f. slav. Phil.», 
XYIII); F r . V i d i c , «V. und die nachilly-
rische Periode in Krain» («Zbornik u slavu V.» 
Jagic'a (Б., 1908). А. Яги 

В о д н о е право—см. Право на воды. 
В о д н ы е п у т и въ д р е в н е е в р е м я на 

Руси имѣли первенствующее значеиіе и для коло-
нпзаціи, и для торговыхъ сношеній, ибо крайняя не
исправность сухопутныхъ дорогъ и дороговизна поль-
зованія ими заставляли предпочитать пути рѣчные, 
обильные колпчествомъ развѣтвленій, судоходные, 
дешевые и не требовавшіе другихъ заботъ, кромѣ 
наблюденія за тѣмъ, чтобы В. путь всегда оста
вался открытымъ и свободнымъ для двпженія. Узломъ 
всѣхъ В. путей сообщенія восточно-европейской 
равнины служитъ небольшая Валдайская возвышен
ность, нѣкогда именуемая Волковскпмъ лѣсомъ. 
Дрпвнѣйшій В. путь—Варяжскій, ставшій извѣст-
нымъ не позлее VI в. Д о н с к о й В. путь также 
нмѣлъ не малое значеніе, благодаря близости Дона 
къ Волжской снстемѣ; несмотря на нападенія кочев-
ннковъ, торговое ожнвленіе Донского пути никогда 
окончательно не замирало. Большое самостоятель
ное значеніе получилъ и Вел и к і й Во л ж с к і й 
путь, но позднѣе, когда съ установленіемъ связи 
съ Балтійскпмъ, a затѣмъ и Бѣлымъ моремъ, тор
говое оживленіе его, заглохшее-было въ періодъ 
суровой татарщины, вновь поднялось въ середпнѣ 
XVI в.; онъ сдѣлался главнымъ торговымъ путемъ 
Московскаго государства. Главные новгородскіе 
пути: 1) Во л х о в с ко-Н е в с кі й, но р. Волхову, 
Ладожскому оз. и р. Невѣ въ Финскій заливъ, 
одннъ изъ стариннѣйшихъ путей XII—XVI вв.; 
служнлъ ареной столкновеній со шведами, и, какъ 
путь за море, совсѣмъ потерялъ значсніе въ XVI— 
XVII вв., когда русскіе были отрѣзаны отъ Бадтій-
скаго побережья. 2) Л у ж с к і й путь, черезъ оз. 
Ильмень, р. Шелонь, р. Мшагу, 25 вер. волокомъ 
на р. Лугу и въ Фннскій заливъ. 3) Путь на Печору 
(см. ниже). 4) О н е ж с к і й путь XIII—XIV вв., 
по Волхову до р. Свири, Онежскнмъ оз., р. Водлой, 
сухонутьемъ до оз. Волошева, отсюда по р. Во-
лошѣ, оз. Свиному, р. Почѣ, оз. Кено, р. Кеною на 
р. Онегу. Частые'пороги заставили этотъ путь къ 
XVI в. забросить, ради другого болѣе удобнаго: 
изъ Онелсскаго оз., р. Вытегрой, волокомъ до оз. 
Лача, и отсюда на р. Онегу. Онежскиліъ же путемъ 

можно было попасть и въ Ярославль, а оттуда 
уже сухимъ путемъ въ Москву. Б ѣ л о м о р с к і й 
путь, отъ Москвы сухопутьемъ на Троице-Сергіѳвъ 
монастырь, Переяславль, Ростовъ, Ярославль и Во
логду, откуда рѣкамп Сухоною и Сѣв. Двиною 
до Холмогоръ и Архангельска, или на Вагу. (Важ-
ск ій путь), а съ нея на Двину. Развптіе торговли 
въ XVI в. сдѣлало удобный Бѣломорскій путь 
весьма важнымъ для поѣздокъ шюстранцевъ въ 
Московію; значеніе его еще болѣе увеличивалось 
связью съ другими путями, идущими во всѣ концы 
государства—въ Московскій центръ, въ обильную 
природными богатствами Пермь, въ Вятку, новго
родская земли и, наконецъ, на Волгу. По своему 
положенію Бѣломорскій путь на сѣверѣ Московской 
Руси сталъ важнѣйшей базой всѣхъ торговыхъ 
операцій, достигавшпхъ наиболыпаго оживленія 
обычно въ лѣтніе мѣсяцы. В а ж с к і й путь (см. 
выше) былъ короче, но менѣе удобенъ, чѣмъ Бѣло-
морскій, которымъ ѣздпли чаще, хотя съ Ваги, по
мимо дорогъ Московскаго центра, открывался путь 
и на Литовскую украину, и подъ Каргополь, т.-е. 
на большой В. Онежскій путь. Къ числу важнѣйшихъ 
восточныхъ путей прннадлежалъ п у т ь на р. П е 
ч о р у и р. Обь: 1) съ Сѣв. Двины въ р. Пи-
негу, волокомъ, по р. Кулой до устья, мор-
скнмъ берегомъ, вверхъ по р. Мезени до устья 
Пезы, откуда шелъ двоякій путь на р. Цыльму: 
а) 5 вор. волокомъ въ два волоковыя озера и 
по р. Рубнхѣ, или Ь) волокомъ до р. Чирки. По 
р. Цыльмѣ поднимались на Печору вверхъ до р. Щу-
гура, откуда по притокамъ Оби переходили на са
мую Обь. Съ Печоры на Обь собственно вели три 
пути: а) по Уссѣ, черезъ хребетъ, р. Собь п на Обь, 
вверхъ по р. Щугуру черезъ хребетъ, по Сыгвѣ и 
Сосвѣ па Обь, с) по Илишѣ (Илычи), черезъ хре
бетъ, по Вогулкѣ, Соевѣ въ Обь. 2) Старинный нов
городски! путь: съ Сухоны на Вычегду, оттуда во
локомъ на Печору. Былъ сюда путь и 3) отъ Волги; 
онъ шелъ Волгой, Камой, Вншерой, Колвой, Ви-
шеркой, Уусовскнмъ озеромъ, Березовкой, Еловкой, 
Вогулкой, Печерскимъ волокомъ (3—5 вер.), рч. Во-
лосницей и р. Печорой. Съ р. Березовки откры
вался путь на Сѣв. Двину: рч. Вологомъ, Бухонн-
нымъ волокомъ (7 вер.), рч. Кемой и Вычегдой 
(Бѣломорскій путь такимъ образомъцѣлымърядомъ 
рѣкъ связывался съ восточной равниной). Этотъ удоб
ный путь, съ рѣдкнмн и незначительными волоками, 
благодаря своей извилистости сообщался съ глав
нымъ торговымъ трактомъ всей русской земли—• 
Волжско-Бѣломорскомъ. Въ общемъ псторія путей 
сообщенія сѣвора, сѣверо-востока и сѣверо-запада 
русской земли въХѴІ—XVII в. сводится къ одному 
процессу: къ сращенію ихъ съ путями москов
скаго центра, вслѣдствіе чего Москва въ XVII в. 
стала средоточіемъ товаровъ, идущихъ со всѣхъ 
концовъ государства, и узломъ всѣхъ нитей эконо
мической жизни страны.—Литература: А. С. Ы н-
к о л а е в ъ , «Общій очеркъ развнтія русскнхъ 
путей сообщенія до конца XVII в.», въ кннгѣ 
«Краткій историческій очеркъ развнтія В. и сухо
путныхъ сообщеній въ Россіи» (СПБ., 1900); 
Х о д а к о в с к і й , «Пути сообщения въ древней 
Руси» («Русскій Ист. Сб.», т. I); Б а р с о в ъ , 
«Очеркъ русской исторической географіи» (Вар
шава, 1885); З а м ы с л о в с к і й , «Герберштейнъ и 
его историко-географическія извѣстія о Россіи» 
(СПБ., 1884); Г е р б е р ш т е й н ъ , «Записки о Мо-

I сковіи» (СПБ., 1866); «Книга Б о л ь ш о г о Чер
тежа»; К о р с а к о в ъ , «Меря ц Ростовское кня-

• жество» (Казань, 1872): Р е й н н к е , сГпдрогра-
• фпческое опнсаніе сѣв. берега Россіи» (т. I, СПБ., 
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1850); С. Ѳ. П л а т о н о в ъ , «Очерки по нсторіп 
смуты»; Б а г а л ѣ й , «Очерки по псторіи колони-
заціи и быта южной окраины московскаго государ
ства»; 3 а г о с к и н ъ, «В. пути и судовое дѣло въ 
древней Руси». Е. Кудряшовъ. 

В о д н ы е или в о д я н ы е п у т и с о о б щ е 
ния раздѣляются на морскіе и внутренніе. Служа 
съ древнѣйшнхъ временъ для сношеній между пле^ 
менами и народами, какъ тѣ, такъ и другіе сыграли 
громадную роль въ развитіи культуры человѣчества. 
Оставляя въ сторонѣ морскіе пути, надо сказать, 
что рѣки, пригодныя въ естественномъ состоянін 
для передвиженія по нпмъ людей и грузовъ, слу
жили въ глубочайшей древности тѣми артеріями. 
по которымъ передвигались колонизаторы, и на ихъ 
берегахъ возникали селенія. Въ мѣстахъ же впаде-
нія прнтоковъ, во всѣхъ тѣхъ пунктахъ, которые 
служатъ естественными концами В. пути, напр., у 
пороговъ, Ллизъ устьевъ и въ другихъ важнѣйшихъ 
узлахъ, вырастали города, сдѣлавшіеся мало-по-малу 
центрами торговли. О роли внутреннихъ В. путей въ 
отдаленныя отъ насъ эпохи свидѣтельствуютъ многіе 
нсторическіе факты и явленія, какъ, напр., роль, ко
торую играли русскіе внутреннее В. пути (см. выше). 
Значеніе водной перевозки заключается въ томъ,.что 
для неремѣщенія судна по водѣ вмѣстѣ съ его грузомъ 
требуется гораздо меньшая затрата механической 
силы, чѣмъ при передвнженіи того же груза какими 
бы то ни было способами по сухому пути, чѣыъ 
и обусловливается дешевизна водной перевозки. 
На нашнхъ желѣзныхъ дорогахъ, напр., фрахтъ 
для хлѣбныхъ грузовъ поннженъ до Ѵіоо коп. съ 
пуда и версты, между тѣмъ какъ фрахтъ за пере
возку хлѣба въ бассейнѣ р. Волги колебался въ 
періодъ 1896—98 гг. отъ Ѵ т Д° V633 к о п- с ъ пуда 
и версты, желѣза и чугуна не въ дѣлѣ—отъ 11ів8 до 
Ѵз.зд коп., нефти п ея продуктовъ—отъ :/зоі до 
:/7із коп. Выгодность В. пути тѣмъ больше, чѣмъ 
большаго размѣра суда могутъ имъ пользоваться. 
Для возможности плаванія судовъ требуются извѣст-
ныя свойства В. пути: глубина, отъ которой зави-
ситъ возмолшая осадка судна, достаточная ширина 
фарватера, отсутствіе значительныхъ извіілинъ и не-
чрезмѣрная скорость теченія, которая на рѣкахъ осо
бенно затрудняетъ взводное (протнвъ теченія) судо
ходство. Даже судоходныя въ естественномъ состоя-
ніи рѣкн обладаютъ этнмъ свойствомъ только на нѣ-
которомъ протяженіп, гдѣ отсутствуютъ мели, порош 
и др. препятствия. На верховыхъ участкахъ рѣкъ, а 
также на рѣкахъ и рѣчкахъ горнаго характера, 
вслѣдствіе крутыхъ паденін и большой быстроты 
тсченія взводное судоходство часто бываетъ не
возможно, и на такихъ рѣкахъ или ихъ участкахъ 
производится лишь сплавъ судовъ или даже только 
плотовъ, осадка которыхъ мала. На быстрыхъ 
маловодныхъ и порожистыхъ рѣкахъ и рѣчкахъ 
производится лишь сплавъ бревенъ пли дровъ роз-
сыпыо. Для улучшенія естественныхъ качествъ рѣки, 
съ цѣлью облегченія судоходства, прнбѣгаютъ къ 
углубленіямъ, спрямленію извилинъ, укрѣпленію 
береговъ, подмывы которыхъ содѣйствуютъ засоре-
нію русла рѣки наносами, стѣсненію русла разнаго 
рода соорулсеніями, съ цѣлыо увеличенія глубины. 
Всѣ эти мѣры называются выііравительнымн или 
рсгулнрованіемъ рѣкп. Есть случаи^ когда ни
какими мѣрами регулированія невозможно при
способить рѣку къ потребностямъ судоходства, или 
же исполненіе такихъ мѣръ молсетъ потребовать 
чрезмѣрныхъ денслшыхъ затратъ. Въ такихъ слу-
чаяхъ рѣку можно преградить рядомъ поперечныхъ 
плотинъ, глухнхъ пли разборчатыхъ, при помощи 
которыхъ уровень воды въ рѣкѣ поднимается. Этими 

плотинами рѣка раздѣляется на рядъ участковъ или 
такъ назыв. бьефовъ, въ которыхъ суда находяіъ 
необходимую для ихъ двнліенія глубину. Въ мѣстахъ, 
гдѣ возведены плотины, суда переводятся изъ одного 
бьефа въ другой при помощи шлюзовъ, или такъ 
назыв. наклонныхъ плоскостей, или же механиче-
скихъ судоподъемниковъ, замѣняющихъ шлюзы, по
чему этотъ способъ приспособленія рѣкъ къ судо
ходству называется шлюзованіемъ или канализаціеіі, 
а самыя рѣки — шлюзованными (у насъ, напр., 
Шексна, Ков;ка, Вытегра и др.). В. пути, какъ 
естественные, такъ и искусственные, т.-е. копаные 
каналы и шлюзованныя рѣкн, имѣя преимущества 
передъ желѣзнымн дорогами въ отношенін деше
визны перевозки и гораздо болѣе значительной про
пускной способности, не свободны, однако, отъ нс-
достатковъ. Главнѣншіе изъ шіхъ: медленность пе
ревозки, протяженность пути (такъ какъ, не говоря 
уже объ извилистости вообще рѣкъ, и каналы нельзя 
рыть по прямому направленно, а необходимо вести. 
каналъ -такъ, чтобы приходилось дѣлать меньше 
выемокъ), наконецъ, большая обыкновенно стои
мость устройства искусственныхъ В. путей и при
ведения въ исправность естественныхъ. В. путями 
прнтомъ нельзя пользоваться въ теченіе значи
тельной части года, когда воды замерзаютъ. По
этому въ первый иеріодъ появленія желѣзныхъ до-
рогъ многіе думали, что роль В. путей прекрати
лась, и почти во всѣхъ странахъ на нихъ стали въ 
эту пору обращать меньше вниманія, новые не 
строились, а существующее были во многомъ запу-. 
щепы. Впослѣдствіи, однако, оказалось, что желѣз-
ныя дороги далеко не вездѣ могутъ справиться съ 
выпадающими на ихъ долю перевозками; гро-
моздкіе грузы, менѣе цѣнные, не могутъ поль
зоваться желѣзными дорогами вслѣдствіе дорого
визны тарифовъ, а въ случаѣ пошіжеиія тарпфовъ 
перевозка подобныхъ грузовъ становится'для жс-
лѣзныхъ дорогъ невыгодною. Нынѣ считается впол
не; установленным^ что внутренніе В. путл не 
только не утратили своего промышленнаго значенія, 
а наоборотъ, въ связи съ желѣзнымн дорогами, 
являются могучимъ орудіемъ транспорта. На долю 
В. путей долл;ны падать громоздкіе и малоцѣнные 
грузы—каменный уголь, руды, желѣзо, нефть и т. н. 
(у насъ—и хлѣбъ, который провозится въ громад-
номъ количествѣ къ Петербургу съ Волги по Маріик-
ской систомѣ). Въ послѣдніе годы въ Зап. Европѣ 
и въ Амерпкѣ частью приведены въ исполненіе, 
частью проектируются громадныя предпріятія, за
ключающаяся въ устропствѣ новыхъ внутреннихъ 
В. путей и улучшены существующихъ, и на это за
трачиваются сотни милліоновъ рублей. Такъ, въ 
Сѣв. Америкѣ произведены громадныя работы по 
улучшенію и расширенію системы В. путей, нриле-
гающихъ къ бассейну Великихъ озеръ; во Фран-
ціи улучшены судоходныя условія на всѣхъ В. 
путяхъ, прилегающихъ къ морскимъ портамъ. ' и 
значительно расширены самые порты съ улуч-
шеніемъ ихъ оборудования; въ Германіи системати
чески урегулированы въ теченіе двадцати лѣтъ 
главныя рѣки, впадающія въ Балтійское и Нѣмец-
кое мм.: Висла, ншкнее теченіе Нѣмана, Одеръ, 
Эльба, Везеръ и Рейнъ, шлюзованы Майнъ и Нек-
каръ, строятся и частью уже построены каналы 
Средне-германскій, Рейнъ—Одеръ—Эльба, Штеттин-
скій морской и др.; въ Австріи разработанъ проекта 
обширной сѣти каналовъ, соединяющихъ Дунай съ 
Одеромъ, Вислою и сѣтыо прусскихъ В. путей, а 
такясе далѣе съ Дпѣстромъ и Саномъ, и часть ра
бота (въ предѣлахъ Галиціи) уже исполняется. 
Препятствіемъ къ быстрому развитію дѣятельностл 
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въ этой области являются громадныя средства, по-
требныя на исполненіе этого рода предположеній. 
Къ работамъ этого рода, нынѣ исполняемым?) или 
предстолщимъ къ нсполненію въ скоромъ времени 
въ Россіи, относятся шлюзованіе Дона, Сѣв. Донца 
и Оки, дополнительное шлюзованіе Шексны; раз
рабатываются предположения о шлюзованіи Днѣпра, 
устройствѣ соедішительвыхъ каналовъ между важ-
нѣйшими рѣками Европейской Россін и между си
бирскими рѣкамн, а также о соединеніи сѣти В. 
путей Европейской Россіи съ судоходными водами 
Сибири (такъ назыв. Трансъ-Уральскііі В. путь). 
При разсмотрѣніи смѣтныхъ предположений м-ва 
путей сообщения о расходахъ по водянымъ сообще-
ніямъ, государственная дума въ 1908 г. выска
зала пожеланіе, чтобы была составлена класси-
фикація рѣкъ, искусственныхъ водяныхъ системъ и 
дорогъ по степени ихъ экономическаго значенія, и 
въ связи съ этимъ выработанъ общій финансовый 
планъ улучіпенія В. путей, устройства и содержа-
нія дорогъ, съ указаніемъ послѣдовательности осу-
ществленія намѣченныхъ работъ. Съ этою цѣлью 
въ 1909 г., была образована при м-вѣ путей сооб-
щенія междувѣдомственная коынссія, подъ предсѣ-
дательствомъ проф. В. Е. Тимонова, намѣтпвшал 
рядъ магистралей въ видахъ планомѣрнаго раз
витая сѣти В. путей въ Россіи: I. Сѣверо-россій-
ская магистраль (судоходная система герцога 
Александра Вюртембергскаго, р. Сухона, р. Малая 
Сѣверная Двина до устья р. Мылвы; соединитель
ный В. путь между бассейнами pp. Вычегды и Оби 
отъ устья р. Мылвы до устья р. Сосьвы). II. Средне
российская магистраль (соединенно pp. Вислы и 
Днѣпра черезъ Днѣпровско-бугскую систему; соеди
нение pp. Днѣпра и Волги черезъ pp. Десну ц Оку; 
В. путь отъ р. Камы до устья р. Туры черезъ 
р. Исеть; Обь-енисейское водное соединеніѳ по 
р. Кети и далѣе черезъ р. Кемь; р. Ангара; рц\.муръ 
отъ ст. Покровской до Благовѣщенска; соединитель
ный В. путь между оз. Байкаломъ и р. Амуромъ; 
соединительный В. путь между р. Амуромъ и устьемъ 
р. Суйфуна въ Амурскомъ заливѣ). III. ІОжно-рос-
сійская магистраль (р. Днѣстръ отъ австрійской 
границы до устья; порожистая часть р. Днѣнра; 
соединительный В. путь между Днѣпромъ и Сѣв. 
Донцомъ; Волго-донской каналъ; р. Аму-Дарья). 
IV. Черноморско-балтійская магистраль (В. путь 
отъ Екатеринослава до С.-Петербурга съ вѣтвыо на 
Ригу). Y. Каспійско-балтійско-бѣломорская маги
страль (Тихвинская и Маріннская водныя системы; 
р. Печора отъ устья р. Илыча до моря). VI. Обская 
магистраль (р. Иртышъ; р. Обь). VII. Енисейская 
магистраль (р. Енисей). VIII. Ленская магистраль 
(соединительные пути между бассейнами pp. Лены 
и Енисея). IX. Пути внѣ магистралей (р. Кубань; 
р. Бѣлая отъ устья р. Стерли до устья р. Узана; 
В. пути въ Криворожскомъ и Донецкомъ районахъ; 
рр: Алданъ и Мая и соеднненіе системы р. Лены 
съ Охотскимъ м.; р. Аргунь; р. Колыша; р. Ана
дырь). Эта программа обхватываетъ столь обширныя 
работы, что нельзя предвидѣть ни періода времени, 
въ теченіе котораго онѣ могутъ быть закончены, 
ни тѣхъ колоссальныхъ средствъ, который на это 
потребуются. На одни изысканія, намѣченныя ко-
мнссіею, и составленіе проектовъ въ теченіе бли-
жайшихъ пяти лѣтъ исчисленъ расходъ въ размѣрѣ 
3 (»00 000 р. Поэтому комиссія, между прочимъ, вы-
дѣлила тѣ В. пути, которые, по соображеніямъ го-
сударственнаго характера, представляются болѣе 
необходимыми и должны быть памѣчены къ осуще
ствление въ теченіе ближаіішаго десятилѣтія. Къ раз
ряду такихъ работъ комиссія причислила: устройство 

В. путей отъ Царицына до Херсона, отъ Екатерино
слава до Петербурга, улучшеніе В. путей отъ Ры
бинска до Петербурга и бтъ Москвы до Нижняго-
Новгорода, соединеніе сибирскихъ рѣкъ съ европей
скими, переустройство Обь-енпсейскаго канала и 
улучшеніе р. Ангары. А. Т. 

В о д н ы й о с т а т о к ъ — с м . Гидроксилъ. 
В о д н ы я л е г к а я — особые мѣшковндные, 

богатые сосудами органы, открывающіеся въ заднюю 
кишку голотурій. Названіе получили потому, что 
они, хотя и служатъ для дыханія воднаго, но не 
омываются водою, какъ жабры, а вода входнтъ 
внутрь нхъ, какъ воздухъ въ легкія. Въ содержи-
момъ легкнхъ обнаружено присутствіе мочевыхъ 
составныхъ частей. 

В о д н ы я соединения—см. Гидраты. 
В о д н а н с к і і і (Vodnansky, по-латыпи Aquen-

sis), Я н ъ—чешскій духовный писатель (ок. 1460— 
послѣ 1534). Былъ утраквистомъ, но, окончивъ уни
верситета въ Прагѣ, принялъ католичество и 
сталъ фанатическнмъ врагомъ чешскнхъ братьевъ 
и всѣхъ некатолнковъ. Его сочиненія (полемпче-
скаго характера): «Annihilatio triplicis funiculi 
iniiominati haeretici» (1498); «Proti bluduym a 
potupnym artikulôm pikhartskym s kruntovnynii 
duovody» (1502; отпечат. въ 1510); «Locustarium> 
(1524; хранится въ одной изъ римскихъ библіотекъ 
и извѣстно лишь въ краткнхъ нзвлеченіяхъ); «Sa-
tainisova vêz» (1529; нѣчто въ родѣ сатиршео-
аллогорической поэмы, переведенной съ латин-
скаго); «Traktat о poceti pfecistérri a nepo-
skvrnêném dûstojné рашіу Marie» (1509; нов. 
изд. 1908); латннско-чешскій словарь, наполовину 
лингвнстическій, наполовину энциклопедическій и. 
этнмологическій—«Lactifer» (отпечат. въ 1511); 
лучшее въ литературном'!, отногаеіпи сочиненіе В., 
лишенное всякаго оттѣнка фанатизма—«Charakte
ristika Bouuslava ze Svamberka, jeho syna Hynkii 
a Mandaleny ze Sellenberka» (послѣ 1534 г.).— 
См. J. T r u h l a f , въ «Cas. Ces Mus.2, 1884. Л. Б. 

В о д о б о я з н ь — с м . Бѣшенство ТХ, 51). . 
Водовикъ—мелкое судно отжпвающаго типа, 

родъ п а в о з к а и отчасти плашкоута , употре
блявшееся для подвозки воды, въ него нали
ваемой, къ болынимъ судамъ, стоащпмъ на рейдѣ. 
Извѣстенъ о с т а ш к о в с к і іі В. длиною 8 саж. при 
ширинѣ 2 саж. 

В о д о в л адѣніе,__ водопользован іо—см. 
Право на воды. 

В о д о в о з о в а - С е м е в с к а я , Е л и з а в е т а 
Н и к о л а е в н а (урожд. Цевловская)—писательница. 
Род. въ 1844 г.; училась въ Смольномъ ннстнтутѣ, 
гдѣ инспекторомъ тогда былъ Ушинскій, оказавшій 
на нее большое вліяніе. По окончаніи института 
вышла замужъ за своего учителя, В. И. Водовозова 
(послѣ его смерти вышла за В. И. Семевскаго). 
Начала литературную дѣятелыюсть замѣткого о 
романѣ Чернышевскаго «Что дѣлать» («Библ. для 
чт.», 1863). Главный трудъ В.—«Умственное и 
нравственное развнтіе дѣтей отъ перваго нролвле-
нія сознанія до школьнаго возраста» (СПБ., 1871, 
6-е изд., 1907) является цѣннымъ пособіемъ для ма
терей и восшітателышцъ, какъ научно-обоснован
ное руководство, снабженное практическими указа-
ніями, взятыми изъ дѣйствителыюй жизни. Поль
зуется также большою извѣстностіло ея трудъ: 
«Жизнь европейскихъ народовъ», въ которомъ для 
юношества увлекательно изложены свѣдѣнія о куль-
турѣ, политическихъ и общественныхъ учрежде-
ніяхъ, бытовыхъ особенностяхъ, взаимныхъ отно-
шеніяхъ общественныхъ классовъ у всѣхъ европей-
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сісихъ народовъ. Успѣху этого труда (3 тт., СПБ., 
1875; 5-е изд., СПБ., 1907), иллюстрированна™ 
В. М. Васнецовымъ и др., содѣйствуетъ беллетри-
стпческій талантъ В., особенно проявнвшійся въ ея 
богатыхъ содерясаніемъ «Воспоминаш'яхъ» («На зарѣ 
жизни», СПБ., 1911). Критика отмѣтила ихъ какъ 
цѣнный вкладъ въ исторію развитія обществопныхъ 
и педагогическихъ идей 60-хъ годовъ въ ихъ вза-
нмномъ переплетеніи и вліяніи. Свою «Жизнь ев-
ропепскпхъ народовъ» В. переработала, въ видѣ 
отдѣльныхъ очерковъ, подъ названіемъ «Какъ люди 
на бѣломъ свѣтѣ живутъ» (10 выпусковъ, по 3 изд.). 
Въ педагогическп-воспитательномъ отношеніи инте
ресны ея труды: «Изъ русской жизни и природы, 
разсказы для дѣтей» (СПБ., 1871, 8-е изд. СПБ., 
1905), «Дѣтскіе разсказы и стпхотворенія» (СПБ., 
1875; 5-е изд., СПБ., 1893), «На отдыхъ» (СПБ., 
1880; 2-е изд., 1905), «Одноголосыя дѣтскія пѣсни 
съ русскими народными мелодіямн, музыка А. И. 
Рубиа» <;СПБ., 6-е изд., 1900). С. Ш. 

В о д о в о з о в ъ , В а с н л і й В а с и л ь е в и ч ъ — 
писатель, сынъ В. И. и Е. Н. В. Род. въ 1864 г.; 
учился на псторпко-фплологическоыъ и юридиче-
скомъ факультетахъ с.-петербургскаго унив.; въ 
1887 г. высланъ на 5 лѣтъ въ Архангельскую губ. 
Изъ ссылки получилъ отпускъ для сдачи государ-
ствениыхъ экзаменовъ по юридическому факуль
тету. Писать началъ въ 1886 г. въ «Недѣлѣ», гдѣ 
велъ иностранный отдѣлъ; затѣмъ помѣщалъ статьи 
въ «Сѣв. Вѣстн.» (1890—статья о пешітенціарномъ 
конгрессѣ въ СПБ.), въ «ІОрид. Вѣстн.» (1892— 
статья о дореформенной юстиціи), въ газетѣ «Рус
ская Жизнь» (между прочпмъ, статья о послѣд-
ствіяхъ неурожая въ Самарской губ.). Послѣ новой 
высылки изъ Петербурга (1891) ѣ.здилъ на Балкан-
скій полуо-въ и напечаталъ статьи о Болгаріи 
(«Русское Богатство» и «Вѣстникъ Европы»); за-
тѣмъ (1897) ѣзднлъ въ славянскія области Австро-
Венгріп; за своп корреспонденціи оттуда аресто-
ванъ въ Пшемыслѣ и высланъ безъ права въѣзда 
въ Австрію. Съ 1896 г. работалъ въ кіевскцхъ 
газетахъ и жилъ въ Кіевѣ, гдѣ въ 1900 г. былъ 
арестована Съ 1904 г. снова проживалъ въ Петер
бург!.; прпнималт. дѣятельное участіе въ газетѣ 
«Наша Жизнь». Осужденъ по длинному ряду лите-
ратурныхъ дѣлъ къ заключенію въ крѣпости на 
одннъ годъ. Напечаталъ («Русское Богатство», 
«Вѣстн. Европы», «Міръ БожііЪ, «Новое Слово», 
«Начало», «Новый Путь», «Современникъ») рядъ 
статей по вопросамъ избирательная права и о полп-
тичеекпхъ партіяхъ на Западѣ. По этішъ же вопро
самъ В. чпталъ (1905—1911) публичный лекціи въ 
разныхъ городахъ Россіи. Принималъ дѣятельное 
участіевъ*ЭнциклопедпческомъСловарѣ»Брокгаузъ-
Ефрона и продолжаетъ работать въ «Новомъ Эн-
цпкл. Словарѣ;>. Отдѣльно издалъ: «Матеріалы для 
характеристики положенія русской печати» (Же
нева, 1898), «Изслѣдованіе Е. В. Тарлепо соціаль-
нон нсторіи Англіи» (СПБ., 1901), «Всеобщее 
избирательное право на Западѣ» (Ростовъ-на-Дону, 
1905, 2-е изд.), «Пропорціональные выборы или 
представительство меньшинства» (СПБ., 1905), 
«Всеобщее избирательное право и его примѣнеше 
въ Россіи» (1906j, «Проектъ пзбпрательныхъ зако-
новъ въ учредительномъ Собраніи» (1905); «Изби
рательное право въ Европѣ и Россіи» (СПБ , 1906); 
«Конституция Швейцаріи» (1905), «Что дѣлала тру
довая группа въГосуд. Думѣ въ 1907—08 гг.» (1908), 
«III Государственная Дума» (1912) и др. Съ 1911 г. 
принпмаетъ близкое участіе въ редактіірованіп жур
нала «Современникъ». Съ 1906 г. близокъ къ партін 
трудовпковъ. 
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В о д о в о з о в ъ , В а с и л і й И в а н о в и ч ъ— 
выдающійся педагогъ (1825—86). Род. въ семьѣ 
крупнаго петербургскаго коммерсанта, ко времени 
рожденія В. И. обѣднѣвшаго. Учился лзъ с.-петер-
бургскомъ коммерческомъ училищѣ и на исторнко-
филологическомъ факультетѣ с.-петербургскаго унив. 
Какъ учитель варшавской шмназіи и преподава
тель въ частныхъ домахъ, В. обнаружилъ вы-
дающійся педагогнческій талантъ и былъ очень лю
бимо, учениками. Уже тогда онъ зналъ хорошо 10 раз
ныхъ языковъ, древнихъ и новыхъ, съ которыхъ 
переводилъ въ стнхахъ и "прозѣ. Одновременно у 
него зародились планы работъ по русской грамма-
тикѣ и пренодаванію русской словесности. Жела-
ніе работать въ болѣе удобной научной обстановкѣ 
заставило его стремиться въ Петербурга. При 
помощи оцѣнившаго его въ университета. Нпки-
тенка В. переѣхалъ въ столицу (1851), гдѣ пре-
подавалъ -въ нѣсколькпхъ учебныхъ заведеніяхъ 
и помѣщалъ свои произведенія въ повремен-
ныхъ изданіяхъ. Первою статьею его были «За-
мѣткп о современномъ образованіи въ Германіиз 
въ «Журн. Мин. Нар. Проев.» (1856), въ которомъ 
онъ, благодаря Ушинскому, сталъ однимъ изъ дѣя-
тельнѣйшихъ сотрудниковъ. Печаталъ В. статьи по 
педагогической теоріи и практикѣ, по исторін ан
тичной литературы, по теорін русской словесности 
кромѣ «Журн. Мин. Нар. Проев.», въ «Библ. для 
чтенія», «Отеч. Зап.», «Вѣст. Евр.», «Современника», 
«Русск. Словѣ» и др. изд. Вскорѣ В., въ числѣ про-
чихъ педагоговъ-новаторовъ, былъ приглашенъ Ушин-
скимъ въ Смольный института. Всѣ вмѣстѣ они и 
ушли оттуда съ наступленіемъ реакціп. Извѣстность 
В., какъ выдающагося педагога, была уже упрочена. 
Работая въ воскресныхъ школахъ, въ казенныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ, В. преслѣдовалъ всегда одну 
цѣль—выработку для русской школы правильной 
педагогической системы на общечеловѣческой основѣ. 
Въ 1862 г. В. жепился на Е. II. Цевловской (см. 
выше). Матеріальное положеніе его было очень 
незавидно. Особенно плохо пришлось семьѣ, когда 
В. устранили отъ преподаванія въ 1-й с.-петербург
ской гимназіи, вслѣдствіе его протеста протпвъ тол-
стовскаго классицизма. Ни уроки, ни литературные 
труды не давали достаточно средствъ къ жизни, 
пока В. не издалъ давно подготовлявшуюся имъ 
«Книгу для первоначальнаго чтенія». Выдающіяся 
педагогическія достоинства ея были оцѣнены общег 
ственнымп п казенными учебными учрежденіями. 
В. выступалъ съ публичными чтеніями и рефера
тами, работалъ въ комитетѣ грамотности, руково-
дилъ учительскими курсами и переводилъ произве-
денія древнихъ и новыхъ класенковъ. Подробная 
біографія В., характеристика его научно-педагоги-
ческихъ взглядовъ и идей, оцѣнка его педагогиче
ской и литературной деятельности даны въ книгѣ 
В. И. Семевскаго, «В. И. В.» (СПБ., 1888); тамъ 
ate перечень трудовъ В. и списокъ нѣкоторыхъ 
отзывовъ о немъ. Главнѣйшіе труды В.: «Книга 
для первоначальнаго чтенія» (20-е изд., СПБ., 1896); 
«Книга для учителей» (5-е изд., 1879); «Русскін 
сказки въ стихахъ» (1883); «Разсказы и стихотво-
ренія для дѣтей» (3-е изд., 1904); «Словесность въ 
образцахъ и разборахъ» (6-е изд., 1905); «Новая 
русская литература» (7-е изд., 1908); «Переводы 
въ стихахъ и орпгинальныя стихотворенія» (1888); 
«Разсказы изъ русской псторіи» (вып. 1-й, изд. 13-е), 
вып. 2-й, изд. 11-е, 1911); «Очеркиизърусской исторін 
XYI1I в.» (3-е изд., 1904). С. Ш. 

В о д о в о з о в ъ , Николай В а с и л ь е в и ч ъ — 
экономиста (1870—96), сынъ Вас. Ив. В. Окон-

| чилъ курсъ въ дерптскомъ унив. по юридическому 
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факультету. Послѣ смерти были изданы его «Эко
номические этюды» (М., 1897). Въ первомыізъ ннхъ, 
«Ученіе Мальтуса о народонаселеніи», В. прихо
дить къ выводу, что «ноложенія Мальтуса вполнѣ 
подтверждаются данными современной статистики 
и въ сущности прямо или косвенно принимаются 
большею частью экономистовъ». Второй очеркъ по-
священъ исторіи рабочаго движенія въ Бельгіи, 
третій—исторіи идей и партій въ Соед. Штатахъ; 
въ четвертомъ, «Экономическія идеи французскпхъ 
католнковъ», характеризуется отношеніе палаты де-
путатовъ къ рабочему движенію. В.' принадлежитъ 
также біографія Мальтуса въ серіп біографичѳ-
скихъ изданій Ф. Ф. Павленкова и рядъ статей въ 
«Мірѣ Божьемъ», между прочимъ о Ппсаревѣ какъ 
ЭКОНОМИСТЕ. В. перевелъ на русскій языкъ книгу 
Э. Магайма: «Профессіональныѳ союзы» (1895); 
снабдивъ ее предисловіемъ и примѣчаніями. Кромѣ 
того, помѣстилъ рядъ статей въ «Журн. Спб. Юрид. 
Общ.», «ІОридич. Вѣстн.», «Русск. Мысли», «Истор. 
Обозр.» и въ первомъ изданіи настоящаго словаря. 
Предпринялъ изданіе переводныхъ статей изъ «Hand
wörterbuch der Staatswissenshafteii»; успѣлъ вы
пустить 2 тт.: «Землевладѣніе и сельское хозяйство» 
(М., 1896; 2-е изд., СПБ., 1905). Послѣ смерти В. 
въ «Истор. Обозрѣніи» (1899) напечатана его ра
бота о Фурье.—См. Короленко, «Н. В. В.» въ 
Русск. Богатствѣ» (1896, № 7); M. M., «Памяти 
H. В. В.» («Новое Слово», 1897, № 9); «Обществ. 
Хроника» въ № 7 «Вѣстн. Европы» за 189С г.; 
ст. С. Н. Булгакова въ № 149 «Русск. Вѣд.» за 
1896 г. 

Водоворотъ—круговращательное движеніе 
воды на поверхности моря, происходящее отъ 
столкновенія встрѣчныхъ теченій; по большей части, 
В. замѣчаются въ архипелагахъ съ очень извили
стыми проливами и въ особенности, если въ такой 
мѣстности существуютъ приливы и отливы. Самый 
извѣстный В. находится при входѣ съ сѣвера въ 
Мессинскій проливъ и называется В. Сциллы и 
Харибды. По разсказу Гомера, суда Одиссея не 
могли пройти этимъ В. и, избѣгая Сциллы, попали 
въ Харибду. Въ настоящее время, однакожъ, суда 
безпрепятственно проходятъ Моссинскимъ проли-
вомъ. Вращательное движеніе воды въ Месспнскомъ 
ироливѣ происходить на протяженіи 100 фут. и 
силыіѣе въ Сциллѣ, чѣмъ въ Харибдѣ. Уже древній 
историкъ Ѳукидидъ объяснялъ явленіе В. въ Мес
спнскомъ проливѣ взаимнымъ дѣйствіемъ встрѣ-
чающихсл волнъ Сицилійскаго и Тарентскаго морей. 
Новѣйшія изслѣдованія показываютъ, что по Мес-
синскому проливу проходитъ мѣстное приливное 
и отливное теченіе, направляющееся то съ С 
(восходящее), то съ Ю (нисходящее). Идя съ С 
на 10, оно встрѣчается съ другимъ мѣстнымъ 
теченіемъ, идущимъ съ 10 по берегамъ Калабрін 
a Сициліи. Кромѣ Мессинскаго В., другой, извѣстный 
еще въ древности, есть Халкидскій, находящійся 
въ проливѣ Еврипа (Эгрибосъ), отдѣляющій Евбею 
(Негропонтъ или Халкида) отъ Греціи. Черезъ 
•этотъ проливъ ндетъ теченіе съ 10 на С, со ско
ростью около 1,2 географической мили въ часъ; 
затѣмъ слѣдуетъ короткій періодъ покоя, послѣ 
чего потокъ движется съ тою же скоростью съ С 
на Ю. Эта перемѣна направления повторяется до 
14 разъ въ сутки. Самый замѣчательный, по обшир
ности размѣровъ, есть Мальстрёмъ, находящейся въ 
Лофодеискомъ архипелагѣ, около скалы Москъ-э; 
въ этомъ мѣстѣ, между архипелагомъ и берегомъ 
Норвегіи, проходитъ неглуоокій, но шпрокій,~про-
ливъ Вестъ-Фіордъ, съ С загроможденный островами. 
Въ этомъ проливѣ теченіе идетъ то къ С, то къ Ю 

и всегда противно приливной волнѣ, т.-е. при пріг-
ливѣ, идущемъ съ 10, въ проливъ теченіе идетъ отъ 
С къ 10, а при отлнвѣ, идущемъ съ С, теченіе 
идетъ съ 10 на С. Въ періодъ новолунія, полно-
лунія, равноденствій и во время сильной бури море 
бушуетъ въ этомъ мѣстѣ, и тогда суда должны 
держаться отъ В. въ разстояніи 2 или 3 м. Кромѣ 
Мальстрёма по норвежскому берегу пмѣется нѣ-
сколько В., но меньшей величины и силы, а такжо 
и у береговъ Шотландіи, у Гебридскихъ о-вовъ, 
у Ферерскихъ и т. п. имѣются болѣе или менѣо 
значительные В. 

Водовы—старинный русскій дворянскій родъ, 
имѣющій своимъ родоначальникомъ Яна (Ивана) 
В., владѣвшаго помѣстьями въ Галичскомъ и Чух-
ломскомъ уѣздахъ и скончавшагося въ 1640 г. По
томство его сына Андрея было записано въ VIч. 
род. кн. Костромской губ., но Герольдіей ne утвер
ждено и перенесено во I I ч. род. кн. Вѣроятно, 
что и другой дворянскій родъ В., записанный въ 
III ч. род. кн. Симбирской губ., также древняго 
происхожденія. В. Р—въ. 

Водогонть—у Даля названіе растепія Tamus 
communis 'L . изъ сем. діоскорейныхъ Вьющееся 
многолътнее растеніѳ съ двудомными цвѣтамп; 
листья сердцевидные; плодъ красная ягода. Растетъ 
въ южной и западной Европѣ, сѣв. Африкѣ и юго-
зап. Азіи; въ Россіи—въ Крыму и на Кавказѣ. 

В о д о д ѣ п с т в і е въ крѣпостныхъ сухихъ или 
водяныхъ рвахъ-^дріемы осушенія и наполненія 
рвовъ водою. Устраивается для образованія во 
рвахъ быстротоковъ, съ цѣлью препятствовать 
устройству осаждающимъ п е р е х о д а ч е р е з ъ 
ровъ . Для правильнаго В. необходимы плотины 
и батардо (каменныя или кирппчныя стѣны со. 
сводчатыми проходами внутри) со шлюзами, по-
мѣщенныыи укрыто отъ артиллерійскаго огня, и 
значительная разница въ уровняхъ дна рвовъ. Пло
тины ставятъ поперекъ рѣки, пересѣкающей крѣ-
пость, нѣсколько ншке крѣпостныхъ рвовъ, а у 
входа во рвы съ верховой и низовой сторонъ ста
вятъ батардо. Если ровъ сухой, то, выждавт-, когда 
непріятель приблизить свои работы по переходу 
черезъ ровъ къ подошвѣ обвала, или, во рву съ 
водою — когда переходный мостъ будетъ почтл 
оконченъ, — закрываютъ шлюзы, спускающіе воду 
въ нижнпхъ батардо и открываютъ впускные въ 
верхнихъ; стремительный токъ воды разрушить н 
затопить работы; во второмъ случаѣ, открывая 
низовые шлюзы, пронзводятъ новый быстротокъ, 
которымъ разрушается и сносится мостъ. Если это 
но удалось, то, спуская сверху солому, бревна, на-
возъ и пр., можно разсчитывать такъ засорить про
леты моста, что отъ увеличившаяся давленія онъ 
будетъ снесенъ. Въ настоящее время для урегулпро-
ванія В. въ водяныхъ рвахъ строятъ лишь плотины 
со шлюзами, батардо же не примѣняются, такъ какъ 
могутъ быть быстро разрушены непріятельскпмъ 
артпллерійскимъ огнемъ. 

В о д о д ѣ й с т в у ю щ і я заведепім—поно-
менклатурѣ нашего законодательства, всякаго рода 
мельницы, лѣсопилыіые заводы и иныятому подобныя 
устройства, пользующіяся силою падающей или те
кущей воды. Законодательство стремится къ уни-
чтоженію подобныхъ устроііствъ, существующихъ съ 
давннхъ порь по берегамъ рѣкъ и препятствующнхъ 
пользованію ими для судоходства пли сплава. Со
гласно ст. 363 Устава путей сообщения, по продол
жений 1906 г., всѣ строенія, находящіяся въ пре-
дѣлахъ бечевника (за исключеніеыъ особо указан-
ныхъ времснныхъ построекъ для цѣлей рыболов
ства, для тамолсенныхъ надобностей и т. п.), по 
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совершенномъ ихъ обветшанін сносятся, и впредь на 
семъ пространствѣ, за тѣмп же изъятіямн, никакія 
постройки не допускаются. Въ силу прим. 1 къ 
ст. 363, мельницы, лѣсопильные заводы и нныя 
В. заведенія оставляются п впредь допускаются по 
усмотрѣнію м-ва путей сообщенія, которое сносится, 
съ кѣмъ слѣдуетъ, смотря по роду дѣла, и, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, требуетъ согласія прибрежнаго владѣльца, 
если постройка предпринимается стороннимъ лицомъ 
или обществомъ. Вслѣдствіе возникшаго спора о 
раздѣленіи компетенціи между м-вомъ путей сообще-
вія и м-вомъ вн. д. по предмету разрѣшенія уст
ройства В. заведеній на бечевникахъ сплавныхъ и 
судоходныхъ рѣкъ, послѣдовалъ 3 октября 1912 г. 
указъ Сената, которымъ разъяснено, что мѣстный 
губернаторъ только даетъ заключеніе по каждому 
отдѣльному случаю, a вѣдомство путей сообщенія 
разрѣшаетъ дѣла о всѣхъ устройствахъ подобнаго 
рода, возводимыхъ на существующихъ «словомъ 
закона» бечевникахъ (см. Бечевникъ, УІ, 338). 

Водод'Ъиет.вуіоіы,1я'. пли в о д я н ы я 
колеса—см. Гидравлические двигатели. 

В о д о е і н к о с т ь (по Шюблеру), в л а г о е м-
к о с т ь , водо у д е р к и в а ю щ а я с и л*а (по Га-
берланду) или к а п и л л я р н о с т ь (по Шумахеру) 
п о ч в ы—свойство почвы принимать и задерживать 
въ своихъ волосныхъ скважинахъ извѣстное коли
чество капельно-жидкой воды, не позволяя послѣд-
ней стекать. Это в о л о с н а я или к а п и л л я р н а я 
вода; процентное отноіненіе вѣса ея, или объема 
къ вѣсу или объему почвы въ сухомъ состояніи 
выражаетъсобою в ѣ с о в у ю ИЛИ о б ъ е м н у ю В. 
почвы. Для опредѣленія В. предложены различные 
методы, которые въ общемъ можно подраздѣлить на 
двѣ группы: въ однихъ (Шюблѳра, Троммера, 
Шульце, А. Майера) почва, помѣщенная на во
роши, или въ стеклянной трубкѣ, смачивается об-
ливаніемъ водою до полнаго еянасыщенія, и, когда 
избытокъ воды стечетъ, вынимается и взвѣшнвается, 
при чемъ она высушивается при 50° Р.—100° Ц. и 
взвѣшивается предварительно до обливанія водою, 
или же это дѣлается послѣ обливанія ея (А. Майеръ). 
Въ другпхъ методахъ (Э. Вольфа и Габерланда), 
всыпавъ хорошо высушенную почву въ ящичекъ 
изъ листового цинка съ продыравленнымъ дномъ, 
или въ стеклянную тонкостѣнную трубку, нижній 
конецъ которой обвязанъ смоченнымъ водою полот-
номъ, взвѣшиваютъ эти аппараты вмѣстѣ съ поч
вой; затѣмъ, помѣстивъ въ воду пижнюю пхъ часть 
на глубину 5—10 миллим., оставляютъ стоять тамъ 
до тѣхъ поръ, пока почва отъ всасыванія воды, 
вполнѣ пропитается ею, насытится, что узнается по 
виду—пока не исчезнетъ послѣднее сухое пятно 
на поверхности земли (Габерландъ), или опре-
дѣляется по вѣсу,—если при повторенномъ нѣ-
сколько разъ взвѣшиваніи, чрезъ промежутки вре-
менп 30—40 минутъ, замѣчаются ничтожныя измѣ-
ненія въ вѣсѣ СВольфъ). При опредѣленіи В. одной 
н той же почвы различными методами получаются 
далеко не одинаковые результаты: наибольшая ве
личина—по способамъ Шюблера и Троммера и 
наименьшая—Габерланда ц въ особенности Майера. 
Но и В., опредѣленная по послѣднему методу, 
всегда бываетъ больше дѣйствительно существую
щей при естественномъ состояніп почвы. Эта пре
увеличенность результатовъ, получаемыхъ при из-
слѣдованіп, не имѣетъ существеннаго значенія, 
такъ какъ важны сравнительные выводы, для чего 
можпо съ успѣхомъ пользоваться методами Вольфа, 
Габерланда и А. Майера. На основаніи много-
численныхъ изслѣдованій В. почвы можпо придти 
къ слѣдующпмъ выводамъ: 1) количество капельно

жидкой воды, задерживаемое даннымъ вѣсомъ или 
объемомъ почвы, т.-е. В. ея, зависитъ отъ количе
ства заключающихся тамъ волосныхъ скважинъ или 
капиллярныхъ пустотъ, а потому, если въ двухъ поч-
вахъ, при равныхъ объемахъ, содержится одинако
вое ихъ количество, то и объемная В. пхъ будеи 
одинакова, но вѣсовая В. различна—большая у той 
почвы, вѣсъ которой при равномъ объемѣ меньше. 
2) На количество капиллярныхъ пустотъ въ данномъ 
объемѣ почвы, слѣдовательно, и на величину объ
емной В.. вліяютъ: а) В е л и ч и н а ч а с т и ц ъ или 
зеренъ почвы, п о ри с т о с т ь , ш е р о х о в а т о с т ь 
и у г л о в а т о с т ь ихъ. Изо всѣхъ составныхъча
стей почвы наибольшею мелкостью частицъ и но-
ристостью отличаются перегной и глина, а потому 
съ увеличеніемъ содержания ихъ въ почвѣ увеличи
вается н объемная В. (изслѣдованія Грувена, Лп-
бенберга, Шишкина), которая у перегнойныхъ и 
глинистыхъ почвъ бываетъ больше, чѣмъ у песча-
ныхъ; такъ какъ первый почвы и объемистый вѣсъ 
имѣютъ меньшігі, чѣмъ вторыя, то ивѣсовая В. ихъ 
тоже больше, б) У п л о т н е н і е п о ч в ы , вслѣд-
ствіе чего не только уменьшаются размѣры волос
ныхъ скважинъ, но и увеличивается вѣсъ объема, а 
потому должна уменьшаться объемная В. н еще 
больше вѣсовая. в) Температура, съ возвышеніеиъ 
которой В. почвы уменьшается, такъ какъ при 
этомъ понижается въ волосныхъ скважинахъ вы
сота поднятія воды ц прекращается капиллярность 
въ болѣе широкихъ, гдѣ это свойство можетъ со
храняться только при болѣе низкой температура 
До спхъ поръ В. разематривалась какъ максималь
ное количество воды, содержащееся въ почвѣ при 
полномъ ея насыщеніи. Но такое состояніе почвы 
на верхнпхъ обрабатываемыхъ слояхъ можетъ со
храниться только весьма короткое время, или въ 
особыхъ, и'сключительныхъ случаяхъ. Послѣ выпа-
денія обильнаго дождя, или вообще сильнаго про-
мачиванія верхнихъ слоевъ почвы достаточнымъ 
количествомъ воды, послѣдняя наполняетъ собою всѣ 
волосныя скважины или трубки между частицами, 
но можетъ удержаться въ нихъ только тогда, если 
вытеканіе преграждено непроницаемостью нижнихъ 
слоевъ (подпочвы), или положеніемъ уровня грун
товой воды вблизи поверхности. При несущество-
ваніи этпхъ условій, вода начинаетъ вытекать изъ 
трубокъ и вскорѣ степень насыщенія этихъ слоевъ 
значительно понижается. Такое насыщеніе почвы 
А. Майеръ назвалъ а б с о л ю т н о ю пли наи
м е н ь ш е ю В., въ отличіе отъ п о л н о іі В., при 
полномъ насыщеніи. Абсолютная В., ж а к ъ болѣе 
долговременная, имѣетъ большее практическое зна-
ченіе, чѣмъ полная. Изслѣдованія А. Майера пока-
зываютъ, что абсолютная В. обыкновенно значи
тельно меньше полной н только при измельчаніп 
веществъ, составляющихъ почву, въ мелкій поро-
шокъ, обѣ В. мало различаются меяеду собою; такъ 

при в е л и ч и н ѣ частицъ ялн зѳрент,: 
' 0,9—2,7 миллим. 0,3—О,Я миллим. 0,3 мм. н менѣе. 

квардъ 

ІТолпал В. . . 38,4 
Абсолютная В. 7,0 

квардъ 

45,7 
13,7 

извест
ковый 
шпатт. 
39,3 
11,7 

глини
стый 

желѣзн. 
4-1,5 
24,5 

квардъ 

4 9, У 
44,6 

глини
стый 

желѣэн. 
43,4 
40,Я 

Водоемгь—общее названіе для водовмѣстп-
лищъ какъ естественныхъ (озера), такъ и пскус-
ственныхъ (пруды, водохранилища - резервуары, 
баки въ водопроводныхъ сооруженіяхъ и пр.). 

Ііодозв-Ьздка, в о д я н а я звѣздочва, 
б о л о т н и к ъ , к р а с о в л а с к а — искусственно 
составленное .названіе мелкаго нловучаго водяного 
растенія Callitriche L., самостоятельнаго семейства 



видшідзниь дъли. 

Ряс. 1. Водолазный колоколъ Дуврскаго порта. 

Ряс. 2. Одѣтын водолазъ, его помпа в способъ пѳроговоровъ. 

А, Шлеыъ.—Б. Нагрудиикъ.—I). Трубы для воздуха.—F. Запасный 
кранъ.—G. Стекла въ рамахъ. —Н. АІеталлнчоскІи ПИИТЫ н полосы.— 
I. ДІеталлпческія пожки для грузовъ.—J. Крючки для иеровокъ съ 
грузами,—К. Шейпыя кольца. — L. Отвѳрстія для воздухопроводной 

трубки н сигпальпой веревки. —M, N, 0 . Тслефоаноѳ устройство. 

Рис. 4. Водолазный шлеыъ (видъ спереди и боковой разр'бзъ). 

Брокгаузъ-Ефронъ, „Новый Энциклопедический Слоеаръ", т. XI. Нь ст. „Водолазное дгъло". 



ВОДОЛАЗНОЕ ДЪЛО. II. 

Рис. 3. Спускъ водолаза при работать на р. Диѣпрѣ. 
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Callitrichineae Link., болотниковыхъ или красо-
власковыхъ. Тоненькая мелкая трава съ супро
тивными узенькими листьями. Цвѣты очень мелки, 
мало замѣтны, сидятъ одиночно въ углахъ листьевъ 
и состоять изъ одной тычинки съ однимъ 4-гнѣз-
дымъ пестикомъ при 2 серповидиыхъ прицвѣтникахъ, 
или бываютъ 4-дольнымн и разнополыми. 

ВодонзміЬщеніе корабля—естьобъемъ 
вытѣсненной нмъ воды. Вѣсъ этого объема воды 
равенъ вѣсу корабля, поэтому обыкновенно В. 
выражаютъ въ вѣсовыхъ единицахъ — тоннахъ 
(62,03 пуда), а не въ объемныхъ. Такъ, напр., если 
В. корабля равно 10 000 тоннъ, то это значитъ, что 
вѣсъ этого корабля со всѣмъ на немъ находящимся 
равенъ 620 300 пуд. Очевидно, что В. судна при 
расходѣ топлива и грузовъ постоянно измѣняется, 
поэтому разлнчаютъ В. въ полномъ грузу и В. 
спусковое, которое даетъ вѣсъ корпуса корабля 
при спускѣ, т.-е. обыкновенно безъ машины, кот-
ловъ, брони и пр. Наибольшее В. изъ всѣхъ судовъ, 
построенныхъ до сего времени (1912), пмѣлъ спущен
ный въ 1912 г. германскій пароходъ «Императоръ»— 
50 000 тоннъ. Въ военномъ флотѣ наиболѣе силь
ные броненосцы («дредноуты») достигаюсь В. 
27000—30000 тоннъ. В. вычисляется при составлены 
проекта корабля по его теоретическому чертежу, 
пользуясь приближенными способами разсчета объ
ема тѣлъ. Чтобы полученный объемъ подводной 
части—если онъ вычисленъ въ кубпческихъ 
футахъ — перевести въ тонны, стонтъ раз-
дѣлить его на 35, если корабль будетъ пла
вать въ соленой океанской водѣ, и на 36—для 
прѣсной воды. 

В о д о к а ч а л к а п л и водокачка—распростра
ненное названіе совокупности снарядовъ, служащнхъ 
для подъема или накачиванія воды изъ рѣки, ко
лодца, пруда и т. д. въ резервуаръ, и зданія, въ 
которомъ эти снаряды помѣщены. Самое зданіе на
зывается на правильномъ технпческомъ языкѣ 
водоподъемпымъ, а снаряды, поднимающіе 
воду, водоподъемниками или водоподъем
ными машинами. См. Водоснабзкепіе. 

В о д о к р а с о в ы я — с м . Водяныя растенія. 
Водокрасть—см. Водяныя растенія. 
В о д о к р е щ е н і е — с м . Водоосвященіе. 
В о д о к р е щ и (мн. число отъ водокреща)— 

простонародное названіе праздника Богоявленія 
Господня.—См. С. Смирн о въ, «Водокрещи.—Мате-
ріалы для исторіи крещенскихъ обрядовъ въ древней 
Руси» (Сергіевъ Посадъ, 1900). 

В о д о л а г а Новая—слб. Валкскагоу., Харь- j 
ковской губ., на рч. Водолагѣ. Основ, ок. 1675 г. 
какъ укрѣпленный пунктъ; терпѣла отъ татарскихъ 
нападеній. Въ концѣ ХТІІІ ст. славилась промыс
лами и торговлею. 8360 жит.; промыслы гончар
ный, стекольный, сапожный, шапочный, изготовле-
ніе сел.-хоз. орудій; 4 ярмарки, воскресные базары 
и ежедневные торжки. 4 церкви, аптека, бога-
дѣльня, 2 школы, лавки. Въ окрестностяхъ мощныя 
залезки фаянсовой глины. 

В о д о л а з н а я ш к о л а основана въ 1882 г., 
въ гор. Кронштадтѣ. Назначеніе ея—подготовка 
водолазовъ для потребностей флота. Обученіе раз-
дѣляется на 2 курса - зимній, теоретически, и лѣт-
ній—пріученіе къ подводнымъ работамъ и спуску 
на разный глубины. 

В о д о л а з н о е д ѣ л о . —• Для работъ подъ 
водою сущоствуютъ три рода приспособлена!: 
1) скафапдръ — одежда водолаза, 2) водолазный 
колоколъ и 3) кессонъ. Въ исторіи встрѣчаются 
указанія на существованіе водолазныхъ аппаратовъ 
въ весьма отдаленныя времена. Робертъ Вальтурій, 

Новый Энциклопедически! Словарь, т. XI. 

писатель ІУ ст., о'ставплъ чертежъ, изображающей 
человѣка, защищеннаго отъ воды кожанымъ аппа-
ратомъ. Рожеру Бэкону приписываютъ мысль объ 
устройствѣ водолазнаго колокола. Кромѣ него, этой 
идеей занимались Жеббель (1620), Уитсонъ (1671) 
и Штурмъ (1678). Спуская водолазовъ въ колоколѣ, 
Штурмъ замѣтилъ, что самые сильные изъ нихъ 
не могли пробыть болѣе получаса подъ водой, 
страдая отъ жары н духоты. Галлей (1716) усовер-
шепствовалъ водолазный костюмъ, пополняя въ 
немъ воздухъ изъ погруженныхъ на дно боченковъ. 
При соблюденіи всѣхъ предосторожностей самъ 
Галлей съ 4 рабочими пробылъ около \Ѵг часовъ 
на глубпнѣ около 9 саженъ. Впервые нагнетаніе 
воздуха подъ колоколъ помощью воздушнаго на
соса было примѣноно въ 1788 г. Смнтономъ и 
Ренни, и этотъ принципъ сохранился до настоящаго 
времени. На рис. 1 изображенъ иримѣръ нынѣ 
употребляема™ воздушнаго колокола (Дуврскаго 
порта), для большпхъ глубпнъ (60—70 ф.). Онъ 
представляетъ собою стальную камеру длиною 
17 ф., шириною 10 Уг ф. и высотою 7 ф. (вѣсъ 
35 тоннъ). Къ стѣнамъ подвѣшпваются чугунные 
брусья въ качествѣ балласта. Колоколъ снабженъ 
телефономъ для сношеній съ берегомъ, электри
ческими лампами, скамьями' и подставками для 
ногъ. Въ немъ могутъ поместиться одновременно 
6 человѣкъ, съ инструментами. Воздухъ нагнетается 
при помощи компрессора. Водолазные колокола 
пмѣютъ слѣдующіе недостатки: 1) воздухъ въ нихъ 
довольно скоро портится дыханіемъ людей и горѣ-
піемъ лампъ, 2) они очепь тяжелы, трудно пере
двигаемы, и потому подводная работа ограничена 
весьма малымъ пространствомъ, 3) на смѣну рабо-
чихъ теряется много времени. Посему для подвод-
ныхъ работъ теперь предпочитаютъ употребленіе 
кессоновъ, въ которые рабочіе впускаются черезъ 
особыя камеры ИЛИ шлюзы. Цѣль послѣднихъ—не 
разрѣзкая воздуха въ самомъ кессонѣ, служить для 
рабочпхъ переходомъ отъ обыкновенная атмо-
сфернаго давленія къ сжатому воздуху кессона, 
пли наоборотъ. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ доста
точно силы одного человѣка, и требуются ча-
стыя передвпженія его подъ водою, какъ, напр., 
при осмотрѣ и мелкпхъ исправленіяхъ подводной 
части судовъ, доставаніи затонувшпхъ вещей, 
отысканіи и подъемѣ минъ, очисткѣ фарватера, 
осмотрѣ затонувшаго корабля, задѣлкѣ въ немъ 
пробоннъ, приготовленіяхъ къ подъему судовъ ц 
подведеніи подъ нихъ цѣпей и воздушныхъ мѣшковъ, 
и при различныхъ портовыхъ работахъ употре
бляется водолазное одѣяніе—скафандръ. Водолазъ 
при этомъ помѣщается въ непроннцаемомъ для 
воздуха и воды резиновомъ костюмѣ, съ плотно прп-
винченнымъ къ послѣднему металлическимъ шле-
момъ со стеклами, позволяющими водолазу видѣть 
окружающее. Обувь, составляющая одно цѣлое 
съ костюмомъ, снабжается свинцовыми подошвами, 
и, сверхъ того, водолазъ нагрузкается свинцовыми 
пластинами, соответственно глубинѣ, на которой 
онъ работаетъ, для противодѣйствія давленію воды, 
стремящемуся вынести его вверхъ. Въ костюмъ 
накачивается помощью воздушнаго насоса воздухъ, 
давленіе котораго, измѣряемое мапометромъ, долзкно 
быть сообразовано съ глубиною опусканія водолаза. 
Къ шлему водолазнаго прибора, надъ головою, 
прнмыкаотъ резиновая трубка, сообщающаяся съ 
помѣщеннымъ на берегу или на особомъ суднѣ воз-
душнымъ насосомъ. Управляя краномъ этой трубки, 
водолазъ мозкетъ пополнять воздухъ, необходимый 
ему для дыханія. Употреблявши"ел до 1865 г. ска
фандръ этого рода, англійскій, все же имѣлъ 
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много недостатков!»: 1) водолазъ никогда не ды-
шалъ чистымъ воздухомъ, а вдыхалъ его изъ-подъ 
шлема, т.-е. оттуда же, куда н выдыхалъ; 2) при-
токъ воздуха регулировался особымъ краномъ на 
груди, что отрывало слишкомъ часто руки отъ 
работы, a выходившіе оттуда пузырьки отработан
н а я воздуха поднимались передъ глазами водолаза 
и мѣшали ему смотрѣть, п 3) безопасность водолаза 
на глубинѣ зависѣла отъ прочности платья, шлан-
говъ и т. д., что всегда очень сомнительно. Усовер-
іпенствованіе, введенное въ 1865 г. французскнмъ 
ннженеромъРукейролемъ(В,оіщиауго1) и лейтенан-
томъ французскаго флота Денеііру зомъ (Denayrouze), 
состоитъ въ томъ, что аппаратъ снабженъ на спннѣ 
а э р о ф о р о м ъ или желѣзнымъ ранцемъсъ запасомъ 
воздуха; водолазъ дышитъ черезъ соединенную съ 
аэрофоромъ коротенькую трубочку, при чемъ об-
мѣнъ воздуха совершается автоматически, дѣй-
ствіемъ легко подвижныхъ клапановъ. При разрывѣ 
шланга или одежды водолаза, послѣдніп могъ 
пользоваться пмѣющимся въ ранцѣ запасомъ воз
духа, чтобы остаться подъ водою даже >/•* часа— 
время, достаточное для спасенія водолаза. Перво
начальный типъ водолазнаго аппарата Денейруза 
служнлъ при постройкѣ Литейнаго моста (нынѣ 
мостъ Александра I) въ Петербургѣ. Первый аппа
ратъ имѣлъ видъ неуклюжій: металлическая маска 
его, защищая лицо, не гарантировала головы отъ 
ушибовъ, почему уже на выставкѣ въ С.-Петер-
бургѣ (въ 1872 г.) появился усовершенствованный 
типъ костюма съ полнымъ шлемомъ и прнспосо-
бленіямп, которыя почти цѣликомъ удержались 
до спхъ поръ; однако, нынѣ повсемѣстно уже отка
зались отъ дыханія черезъ трубку, которую надо 
держать въ зубахъ, что весьма непріятно. Система 
Денейруза принята въ военномъ флотѣ Германіп 
и другпхъ государствъ. Скафандръ нанболѣе упо
требительна™ теперь типа представленъ на рис. 2, 
на которомъ рядомъ съ готовящимся къ спуску 
водолазомъ изображены: помпа для накачиванія 
воздуха и способъ переговоровъ черезъ шлангъ 
(обыкновенная трубка сърупоромъ) системы Деней
руза. Скафандръ состоитъ изъ слѣдующпхъ глав-
ныхъ частей: 1) н е п р о м о к а е м а я , р е з и н о в а я 
в о д о л а з н а я р у б а х а , надѣваемая водолазомъ 
черезъ шейное отверстіе, сшивается изъ тифтика, 
пропнтаннаго резнновымъ растворомъ, между вну
тренней и наружной матеріями прокладывается 
слон листового чистаго каучука; вверху рубаха 
оканчивается плотнымъ резнновымъ воротникомъ, 
къ которому привинчивается шлемъ. 2) М ѣ д н ы й 
ш л е м ъ со стеклами, огралсдая голову водолаза 
отъ ушибовъ, достаточно просторенъ для свобод-
наго движенія головою и позволяетъ впдѣть подъ 
водою, 3) в о з д у х о п р о в о д н ы е р е з и н о в ы е 
шланги—состоять изъ плотныхъ резиновыхъ ко-
лѣнъ, въ 50 фут. каждое, и мѣдныхъ соединитель-
ныхъ рожковъ съ гайкой; 4) с в и н ц о в ы е г р у з ы 
и в о д о л а з н ы я г а л о ш и со свинцовыми подо
швами, вѣсомъ въ полъ-пуда каждая, 5) п е р е -
г о в о р н ы я с р е д с т в а : сигнальный конецъ 
(веревка въ палеця. толщиной), разговорный 
шлангъ и телефоны. На рис. 3 представленъ 
спускъ водолаза при работахъ на Днѣпрѣ, при 
выемкѣ скалистыхъ препятствій, взорванныхъ днна-
митомъ. Сбоку видна привѣшенная къ подъемному 
блоку желѣзная корзина, въ которую водолазъ, 
находясь на днѣ, накладываете камни. Предѣлъ 
глубины, на которой можетъ работать "Ъодолазъ, 
считается около 60 м. Но уже для нирянія на 
глубину 30 м. требуются весьма опытные и силь
ные водолазы, и продолжительность работы на 

такой глубішѣ ограничивается двумя часами. Водо
лазныя же работы на глубинахъ до 15 м. не за
труднительны и могутъ продолжаться довольно 
долго. Для дѣятелыюсти водолазовъ издаются особы« 
инструкціи (по морскому м-ву утв. 29 мая 1886 г., 
которою пользуются и въ вѣдомствѣ путей сообщеніл). 
При нашихъ портостроительныхъ работахъ водо
лазныя работы исполняются водолазного командою, 
состоящею изъ водолаза, сигналиста и трехъ рабо-
чихъ. Такая в о д о л а з н а я е д и н и ц а снабжаетсл: 
а) водолазнымъ баркасомъ съ принадлежностями, 
б) нагнетательнымъ воздушнымъ насосомъ, в) двумя 
комплектами водолазной оделсды и г) наборомт, 
инструментовъ, т.-е. пилы, ломовъ и пр., смотря 
по роду работы. Практика установила нормы на 
разнаго рода чаще встрѣчающіяся работы, для 
которыхъ прпмѣняются водолазы, выражаемыя 
числомъ водолазныхъ ѳдишщъ-дней, потребныхъ 
для исполненія работы, именно: на одѣваніе и раздѣ-
ваніе водолаза—1/І0, на спиливаніе сван подъ во
дою Vis- на выборку одной куб. саж. камня—5, 
на разборку кв. саж. мостовой—ljw, на постановку 
причальной бочки на мертвый якорь— Ч33 и т. д. 
Въ августѣ 1912 г. въ Паріпкѣ производились опыты 
въ р. Сенѣ съ водолазнымъ аппаратомъ, изобрѣтен-
нымъ матросомъ Ферне (Fernez), спускающимся 
въ воду безъ водолазной рубашки и шлема, одѣ-
тымъ въ обыкновенный купальный костюмъ. Аппа
ратъ состоитъ изъ полумаски, герметически закры
вающей нижнюю, часть лица, съ резиновой трубкой, 
черезъ которую накачивается воздухъ съ берега 
или съ судна. Выдыхаемый воздухъ удаляется черезъ 
короткую трубку съ клапаномъ и въ вндѣ пузырей 
поднимается на поверхность воды. При помощи 
такого аппарата Ферне свободно передвигался на 
днѣ въ теченіе 20 минута. Аппаратъ укладывается 
въ ящикъ, длиною 30 см., шириною и высотою 15 см., 
И ВѢСИТЪ ВМѢстѢ СЪ ЯЩІІКОМЪ 6 Ѵг КГр. 

В о д о л а з н ы е приборы—см. Водолазное 
дѣло. 

В о д о л а з н ы й колоколъ—см. Водолаз
ное дѣло. 

В о д о л а з ъ — с м . Водолазное дѣло. 
В о д о л а з ъ или н ь ю ф а у н д л е н д с к а я 

с о б а к а отличается болышімъ ростомъ, мускули
стостью, крупною головою, небольшими висящими 
ушами, высокими и сильными ногами и плотною 
густою шерстью. Хвосгь длинный, пушистый; между 
пальцами находится плавательная перепонка. Масть 
черная, изрѣдка коричневая. Родина этой собаки— 
о-въ Ньюфаундленда,, но въ настоящее время В. 
встрѣчается всюду и цѣнится очень высоко, такъ 
какъ отличается смышленостью и преданностью 
человѣку. На родипѣ собаки эти служатъ для пере
возки дровъ, рыбы и товаровъ и для другихъ тяже-
лыхъ работъ. 

В о д о л е й (Aquarius)—одиннадцатый знакъ 
зодіака отъ 300° до 330° долготы. Обозначается 
символомъ zxx. Солнце вступаетъ въ знакъ Б. 
20 января. — В. — зодіакалыюе созвѣздіе между 
20h 30m и 23h 30m прямого восхожденія и между 
0° и 25° гожн. склоненія. Окружено созвѣздіямп 
Пегаса, Рыбъ, Кита, Южной Рыбы, Козерога, 
Дельфина. На старыхъ картахъ изображалась фи
гурой человѣка, лыошаго воду изъ чаши въ пасть 
морского чудовища (Южной Рыбы). Солнце нахо
дится въ созвѣздіи В. въ періодъ дождей для Мс-
сопотамін (мѣсяцъ мнѳа «проклятія дождемъ»); 
большинство окружающнхъ созвѣздій также свя
зано съ идеями воды, потопа. О д и н н а д ц а т а я 
иѣснь аккадійскаго космогоническаго эпоса гово
рить о потопѣ. У египтянъ созвѣздіѳ было свя-
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зано легендой съ разлитіемъ Нила. Въ Китаѣ оно 
служило символомъ императора, при которомъ на-
ступилъ потопъ. Въ азіатскнхъ зодіакахъ со-
звѣздіе носило названіе Крысы. Греческіе миѳо-
графы связывали созвѣздіе (TSpoydo?) то съ Девка-
ліономъ (потопъ), то съ Кекропсомъ, то съ Гани-
медомъ. Астрологи считали созвѣздіе весьма влія-
тельнымъ; помѣщали въ немъ «домъ» х о л о д н о й 
планеты, Сатурна.—Въ созвѣздіи В. 146 виднмыхъ 
невооруженнымъ глазомъ звѣздъ. Наиболѣе яркая 
изъ нпхъ (a Aquarii) лишь 3,2 величины; въ сред-
Hie вѣка носила испорченное арабское названіе 
Saâalmelik. Изъ другихъ звѣздъ интересны двой-
иыя ß, Y (спутники 10 и 11 величины) и особенно 
С Aquarii. Послѣдняя состоитъ изъ двухъ равныхъ 
бѣлыхъ звѣздочѳкъ четвертой величины; ея двой
ственность открыта Манеромъ въ 1777 г. Около 
ѵ Aquarii видна туманность, напоминающая по 
фигурѣ планету Сатурнъ съ его кольцомъ (№ 7009 
по New General Catalogue). Іізъ перемѣнныхъ 
звѣздъ въ В. наиболѣе интересна ß Aquarii съ 
періодомъ около 400 дней (яркость мѣняется отъ 
5 до 11 величины). Близъ звѣздъ а и 5 Aquarii 
находятся перспективный точки двухъ потоковъ 
падающихъ звѣздъ (Акваридъ), появляющихся еже
годно, соотвѣтственно, около 5 мая и 28 іюля. 
Звѣздочка іі Aquarii знаменита въ исторіи науки 
тѣмъ, что въ 1672 г. произошло ея покрытіе пла
нетой Марсъ, наблюденное Рише въ Рйайеннѣ и 
различными астрономами въ Европѣ. Это весьма 
рѣдкое и, по существу, весьма точное наблюденіе 
использовано было Леверрье для вывода поправки 
массы земли и параллакса солнца. В. С. 

В о д о л ѣ ч е и і е (гидротерапія, гидропатія) со-
ставляетъ отдѣлъ медицинскихъ наукъ, посвященный 
ученію о методическомъ примѣненін воды съ діэтети-
ческнми и лѣчебными цѣлями (см. Бальнеологія, т. IV, 
936, и Бальнеотерапія, т.IT,940). Значеніеводы, какъ 
лѣчебнаго средства, было нзвѣстно въ самой глубокой 
древности (Веды, Пятикнііжіе Моисея). Гипиократъ 
даже выработалъ довольпо точныя показанія къ 
употребленію холодной и теплой воды. Въ теченіе 
дальнѣйшнхъ вѣковъ В. все болѣе и болѣе забы
валось. Общее вннманіе къ В. было привлечено 
снова только послѣ того, какъ силезскій крестья-
нпнъ Присннцъ энергично занялся изслѣдсваніемъ 
дѣйствія воды на организмъ. Въ 1830 г. онъ от-
крылъ первую водолѣчебницу въ Грефенбергѣ, гдѣ, 
на ряду съ простыми обливаніями, примѣнялись 
уже болѣо сложные способы В.—растиранія, завер-
тываніи, души и ванны. Пропаганда Присница 
привлекла вниманіе врачей къ В. Слѣдуетъ разли
чать п о с р е д с т в е н н о е и н е п о с р е д с т в е н н о е , 
общее и мѣстное примѣненія воды. Въ пер-
вомъ случаѣ она приводится въ прикосновеніе съ 
тѣломъ, при п о с р е д с т в ѣ какихъ-либо продме-
товъ, какъ, напр., простынь, при обтираніяхъ, рас-
тнраніяхъ, в.чажныхъ обертываніяхъ; компроссовъ, 
аппаратовъ съ проточной водой для охлаждепія 
и т. д. Наиболѣе употребительные способы общаго 
непосредственнаго примѣненія воды—ванны, души, 
облнванія; мѣстнаго — мѣстныя ванны и души, 
впрыскиванія въ разлнчныя полости тѣла. Къ об
ласти В. относятъ также потогонное лѣченіе раз
личными сухими ваннами. В а н н а м и мы назы-
ваемъ погруженіе всего тѣла или части его въ 
жидкую, газообразную и даже плотную среду. 
Различаются ванны изъ простой воды, изъ есте
ственной или искусственной минеральной воды, изъ 
простой воды съ примѣсыо различныхъ веществъ 
(ароматическія ванны, масляный, крахмальныя, со-
лодовыя, щелочныя, муравьнныя, отрубяныя, мыль-

ныя, бульонныя, клеевыя). Ванны въ газообразной 
средѣ бываютъ п а р о в ы я, в о з д у ш н ы й , г а з о 
вый, п н г а л я ц і о н н ы я и г и д р о ф е р н ы я; 
въ плотной средѣ — п е с о ч н ы й , г р я з е в ы я, 
і; л и н я н ы я и с ѣ н н ы я . Особый видъ жидішхъ 
ваннъ составляютъ электрическія ванны. Погру-
женіе въ ванну по шею составляетъ п о л н у ю 
ванну; мѣстныя ванны бываютъ ножныя, ручныя, 
сидячія. Ванны, по своей температурѣ, различаются: 

горячія температуры отъ 33 до 35 Реомюра. 
тошшя „ „ 28 „ 32 „ 
тепловатыя „ „ 23 „ 27 „ 
прохладный „ „ 1 5 „ 22 „ 
холодішя „ ниже 15 „ 

Х о л о д н а я и п р о х л а д н ы я в а н н ы произ
водят суженіе сосудовъ колеи, вслѣдствіе чего 
кровь прилпваетъ ко внутренннмъ органамъ, а въ 
періодѣ реакціи снова прилпваетъ къ кожѣ. Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ предлагаюсь холодныя ванны 
замѣнить ваннами съ постепеннымъ охлажденіемъ 
температуры. Т е п . і ы я в а ин ы получили весьма 
широкое распространеніе при пользованін са-
мыхъ разнообразныхъ болѣзней; подъ вліяніемъ 
такихъ ваннъ лихорадочный процессъ принпмаетъ 
болѣе благопріятное теченіе, пульсъ дѣлается рѣже, 
но болѣе полнымъ и напряженнымъ, число дыханій 
уменьшается, температура понижается, апиетитъ, 
сонъ и самочувствіе улучшаются. Изъ ваннъ съ 
газообразной средой наиболѣе употребительны п а-
р о в ы я. Паровыя ванны принимаются въ спеціаль-
ныхъ камерахъ, когда все тѣло подвергается дѣй-
ствію паровъ, насыщающнхъ воздухъ, или въ осо-
быхъ шкафахъ, когда голова и шея остаются сво
бодны, а только туловище подлежитъ дѣнствію 
паровъ. В о з д у ш н ы я в а н н ы (такъ назыв. 
р п м с к і я)—приведеніе организма въ огранпчен-
номъ пространствѣ въ соприкосновеніе съ сухимъ, 
нагрѣтымъ до нзвѣстной температуры, воздухомъ. 
Всего проще устроить сухую воздушную ванну, 
посадивъ больного на вѣнское кресло, подъ кото-
рымъ поставлена зажзкенная спиртовая лампа, и 
покрывъ его шерстяпымъ одѣяломъ, а поверхъ'— 
непроницаемой тканью такъ, чтобы свободна была 
только голова. П е с о ч н о й в а н н о й называется 
покрытіе частп или всего тѣла, за исключеніемъ 
головы, пескомъ, нагрѣтымъ до надлежащей темпе
ратуры (отъ 45° до 55° Ц.), или прямо на солнцѣ, 
или въ печкѣ. Для общей песочной ванны го
дится деревянный ящикъ, въ которомъ больной 
можетъ полулежать въ слоѣ песка, толщиной въ 
8—10 стм. Души характеризуются двоякой 
стороной своего дѣйствія—термической и механи- . 
ческой. Первая обусловливается температурой воды, 
вторая—высотой, съ которой она падаетъ, и давле-
ніемъ ея, равно какъ формой отверстій, черезъ 
которыя вода вытекаетъ (въ видѣ струи, въ видѣ 
дождя,- вѣера и т. д.). Души бываютъ общіе и мѣст-
ные. Всего чаще употребляется душъ д о ж д е в о й , 
въ которомъ вода дробится на множество мелкнхъ, 
нитевидныхъ струекъ. С т р у е в ы е души (douche 
en colonne), в е р т и к а л ь н ы е и г о р и з о н т а л ь -
н ы е, отличаются тѣмъ, что вода падаетъ столбомъ 
въ 2—5 стм. въ діаметрѣ. Струевому душу съ помощью 
различныхъ приспособлены къ наконечнику можно 
придать разлнчныя формы, напр., в ѣ е р о о б р а з -
ную. Наконецъ, различаюсь еще такъ назыв. цир
кулярный душъ, смачивающій все тѣло больного. 
Душъ называется ш о т л а н д с к и м ъ, когда вна-
чалѣ направляютъ на больного теплую воду, кото
рая затѣмъ на короткое время сменяется струей 
холодной воды. О б е р т ы в а н і я заключаются въ 
слѣдующемъ: на кровати стелютъ гладко шерстяное 
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одѣяло, поверхъ одну или вѣсколько смоченныхъ 
въ холодной водѣ простынь, болѣе пли ыенѣе вы-
жатыхъ, въ которыя заворачиваютъ больного, а 
послѣ того въ одѣяло; голову покрываютъ ком-
нрессомъ. Подобный обертыванія пользуются сла
вой средствъ жаропонижающііхъ и, въ особенности, 
поншкающнхъ частоту пульса. Компрессы под
разделяются на о х л а ж д а ю щ і е и согрѣваю-
ідіе. Накладываются слѣдующимъ образомъ: сперва 
кладется смоченный въ холодной водѣ и хорошо 
выжатый компрессъ, поверхъ—кусокъ непроницае
мой ткани (клеенки), края которой не менѣе какъ 
на палецъ должны заходить за края компресса,— 
и, наконецъ, слой дурно-проводящей теплоту ткани 
(фланель, вата и т. п.). Все это прочно укрѣпляется 
надлежащей повязкой. Компрессы, какъ охлаждаю
щее, такъ и согрѣвагащіе, могутъ быть замѣнены 
особымъ аппаратомъ, представляющимъ собою полую 
трубку изъ гибкаго металлическаго сплава, изогну
тую концентрически въ цѣлый рядъ круговъ и могущую 
принять любую форму для удобнаго прпмѣненія къ 
разлнчнымъ частямъ тѣла. Струя воды, протекаю
щая по трубкамъ, своею температурой оказываетъ 
воздѣйствіе на подлеікащую ткань. Въ настоящее 
время употребляются подобные каучуковые аппа
раты, которымъ дридаютъ самую разнообразную 
форму. 

В о д о л ю б о в ы я (Hydrpphilidae)—семейство 
жуковъ, имѣющее короткіе, 6 — 9-членистые, на 
концѣ булавообразные усики; брюшко 4—7-чле-
нистое; тѣло овальное или кругловатое; лапки 
5-члениковыя. Жпвутъ въ водѣ, рѣже въ навозѣ 
или сырыхъ ыѣстахъ; плаваютъ плохо, летаютъ 
хорошо. Питаются частью растительными, частью 
животными веществами. По временамъ поднимаются 
на поверхность воды вдохнуть воздухъ. Многіе 
виды при откладкѣ яицъ строятъ особые коконы, 
прикрѣпляя ихъ къ растеніямъ или оставляя пла
вать на водѣ. Личинки часто съ трахейными жаб
рами. Окукленіе происходитъ въ землѣ на берегу. 
Извѣстно болѣе 1000 видовъ, распространенныхъ 
но всему земному шару. Hydrophilus piceus L., 
блестящаго смоляно-чернаго цвѣта; тѣло яйцевидное; 
заднія ноги сильно сплюснуты и снаблгены рѣснич-
ками; длиной 4 стм. Обыкновененъ по всей Европѣ 
въ стоячпхъ водахъ. Яйца откладываются въ круп-
номъ кувшинообразномъ коконѣ. Мясистая, удли
ненная, кзади суживающаяся личинка питается раз
личными водными животными. Представители рода 
Sphaeridiuiu (напр., Sph. scarabaeoides L.) часто 
встрѣчаются въ коровьемъ навозѣ.—Ср. К u w e r t , 
«Bestimmungstabellen der europäischen Hydrophi-

*liden> (Брюннъ, 1890). 
В о д о м ѣ р к и (G-errididae s. Hydrometri-

dae)—семейство клоповъ, живущее на поверхности 
воды. Форма тѣла разнообразная, обыкновенно 
удлиненная; усики 4 -5-членнковые; среднія и зад-
нія ноги удлиненныя; надкрылья однородныя; тѣло 
съ брюшной стороны покрыто нѣжнымъ пуш-
комъ. Вѣгаютъ по поверхности воды и питаются 
насѣкомыми и другими животными; яйца откла
дываются обыкновенно на водяныя растенія. Къ 
В. относится около 200 видовъ, распространен
ныхъ по всему земному шару. Наиболѣе ИЗ
ВЕСТНЫ представители рода Gerris s. Hydro-
metra, весьма обыкновенныя насѣкомыя, сколь
зящая по поверхности, прудовъ и озеръ; G. lacus-
tris L. чернаго цвѣта, длиной 8—9 мм., встрѣчается 
во всей Европѣ. Своеобразен! Limnobates stagno-
rum L., съ линейнымъ тѣломъ, безкрылый, чер
наго цвѣта, длиной 12 мм., двшкется медленно 
по поверхности стоячихъ водъ у береговъ. Пред

ставители рода Halobates интересны въ каче
с т в настоящихъ морскихъ насѣкомыхъ, держа-

Водомѣрка Gerris rufoscutellatus (увелпч.). 

щихся на поверхности моря на значптелыіыхъ 
разстояніяхъ отъ береговъ (въ тропикахъ); носятъ 
съ собой яйца. 

Водоімігр і іая р е й к а служитъ для наблю
дения колебаній горизонта воды въ рѣкахъ, озерахъ 
или моряхъ. Въ простѣпшемъ впдѣ это деревянная, 
иногда металлическая или фарфоровая доска, раз-
дѣленная на доли принятой мѣры. Иногда скала 
дѣленій наносится непосредственно на стѣнѣ набе-
релшои, устоѣ моста и т. п. На русскихъ рѣкахъ 
практикуется дѣленіе В. реекъ на сотыя доли саж. 
Въ портахъ же В. рейки обыкновенно раздѣ 
лены на футы и дюймы. Дѣленія назначаются кра
скою или рельефомъ поперемѣнно черезъ 5 сотыхъ 
плп 6 дм. на правой и на лѣвой сторонѣ В. рейки 
и снабжаются числовыми надписями отъ нуля 
вверхъ и внизъ. В. рейки устанавливаются въ мѣ-
стахъ, защнщенныхъ отъ волненія, ледохода, пла-
вающихъ тѣлъ и т. п., чтобы отсчитываніе на нпхъ 
было всегда удобно. Если у водомѣрнаго поста на 
рѣкѣ нѣтъ подходящихъ ссоруженій, то у урѣза 
воды, въ нанболѣе защищенномъ мѣстѣ, забивается 
свая, верхъ коей срѣзывается ниже уровня самаго 
низкаго горизолта воды. Положеніе этой сваи опре-
дѣляется линіею, обозначенною на берегу двумя 
сваями, п разстояніемъ отъ ближайшей изъ нпхъ. 
Высоту воды измѣряютъ, опуская переносную рейку 
на верхъ сваи. Положеніе нулей В. реекъ и сваіі 
доллшо быть возмояшо чаще повѣряемо по репе-
рамъ (не менѣе одного раза въ годъ) и въ особен
ности послѣ каждаго ремонта В. рейки пли сваи и 
при всякомъ малѣйшемъ сомнѣнін. В. репки, упо
требляемый въ портахъ, обыкновенно называются 
футштоками. Чтобы получить болѣе точный по-
казанія, футштокамъ въ нриморскихъ портахъ при-
даютъ болѣо сложное устройство, помѣщая ихъ 
внутри вертикальной трубы, сообщающейся съ мо-
ремъ. В. рейка при этомъ прикрѣпляется не къ 
стѣнѣ трубы, а къ плавающему въ ней поплавку, п 
показанія читаются по выходящему изъ трубы концу 
рейки. Въ тѣхъ же видахъ прнкрыт.ія отъ волненія, 
футштоки помѣщаются иногда въ особыхъ огра-
ліденіяхъ или особыхъ колодцахъ въ стѣнахъ набе-
режныхъ. Наблюденіе на В. рейкахъ и футштокахъ 
производятся ежедневно въ установленные часы и 
записываются. Для полученія болѣс точныхъ ре-
зультатовъ, не находящихся въ зависимости отъ 
степени аккуратности наблюдателя, а также, въ 
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случаѣ надобности, непрерывной кривой измѣненій 
уровня, прнбѣгаютъ къ устансвісѣ механическихъ 
приборовъ, воспроизводящихъ колебанія уровня 
графически. Эти приборы носятъ названіе лнмни-
графовъ и мареографовъ. 

В о д о м ѣ р н о е стекло—См. Паровые котлы. 
В о д о м і ц ш ы е п о с т ы и в о д о м ѣ р н ы я 

станцДи. йзученіе перемѣнныхъ условін двшке- j 
нія воды въ рѣкѣ необходимо для наплучшаго поль- ; 
зованія ею въ видахъ судоходства, для проектирова-
нія и устройства сооруженій на ней и для обсужденія 
гндрологпческпхъ свойствъ ея бассейна. Наблюде-
нія, дѣлаемыя въ этихъ видахъ, существенно заклю
чаются: 1) въ опредѣленіяхъ измѣненій горизонтовъ | 
(уровней) воды; 2) въ промѣрахъ живыхъ сѣченій 
потока; 3) въ нзмѣреніяхъ скоростей теченія при j 
разныхъ горизонтахъ воды и исчисленіяхъ соотвѣт-
ствующихъ пмъ расходовъ воды; 4) въ опредѣленіи 
измѣненій въ поперечныхъ сѣченіяхъ, продольной 
профили и планѣ русла и 5) въ промѣрахъ глубины 
по фарватеру. Для производства наблюдений надъ 
переменными условіями движенія воды въ рѣкѣ на 
ной и учреждаются В. посты и водомѣрныя станціп. 
В. посты могутъ быть учреждаемы или съ цѣлыо 
наблюденія только измѣненій горизонтовъ воды, или 
съ цѣлыо полнаго изслѣдованія всѣхъ гндродішами-
ческихъ факторовъ потока. Для нослѣдней цѣли В. 
посты должны быть учреждены на всѣхъ границахъ 
плесовъ, перекатовъ и переваловъ, а также выше 
и ниже впаденія каждаго притока. Но такъ какъ 
это потребовало бы слншкомъ большихъ расходовъ, 
то В. посты обыкновенно учреждаются съ цѣлыо 
наблюденій только измѣненій горизонтовъ воды и 
лишь въ наиболѣе рѣзкихъ и характерныхъ точкахъ 
перелома продольнаго уклона потока, въ болѣе 
важныхъ въ судоходномъ и административномъ от-
ношенін мѣстахъ, у главныхъ сооруженій и ниже 
впаденія напболѣе значительныхъ нритоковъ. Про-
должительныя одновременныя наблюденія на В. 
ностахъ помогаютъ установить приблизительную за
висимость между измѣненіями горизонтовъ и глу-
бинъ воды въ разныхъ участкахъ рѣки, но наблю
дения эти не могутъ служить основаніемъ для ка-
кихъ-либо точныхъ гидрологическихъ заключепій. 
Съ цѣлыо болѣе полнаго изученія режима рѣки 
система В. постовъ должна быть дополнена учре-
жденіемъ водомѣрныхъ станцій и періодическими 
нзслѣдованіями поперечныхъ сѣченій русла потока. 
В о д о м ѣ р н ы я с т а н ц і и представляютъ собой группу 
В. постовъ. Онѣ учреждаются въ коицахъ наиболѣе 
характерныхъ участковъ рѣки. Каждая водомѣрная 
станція должна состоять изъ двухъ или трехъ В. 
постовъ, расположенных!, одпнъ отъ другого въ 
разстояніи около версты въ такихъ мѣстахъ, гдѣ 
долина имѣетъ возможно меньшую ширину, русло 
возможно правильный очертанія, потокъ предста
вляется по возможности сжатьшъ, въ промежуткахъ 
между постами не принимаетъ никакихъ притоковъ 
и не отдѣляетъ въ сторону рукавовъ. На ностахъ 
водомѣрной станціи должны производиться одновре
менныя наблюденія пзмѣненііі горизонтовъ воды, 
промѣры живыхъ сѣченій, измѣренія скоростей те-
ченія, нсчисленія расходовъ воды и уклоновъ по
тока между постами. На основанін этихъ наблюде-
ній могутъ быть опредѣлены модули рѣки въ раз
ныхъ частяхъ ея, т.-е. сродніе расходы воды въ 
ней, отношенія наименыпихъ меженныхъ и наиболь-
шихъ расходовъ воды, и выяснена зависимость ме
наду расходами воды, возвышениями ея надъ сред-
нимъ дномъ и поверхностными уклонами. Резуль
таты наблюденій гидрометрическихъ станцій, въ 
евнзи съ наблюденіями на промежуточныхъ В. по-

стахъ и съ періодическими изслѣдованіями состоя-
нія русла, могутъ дать необходимыя данныя для 
рѣшенія разныхъ гидротехнпчесинхъ вопросовъ и 
въ связи съ результатами метеорологическихъ на-
блюденій въ бассейнѣ рѣки могутъ слулшть для 
уясненія гндрологпческпхъ его свойствъ. Кромѣ 
производства поименованныхъ наблюденій, замѣ-
чаются и наблюдаются время п горизонты ледо
става (замерзанія потока) и ледохода, а также слу
чаи, причины и характеръ образующихся зажоровъ. 
Измѣренія высоты горизонтовъ воды производятся 
посредствоыъ водомѣрныхъ реекъ (см.) на всѣхъ 
постахъ ежедневно н одновременно; во время обык-
новенныхъ паводковъ ихъ дѣлаютъ раза три въдень, 
а при особенно большихъ и быстрыхъ прибыляхъ 
воды ихъ дѣлаютъ и черезъ часъ. Наилучшими ча
сами для наблюденій можно считать 8 часовъ утра, 
полдень и 4 часа дня. Собираемыя данныя относи
тельно высотъ воды для каждой рейки изобрал;аклъ 
графически крітою въ прлмоугольныхъ координа-
тахъ, откладывая въ принятомъ для всѣхъ реекъ 
однообразномъ масштабѣ время по абецпссамъ н 
высоты воды по ординатамъ. Для наблюденія за 
состояніемъ русла въ мѣстахъ, подверженныхъ осо
бенно частымъ нзмѣненіямъ, или представляющнхъ 
особыя затрудненія для судоходства вообще, какъ-
то: на перекатахъ, перевалахъ, порогахъ и въ очень 
крутыхъ поворотахъ, учреждаются особые наблю
дательные посты. Постовая прислуга промѣрамп съ 
лодокъ (шестами) опредѣляетъ ежедневно наимень-
шія глубины по судовому ходу между постами, со
образно найденнымъ глубинамъ исправляетъ обста
новку судового хода знаками и свѣдѣнія о найден-
ныхъ наименыпихъ глубпнахъ сообщаетъ на В. по
сты. Всѣ собранный такнмъ образомъ свѣдѣнія за 
нѣсколько лѣтъ, прнведенныя во взаимную связь и 
систему, даютъ матеріалъ для опредѣленія: 1) свойствъ 
рѣки по отношенію къ пнтанію ея водою и свойствъ 
ея русла; 2) періодовъ и размѣровъ прибыли и 
убыли воды въ разныхъ участкахъ рѣки, высоты, 
времени и характера ледостава и ледохода; 3) за
висимости между послѣдовательнымн измѣноніями 
высотъ воды въ разныхъ пунктахъ по точенію рѣки 
при убыллхъ и прибыляхъ воды; 4) зависимости 
между глубинами воды въ плесахъ, на перекатахъ, 
перевалахъ и порогахъ и высотами и расходами 
воды въ вышелелиіщихъ частяхъ рѣки; 5) зависи
мости между уклонами, скоростями, расходами и 
глубиной воды въ разныхъ мѣстахъ рѣки. Система-
тическія наблгоденія описаннаго характера начаты 
въ Россін съ учрежденія въ министерствѣ путей 
сообщения въ 1876 г. навигаціонно - описной ко-
миссіи и публикуются періодическн по отдѣль-
нымъ бассейнамъ («Свѣдѣнія объ уровнѣ воды на 
внутренннхъ водныхъ путяхъ Россін по наблюде-
ніямъ на водомѣрныхъ ностахъ», изд. Управленія 
внутренннхъ водныхъ путей и шоссейныхъ дорогъ). 

В о д о м ѣ р і » - снарядъ для опредѣленія коли
чества воды, расходуемой въ какомъ-либо пунктѣ 
водопроводной сѣти. Системы В., очень многочис
ленный, распадаются на двѣ категоріи въ зависи
мости отъ способа прнведопія В. въ движеніе: 
силой самой воды или же особымъ двигателемъ. Къ 
В. первой категорін были примѣнены почти всѣ 
типы гидравлическихъ двигателей; поршневыя ма
шины, колеса, турбины и пр.;- болѣе всего распро
странены турбины. В. второй категории обыкно
венно приводятся въ двіпкеніе часовымъ механнз-
момъ съ гирей или пружиной. Послѣдняго рода 
В. вообще точнѣе приводнмыхъ въ двіпконіе во
дой, но весьма дороги. Расходы воды въ точныхъ 
В. записываются автоматически механизмомъ В. 
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въ вндѣ графический діаграымы, дающей кривую 
скоростей протеканія воды въ зависимости отъ 
времени. В., приводимые въ движеніе водой, 
имѣютъ счетчики съ циферблатами, на которыхъ 
непосредственно читается расходъ. ІГримѣромъ В. 
хорошей конструкции, успѣшно примѣняемаго на 

городскихъ водопроводныхъ сѣтяхъ, можетъ слу
жить снарядъ, представленный на чертежѣ въ раз-
рЬзѣ и построенный фирмой Сименсъ и Гальске. 
Вода входитъ черезъ трубу А. Сито Сзадерживаетъ 
твердый частицы, который собираются въ камерѣ 
В. Вода проходить черезъ косыя отверстія В въ 
камеру, гдѣ помѣщается турбинка F и, ударяя въ 
ея крылья, приводить ее въ движеніе. Отсюда черезъ 
отверстія G она поступаетъ въ выводную трубку И 
\\f течетъ дальше къ водоразборнымъ кранамъ. 
Движеніе турбины передается счетному механизму 
К при посредствѣ зацѣпленій, помѣгценныхъ въ ка-
мерѣ I, постоянно наполненной масломъ. Чтобы 
привести скорость вращенія турбины въ соотвѣт-
ствіе съ дѣііствительнымъ количествомъ протекаю
щей воды, т.-е. чтобы урегулировать ходъ В., слу-
жатъ отверстія M, помѣщенныя между упомяну
тыми выше отверстіями Е, но направленныя въ 
противоположную сторону. Проходящія сквозь 
отверстія M струи воды задерживаютъ вращеніе 
турбины, а потому возможно регулировать снарядъ 
увеличеніемъ или уменыпеніемъ діаметра этихъ 
отверстій. 

В о д о в а п о р п а я б а ш н я — см. Водосна
бжение. 

В о д о н е п р о н п ц а е м ы я п е р е б о р к и 
устраиваются на всѣхъ современныхъ желѣзныхъ 
судахъ и служатъ для того, чтобы раздѣлить трюмъ 
корабля на нѣсколько независнмыхъ другъ отъ 
друга отдѣленій, такъ что въ случаѣ пробоины бу-
детъ затоплено только одно отдѣленіе, и корабль 
будстъ въ состояніи продолжать плаваніе. или до
браться до ближайшаго порта. 

В о д о н к у р ъ (Vaudoncourt), Ф р е д е рикъ-
Фр а н су а -Ги ль о мъ—французскій военный пи
сатель (1772—1845). Участвовалъ почти во всѣхъ по-
ходахъ Наполеона. Главные его труды: «Histoire 
des campagnes d'Annibal en Italie» (Миланъ, 1812); 
«Mémoires pour servir à l'histoire de la campagne 
de Russie en 18.12»; «Histoire des campagnes 
d'Italie en 1813 et 1814» (Д., 1817); «Histoire de 
la guerre des Français en Allemagne en 1813»; 

«Histoire des campagnes de 1814 et 1815 en 
France» (П., 1826); «Histoire politique et militaire 
du prince Eugène». 

В о д о н о с н а я паренхима.—-У растснііі, 
прпспособленныхъ къ перенесений сухого климата, 
часто наблюдается сохраненіе запасовъ воды въ 
особой ткани, именуемой В. паренхимой. Парен
хима эта залегается болѣе или менѣе толстыми 
слоями, и снабженныя ею растенія отличаются тол
щиною и сочностью своихъ органовъ. У нѣкото-
рыхъ такихъ растеній, нменуемыхъ «суккулентами», 
В. паренхима развивается въ стебляхъ (кактусы), 
у другихъ—въ листьяхъ (толстянковыя растенія, 
алое, агавы и пр.). При наступленіи засухи В. па
ренхима постепенно отдаетъ свои запасы воды дру-
гимъ, болѣе важнымъ для растенія клѣточкамі, 
главнымъ образомъ, хлорофиллоносной паренхимѣ. 

В о д о н о с н а я или а м б у л а к р а л ь н а я 
система—см. Иглокожія. 

В о д о о с в я щ е н і е или в о д о с в я т і е (па 
древне - русскомъ яз. в о д о к р е щ е и і е) — назва-
ніе церковнаго обряда, восходящаго къ глубокой 
христіанской древности. Троекратнымъ погруже-
ніемъ креста, при соотвѣтственномъ молитвосло-
віи и пѣніи, призывается на воду благословленіе 
Вожіе. Восточная церковь разлпчаетъ В. вели
кое и малое . Великое В. бываетъ въ навечеріе 
праздника Богоявленія и въ самый день Богоявле-
нія, по окончаніи обѣдни. Вода освящается обык
новенно въ рѣкѣ, источникѣ, или, за ихъ отсут-
ствіемъ, въ озерѣ или колодцѣ, куда и напра
вляется процессія, извѣстная подъ нменемъ хода 
на І о р д а н ь . Малое В. совершается 1-го ав
густа, на источннкахъ и водохранилищахъ, и въ 
день Преполовенія, въ дни храмовыхъ праздниковъ, 
передъ началомъ литургін, а также во всякое время 
и вездѣ по желанію вѣрующихъ, при чемъ обычно 
водосвятію предшествуетъ молебеиъ.—Ср. прот. 
К. Никольский, «Пособіе къ пзученію устава 
богослузкеній православной церкви» (7-е изд., 
СПБ., 1907). 

В о д о о т л и в н а я с и с т е м а . Такъ назы
вается совокупность всѣхъ имѣющнхся на кораблѣ 
водоотливныхъ средствъ (насосовъ, помпъ и пр.) 
съ принадлежащею къ нимъ сѣтыо трубъ. Водо
отливными средствами необходимо располагать такъ, 
чтобы въ случаѣ пробоины можно было откачивать 
воду изъ любого отдѣленія корабля и притомъ 
одновременно возможно болышімъ числомъ насо
совъ. Кромѣ того, надо имѣть возможность при обы
денной службѣ корабля наполнять водою нѣкото-
рыя отдѣленія какъ для полученія воды для пита-
нія котловъ, такъ и для цѣлей посадки судна до 
извѣстнаго углубленія, удпфферентованія судна и 
т. д. Эти приборы приводятся въ дѣйствіо или па-
ромъ, или въ ручную; на современныхъ судахъ пзъ 
ручныхъ наиболѣе употребительна помпа Даун-
тона, пзъ паровыхъ же—центробѣжныя помпы и 
эжекторы, рѣже пульсометры. Кромѣ того, на всѣхъ 
паровыхъ судахъ машину устраиваютъ такішъ 
образомъ, чтобы въ случаѣ течи главные ея насосы 
могли брать воду изъ трюма и откачивать ее за бортъ. 

Водоотливъ—способы удаленія воды прп 
исполненіи строительныхъ и горныхъ работъ на 
глубннѣ, напр., при устройствѣ основаній и фунда-
ментовъ, когда котлованъ опускается ниже гори
зонта грунтовыхъ водъ, въ шахтахъ и пр., а также 
изъ трюма судна, получившаго течь. Обыкновенно 
при устройствѣ основаній сооруженія въ мокрыхъ 
мѣстахъ, котлованъ, вырытый подъ основаніе, 
ограждается перемычкою. Если бы въ пространство, 
огражденное перемычкою, вода не просачивалась, 
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нужно было бы отлить только одинъ разъ объемъ 
воды, обусловливаемый размѣрами перемычки или 
котлована. Для этого можно ограничиться самыми 
простыми ііриспособленіями—черпаками, ведрами. 
При существованіи же фильтраціи, по мѣрѣ пони-
женія горизонта воды въ перемычкѣ или котлованѣ, 
нарушается гидростатическое равновѣсіе воды 
внутри и внѣ перемычки, и является двпженіе воды 
въ сторону осушаемаго пространства. Скорость этого 
двпженія зависитъ отъ степени водопроницаемости 
перемычки или грунта, въ которомъ вырыть котло-
ванъ, и разности горизонтовъ. Чтобы можно были при 
существовали фнльтраціи осушить дно котлована, 
насосы должны быть разсчитаны такг.мъ образомъ, 
чтобы они могли отливать въ единицу времени 
большее количество воды, чѣмъ ея поступаетъ пу-
томъ фильтраціи. Въ зависимости отъ силы водо-
отдивныхъ ириспособленій и фильтраціи работа 
ведется непрерывно или періодически. Имѣя во
доотливный приспособленія, производительность 
которыхъ немногимъ прѳвышаетъ фпльтрацію, В. 
производить непрерывно днемъ и ночью. При силь-
ныхъ насосахъ выгоднѣе прекращать В. на ночь: 
сильными насосами котлованъ или перемычка мо-
гутъ быть утромъ сравнительно быстро осушены 
къ приходу рабочихъ. При слабыхъ фильтраціяхъ и 
снльныхъ насосахъ періодичность работы выгоднѣе. 
Періоднчность уменынаетъ силу фильтраціи, такъ 
какъ пути, по которымъ пробирается вода въ кот
лованъ, успѣваютъ отчасти засориться. Періодич-
ность В., слѣдовательно, и періодическое затоплѳ-
ніе котлована водою имѣетъ и другія хорошія сто
роны: если ночью бываютъ заморозки, слой воды, 
покрывающій кладку фундамента, защищаетъ ее 
отъ мороза; не окрѣпшііі бетонъ не размывается и 
т. д. Прибавляя ко всему вышесказанному, что 
вода, которую приходится отливать изъ котлована 
или перемычки, содержитъ въ себѣ много глины, 
песку, разнаго мусора, можно вывести слѣдующія 
условія, которымъ должны удовлетворять водо-
отливныя приспособленія. Они должны: 1) пмѣть по 
возможности малые размѣры, чтобы не было на
добности увеличивать площадь котлована или пе
ремычки для ихъ размѣщенія; 2) быть достаточно 
сильны для возможности періодической работы; 
3) легко приспособляться къ отливу воды при раз
личной высотѣ ея горизонта; 4) быть приспособлены 
къ отливу грязной воды; 5) быть, по возможности, 
простой конструкціи, чтобы не легко повреждаться 
и чтобы отдѣльныя части, скорѣе изнашивающаяся 
или засоряющіяся, легко могли быть замѣнены но
выми или очищены; 6) быть лсгконодвижны, для 
облегчѳнія пользованія ими. Простѣйшія орудія 
В.—ведро и бадьи, поднимаемый воротомъ, и 
черпаки, подвѣшиваемые къ треногѣ. Работа та
кими орудіями не экономична. Приборомъ, вполпѣ 
удовлетворяющимъ своему назначенію н прпмѣ-
нимымъ для небольшого В. на высоту до 1,25— 
1.50 саж., является всасывающій насосъ изъ до-
сокъ съ колсанымъ поршнемъ въ впдѣ мѣшка; 
часто устанавливаютъ по нѣскольку такихъ насо-
совъ, соединяя ихъ коромыслами. Наиболѣе упо
требительны ручные насосы системы Летестю. 
Для нриведенія ихъ въ дѣйствіе нужно ста
вить 2, 4 или 8 человѣкъ рабочихъ. При боль-
шомъ В. прнмѣняются центробѣжные насосы 
и пульсометры. Первые требуютъ установки паро
вого котла и машины, при чемъ двіпкеніе шкива 
передается насосу ремнемъ (предпочтительно 
гуттаперчевымъ), вторые довольствуются однимъ 
только котломъ, ибо работаютъ непосредственно 
паромъ, проводимымъ къ нимъ я;елѣзными тру

бами. Такъ какъ наръ можно проводить сравни
тельно на большое разстояніе отъ котла, и притомъ 
устраняется необходимость въ паровой машинѣ, то 
пульсометры вообще болѣе удобны, чѣмъ центро-
бѣжные насосы. Для избѣжанія безполезной траты 
силы при откачиваніи воды послѣдаюю не слѣ-
дуетъ поднимать выше, чѣмъ требуется для ея уда-
лепія; поатому, если перемычка значительно воз
вышается надъ горизонтомъ рѣчной воды,—въ ней 
оставляется отверстіе, черезъ которое можно отво
дить воду. Отворстіе это должно быть плотно закры
ваемо на время паводковъ. При маломъ и непро-
должительномъ В., выгоднѣе употреблять ручные 
насосы; если же водоотливныхъ работъ предвидится 
много, и В. обѣщаетъ принять значительные раз-
мѣры, вслѣдствіе большого напора и т. п., 
то безусловно болѣе выгоднымъ является при-
мѣненіе насосовъ паровыхъ. Кромѣ описаннаго при-
мѣненія при строительныхъ работахъ, В. входигъ, 
какъ весьма важный процессъ, въ другія техни-
ческія операціи. При работѣ сухихъ доковъ, въ 
горномъ дѣлѣ и пр., гдѣ необходима постоянная 
работа В., для этого устанавливаются надлежа
щей силы насосы, приводимые въ дѣйствіе паро
выми машинами. Въ Голландіи для этой цѣли поль
зуются водочерпательными колесами разныхъ си-
стемъ. При постоянной потребности въ В. въ не-
болышіхъ размѣрахъ (напр., изъ ямъ поворотныхъ 
круговъ и колодцевъ гидравлическихъ крановъ на 
желѣзныхъ. дорогахъ) пользуются иногда вѣтровыми 
двигателями. 

Водопадъ—мѣсто, гдѣ рѣта или ручей низ
вергается съ крутого или отвѣснаго уступа. Отъ 
В. не вполнѣ правильно отличаютъ пороги—рядъ 
послѣдовательныхъ, но обыкновенно незначи
тельной высоты В. В. встрѣчаются въ верх-
немъ теченіи рѣкъ н горныхъ потоковъ, также 
на круто обрывающихся уступахъ плоскогорій, но 
бываютъ и на ровныхъ мѣстностяхъ въ томъ случаѣ, 
когда рѣка протекаетъ послѣдовательно, сначала по 
твердымъ, a затѣмъ по рыхлымъ, легко размы-
ваемымъ породамъ. Достигая въ В. наибольшей ско
рости теченія, вода обладаетъ здѣсь и наибольшей 
размывающей силой. Ударяясь въ дно рѣки у под-
ножія В., масса воды производить постепенно углу-
бленіе, выбоину; расширяясь, выбоина болѣе и 
болѣе подмываетъ утесъ, съ котораго' В. низвер
гается, и верхній карнпзъ обрушивается подъ да-
вленіемъ воды. Вмѣстѣ съ тѣмъ, по мѣрѣ размы-
ванія утеса, уменьшается его высота: вмѣсто отвѣс-
ной стѣны образуется крутой склонъ съ рядомъ 
уступовъ; одинъ большой В. распадается на нѣ-
сколько менѣе значительныхъ пороговъ, въ свою 
очередь, постепенно размываемыхъ водой, пока рѣка 
не сформируешь себѣ ровнаго русла. Благодаря 
громадной механической силѣ, В. оставляютъ ясные 
слѣды своего пребыванія на самыхъ - твердыхъ по-
родахъ, въ видѣ такъ назыв. пеполиповыхъ котловъ 
и обточепныхъ скалъ. Котлы нсполиновъ—цилиндри-
ческія, иногда расширяющіяся книзу углубленія отъ 
нѣсколькихъ дециметровъ до 1 м. и болѣе глуби
ной, происходить вслѣдствіе того, что вертикальная 
струя воды приводить во вращательное двшкепіе 
обломки горныхъ породъ, снесенные водой къ под-
ножію В., и сверлить ими русло рѣки. Представляя 
одно изъ краснвѣншихъ явленій природы, В. имѣютъ 
и важное практическое значеніе, такъ какъ работа, 
производимая ими и исчисляемая, напр., для Ніагар-
скаго В. въ 6500000 лошаднныхъ силъ, можетъ 
быть эксплоатпруема для промышленныхъ цѣлей. 
Напболѣе значительные В.: въ Сѣв. Америкѣ знамс-

| нитый Ніагарскій В., Трентонскіе В. въ штатѣ Нью-
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Іоркъ, нпспадающіе съ высоты 110 м. Болыпіе В. 
нар. Миссури, близъ впаденія вър. Миссиссипші, и 
наиболѣе высокіе изъ извѣстныхъ В.—Іосемайтъ въ 
Калифорніи на р. Мерседъ, одпнъ изъ которыхъ па-
даетъ съ высоты 470 м. Въ Африкѣ: В. Вшсторія на 
р. Замбези, два рукава которой, въ 2300 м. шириной, 
низвергаются въ пропасть глубиной 106 м., обра
зованную трещиной въ базальтовомъ потокѣ. Въ 
Остъ-Индіи наибольшей красотой отличаются Ку-
ральскіе В. на р. Шнраватн, въ Гатскпхъ горахъ. 
Изъ многочисленных!) В. Западной Европы (въ одннхъ 
германсшіхъ Альпахъ насчптываютъ ихъ до 250), 
наибольшею извѣстностыо пользуются по красотѣ, 
высотѣ паденія или массѣ воды: Рейнскій В. близъ 
Шафгаузена (23 м.); Штауббахъ, въ бернскомъ Обер-
ландѣ, на р. Плѳчбахъ, вода котораго, падая съ вы
соты 287 м., разсыпается въ мелкую пыль; Рейхенбах-
скій В. на р. Ааръ, нпзвергающійся послѣдовательно 
7 уступами, изъ которыхъ одинъ имѣетъ до 65 м. вы
соты; красивый В. Кримль въ Зальцбургѣ, на p. Axe 
("свыше 300 м.); живописные В. Марборе, близъ 
Гаварни, въ Пиренеяхъ; В. Тернп, близъ Рима, на 
р. Велино,прозванный мраморнымъ, въвидуинкрусти-
рующпхъ свойствъ его воды. Изъ В. Скандинавіи 
выдаются обильные водой Тролыеттскіе В. въ Шве-
ціп, на р. Гота-Эльфъ, и В. Рьюкандфосъ (дымя-
щійся В.), Лерфосъ и Скиттифосъ въ Норвегіи 
и др. Въ Россіи изобплуетъ В. Эстляндія, Финляндія 
и Олонецкая губ. Наиболыпій изъ эстляндскихъ В., 
Нарвскій, находится на р. Наровѣ, въ 12 км. отъ 
впаденія ея въ Фпнскій заливъ. Масса воды, ши
риною до 150 м., ра.здѣлепная на два рукава о-вомъ 
Кренсгольмомъ, низвергается съ высоты 7 м., разви
вая работу, равную приблизительно 100 000 лоша-
дпныхъ сплъ, часть которой эксплоатируется для 
фабрнчныхъ цѣлей. Изъ В. Финляндіи, кромѣ Иматры 
на р, Вуоксѣ, представляющей собственно рядъ по-
роговъ, особенно извѣстенъ В. Кюро, близъ Там
мерфорса, также эксплоатируемый съ промышлен
ными цѣлями. Въ Олонецкой губ. р. Суна образуетъ 
три краспвыхъ В.—Гирвасъ, Поръ-порогъ н вели
чественный Кивачъ. Въ Сибири замѣчателенъ Уков-
скій В., близъ Нижвеудинска, на р. Укъ, при слія-
ніи ея съ р. Удою (около 20 м. высоты). 

В о д о п е р и ц а — с м . Конехвостникъ. 
В о д о п п ч ъ (Vodopic), Мат о — хорватскій 

писатель (1816—1893). Былъ въ Дубровиикѣ еппско-
помъ. Написалъ рядъ беллетристическихъ произве-
депііі: «Tuzna Jele» (Дубровникъ,1868), «Bobinjica» 
(1875),«Nadoborskijem razvalinama» (1881), «Marija 
Konavoka» (1893), атакже естественно-исторнческія: 
«Pucka imena ptica i zivotinja» и «Pucka imena 
trava» (1880). 

В о д о п о д ъ е м н ы й машппы—см. Водо-
снабжепіе. 

В о д о п о й можетъ быть предметомъ серви-
тутнаго права или права участія частнаго въ вы-
годахъ чужого имущества; въ его составъ входитъ 
тогда и право прогона скота. Наше законодательство 
содержитъ только весьма неполныя и отрывочныя 
постановленія о В. Малыя дороги черезъ посто-
роннія дачи для прогона скота къ рѣкамъ для В. 
должны быть шириною въ 3 саж.; если черезъ 
измѣненіе теченія болышіхъ п мал'ыхъ рѣкъ или 
рѣчекъ, служившихъ границею владѣній, какая-либо 
сторона вовсе лишится находившаяся ранѣе въ 
ея распоряженіи В., то къ этішъ рѣкамъ назна
чаются дороги (ст. 449 и 451 зак. гражд.). Особыя 
правила о пользованіи В. сельскнхъ обывателей 
изложены въ прнложеніи къ законамъ о состоя-
ніяхъ. Мѣстное положеніе о поземельномъ устрой-
ствѣ крестьянъ, водворенныхъ на помѣщичьихъ 

земляхъ въ Тифлисской губ., содержитъ въ себѣ 
слѣдующія правила о В.: крестьянамъ оста
вляется находившінся въ ихъ иользованіи В. 
для скота; если онъ былъ общимъ у помѣщика 
съ крестьянами, то остается въ общемъ ихъ пользо-
ваніи, но, по соглашенію съ крестьянами или ст, 
разрѣшенія мирового посредника, крестьянам! 
можетъ быть отведенъ особый В.; если В. отдѣленъ 
отъ крестьянскихъ усадьбъ помѣщичьими землями, 
къ нему долясенъ быть оставленъ свободный про-
гонъ для крестьянскаго скота; то жѳ имѣетъ мѣсто 
н при отдѣленіи помѣщнчьяго В. отъ усадьбы 
землями крестьянскаго надѣла. 

В о д о п р н ч а с т п и к н (идропарастаты) — въ 
свхаристіи употребляли воду вмѣсто вина. По 
Ѳеодориту (Migne, ser. gr., т. 83, 369) они дѣлали 
это по соображенія,мъ аскетическаго характера. 
Кодексъ Ѳеодосія даетъ основаніе думать, что они 
были близки къ манихеямъ. 

Водопровода»—см. Водоснабженіе. 
Водоразд-Ьлть—линія, раздѣляющая области 

(бассейны), рѣкъ и морей. Въ странахъ горнстыхъ, 
какъ большая часть Зап. Европы, значительные 
В. обыкновенно находятся на гребнѣ горъ; по
этому еще не очень давно господствовало мнѣніс, 
что большіе В. вездѣ обозначены гребнями горъ, 
и на картахъ Европ. Россіп чертили воображаемы» 
горы, раздѣляющія бассейны морей: Балтійскаго, 
Бѣлаго, Каспійскаго и т. д. Когда установилось 
убѣжденіе, что горъ внутри Европ. Россіп нѣтъ, то 
все еще продолжалось пріуроченіе болѣе значн-
тельныхъ возвышенностей (плато) русской равнины 
къ В. (сѣверные увалы на В. бассеііновъ Бѣлаго и 
Каспійскаго морей, Урало-Балтійская гряда и др.). 
Появленіемъ гипсометрическихъ картъ А. А. Тилло 
было доказано, что болѣе значительныя высоты 
русской равнины находятся вдали отъ болыпихъ В.: 
около Кременца на Волыни, въ Донецкомъ кряжѣ, 
въ Самарской лукѣ и къ 10 отъ Сызрани; напро-
тивъ, большіе В.—въ сравнительно невысокихъ 
мѣстностяхъ: В. Каспійскаго и Азовскаго морей—въ 
Рязанской и Тамбовской губ.. В, Чернаго и Бал-
тійскаго морей—въ сѣв. части Волынской губ. и т.д. 
Почти всѣ В. Европ. Россіи находятся на ровныхъ 
мѣстахъ. Нерѣдко изъ одного болота вытекають 
рѣкн, принадлежащая къ бассейнамъ двухъ морей. 
То же и на равнинахъ въ другпхъ странахъ: гро-
мадныя рѣчныя области Мисснссиппи и св. Лаврен-
тія въ Сѣв. Америкѣ, Амазонки и Лаплаты— 
въ Южной, на значительныхъ пространствахъ раз-
дѣляются невысокими и плоскими В., а области 
Амазонки и Ориноко даже соединены р. Кас-
спквіарэ. Но и въ горныхъ странахъ В. далеко 
не всегда совпадаешь съ гребнемъ горъ. Самая 
высокая горная цѣпь земного шара—Гималаи— 
пересѣкается теченіомъ 3 рѣкъ: Инда, его при
тока Сетледжа и Брамапутры; всѣ онѣ берутъ 
начало къ С отъ хребта и впадаютъ въ Индійсісіа 
океанъ. ІОго-вост. часть Европ. Россіи замѣча-
тельна тѣмъ, что В. на значительном!, пространств 
находятся вблизи большпхъ рѣкъ. Подобное явленіе 
нигдѣ болѣе не встрѣчается на равнинахъ. Такіе 
В. находятся между Волгой и ея притоками 
Свіягой, Усой и Терешкой; Свіяга и Уса текутъ 
на близкомъ разстояніи (мѣстами менѣе 3 вер-J 
отъ Волги, параллельно, но въ противоположном! 
направленіи. Между Саратовомъ и Царицыномъ В. 
бассейновъ Каспійскаго и Азовскаго морей очень 
близокъ отъ Волги. Географы уже давно обратили 
вниманіе на то, что Атлантическій океанъ, со 
своими береговыми и внутренними морями (Среди-
земнымъ, Балтійскимъ, Мексиканскимъ заливомъ 
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и т. д.) и съ Ледовптымъ океаномъ имѣетъ болѣе 
значительный бассейнъ, чѣмъ огромные океаны 
Тихій и Индійскій. Причина—та, что вблизи по-
слѣднихъ находятся высокія горы, служащія В. 
A. А. Тилло предложил!., назвать главнымъ В. 
земного ш а р а тотъ, который раздѣляетъ бас
сейны Атлантическаго н Сѣв. Ледовитаго океановъ і 
отъ бассейновъ океановъ Тихаго, Индійскаго и ' 
внутреннихъ (Каспійскаго, Аральскаго и др.) морей. 
Начинаясь у Магелланова пролива, В. этотъ про
ходить недалеко отъ зап. берега ІОжн. и Сѣв. 
Америки до сѣв.-вост. предѣловъ послѣдней; это аме
риканская часть или вѣтвь В.; затѣмъ къ 3 отъ него 
B. идетъ вблизи Охотскаго моря, по Забайкалью, 
юго-зап. Сибири, подходить къ Уральскому хребту 
близъ Златоуста, идетъ по нему до 62° с. т., 
затѣмъ на 3 до В. Тверды и Меты (Вышній 
Волочекъ); далѣе на 10 пересѣкаетъ Европ. Россію, 
Кавказъ, Малую Азію, Сирію, идетъ между Ни-
ломъ и берегами Краснаго моря, затѣмъ по цен-
тральнымъ странамъ Африки на Ю и оканчи
вается у мыса Доброй Надежды. По вычисленію 
Тилло, площади бассейновъ на материкахъ: 

Пространство въ а/ 
тыс. км. Въ % /о. 

Бассейны Атлантическаго п Сѣв. 
Ледовнтаго океановъ 68 421 51 

Бассейны Тнхаго и Индійекаго 
океановъ 36 847 27 

Внутренніе бассейны 29 748 22 

Итого. . . 135 016 100 

В о д о р о д и с т ы е м е т а л л ы . Соединенія 
металловъ съ водородомъ (гидрюры) гораздо менѣе 
характерны, нежели соотвѣтствующія соедпненія 
металлопдовъ. Въ противоположность этимъ послѣд-
нимъ, гидрюры металловъ не летучи или мало 
летучи и до сихъ поръ еще очень мало изучены. 
Свѣдѣнія о многихъ пзъ нихъ еще крайне сбивчивы. 
Наиболѣе надежныя данныя получены фрацузскимн 
химиками, главнымъ образомъ, Муассаномъ и Гюн-
цемъ. Существованіе слѣдующихъ гидрюровъ, по-
впдиыому, установлено съ достовѣрностыо '): 

LUI 
NaH 
КН СаН2 
RbH SrH, 
CsH BaH2 LaH3 

TI1H4 
Гидрюры эти были получены нри нагрѣваніп соот-
вѣтствующпхъ металловъ въ струѣ водорода. Они 
представляютъ собою вещества бѣлаго цвѣта, 
частью кристаллическая, не похожія на исходные 
металлы п диссодіирующіе въ спльномъ жару. 
Водородистый натрій, повиднмому, возгоняется въ 
струю водорода. Достойно вннманія, что въ 
этихъ гидрюрахъ сохраняется обычная валентность 
даннаго металла, характерная для группы, въ 
которой онъ находится ( = нумеру группы), между 
тѣмъ какъ въ водородпетыхъ соедішеніяхъ метал
лопдовъ валентность послѣднихъ—8 минусъ нумеръ 
группы, напр.: въ HCl, HBr, HJ галоиды одно
атомны (8—7), въ HQ0 u H2S кпелородъ и сѣра 
двуатомны (8—6) н "т. д. Нѣсколько особнякомъ 
отъ только-что разсмотрѣнныхъ соединеній стоитъ, 
какъ по способу своего образованія, такъ и по 
малой степени устойчивости В. мѣдь, CuH, от
крытая Вюрцемъ и получающаяся при осторожномъ 
нагрѣваніи воднаго раствора мѣднаго купороса съ 
фосфорноватистой кислотой (НзРО^). В. мѣдь 

1) Возмоасно сущѳствованіо и гпдрюровъ другого состава, но 
таковое до енхъ поръ пѳ докапано. 

представляетъ собою порошокъ бураго цвѣта, 
весьма легко разлагающаяся при нагрѣваніп на 
водородъ и металлическую мѣдь. Изъ другихъ 
реакцій этого соединенія отмѣтпмъ способность 
его окисляться на воздухѣ въ закись мѣди Си,0, а 
съ хлористымъ водородомъ реагировать по урав-
ненію: CuH + HCl = Н2 -f- CuCl. Гидрюры дру-

П о г л о щ с н і о гсодорода т т а л л а д і е м ъ . ІТалладій, находящейся ЕЪ 
изогнутой трубочкѣ a, нагрѣваютъ до 120°, пропуская водородъ (въ на-
правленін da), нослѣ чего охлаждаютъ, но прекращая струн водорода, 
закрываютъ зажныъ d н сообщаюп. конеп,ъ трубочки а со стеклянной 
трубочкой о, изогнутг.ш конецъ которой, опущенный въ днлнндръ съ 
водой, подводится нодъ отверстіе авдіоыетрпч. трубки с. Если теперь 
нагрѣвать а на голомъ огнѣ, то палладій, насыщенный водородомъ, 

вновь выдѣляетъ его, и образугощійся газъ собирается въ с. 

гихъ металловъ, кромѣ выше перечисленныхъ, съ 
достовѣрностыо не извѣстны. Весьма характернымъ 
является отношеніе къ водороду металловъ VIII 
группы періоднческой системы. Всѣ они способны въ 
большей или меньшей степени поглощать водородъ 
и пропускать его, черезъ себя, послѣдпее особенно 
при высокой температурѣ. Особенно сильно по
глощается водородъ палладіемъ (Грэмъ). 1 объемъ 
губчатаго палладія поглощаетъ при обыкновенно 
температурѣ 850—870 объемовъ В. (Рамзай и 
Шильдсъ). При электролизѣ воды съ палладіевымъ 
катодомъ въ теченіе нѣкотораго времени выдѣленія 
водорода не происходить. Образованіе пузырьковъ 
наблюдается лишь послѣ того, какъ палладій на
сытится водородомъ. Это явленіе удобно демон
стрировать на лекціп, особенно если воспользо
ваться тѣмъ обстоятельствомъ, что, поглощая водо
родъ, палладій увеличивается въ объемѣ. Палладіевую 
пластинку, предназначенную служить катодомъ (при 
электролизѣ воды), покрываютъ съ одной стороны 
лакомъ (анодомъ можетъ служить платпн. пластинка). 
При пропусканіи тока водородъ поглощается съ 
непокрытой лакомъ стороны, и односторонне расши
ряющаяся пластинка благодаря этому закручи
вается. Если теперь перемѣнить направленіе тока, 
то палладіевая пластинка изгибается въ обратную 
сторону. Столь сильное поглощеніе водорода пал-
ладіемъ многіе объясняли образованіемъ хпмическаго 
соединенія, которому Тростъ н Готфейль приписали 
формулу PdaH. Однако, опыты Гойтзема и др. 
показали, что такое толкованіе неправильно. Если 
для ряда температуръ определить количества водо
рода, поглощаемаго опредѣленнымъ количествомъ 
палладія при различныхъ давленіяхъ, и нанести на 
діаграмму полученный данныя, напр., количество 
поглощепнаго водорода по осямъ абсциесъ, а 
давленія по осямъ ордпнатъ, то увпдимъ, что 
крпвыя (изотермы) вовсе не будутъ нмѣть вида, 
характернаго для днссоціаціи опредѣленнаго соеди-
нонія съ двумя компонентами (Pd и Н) и одной газо
образной фазой (На) Такая система унпварьянтна 
и характеризуется постоянствомъ упругости дис-
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соціаціи при постоянной температурѣ. Въ дан-
помъ случаѣ постоянной должна оставаться упру
гость водорода, пока есть неизрасходованный пал-
ладій, а потому на извѣстномъ протяженіи изотерма 
должна представлять прямую, параллельную оси 
абсциссъ. На самомъ дѣлѣ этого не наблюдается. 
Видъ кривой скорѣе говорить въ пользу образо-
ванія твердаго раствора водорода, или, быть-можетъ, 
раствора первоначально образовавшаяся гпдрюра 
Pd въчізбыткѣ палладія. Образуется ли здѣсь какое-
либо опредѣленное соеднненіе палладія съ водоро-
домъ, можетъ быть рѣшено только дальнѣйшими нз-
слѣдованіями. Нѣкоторыя данныя указываютъ на то, 
что водородъ, растворенный въ палладіи, частью на
ходится не въ впдѣ молекулъ Н2, а въ видѣ атомовъ 
П. Еще менѣе яснымъ является вопросъ о природѣ 
тѣхъ процессовъ, которые имѣютъ мѣсто при по-
глощенін водорода другими металлами VIII группы. 
Во всякомъ случаѣ, весьма вѣроятно, что поло-
женіе это играетъ весьма важную роль въ ката-
литическихъ процессахъ возстановленія, происхо-
дящихъ подъ вліяніемъ Pd, Pt, Ni и пр. Ж. Ч. 

В о д о р о д н о е огниво—см. Водородъ. 
В о д о р о д ъ (знакъ Н)—химическій элемента, 

съ атомнымъ вѣсомъ = 1,008. Въ свободномъ со-
стояніи (въ видѣ простого газообразнаго тѣла) его, 
повидимому, впервые наблгодалъ Парацельзъ въ 
XVI в. Лемери (въ концѣ XVII в.) открылъ его горю
честь, но только Кэвендишъ въ концѣХѴШ в. изучплъ 
его подробнѣе, а Лавуазье около того же времени 
доказалъ его элементарную природу и отношеніе 
къ водѣ. В. принадлежишь къ числу распро-
страненнѣйшнхъ на землѣ элементовъ; однако, по 
абсолютному количеству его, содержащемуся въ 
доступныхъ намъ частяхъ нашей планеты, онъ усту
паешь не только кислороду и кремнію, но также 
AI, Fe, Ca, Mg, Na и К. По подсчету Кларка, въ 
земной корѣ и водахъ океановъ и морей вмѣстѣ со
держится немного меньше 1% В. (противъ 50% О 
и 25,3% Si). Въ прпродѣ главная масса В. 
находится въ видѣ соеднненій и прежде всего 
въ видѣ воды. Затѣмъ значительное количество 
его содерзкнтся въ горныхъ породахъ (водные си
ликаты и т. п.), въ нефти, каменномъ углѣ и 
въ различныхъ, главнымъ образомъ, углеродпстыхъ 
соединеніяхъ, пзъ которыхъ въ значительной степени 
построены живые организмы. Недавно Арм. Готье 
показалъ, что въ атмосферномъ воздухѣ посто
янно содержится нѣкоторое, хотя и ничтожное ко
личество (около 0,01°/о по объему) свободнаго газо
образнаго В., при чемъ теоретически слѣдуетъ 
ожидать, что содержаніе это должно быть значи
тельно болѣе въ верхнихъ слояхъ атмосферы. 
Часть этого В. можетъ выдѣляться изъ нѣдръ 
земли благодаря вулканическимъ явленіямъ. По 
Муассану, въ газахъ, выдѣлявшихся изъ Mont 
Pelée на Мартиникѣ во время изверзкенія 1902 г., 
заключалось до 22,3% газообразнаго В. Вы-
дѣленіе В. было замѣчено и раньше (напр., 
Бунзеиомъ) въ Иеландіи и въ другихъ вулканиче-
скпхъ мѣстностяхъ. Вторымъ источником'!, атмо
сферного В. могутъ служить біохимическіе про
цессы, особенно водородное броженіе целлю
лозы (Омелянскій) и другія аналогичныя явленія, 
происходящая, главнымъ образомъ, подъ вліяніемъ 
микроорганизмовъ. На ряду съ процессами, доста
вляющими свободный водородъ въ природѣ, нмѣется, 
конечно, не мало условій, благопріятствующнхъ его 
окисленію и превращенію въ воду. При этомъ важ
ную роль играютъ каталитическія вліянія и, между 
прочимъ, также живые организмы (въ послѣднее время 
открыты микробы, пользующіеся В. какъ пнтатель-

нымъ средствомъ, или, иначе говоря, пользующееся 
реакціей 2Н2 -f Oä = 2Н2 О, какъ источником! 
энергіи). Возможно, что между процессами образо-
ванія и потребленія свободнаго В. въ при-
родѣ поддерживается извѣстное равновѣсіе, подоб
ное тому, которое существуете, для атмосфернаго 
кислорода и углекислаго газа. Благодаря спектраль
ному анализу В. открытъ па солнцѣ и на мно-
гпхъ «неподвижныхъ» звѣздахъ. Для п о л у ч е-
н і я с в о б о д н а г о (газообразнаго) В. могутъ 
служить слѣдующіе способы: 1) Э л е к т р о д изъ 
в о д ы . Это наилучшій способъ для полученіл 
химически-чистаго В. и наиболѣе дешевый н 
удобный для полученія В. техническаго. Чтобы 
сдѣлать воду хорошимъ проводникомъ, необходимо 
передъ электролизомъ прибавить къ ней какого-
либо электролита. Для полученія химически-чистаго 
В. прибавляютъ или кислоты, напр., H2S0 t , или лучше 
щелочей (КОН, Ва (ОН),,), пользуются платиновыми 
или никкелевыми электродами и тщательно устра-
няютъ возможность диффузіи продуктовъ реакціи 
(В. и кислорода) черезъ электролитическую жидкость 

Рно. 1. О б р а з о в а п і е годы п р и г о р ѣ п і и в о д о р о д а . 
Водородъ, образующійся въ о при дѣйствін цинка на сѣрную 
кислоту, сушатся въ Ъ (напр., кусками пемзы, смоченными 
крѣпкон, сѣрноіі кислотой) и сгораетъ въ с. Образующееся 
водяные пары увлекаются токомъ воздуха, просасывасмаго 
по направлепію cd, и даюгь воду при охлаждепіи въ трубочкѣ ». 

(иначе легко получить В. съ прпмѣсью кисло
рода). При соблюдсніи этихъ условій удается полу
чить В., содержащей только отъ 0,0005—0,001% 
азота. Въ техникѣ нынѣ получаютъ В. какъ побоч
ный продукта при электролпзѣ хлористаго ' калія п 
натрія, который ведутъ, главнымъ образомъ, для полу-
ченія ѣдкихъ щелочей и бертолетовой соли (2 NaCl= 
=2Na+Cl 2 ; 2Na+2H 20=2NaOH+H 2) . 2)Дѣйствіѳ 
м е т а л л о в ъ на в о д у . Еще Лавуазье показалъ, 
что при пропусканіи водяного пара черезъ нака
ленную трубку, содержащую куски желѣза, послѣд-
нео окисляется въ магнитную окись, а В. выде
ляется въ свободномъ состояніи ( 4 H 2 0 + 3 F e = : 
= Fe304-)-4H2). Позднѣе Дэви нашелъ, что калій 
и натрій разлагаютъ воду при обыкновенной темп., 
при чемъ выдѣляется количество В., эквивалентное 
вошедшему въ реакцію металлу. Эти способы обра
зовали В. нынѣ сохранили значеніе лишь въ ка-
чествѣ лекціонныхъ опытовъ. 3) Дѣйствіе нѣкото-
рыхъ металловъ, особенно а л ю м и н і я, на растворы 
ѣдкихъ щелочей. При этой реакціи образуются 
алюминаты, напр., КАЮ2, но практически В. вы-
дѣляется гораздо больше, чѣмъ соотвѣтстповало бы 
равенству: 2КОН + 2Н20 + 2А1 = 2КАЮ„ + ЗН2. 
Этимъ способомъ пользуются для наполненія аэро-
статовъ, такъ какъ онъ можетъ быть легко вос
произведет, при помощи переносныхъ аппаратовъ, 
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что особенно важно въ военномъ дѣлѣ. 4) Дѣйствіе 
м е т а л л о в ъ на к и с л о т ы . При одной изъ по-
добныхъ реакцій Парацельзъ впервые наблюдалъ 
выдѣлеиіе В. Дѣйствіѳ разбавленной сѣрной или 
соляной кислоты на желѣзо долго употреблялось 
для тѳхническаго добыванія В., но давно оставлено. 
Дѣйствіемъ цинка на разбавленную сѣрную кислоту 
(H^SO-i + Zn = Н2 + £n.S04) и понынѣ пользуются 
въ лабораторіи для полученія В. (рис. 1), степень 
чистоты котораго при этомъ зависитъ отъ чистоты 
взятаго цинка и кислоты. Содержаніе сѣры, мышьяка 
и сурьмы въ цинкѣ, а также мышьяка въ HjSO* 
вызываетъ загрязненіѳ В. соотвѣтственными про
дуктами: H2S, H3As, H3Sb, отъ которыхъ его осво-
боя;даютъ пропусканіемъ черезъ растворы солей 
свинца, серебра, а также черезъ слой накален
ной мѣди. Однако, вполнѣ чистаго В. этимъ 
путемъ получить нельзя. Недостаточная очистка В., 
употреСшівшагося для установления состава воды 
(по синтотическому методу), была причиной того, 
что для послѣдпяго долго принимались невѣрныя 
цифры (Н : 0 = 1 : 8 вмѣсто — 1,008 г 8). 
Сюда же примыкаютъ способы полученія В., осно
ванные на взаимодѣйствііі воды и кпслотъ съ гид-
рюрами металловъ. Добываніе В. изъ водородпстаго 
кальція имѣетъ практическое прішѣпеніе для на-
полненія аэростатовъ (CaH2-f-2H20=2H2-|-Ca(0H)2). 
5) Каталитическое разложеніе нѣкоторыхъ оргапи-
ческихъ соединеній, особенно полнметпленовыхъ 
углеводородовъ (нефть) въ присутствіи мелко-
раздробленнаго (возстановленнаго изъ окиси) ник-
келя. Этотъ способъ, недавно открытый, повндимому, 
имѣетъ техническое значеніе, хотя и не даетъ 
вполиѣ чистаго В.— Ф и з и ч е с к і я с в о й с т в а 
( с в о б о д н а г о ) В. В.—легчайшій изъ всѣхъ из-
вѣстныхъ газовъ. Лптръ его при 0°, 760 мм. и на 
широтѣ 45° вѣситъ 0,009873 гр. (Морлен). Онъ въ 
14,41 раза легче воздуха. Поэтому долгое время 
плотность его принималась = 1, пока не признали 
болѣе удобнымъ перейти къ другой единицѣ 
0/ю плотности кислорода). Легкость В. можно де
монстрировать рядомъ опытовъ: 1) наполняя нмъ 
мыльные пузыри, которые,отрываясь отъ трубочки, 
взлетаютъ на воздухъ; 2) опытомъ переливанія: 
В. переливается изъ сосуда въ сосудъ с н и з у 
в в е р х ъ (рис. 2); 3) наполняя (снизу) В. опроки

нутый кверху дномъ 
цилпндръ, предва
рительно уравновѣ-
шенный на вѣсахъ: 
наполненіеВ. вызы
ваетъ убыль его въ 
вѣсѣ. В. показы-
ваетъ своеобразныя 
отступленія отъ за
кона Бойля (рѵ= 
ConstnpjiT=Const). 

Pire. 2. Порелнваніе водорода снизу ввѳрхъ. П р и обыКНОВвН-
ной температурѣ В. 

является «болѣечѣмъсовершеннымъ» газомъ (gaz plus 
que parfait, Реньо), ибо при расширен!и (не совершая 
ни ~\-, ни — работы) н а г р ѣ в а е т с я ; при —80° и 
200 атм. давленія онъ является совершеннымъ га-
зомъ, ибо расширяется (при отсутствіи работы) безъ 
какого-либо термпческаго эффекта. Наконецъ, ниже 
200° онъ-становится уже газомъ несовершеннымъ, 
подобно большинству другихъ газовъ, такъ какъ 
охлаждается при увсличеніи объема (и при отсут-
ствіи работы). При 0° и давленіи = 1 атм. въ 
одномъ объемѣ воды растворяется 0,021528 объ-
емовъ, а въ 1 объемѣ алкоголя 0,0676 объемовъ В. 
Теплопроводность для В. въ 7 разъ больше, нежели 

для воздуха. По Ле Шателье средняя молекулярная 
теплоемкость газообр. В. при постоянномъ давленіи 
слѣдующимъ образомъ зависитъ отъ абсолютной 
температуры Т : 6,5 -|- 0,0006 Т. Отношеніе между 
теплоемкостями при постоянномъ давленіи и по-

Ср 
стоянномъ объемѣ -ç — = 1 , 4 1 , что соотвѣтствуетъ 
составу молекулы Н2. Спектръ В. (въ трубкѣ 
Гейслера) характеризуется рядомъ линій, изъ ко
торыхъ (въ видимой части) выдѣляются по яркости 
4, длины волнъ которыхъ въ единицахъ Ангстрема 
будутъ: 6562 (соотв. линіи С Фраунгофера), 
4861 (соотв. линіи F), 4340 и 4101. Совокупность 
линій, образующихъ спектръ В., подчиняется за
кону, найденному Бальмеромъ и выражаемому фор-

1 т 2 1 
мулой \ = -j- - w 2 _ 1 въ которой —д- = 3647,2 
есть постоянная величина. Придавая m значенія, 
равныя цѣлымъ числамъ 3, 4, 5 и т. д. и вычисляя 
соотв. (теоретическія) величины длины волны X, 
Бальмеръ получилъ превосходное совпадете съ 
длинами волнъ, фактически наблюдаемыми въ 
спектрѣ В. В. долгое время считался газомъ по-
стояннымъ, т.-е. неспособнымъ къ сжиженію. Послѣ 
ряда попытокъ (Пикте, Кайльте, Олыпевскаго 
и др.) сжиженіѳ В. удалось, наконецъ, Дьюару. 
Жидкій В. представляетъ безцвѣтную жид
кость необыкновенно низкаго уд. в.=0,07 (при 
температурѣ кипѣнія), кипящую при —252,5° 
(20,5° абс), и при быстромъ пспареніи затвердѣ-
вающую при —259°. Критич. темп.=242°, и критич. 
давленіе около 14 атм. Жидкій В. не проводить 
тока. Его атомная теплоемкость = 6,4 въ согласіи 
съ закономъ Дюлонга и Пти. Твердый В. пред
ставляетъ безцвѣтную, снѣгообразную массу, плавя
щуюся при—258° (15° абс). — Х п м и ч е с к і я 
с в о й с т в а В. В. образуетъ характерныя летучія 
соединенія съ болыпинствомъ м е т а л л о и д о в ъ 
(элементовъ IV—VII группы пер. системы), при-
надлелѵащихъ къ н е ч е т н ы м ъ рядамъ, а также 
ко 2 (типическому) ряду: 

СН< NHB,N2H4,N3H 
SiH< РН3 Р,Н4 

AsH, 
SbH3 

Характернѣйшимъ и прочнѣйшимъ 

0Н2 
SH2 
Self, 
Tell, 

изъ 

FH 
С1Н 
BrH 
IH 

этихъ со-
едипенш является в о д а , образован) ѳ кото
рой при горѣніп В. впервые наблюдалъ Кэвендншъ, 
а правильно истолковалъ Лавуазье въ концѣ 
XVIII ст. В. вступаотъ въ соединеніе также съ 
нѣкоторымп металлами (особенно 1 и II группъ 
періоднческой системы), но соединенія эти срав
нительно недостаточно еще изучены. При низ
кой (напр., комнатной) температурѣ и въ от-
сутствін каталпзаторовъ В. непосредственно 
(и притомъ весьма энергично, со взрывомъ) со
единяется только съ фторомъ. Процессъ со-
едішенія В. съ другими простыми тѣлами требуетъ 
высокой температуры или же присутствія каталп-
тнческихъ агентовъ. Иначе реакція идетъ мед
ленно, часто даже съ неизмѣримо-малой скоростью, 
Кнслородъ съ В. даетъ воду со взрывомъ 
около 700°, но уже при значительно низшей темп, 
реакція идетъ съ замѣтной скоростью. Реакція 
идетъ здѣсь практически до конца (если послѣ 
опыта система будетъ находиться при обыкно
венной температурѣ и во всякомъ случаѣ ниже 700— 
1000°). Въ аналогичныхъ условіяхъ происходить 
соединеніе хлора съ В. Процессъ соединенія осталь-
ныхъ галопдовъ (брома и іода) съ В. ограниченъ 
предѣлрмъ и происходить спокойно, безъ взрыва. 
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Аналогичными образомъ протекает* взаимодѣйствіе 
В. съ сѣрой (Н2 + S "^. H2S). Соединеніе угля съ 
В. происходитъ только при очень высокой темп. 
Для образованія метана СН4 требуется темп, 
около 1200° ( £ + 2 Н 2 = СН4); для образованія аце
тилена СН ^ СН—температура вольтовой дуги, 
хотя реакція начинается при значительно низшей 
темп. Для многихъ процессов* этого рода (для 
реакцій между В. и кпслородомъ, В. и галоидами) 
хорошим* катализатором* является мелкораздро
бленная платина (въ видѣ платиновой черни или, по 
Бредигу, въ видѣ коллоидальнаго раствора) и нѣ-
которыѳ другіе металлы (Ni, Pd, Rh). Зажнга-
ніемъ струп В. съ помощью губчатой платины 
пользовались прелсдѳ въ такъ назыв. водородномъ 
огнивѣ. Съ помощью спеціальныхъ каталпзато-
ровъ (осмія и урана) можно вызвать также обра-
зованіе амміака изъ азота и В. (N2 + ЗН3 — 2NH3), 
если соотвѣтствующую готовую смѣсь привести 
съ ними въ полное соприкосновеніе при темп., 
близкой къ 500° (Габеръ). Эта реакція, дающая 
около 9% выхода, обѣщаетъ получить широкое 
техническое прнмѣненіѳ. Реакція между галои
дами и В. принадлежит* къ числу фотохпмиче -
скихъ, при чемъ свѣтъ можетъ не только уско
рять ихъ, но и передвигать самое состояніѳ рав-
новѣсія. Давно (со временъ Дэви) извѣстно, что 
смѣсь хлора съ В. взрывается на сильномъ свѣту 
(напр., солнечномъ, электрическомъ или при освѣ-
щеніи горящпмъ магніемъ). При этомъ соединеніе 
обоихъ газовъ (С12 + Н2 = 2НС1) происходитъ прак
тически нацѣло. Но если ту же реакцію вести 
при дѣйствіи ультра-фіолѳтовыхъ лучей (напр., 
примѣняя освѣщеніе кварцевой ртутпоЙ лампой Ге-
реуса), то небольшая часть хлора и В. останется 
въ свободномъ состояніп; равнымъ образомъ ультра-
фіолетовые лучи отчасти разлагают* и HCl. Въ 
этихъ условіяхъ реакція образования хлористаго В. 
становится обратимой (Coehn), Многія водороди-
стыя соединенія получаются только косвенным* 
путем*, для других* такой путь является наиболѣе 
удобным*. Такъ, для полученія бромистаго и іодн-
стаго В. раньше готовят* галоидныя соеди-
ненія фосфора, и эти послѣднія разлагают* водой 
(PJ3 + 3 H 2 0 = H 3 P 0 3 + 3HJ); для полученія NH3 
исходят* изъ солей аммонія NH4X и дѣйствуютъ 
на нихъ щелочью; водородистые мышьяк* (AsH3), 
сурьму (SbH3), кремній (ЫН4) и пр. готовят*, дѣй-
ствуя кислотами на металлическія соеднненія 
названных* элементов* (As„Zn3 -|- 3H2S04 = 
= 3ZnS04 + 2AsH3) и пр. В. является типич
ным* возстановителемъ. Вызываемые им* про
цессы возстановленія могут* быть раздѣлены 
на нѣсколько различныхъ категорій: 1) выдѣ-
леніе газообразнымъ В. металловъ изъ ихъ со
лей. Поскольку эту реакцію можно разсматривать 

какъ іонную (Н3 + 2Ме-f 2Х = 2Ме + 2Н + 2Х), 

т.-е. какъ протекающую меж у іонами соли Me 

и X, съ одной стороны, и «нейтральной» молекулой 
Н2—съ другой, исход* ея опредѣляется положеніемъ, 
которое В. занимаетъ въ ряду напряженія: 
Mg AI Mn Zn Cd Fe Co Ni Pb H Ca Hg Ag Au. 

В. способен* ВЫТЕСНЯТЬ лишь тѣ металлы, которые 
въ написанном* ряду слѣдуютъ послѣ него (Си, Hg, 
Ag, Au), т.-ѳ. болѣе благородные; но не тѣ, которые 
ему предшествуют* (менѣе благородные; послѣдніе 
сами вытѣсняютъ В. изъ кислот*). Экспериментально 
это было впервые доказано академиком* H. H. Беке
товым* въ 1859 г. Дальнѣйшія изслѣдованія пока

зали, что способность В. вытѣснять металлы изъ ихъ 
солей зависитъ также от* давленія В. и отъ темпе
ратуры (В. Н. Ипатьевъ). Подъ нѣкоторымъ давле-
ніомъ и при повышенной температурѣ газообразный 
В. вытѣсняетъ даже такіѳ металлы, какъ Со и Ni. 
При дѣйствіи На на соли окиси мѣди въ зависимо
сти отъ условій, возстановлѳніе доходит* или только 
до закиси мѣди Cu20, или до металлической мѣди. 
Едва ли поэтому мы пмѣемъ здѣсь дѣло съ простой 
іонной реакціей (какъ, напр., при дѣйствіи Zn 
на CuS04). Попытки задержать реакцію между цин-
комъ и соляной кислотой (Zn-|-2HCl=ZnCl24-H2), 
иначе говоря, осуществить условія ея обратимости, 
путемъ повышенія упругости В. (для чего опытъ 
ведутъ въ бомбѣ подъ давленіемъ, такъ что обра
зующейся В. не можетъ уходить), до сихъпоръ при
вели къ отрицательнымъ результатам*, хотя давле-
ніе доводилось до 1300 атмосфер* (В. Н. Ипатьевъ). 
2) При высокой темп. В. возстановляет* многіе 
металлическіе окислы, а также соотвѣтствующія 
сѣрнистыя и галоидпыя соединенія до свободнаго 
металла (СиО + Н, = Н20 + Си; 2AgCl + Н„ = 
= 2 HCl + 2 Ag; CuS + Н2 = Си + HSS и пр.). Та
кого рода реакціи идут*, вообще говоря, тѣмъ легче, 
совершаются тѣмъ при болѣе низкой темп., чѣмъ 
благороднѣе данный металл*, и чѣмъ прочнѣе обра
зующееся водородистое соединеніѳ. 3) В. способен! 
п р и с о е д и н я т ь с я къ ряду веществ*, особенно 
къ непредѣльнымъ органическим* соединеніямъ, 
или, какъ говорят*, «гидрировать» их*. Реакціи по-
добнаго рода принадлежать къ числу каталитиче-
скихъ и происходятъ въ присутствіи мелкораздро-
бленныхъ металловъ (платины, палладія, никкеля, 
мѣди и др.), а также нѣкоторыхъ окислов*, по 
большей части, при повышенной темп. (Сабатьѳ и 
Сендеренъ, Ипатьевъ). Такъ, бензолъ возстано-
вляется до циклогѳксана (C6H6-j-3H2=:C6H,2), эти-
ленъ—до этана (С2Н4 + Н2 = С,Н6) и т. д. Катали
тическое дѣйствіѳ .платиновой черни на процессы 
присоединенія В. къ галоидам* можно отнести въ 

ту же категорію реакціи.—I о н ъ в о д о р о д а H, 
по теоріи Арреніуса находится въ числѣ про-
дуктовъ электролитической диссоціаціи всякой 
кислоты. Напр., азотная кислота диссоціируетъ въ 
водном* растворѣ на іоны H и N03 , сѣрная—на 
!Н" и 2 H и S04 и т. д. По этой теоріп, сила или, какъ 

прежде говорили, «жадность» кислоты опредѣляется 
способностью ея диссоциировать въ растворѣ, отдѣ-
лять іоны В. Граммъ-іопъ В. несет* съ собой 
96 54Ü кулоновъ -(- электричества. Подвижность во-
дороднаго іопа при 25° = 3 6 5 . Потенціалъ свобод
наго В. по отношенію къ раствору, содержащему 
H іонъ въ нормальной концентраціи, = —0,277 "V 
(по сравненію съ нормальным* каломелевымъ элек
тродом*). Водородным* іонамъ приписывают* актив
ную роль въ цѣломъ рядѣ процессовъ, въ которыхъ кис
лоты являются катализаторами. Таковы: гидролпзъ 
сложныхъ эѳировъ, инверсія сахара и др. Этими ре-
акціями можно пользоваться для опредѣленія концен-
траціи іона В. въ растворѣ, и результаты получаются 
при этомъ согласные съ опредѣяеніями, сдѣланнымп 
при помощи другнхъ методовъ, напр., электрохимп-
ческаго. Недавно Бредигъ и Френкель показали, что 
для той же цѣли удобно пользоваться катал итиче-
скимъ разложеніемъ диазоуксуснаго эѳнра, при чемъ 
выдѣляющійся азотъ опредѣляется газомотрнчески 
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Объяснёпія рисунковъ. 
Т а б л и ц а I. 

1. Хламидомонада (Chlamydomonas pulvisculus Ehrb). Взрослая особь: а—пульсирующія 
вакуоли; Ъ—красное глазное пятнышко; rf—ядро; с—пиренондъ.—2. Та же хламидомонада: 
втянувъ рѣсннчки, она раздѣлилась на 2 особи—дочери (650/ц т.-е. увслич. въ 650 разъ).— 
3. Та же хламидомонада. Особь—мать, втянувъ рѣснички, распалась на 4 неподвижный 
клѣтки; а— видъ сбоку, Ъ—вндъ сверху (48u/t).—4. Вольвоксъ (Volvox Globator L.): a—по
ловина половозрѣлон, гермафродитной колоніи (260/]); Ь—4 неіітральныхъ клѣтки въ опти-
ческомъ радіальномъ разрѣзѣ (80%); с—сперматозоиды, умерщвленные іодомъ С800/!).— 
5. Улотриксъ (Ulothrix zonata Kutz.): a—часть нити съ выходящими зооспорами (гаметами); 
Ъ—зооспоры; с—копуляція зооспоръ; d— молодыя зиготы; е, f-~стадін прорастанія знготъ; 
g—зигота съ зооспорами (4Ь2/і)-—6. Эдогоній (Oedogonium ciliatum Priiigsh). Часть поло
вой нити: а—антерндіи; ЪЪ—оплодотворенные оогоніи; ce—мужскія растеньица (260/,).— 
7. Тотъ же эдогоніЙ. Оогоній въ ыоментъ оплодотворенія: а—оогоній; Ь—оосфера (яйце-
клѣтка, яйцо); с—музкекое растеньице; d— сперматозоидъ (350/,).—8. Тотъ же эдогоній. 
Зрѣлая ооспора (350/2).—9. ^догоній (другой видъ—Oedogonium Landsboroughi Wittr.): 
а—часть музкской нити съ выходящими сперматозоидами; Ъ- сперматозоидъ (350/2).—10. Эдо- с 
гоній (Oedogonium sp.). Выхожденіе зооспоры (350/,).—11. Тотъ же эдогоній: Ъ—зооспора; 
с—начало ея прорастанія; а—-все содержимое молодого проростка выходить въ вндѣ одной 
зооспоры С350/,).—12. Ботридій (Botrydium granulatum Grev.): a—растеніе съ выходящими 
многочисленными зооспорами С20/,); Ъ—безполая зооспора (зи0/,); с—различный стадіп копу-
ляціи полов, зооспоры (гаметъ; 400/і).—13. Вошорія (Vaucheria sessilis DC). Нить съ 
оогоніями (ce) и антерпдіемъ (d), происшедшая изъ успокоившейся зооспоры (я); Ъ—кор
невая часть (3%).—14. Спорангій той же вошеріп (25/,).—15. Зооспора той же вошеріп 
(95/і)-—16- Каулерпа (Caulerpa crassifolia 1. G. Ag.): о—-точка роста главнаго стебля; 
Ъ—корни; с—вѣтвц съ листьями (въ естсств. величину).—17. Кладофора (Cladophora gra
cilis Kütz.). Часть водоросли въ естеств. величину.-—18. Клѣткн той зко кладофоры при 
увелич. около 200 разъ.---19. Хара или лучица (Chara fragilis Desv.). Архегонін и частп 
распавшагося антеридія (слаб, увелпч.).—20. Та зко хара: нить съ выходящнмъ антеро-
зоидомъ (сперматозоидомъ, 4U0

 х).—21. Та эке хара: анторозоидъ (4Ю/,).—22. Фукусъ (Fucus 
platycarpus Thuret). Поперечный разрѣзъ черезъ вмѣстнлпще (conceptaculuni) половыхъ 
органовъ (сильно увелич.).—23. Фукусъ (другой видъ—Fucus vesiculosus L.). Зрѣлый 
оогоній С00/,).—24. Два молодыхъ оогонія того же фукуса (Ш0/2).—25. Вѣтвистый кустикъ 
съ антеридіями на различныхъ стадіяхъ развнтія у того же фукуса С00/,).-—26. Выхозкденіе 
сперматозопдовъ изъ антсридія у того зке фукуса t330/'!).—27. Фукусъ (Fucus platycarpus 
Thuret). Сперматозоиды послѣ обработки іодомъ (^Д).—28. Тотъ зко фукусъ. Яйцо, окру-
зкенное сперматозоидами (24%).—29. Каллптамніонъ (Callithnmnion corymbosum Ag.). 
Вѣтвь съ тетраспорангіямп.—30—33. Тотъ зко каллнтамчіонъ. Развптіе карпогонпыхъ клѣ-

токъ (аа), до оплодотворенія (30, 31) и послѣ оплодотворенія (32, 33); *—трихогина. 

Т а б л и ц a II. 

34 a и б. Два отрѣзка нптп осцплляріи (Oscillaria princeps; сильно увелич.).—35. Нить 
ностока (Nostoc verrucosum) съ гетероцпстами въ студеппстомъ влагалпщѣ (сильно увелич.).— 
36. Глеотрихія (Gloeotrichia Sprengeliana Ag.): g—гстсроциста; s—спора; gl—вегетатнв-
ныя клѣткп (200/і).-—37. Глеокапса (Gloeocapsa polydermatica Ktz.): разпитіо колоиін въ 
норядкѣ буквъ (сильно увелич.).—38. Лягушечнпкъ (Jiatrachosperinum moliliforme). Вѣтка 
съ трпхопшой t послѣ оплодотворенія (400/,).—39. Спирогира (Spirogyra longata Ktz.). 
Двѣ клѣтки, образовавшія копуляціонныо выростки (5U0/,).—40. Та зке спирогира. A— двѣ 
нити съ двумя парами копулпрующихъ клѣтокъ: а—перелнваніо содерзкпмаго нижней 
клѣтки въ верхнюю черезъ копуляціонный каналъ; Ъ—молодая зигоспора. В—нить съ двумя 
зигоспорами (с), облеченными целлюлозной оболочкой (г'й%).—41. Космарій (Cosmarium Bot
rytis). Начало копуляцін (сильно увелич.).—42. Лягушечнпкъ (Batracbospermum monili-
forme). Часть стебля а съ двумя кольцами вѣтвей Ъ (увелич.).—43. Космарій (Cosmarium 
Botrytis Menegh.): а—размнозкеніе при помощи дѣленія; Ъ—двѣ молодыя особи С''0/,).— 
44. ІІнннулярія (Pinnularia viridis-сильно увелич.).—45, 46, 47. Гомфонема (Gomphonema 
constrictum; сильно увелич.).—48. Часть панцыря плепроенгмы (Pleurosigma angulatum) 
при увелпч. около 3000 разъ.—49. Фукусъ (Fucus vesiculosus L.). Верхняя часть водо
росли съ воздухоносными полостями и половыми органами на концахъ вѣтвей (приблизи
тельно въ половину естествен, величины).—50. Тотъ зке фукусъ. Верхушка вѣтг.н съ полыми 
органами (въ естеств. величину).—51. Diatoma vulgare (сильно увелич.).—52. Молодая 

нить ривуляріи (Eivularia bullata) съ ложнымъ вѣтвленіемъ (сильно увелич.). 
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І Іоложеніе В. въ п е р і о д и ч е с к о й систем ѣ. 
В. не находить себѣ вполнѣ опредѣленнаго мѣста 
въ неріодической системѣ, ибо обладаетъ въ высшей 
степени своеобразными свойствами. Д. И. Менде-
лѣевъ говорить о немъ, что какъ «легчайшій элементъ, 
онъ, по справедливости, избирается, какъ самый 
типичсскііЪ. Положеніе его въ I группѣ условно. 
Въ пользу его приводится электрохимическій ха-
рактеръ В., способность его замѣщаться металлами 
въ кислотахъ и подобно типичнымъ металламъ обра
зовать только катіоны H. Но свободный В. въ жпд-
комъ и твердомъ состоянін вовсе не похожъ на 
металлъ, и молекула его состоитъ изъ 2, а не изъ 
1 атома. Крайняя летучесть его также плохо вя
жется со свойствами металловъ I группы. На этомъ 
основаніи (а также отчасти и по другимъ мотнвамъ) 
нѣкоторые, напр., О. Массонъ, предлагаютъ помѣ-
стить В. въ VII группу во главѣ галоидовъ. Такое 
прсдложеніе является, однако, еще менѣе обосно-
ваннымъ. Своеобразный характеръ В., быть-можетъ, 
лучше всего выражается мнѣніемъ, которое, вслѣдъ 
за Проутомъ, црипнсываетъ ему роль одного изъ 
протоэлементовъ, н счптаетъ атомы В., или род-
ствсннаго ему «прото-водорода» (Н. А. Морозовъ), 
въ числѣ родоначальниковъ другпхъ химическихъ 
элементовъ.—Употребленіе В. В.употребляется: 
для наполнонія аэростатовъ, при чемъ совре
менная техника предъявляетъ высокія требова-
нія къ степени его чистоты (иначе недостаточна 
подъемная сила), а также для нѣкоторыхъ процес-
совъ возстановленія, происходящихъ въ присутствіи 
катализаторовъ и начинающихъ находить примѣненіе 
въ техникѣ. Въ лабораторіяхъ В. широко употре
бляется въ качествѣ индифферентнаго газа. Въ атмо-
сферѣ его воспроизводятъ реакціи, требующія 
отсутствія кислорода. Въ аналитической практикѣ 
онъ употребляется для возстановленія металличе-
скихъ окисловъ, сѣрнистыхъ соединеній и т. п. до 
свободныхъ металловъ. Нынѣ В. постунаетъ въ про
дажу въ стальныхъ цнлиндрахъ (бомбахъ, снабжен-
ныхъ вентилемъ для выпуска газа) подъ давленіемъ 
100—200 атмосферъ. Ж. Чугаевъ. 

В о д о р о с л и (Algae)—низшіе растительные 
организмы, причисляемые къ подцарству споровыхъ 
растенін (Sporopbyta s. Kryptogamae). Вмѣстѣ съ 
грибами и лишаями составл.яютъ группу простѣіі-
іипхъ споровыхъ, такъ назыв. слоевцовыхъ (Thallo-
phyta). Отъ грибовъ, близкихъ къ ннмъ, какъ по 
строенію, такъ и по кругу развитія, отличаются 
•прежде всего тѣмъ, что содержать зеленое красящее 
вещество—хлорофиллъ, опредѣляющііі весь складъ 
жизни В. Благодаря ему В. могутъ вести совер
шенно независимый отъ другихъ организмовъ об-
разъ жизни, приготовляя всѣ нужныя органическія 
соединенія изъ неорганпческихъ. Не всегда, однако, 
зеленый хлорофиллъ прямо замѣтенъ глазу, какъ то 
бываетъ у собственно зеленыхъВ. (Chlorophyceae). 
Часто цвѣтъ хлорофилла совершенно маскируется 
пигментомъ другого цвѣта: золотисто- или желто-
бурымъ у діатомовыхъ и бурыхъ В. (Dia-
tomaceae, Phaeophyceae), краснымъ различныхъ 
оттѣнковъ у красныхъ водорослей (Rhodophyceae), 
синимъ или голубоватымъ у ціановыхъ (Cyanophy-
сеае). В. растутъ въ водѣ: однѣ свободно плавая, 
другія прикрѣпляясь къ почвѣ. Однако, отнюдь не 
все, что растстъ въ водѣ, будетъ В. въ ботаниче-
скомъ смыслѣ этого слова; въ водѣ растутъ также 
и нѣкоторые грибы, мхи н многія высшія цвѣтко-
выя растонія (см. Водяныя растенія). Съ другой 
стороны, есть несомнѣнныя В., растущія не въ водѣ, 
а на сушѣ, на воздухѣ, въ болѣе или менѣе сырыхъ 

мѣстахъ, отъ времени до времени увлажняемыхъ 
водою. Среди такихъ воздушныхъ (аэрофнтныхъ) 
формъ мы находимъ разныя степени приспособле-
нія къ воздушному образу жизни и сообразно съ 
этимъ разлпчныя вндоизмѣненія организации (С1о-
rococcum, Chroolepus, Mycoidea, см. Зеленыя во
доросли). Иначе складывается образъ жизни у тѣхъ 
В., которыя для нолнаго своего благоденствія ну
ждаются въ другихъ организмахъ. Тутъ открывается 
цѣлый рядъ градацій отъ простого сожительства иля 
симбіоза до настоящаго паразитизма. Сначала ндстъ 
симбіозъ со взаимной выгодой (мутуалистнческій), 
какъ, напр., между В. и грибами, образующими ли-
іпайникъ, когда, по удачному выраженію Ванъ-
Тигема, двѣ морфологическія особи, соединяясь, 
образуютъ одну физіологическую. Дальнѣйшая сту
пень—это лояшый паразитизмъ или, какъ назвалъ 
его Клебсъ, раумъ-паразптизмъ (Raumparasitismus): 
В. селится внутри другихъ растеній, часто въ меж-
клѣтныхъ пространствахъ, для нея нужно лишь 
мѣсто, пріютъ (Raum), пищу же добываотъ опа 
сама; такимъ образомъ пріютившее ее растеніе не 
терпитъ никакого или почти никакого ущерба. Та-
кіе случаи находимъ какъ среди ціановыхъ В., гдѣ 
разные ностоки селятся внутри рясокъ (Lemna), 
печеночныхъ мховъ (Hepatica), азолль (Azolla), 
корней саговниковъ (Cycadeae) и корневищъ гун-
неръ (Grunnera), такъ и среди зеленыхъ, гдѣ СЫо-
rochytrium и близкіе къ нему являются постоян
ными раумъ-паразитами. Эти же два отдѣла В. 
даютъ контингентъ п настоящихъ паразитовъ: среди 
зеленыхъ—Phillosiphon, Mycoidea (иногда причи
няющая немаловажный вредъчапнымъплантаціямъ) 
п нѣкоторыя др. Въ основѣ оргаппзаціи В., какъ и 
всѣхъ живыхъ существъ вообще, лежитъ клѣтка. 
Форма и размѣры клѣтокъ здѣсь безконечно разно
образны. Съ точки зрѣнія внѣшней формы В. 
представляютъ множество степеней усложненія, ча
сто вполнѣ постепенныхъ н весьма поучнтельныхъ. 
Нигдѣ основные законы морфологіи не могутъ быть 
прослѣжены съ такою ясностью и послѣдователь-
ностью, какъ именно здѣсь. Въ простѣйшемъ слу-
чаѣ весь организмъ В. состоитъ изъ одной клѣткн, 
морфологически совершенно однородной, недиф
ференцированной по формѣ, то округлой, какъ у 
Protococous или Chroococcus (см., напр., рис. 37а 
и За и Ъ). то угловатой, какъ у десмидіевыхъ пли 
діатомовыхъ (Desmidiacea, Diatomaceae; см. рис. 
41, 43, также 51). Оставаясь, однако, на стадін од
ной клѣтки, организмъ можетъ совершенствоваться, 
подвергаясь въ различной степени морфологической 
дифференцпровкѣ. Тутъ много переходовъ: у одннхъ 
появляются лишь намеки на обособленіе, у другихъ 
зато дифференцировка пдетъ такъ далеко, что В. 
поразительно напомннаетъ высшія, цвѣтковыя ра-
стенія съ пхъ стеблями, листьями и корнями (Саи-
Іегра, рис. 16). Промезкуточныя ступепи заннмаютъ 
такія формы, какъ Vaucheria (рис. 13), Bryopsis, 
Acetabularia. Глядя на такое обильное внѣшнее 
расчдененіе и принявъ во вниманіо, что эти гнгант-
скія клѣтки заключают!, не одно, а множество 
ядеръ, нѣкоторые ученые предложили измѣнить нашъ 
взглядъ на строеніѳ этихъ растеній, устраняя до 
извѣстной степени обычное представленіе о клѣт-
чатой структурѣ. Такъ, Саксъ считаетъ ихъ пред
ставителями особаго типа или плана органнзаціи, 
слѣдуя которому, организмъ достнгаетъ значитель
н а я совершенства въ морфологическомъ и фнзіо-
логическомъ отношеніяхъ, совершенно не прибѣгая 
къ дѣленію содержимаго при помощи перегородокъ 
на отдѣльныя камеры—клѣтки; онъ пазываетъ эти 

'. В. неклѣтчатыми организмами. Въ томъ же смыслѣ 



123 ВОДОРОСЛИ 124 

высказался н Ванъ-Тигемъ: Caulerpa и блпзкія къ 
ной, по его мнѣнію, не одноклѣтные организмы, а 
организмы съ цѣльнымъ, непрерывнымъ строоніемъ. 
По пути неклѣтчатой структуры пошли, однако, лишь 
немногія В.; у большинства тѣло состоитъ изъ от-
дѣльныхъ, большею частью очень ыелкпхъ клѣточекъ. 
Этотъ путь лозволплъ не, только еще болѣе увели
читься размѣраыъ всего тѣла, но и представплъ 
широкое поле для всякой дпфферепцировки, какъ 
морфологической, такъ и физіологической. Самое 
образованіе, сложеніе многоклѣтной формы, можетъ 
происходить двояко. Во-первыхъ—путемъ распаденія 
илн дѣленія одной первоначальной клѣтки. Если 
перегородки при такомъ дѣленін будутъ распола
гаться все въ одномъ и томъ жѳ_ наиравленіи па-
Ёаллельно другъ другу, то получится нить, нитчатая 

•., какъ Oscillaria, Oedogonium, Spirogyra, Ulo-
tlirix (рис. 34, 6—9, 39—40, 5), ,если по двумъ на-
правленілмъ въ одной плоскости—получится пла
стинчатая форма, какъ Monostroma или Porphyra; 
если же, наконецъ, по тремъ различнымъ папра-
вленіямъ, то получится массивная В., какъ Fucus, 
Laminaria или многія багрянки (рис. 49—50). Дру
гой способъ возннкновенія состоитъ въ томъ, что 
многоклѣтная В. слагает&я черезъ соединение или 
сплоченіе отдѣльныхъ одноклѣтныхъ особей: обра
зуется колонія, coenobium, какъ у вольвокса ("Ѵоі-
ѵох), водяной сѣтки (Hydrodiction), педіастра (Ре-
diastrum) и др. (см. рпс. 4а и В). Ясно, что этотъ 
способъ прямо противоположенъ первому: тамъ 
было распаденіе, дезннтеграція, здѣсь—соедпненіе, 
синтезъ илн интеграція. Между этими двумя край
ними способами наблюдаются и промежуточные пе
реходы (Coleochaete и нѣкоторыя другія).Какъ бы, 
однако, ни сформировалась многоклѣтная В., съ 
морфологической точки зрѣнія она можетъ быть 
простой, однородной или же дифференцированной 
въ различной степени. Размноженіе у В. бываетъ 
вегетативное (безполое) и половое. При вегетатпв-
номъ размноженіп В. дѣлится или распадается на 
отдѣльные куски, участки и даже клѣткп, изъ ко-
торыхъ вырастаетъ новая особь; другія В. произ
водить спеціальные побѣги, отпрыски или почки 
(Chara, Sphaceliaria). Половое размноженіе насту-
паетъ лишь въ извѣстний періодъ зрѣлости. Откры-
тія въ области полового размноженія В., сдѣланныя 
Тюре, Борне, Принсгеймоыъ, Де-Барн, Кономъ, 
являются однѣми изъ лучшихъ страницъ не только 
въ исторіи ботаники, но и всей біологіи вообще. 
Изученіе оплодотворенія и развнтія у В. освѣтнло 
путь и помогло разобраться среди темныхъ и запу-
танныхъ явленій половой жизни даже у высоко-
организованныхъ существъ. Половой актъ у В., какъ 
и вездѣ, состоитъ въ сліяніи мужского и женскаго 
половыхъ элементовъ. Половые элементы форми
руются въ особыхъ вмѣстилищахъ: мужскіе въ ан-
терндіяхъ; женскіе въ оогоніяхъ, архегоніяхъ, про-
карпахъ (см. рис. табл.) и являются обыкновенно 
въ видѣ голой клѣтки, неподвижной или подвижной 
въ видѣ зооспоры. Если мужской п женскій эле
менты совершенно сходны между собою по виду 
и величинѣ, то тогда половое сліяніе нхъ пли ко-
пуляція носитъ названіе пзогаміи, а продуктъ ко
пуляции называется изоспорой (въ многихъ случаяхъ 
зигоспорой или зиготой). Изогамія является про-
стѣншимъ, прпміітіівнѣйшнмъ половымъ актомъ. Для 
прпмѣра выбираемъ ботридію и спирогиру (Botry-
dium, Spirogyra). У ботрндіи половыя зооспор'ы 
двурѣсннчатыя, грушевидной формы и всѣ совер
шенно одинаковый. При копуляціи онѣ сначала 
сталкиваются носиками, несущими рѣсничкн, по-
томъ прикасаются другъ къ другу боками н, нако

нецъ, сливаются въ одну массу, это и есть продуктъ 
коиуляціи, нзоспора или зигоспора, облекающаяся 
потомъ целлюлёзной оболочкой (рис. 12, с). То же 
явленіе прекрасно можно наблюдать н у Ulothrix 
(рис. 5, а—е). У спирогиры между мужской и жен
ской клѣткамп, ничѣмъ не отличающимися другъ 
отъ друга, образуется копуляціонный каналъ, черезъ 
который все содержимое мужской клѣткн перели
вается въ женскую и здѣсь соединяется съ содер-
жимымъ послѣдней; продуктъ соединенія-зигоспора 
пли зигота — покрывается толстой целлюлозной 
оболочкой (рпс. 39, 40). Усложненіе, которое мы 
наблюдаемъ среди другихъ В., состоптъ въ томъ, 
что мужской и женскіп элементы становятся вес 
болѣе и болѣе несходными. Крайняя степень диф-
ференцировки состоитъ въ томъ, что женскій эле
мента превращается въ большой неподвижный шаръ 
(яйцо оосфера), а мужской въ маленькій подвпж-
ный живчикъ или сперматозондъ (также антерозо-
цдъ), съ виду похозкій на зооспору, приплывающій 
къ яйцу и вполнѣ съ нимъ сливающійся, въ чемъ и 
состоптъ здѣсь актъ оплодотворенія (рис. 6—9, 4, 
13, 19—21, 23—28). У красныхъ н нѣкоторыхъ бу-
рыхъ В. н мужской элементъ имѣетъ видь непо-
движнаго маленькаго шарика, но тутъ въ процессѣ 
оплодотворенія еще слишкомъ много темнаго и 
загадочнаго (см. Красныя водоросли). Сліяніе не-
сходныхъ половыхъ элементовъ носитъ названіе 
гетерогаміи; если то были яйцо и сперматозондъ, 
то — оогамін, а продуктъ сліянія называется 
ооспорой. Самая сущность процесса съ морфо
логической точки зрѣнія состоитъ въ сліяніи муж
ского и женскаго ядеръ, что, однако, непосред
ственно было наблюдаемо лишь у очень не-
многихъ видовъ. Продуктъ полового акта, будетъ 
ли то изоспора, зигоспора, ооспора пли, какъ у 
багрянокъ, карпоспора, въ концѣ концовъ, пред
ставляется въ видѣ клѣтки, покрытой целлюлёзной 
оболочкой, изъ которой и развивается, сепчасъ же, 
или спустя нѣкоторое время, новая В., схожая съ 
материнской. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, впрочемъ, 
сначала образуется особый промежуточный орга-
низмъ (въ видѣ крупныхъ зоогонндій или даже 
многоклѣтнаго образованія), который уже, въ свою 
очередь, даетъ начало формѣ, сходной съ первона
чальной, т.-е. съ той, которая породила изоспору пли 
ооспору. Слѣдователыю, тутъ имѣемъ чередованіо 
поколѣній пли перемежающееся размноженіе. Когда 
В. грозптъ смерть черезъ высыханіе, то содержи
мое нѣкоторыхъ клѣтокъ ея сгущается, наполняется 
запасными питательными веществами, оболочка зна
чительно утолщается, иногда также зеленый цвѣтъ 
содержнмаго переходить въ красный. Такія клѣтки 
называются покоящимися; онѣ однѣ только пере-
жнваютъ засуху и при возвращеніи благопріятныхъ 
условій (влажности) даютъ начало новому растенію. 
Покоящіяся стадіи найдены у ціановыхъ В., у діа-
томовыхъ и у многихъ зеленыхъ. Если В. нашихъ 
мѣстъ обыкновенно настолько мелки, что замѣтны 
лишь въ массѣ, то среди морскихъ В. мы находнмъ 
настоящнхъ гигантовъ. Таковы ламинаріи, саргассы, 
цнетозенры (Laminaria, Sargassum, Cystoseira) 
европейскнхъ береговъ п особенно макроцисты 
(Macrocystis) Тихаго океана, достигающіе раз-
мѣровъ въ нѣсколько десятковъ, а по словамъ 
другихъ нзслѣдователей, даже сотъ футовъ. Во
обще вся флора морей, въ отличіе отъ прѣсно-
водной, состоитъ почти исключительно изъ В. 
Множество формъ, разеелпвшихся въ разныхъ мо-
ряхъ и океанахъ, ведетъ, конечно, не одинаковый 
образъ жизни. Однѣ селятся въ открыто мъ морѣ и 

! носятся волнами туда и сюда. Коитингентъ этой 
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свободной или, какъ ее называютъ, пелагической 
флоры составленъ разными мелкими В.: діатомо-
ВЫМІІ, перидиніевыми (Peridiniaceae, если и ихъ 
относить къ В.), нѣкоторыми зелеными и фано
выми. Громадная масса саргассовъ (крупная бу
рая В. Sargassum bacciferum Ag.), образующихъ 
знаменитое Саргассово море въ Атлантическомъ 
океанѣ, тоже до пзвѣстной степени подходитъ подъ 
рубрику пелагической флоры, но они не исконные 
привольные обитатели открытаго океана, а лишь 
обрывки В., росшихъ по нрнбрежыімъ Америки, 
оторванные и далеко унесенные отъ родныхъ бере-
говъ морскимъ теченіемъ. Другая часть морскихъ 
В. является формами осѣдлыми, прикрѣпленными. 
Прикрѣпляются однѣ прямо къ почвѣ, другія, болѣе 
мелкія, селятся часто на болѣе крупныхъ—это такъ 
называемые эпифиты. Обладая способностью пре
вращать неорганпческія вещества въ органическія, 
В. являются неистощимыми поставщиками пищи для 
окруамющаго ихъ міра животныхъ. Достаточно 
вспомнить о громадпыхъ подводпыхъ лѣсахъ Тпхаго 
океана, о плавающихъ саргассахъ Атлантическаго, 
дающихъ пріютъ и пропитаніе безчисленному коли
честву разнообразнѣйшихъ животныхъ, о значитель-
ныхъ массахъ прѣсноводноіі тины или о милліар-
дахъ микроскопическихъ плавающихъ В., покры-
вающихъ одноцвѣтной пеленой морскую поверх
ность. Даже мелкія пелагическія діатомовыя и пе-
ридиніевыя, не собирающіяся въ доступныя про
стому глазу массы, представляютъ далеко не мало
важный запасъ органической пищи, носящейся по 
морскимъ волнамъ. По остроумнымъ вычисленіямъ 
Гонзена и результатам^ добытымъ нѣмецкой планк-
тонъ-экспедиціей, найдено, что въ 1 куб. метрѣ воды 
Балтійскаго моря содержится въ мартѣ мѣсяцѣ 
45 мнлл. экземпляровъ Chaetoceros и 100 милл. 
Rhizosolenia semispina, а въ маѣ—85 милл. BMzo-
soienia alata. Равнымъ образомъ многочисленны и 
перидиніевыя. Гензенъ насчиталъ среднимъ числомъ 
13 милл. особей Ceratium tripos (чаще всего по
падавшийся видъ) въ 1 куб. метрѣ воды, а одинъ 
куб. мм. этихъ существъ содержитъ 0,03 грм. орга-
ническаго вещества. Для человѣка польза отъ В. не 
велика. Впрочемъ, нѣкоторыя В. съѣдобны (пита
тельное значеніе имѣютъ особенно ихъ углеводы) и 
ѣдятъ ихъ не только дикари и китайцы, но и мно-
гіе народы Европы. Слѣдующія морскія формы 
чаще другихъ идутъ въ пищу: Ulva Lactuca L., 
U. latissima Ag., Rhodymenia palmata Grev., Por-
pbyra vulgaris Ag. (въ видѣ овощей и салата въ 
Англіи); Alaria esculenta Grev., Laminaria saccha-
rina Lamour., Schizymenia edulis Ag; (тоже въ 
Шотландіи, Ирландіи и Даніи); Gelidium cartila-
gineum Grev., Gracilaria Iichenoïdes Ag. (доста
вляют матеріалъ для съѣдобныхъ гнѣздъ салан-
ганъ); Duivillaea utilis Вагу (у зап. береговъ Юж
ной Америки); Eucheuma gelatinae Ag., Е. specio-
sum Ag. (въ Японіи, Китаѣ и Индіи для суповъ и 
похліібокъ, доставляютъ агаръ-агаръ); Gracilaria 
Wrightii Ag. (въ Австралін). Для техническихъ 
цѣлей идутъ, главнымъ образомъ, нѣкоторып бурыя 
В.: фукусы, лампнаріи и др. (Fucus vesiculosus L., 
Laminaria digitata Lamour. и др.). Сплавленная 
зола ихъ, называемая варекомъ (см. т. IX, стр. 544), 
служить для добычи соды и іода. Употребленіе въ 
медицинѣ В. въ настоящее время крайне ограни
чено. Если теперь онѣ и фигурируютъ, то болѣе 
какъ народное средство (нротивъ глистовъ и зоба). 
Таковъ, напр., карагенъ, карагеновый или корси-
канскій мохъ (Caraghen-Moos, Wurmmoos, Muscus 
belminthochortus, Muscus corsicauus), представляю-
щій смѣсь часто болѣе 30-ти различныхъ морскихъ 

В., изъ которыхъ въ одннхъ случаяхъ преобладаютъ 
однѣ, въ другихъ другія В. Еще грандіознѣе пред
ставится намъ роль въ прнродѣ, когда мы, не огра
ничиваясь настоящимъ, примемъ въ разсчетъ ихъ 
дѣятельноеть въ близкомъ и отдаленномъ прошломъ, 
когда мы суммируемъ, такъ сказать, ихъ значеніе 
за все время ихъ существованія на землѣ. Изъ ихъ 
посмертныхъ остатковъ, или благодаря ихъ жизне-
дѣятельности, возникли цѣлыя толщи осадковъ. Та
ковы толщи изъ кремнеземистыхъ панцырей діато-
мовыхъ или известковыя отложенія, обязанныя 
своимъ возникновеніемъ разнымъ другимъ В. Онѣ 
дѣлятся на слѣдующія группы: 1) Синезеленыя 
(Cyanophyceae). 2) Красныя В. (Rhodophyceae s. 
Florideae). 3) Бурыя В. (Phaeophyceae s. Melano-
phyceae). 4) Діатомовыя В. (Diatomaceae s. Bacil-
îariaceae). 5) Зеленыя В. (Chlorophyceae). Фило-
генетическія отношенія какъ отдѣловъ другъ къ 
другу, такъ и всего класса извѣстны очень мало. 
Альгологія (Альгологія или фпкологія—часть бота
ники, трактующая о водоросляхъ; alga—у древ-
нихъ морская поросль, водоросль, срйѵ.о;—водо
росль) наука еще совершенно юная. Этнмъ и 
объясняется, что множество вопросовъ только на-
мѣчены или еще очень далеки отъ точнаго, не пшо-
тетнческаго рѣшенія. Первыя основы альгологіи по
ложены знаменитымъ Линнеемъ (1707—1778) въ 
прошломъ столѣтіи. Онъ раздѣлнлъ всѣ извѣстныя 
ему В. на 5 родовъ: Tremella, Fucus, Ulva, Con
ferva и Byssus. Въ 1794 г. Вудвардъ насчитывалъ 
только 38 видовъ В. Агардъ въ 1817 г. насчитывалъ 
уже 233 вида, Лингбій въ 1819 г.—342, Ламуру въ 
1824 г.—590, а теперь ихъ извѣстно около 5000 ви
довъ. Въ теченіе первой трети настоящаго столѣтія 
было положено начало и альгологической системѣ. 
Лучшая попытка принадлежите. Ламуру, хотя онъ 
страннымъ образомъ отнесъ кораллпны изъ крас-
ныхъ В. къ животнымъ (коралламъ) подъ именемъ 
Polypiers calcifères. Ошибка эта, довольно упорно 
державшаяся, была исправлена сначала Швейгге-
ромъ, а потомъ Кютцингомъ и Декэномъ. Тотъ же 
недостатокъ находимъ мы и въ снстемахъ Лннгбія, 
Агарда и др. Только съ Гарвея (1841) стали пола
гать въ основу классификаціи не только внѣшніѳ 
признаки, но и внутреннее анатомическое строеніе 
и способъ размноженія, а со времени блестящихъ 
открытій Тюре и Прингсгейма (40—50 гг.) въ об
ласти исторіп развптія В. наступила новая эпоха 
въ альгологіи. Ученые обратились теперь, главнымъ 
образомъ, къ изученію исторіи развятія, а при по-
строеніи системъ стали все болѣе и болѣо пользо
ваться методомъ эволюціи. Нельзя не упомянуть, 
что въ самое послѣднее время для уясненіяявленій 
размноженія у В. былъ примѣненъ также съ успѣ-
хомъ и экспериментальный методъ (Клебсъ и др.).— 
Литература. Здѣсь будутъ указаны лишь сочиненія 
болѣе или менѣе общаго характера, остальныя же 
важныя спеціальныя работы будутъ приведены при 
обзорѣ отдѣловъ класса: Гоби, «Лекціи по низ-
шимъ споровымъ растеніямъ» (СПБ., 1883); Ар
н о л ь д и, «Введеніе въ изученіе низшихъ организ-
мовъ» (1908); Г а й д у к о в ъ , «Литературные источ
ники къ русской флорѣ В.» («Бот. зап.», XVII); 
P r i n g s h e i m , «Beiträge zur Morphologie der 
Meeresalgen» («Abb. d. K. Akad. d. Wiss.», 1862); 
K ü t z i n g , «Phycologia generalis» (Лпц., 1843); 
«Tabulae phycologicae» (Нордгаузенъ, 1846—71), 
«Species ' Algarum» (Лпц., 1849); B o r n e t et 
T b u r e t , «Notes algologiques» (П., 1876—80); 
Kj e l m a n n , «Tbc Algae of the Arctic Sea» 
(Стокгольму 1883); A g a r d h , «Species genera et 
ordines Algarum» (Лундъ, 1848—98); Ы a r v e y, 
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«Phycologia australica» (Л., 1853—63); «Phycologia 
britannica» (ib., 1871); R a b e n h о r s t, «Flora euro-
paea Algarum» (Лпц., 1864—8); R e i n к e, «Atlas 
deutscher Meeresalgen» (Б., 1889—92); De T o n i , 
«Sylloge Algarum» (Падуа, 1889—1900, 4 тт.); 
O i t m a n n s. «Morphologie u. Biologie der Algen» 
(Іена, 1904—5). 

В о д о р о с л и - д р о б я н к и (сине-зеленыя во
доросли, Cyanophyceae, Phycochromaceae (отъ 
•/.иічгоі—темноспній, "/ршца—краска, цвѣтъ, cpùxoç—во
доросль)—отдѣлъ класса водорослей съ весьма просто 
организованными представителями. Ближайшіе род
ственники бактерій. Голубоватый или синеватый от-
тѣнокъ этихъ водорослей зависитъ отъ присутствия 
въ ихъ клѣткахъ рядомъ съ зеленымъ хлорофнл-
ломъ еще другого пигмента синяго цвѣта. Ппгментъ 
этотъ (фикоціанъ) легко растворимъ въ водѣ, но 
но растворяется въ алкоголѣ, тогда какъ хлоро-
филлъ растворимъ въ алкоголѣ и нерастворпмъ въ 
ішдѣ. Совокупность хлорофилла u фикоціана но-
ситъ назвапіе фикохрома. Впѣшняя организація 
этихъ растеній крайне проста. Чаще всего это 
однорядный нити, гораздо рѣже многорядныя и вѣт-
внстыя; встрѣчаются также формы одноклѣтныя и 
колоніальныя, хотя самостоятельность такихъ формъ 
считается сомнительной. Относительно нѣкоторыхъ 
ціановыхъ водорослей нужно думать, что онѣ дѣй-
ствительно полиморфны. Внутренняя органпзація 
ихъ мало изучена: по всей вѣроятностп, у разныхъ 
формъ она стоить на различныхъ ступенлхъ совер
шенства. Содержимое клѣтокъ представляется обык
новенно однороднымъ съ разсѣяннымн въ немъ 
болѣе темными зернышками (см. табл. Водоросли, 
рис. 34—37, 52). Существование клѣточнаго ядра до 
енхъ норъ не можотъ считаться окончательно дока
занными Въ такомъ же неопредѣленномъ положе-
ніи находится и вопросъ о хроматофорахъ. Крах
мала не найдено. Оболочка клѣтокъ легко ослиз-
няется и расплывается, иногда она окрашена Въ 
яркіе цвѣта, Поверхъ целлюлозной оболочки весьма 
часто залегаетъ студенистый или слизистый слон, 
различнаго строенія и окраски. Вообще явленія 
ослизненія у этихъ водорослей особенно типичны. 
Размноженіе клѣтокъ происходить обыкновенно пу-
тсмъ дробленія ихъ повторными поперечными пе
регородками (отсюда н самое названіе В.-дробянки). 
Размноженіе особей просто п примитивно. Всѣ онт, 
вполнѣ агамны (лишены полового акта). Въ при-
родѣ ціановыя водоросли распространены широко, 
часто и обильно: однѣ на влажной землѣ, другія 
въ водѣ прѣсной или соленой, третьи гнѣздятся въ 
другихъ организмахъ, какъ раумъ-паразиты (см. 
Водоросли), многія, наконецъ, входятъ въ составь 
лншаііниковъ. Переходя къ обзору семействъ, за-
мѣтимъ, что всѣхъ видовъ считается около 800, но 
многіе изъ ннхъ установлены далеко не безупречно. 
А) Х р о о к о к к и (Chroococcaceae). Одни одно-
клѣтны, другіе въ видѣ различныхъ колоній изъ 
шаровидныхъ или эллипсоидальныхъ клѣтокъ. На
чало колоніи кладется одной клѣткой. Смотря по 
сколькимъ направленіямъ происходить дѣленіе 
исходной клѣткн, образуются колоиіи различнаго 
вида. На рис. 37 представлено образованіе колоніи 
глеокапса (Gloeocapsapolidermatica Ktz.). Б) О сц и л-
л я р і и (Oscillarieae). Простыл, иногда весьма длин
ный нити, составленный изъ цнлиндрическихъ клѣ-
тонъ (см. два отрѣзка нити на рис. 34), которыя 
дѣлятся лишь поперечными перегородками, перпен
дикулярными къ осп нити. Обыкновенно образуютъ 
многочислеішыя скопища въ видѣ темносинихъ, 
почти черныхъ или буровато-зеленыхъ пленокъ, 
плавающихъ на поверхности воды или стелющихся 

по влажной почвѣ.—В) H о стоки (Nostocaceae). 
Нити, составленныя изъ округлыхъ четковндныхъ 
клѣтокъ, извитыя въ клубокъ н 'погруженныя въ 
студенистое, сильно развитое общее влагалище 
(рис. 35). Попадаются въ водѣ, на влажныхъ мѣ-
стахъ и внутри другихъ растеній въ видѣ буро-
желтыхъ или зелено-бурыхъ слизистыхъ пленокъ 
илп округлыхъ маесъ.—Г) Р и в у л я р і и (Rivula-
гіеае). Нити въ видѣ жгутпковъ (рис. 36). Основ
ная клѣтка жгутика всегда превращается въ гете-
роцисту, а рядомъ съ ней располагается массивная 
продолговатая спора (на техническомъ яз.—руко
ятка, manubrium). Спора одна, гетероцистъ же въ 
жгутикѣнѣсколько.—Д) С т и г о н е м ы (Stigonemeae. 
s. Sirosiphoneae). Нанболѣе слолшо организован-
ныя ціановыя водоросли. Вслѣдствіе комбинирова-
нія дѣленій поперечными н продольными перего
родками, являются въ видѣ многорядныхъ нитей съ 
настоящею вѣтвистостью (не ложною, какъ у ри-
вулярій). Существуютъ гормогоніи, гетероцисты и 
споры. Sirosiphon Ktz. (Stigonema Ag.).—Литера
тура. Кромѣ сочпненій, указанныхъ въ статьѣ 
Водоросли, см. T h u r e t, «Annales des sciences 
naturelles» (3-е sér., 11, 1845); de B a r y, «Flora» 
(1863); J a ' n cz e w s k i , «Observations sur la re
production de quelques Nostochacées» («Annales 
des sciences naturelles», 5-e sér., XIX, 1874); 
T h u r e t , «Classification des Nostochinées» (ib., 
6-e sér., I, 1875); B o r n e t e t F l a h a u l t , «Revi
sion d. Nostocacées hétérocystées» («Ann. d. sc. 
nat.», 7-e sér., ITI—VII, 1886—1888); M. O o m o n t , 
«Monographie des Oscillariées» («Ann. des sc. na
turelles», XV—XVI, П., 1893); H e g l e r , «Ueber 
Kerntheilungserscheinungen» («Bot. Centralbl.», 
LXIV, Кассель, 1895);Kirchner, «Schizophyceae» 
(въ «Pflanzenfamilien» Engler-Plantl'fl, Лпц., 1900). 

В о д о р ѣ з ъ (Stratiotes)—см. Тѣлорѣзъ. , 
В о д о р ѣ з ъ (Rhynchops)—родъ птицъ изъ се

мейства чаекъ (Laridae} Клювъ В. длішнѣе головы, . 
прямой, сильно сжатъ съ боковъ; верхняя половина 
его на одну треть . короче нижней. Хвостъ вило
образный. Плавательный перепонки надрѣзанныя. 
Извѣстны 5 видовъ, живущихъ по берегамъ тропи-
ческихъ морей Стараго и Новаго Свѣта. Пищу свою, 
состоящую изъ рыбъ, моллюсковъ и ракообразНыхъ, 
В. ловятъ клювомъ на поверхности моря. Наиболѣе 
извѣстный видъ В. ч е р н ы й (Rh. nigra L.), до 
38 стм. длины; верхняя сторона черная; на кры-
льяхъ бѣлая полоса; нижняя сторона тѣла бѣлая; 
клювъ красный съ чернымъ концомъ; ноги красныя. 
Въ тропической Америкѣ. 

В о д о р ѣ з т ь или г р е п ъ — передняя штука 
форштевня на деревянныхъ судахъ. 

Водосборть—переводное названіе растенія 
Aquilegia (см. Аквилегія, I, 691). 

В о д о с в и п к » (Hydrochoerus capybara 
Erxl.)—грызунънзъ семейства Caviidae. Это самый 
крупный грызунъ, имѣющій болѣе 1 м. длины. Без-
хвостое тѣло В. покрыто довольно редкими щети
нистыми волосами темнобураго цвѣта. Голова ко
роткая, широкая, плоская, съ толстою и тупою мор
дою; глаза маленькіе; уши короткія; верхняя губа 
раздвоена, съ черными усами. Заднія трехпалыя 
ногн длшінѣе четырехпалыхъ переднихъ; пальцы съ 
толстыми копытообразными когтями до половины 
соединены плавательными перепонками. В. водится 
въ сѣверной части Южной Америки, въ болотистыхъ 
мѣстностнхъ, по берегамъ рѣкъ и озеръ. Питается 
береговыми растсніями и корою молодыхъ де-
ревьевъ. Движеніе В. на сушѣ неловки и медленны, 
но она хорошо плаваетъ и ныряетъ. Живетъ парами 
или обществами, иногда до 100 головъ. Мясо упо-
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требляѳтса въ пищу, а кожа идетъ на ремни, обувь 
II Т. П. 

Водосливъ—отверст іе въ плотинѣ, рѣч-
номъ валѣ, дамбѣ канала и т. п., устраиваемое 
для стока излишней воды. Ншкній край отверстія 
обыкновенно ограничивается горизонтальны мъ по-
ломъ или устраивается съ наклономъ по направле-
нію стока. 

В о д о с н а б я е е п і е . Древнѣйшій способъ по-
лученія запасовъ воды заключался въ устройствѣ 
цистернъ и колодцевъ. Въ зап. Азіи и сѣв. Афріікѣ 
встрѣчаются остатки весьма древнихъ искусствен-
ныхъ вмѣстилищъ воды, а также колодцы, которые 
существовали задолго до нашей эры. Колодцы, въ ко-
торыхъ собираются почвенныя воды въ долинѣ Нила, 
выкопаны въ эпоху, въ которой начертаны были древ-
нѣйшіе іероглифы. Олимпіодоръ упоминаетъ о колод-
цахъ, которыми изрѣшеченъ былъ ѳиванскій оазисъ. 
Глубина ихъ была до 200 м. и болѣе; впослѣдствіи 
многіе изъ нихъ расчищены, такъ что ими теперь 
пользуются. Не менѣе замѣчательны столь же древ-
ніе буровые колодцы въ юго-зап. Китаѣ. Искусство 
проведенія воды изъ мѣста ея добычи къ удален-
нымъ пунктамъ потребленія прпмѣнялось много
кратно въ Малой Азіи и Египтѣ. Поликратъ въ 
YI в. до Р. Хр. построилъ въ г. Самосѣ ключевой 
водопровода въ составъ котораго входплъ туннель, 
цротяженіемъ болѣе 1000 м. Отъ грековъ идея со
оружения водопроводовъ перешла къ римлянамъ, 
которые создали образцовый постройки этого рода. 
Первый водопроводъ для снабженія римской сто
лицы, Арріа Claudia, открыть былъ за 313 лѣтъ 
до Р. Хр. Той лее цѣли служили Anio Vêtus (273), 
Aqua Магсіа (144) и нѣкоторыя другія подобныя 
сооруженія, которыя пересѣкали болыпія долины 
помощью акведуковъ. Отъ этихъ водопроводовъ 
питались водохранилища, термы и пруды (piscinae). 
Четыре изъ нихъ (Acqua Vergine, Acqua Marcia, 
Acqua Felice и Acqua Paolo) еще теперь служатъ 
для В. Рима. Остатки обширныхъ сооруженій, 
строившихся римлянами для снабженія водою горо-
довъ въ покоренныхъ провинціяхъ, сохранились, 
меліду прочимъ, у Арля, Авиньона, Аркейля, Кон
стантинополя, Ліона, Майнца, Нима и Трпра. Нѣ-
которыя изъ нихъ теперь реставрированы и утили
зируются (Болонья, Мецъ, Сеговія, Севилья, Спа-
лато). Въ средніѳ вѣка большинство этпхъ соору
жена были запущены и развалились. Потребности 
городовъ удовлетворялись изъ колодцевъ, вырытыхъ 
внутри городскихъ стѣнъ, и только во второй по-
ловинѣ XIX ст. въ городахъ стали строиться водо
проводы, доставляющіе воду обывателямъ самыхъ 
верхнихъ этажей. Потребность въ водѣ зависитъ отъ 
прпвычекъ, степени благосостоянія жителей города и 
другнхъ условій. По наблюденіямъ надъ существую
щими водопроводами, расходъ воды при употребле
ны водомѣровъ выражается слѣдующпми средними 
цифрами: для питья, варки пищи, умыванія и мытья 
посуды, на голову населенія, въ сутки 20—30 л.; для 
стирки бѣлья и проч. 10—15 л.; для промывки ва-
терклозетовъ 1-—10 л.; на каждую ванну 350 л., на 
каждый душъ 20—30 л.; для поливки садовъ, тро-
туароиъ, дворовъ и улицъ, на кв. м. 1,5 л.; для 
водопоя и мытья лошади или другого крупнаго жи-
вотнаго (не считая чистки конюшенъ и сараевъ) 
50 л.; въ бойняхъ, на убой одного животнаго, въ 
сроднемъ, 350 л.: для ручной пожарной трубы, на 
минуту дѣйствія. 300—400 л.; для паровой пожар-
нон трубы, на минуту дѣйствія, 1000 л.; пожарный 
кранъ долліенъ давать въ минуту 400—600 л. Сред
нее суточное потребленіе въ теченіе года соста
вляете, смотря по обстоятельствамъ, дтъ 55 до 

Нопын Лцціп: ІОН«ДИЧЙС;;ІК Словарь , т. XI. 

135 л. на голову населенія, и для общпхъ разече-
товъ должно быть принято въ 100 л. Если расходъ 
воды не контролируется водомѣрами, то онъ мо-
ліетъ возрасти до двойного размѣра. Максимальное 
въ теченіе дня потребленіе превосходить въ V/Q 
раза среднее суточное (въ жаркіе дни, въ періодъ 
рояедественскихъ празднпковъ и т. д.) и, слѣдова-
тельно, составляетъ около 150 л., а наибольшее въ 
теченіе сутокъ часовое потребленіе принимается 
въ Ѵі° суточнаго потребленія, слѣдовательно, 10 л. 
Въ англійскихъ городахъ потребляется воды въ 
среднемъ нѣсколько менѣе указанной нормы, въ 
амерпканскихъ значительно больше (втрое и еще 
болѣе). При проектированіи В. необходимо еще 
принять во вниманіе ростъ города, отъ 2,25 до 3% 
въ годъ. При разсчетѣ водопроводовъ, для кото-
рыхъ приходится проложить сѣть трубъ и воздви
гать машннныя устройства, обыкновенно прини
мается во вниманіе прироста населенія за пе-
ріодъ не болѣе 40 лѣтъ, такъ какъ въ протнвномъ 
случаѣ значительные расходы на амортизацию ка
питала и проценты на него могутъ привести къ 
убыткамъ, если развитіе города почему-либо укло
нится отъ предположений. Прпведенныя данныя о 
потребленіи годы относятся къ В. напорными водо
проводами (при подъемѣ воды машинами) и пред-
полагаютъ извѣстную степень культурности аиіте-
лей. Если вода должна развозиться, потребленіе ея 
значительно меньше, около 10—15 л. на человѣка 
въ день. При меныпихъ требованіяхъ населенія и 
неудобствахъ В. потребленіе иногда ниже и этого 
предѣла. Отъ хорошей питьевой воды требуется 
температура 9—12° Ц., чистота и прозрачность, 
отсутствие цвѣта и запаха. Жесткость можетъ быть 
допущена до 25—30°. Слишкомъ мягкая вода спо-
собствуетъ рл;авленію водопроводныхъ трубъ. Если 
притомъ вода содерлштъ еще углекислоту, то она 
дѣйствуетъ на свинцовыя трубы и можетъ вызы
вать отравленіе свинцомъ. При такихъ условіяхъ 
для вѣтвей водопровода внутри домовъ могутъ быть 
употребляемы лпшь свинцовыя трубы, изнутри 
лулсеныя. Въ мѣстностяхъ, страдающнхъ отсутствіеыъ 
грунтовыхъ водъ, пли гдѣ въ скалистомъ грунтѣ 
затруднительно устраивать колодцы, ИЛИ гдѣ воды, 
собпраемыя въ естественныхъ водовмѣстплпщахъ 
ИЛИ изъ нѣдръ земли, отличаются неудовлетвори
тельными качествами (напр., у морскнхъ береговъ, 
гдѣ вода колодцевъ обладаетъ горькосолеными 
свойствами), собираются долідевыя воды въ нскус-
ственныхъ цпстернахъ. Въ домовыя цистерны обык
новенно собирается вода съ крыіпъ, при чемъ 
этпмъ способомъ удается получить отъ 60 до 80% 
выпадающей влаги, такъ что, напр., съ площади въ 
100 кв. м. дрц слоѣ дождя въ 50 стм. въ годъ 
можно накопить отъ 30 до 40 куб. м. При этомъ 
полезно пропускать накопляемую въ цпстернахъ 
воду черезъ слой песку, для очистки ея и охлажде-
нія. На фиг. 1 и 2 табл. I изобрангенъ въ раз-
рѣзѣ и части плана видъ цистерны, употреблнв-
шейся въ Венеціи до устройства въ этомъ горолѣ 
В. Это былъ колодецъ, глубиною 4 м., устроенной 
внутри резервуара, наполненнаго пескомъ н обдѣ-
ланнаго дубовыми брусьями (или каменного клад
кою), съ забивкою этой обдѣлки снаружи, для пол
ной плотности, слоемъ глины. Вода изливалась по 
трубамъ въ песокъ н черезъ нюкпія щели прите
кала во внутренній колодецъ, откуда вычерпыва
лась ведрами или насосомъ. Отъ времени до вре
мени очшцаютъ цистерну, наполняя ее свѣжпмъ 
пескомъ. Болынія цистерны, въ которыхъ соби
рается вода съ болѣе обширныхъ скалнетыхъ по
верхностей, перекрываются сводам« и слоемъ земли. 

5 
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Во многихъ мѣстностяхъ такія цистерны высѣ-
каются въ естественной скалѣ, при чемъ въ нихъ 
собираются не только дождевыя воды, но также 
вода ключей, образующихся въ дождливое время. 
Количество воды, доставляемое ключами, обыкно
венно колеблется по временамъ года, и мннимумъ 
притока иногда бываетъ до 10—20% средияго, а 
средній прптокъ составляетъ 30—50% максималь-
наго. Такъ какъ нанменыпій притокъ воды къ клю-
чамъ приходится обыкновенно на жаркіе лѣтніе 
мѣсяцы, когда потребленіе увеличивается, и при-
томъ самые обильные ключи могутъ изсякать въ 
маловодные годы, то для В. большихъ городовъ 
ключи рѣдко бываютъ достаточны, и приходится 
прнбѣгать къ дополнительному снабженію почвен
ного или рѣчною водою (Парпжъ, Вѣна, Франк-
фуртъ-на-Майнѣ). Ключи выходлтъ на дневную по
верхность или на склонахъ возвышенностей, или 
поднимаются снизу, скопляясь въ углубленіи почвы. 
Для защиты ихъ отъ мороза и отъ загрязненія во
дою, просачивающеюся съ поверхности, ключи 
обдѣлываются или каптируются на глубинѣ не ме-
нѣе 1,5—2 м., деревянпымъ срубомъ, каменными 
или бетонными стѣнками, удерживающими увлекае
мый вмѣстѣ съ водою песокъ. На фиг. 3 и 4 пред-
ставленъ каменный каптажъ ключа, при чемъ бук
вою £ обозначенъ барабанъ съ мелкими отверстіями 
для процѣживанія воды, H—спускная труба для 
излишка воды при подъемѣ уровня ключа, G—за
движка для регулпрованія выпуска, Л—отводная 
или пріемная труба. L обозначаетъ трубу, по ко
торой стекаютъ поверхностныя воды, скопляющіяся 
вт. верхнихъ слояхъ кругомъ каптажной камеры. 
Грунтовыя или почвенная ноды пмѣютъ одинако
вое происхожденіе съ ключами. Онѣ происходятъ 
отъ дождевой воды, которая просачивается черезъ 
щели на поверхности или въ пористыхъ слояхъ 
почвы и при встрѣчѣ водонепроницаемаго слоя те-
четъ поверхъ его, подъ вліяніемъ силы тяжести или 
подъ напоромъ. Въ мѣстахъ, гдѣ водонепроницае
мый слой выходить на дневную поверхность, под
земный потокъ появляется въ видѣ ключей или 
впадаетъ въ открытые водотоки, питая ручьи и 
рѣки. Грунтовая вода добывается при помощи ко-
лодцевъ или перехватывается водосборными штоль
нями, а также дренажными рвами. Водосборы для 
извлеченія грунтовой воды примѣняются съ успѣ-
хомъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ пмѣется могучій под
земный потокъ въ насыщепномъ водою слоѣ. Ам-
стердамъ, Гаага, Лейденъ и пѣкоторые другіе гол-
ландскіе города питаются грунтовой водою, извле
каемою помощью сборныхъ колодцевъ изъ песча-
ныхъ дюнъ. Помощью обыкновенных! колодцевъ 
вода для домашняго потребленія добывается изъ 
верхнихъ водоносныхъ слоевъ, съ неболыпихъ срав
нительно глубинъ. Деревянные срубы, которыми у 
насъ еще преимущественно обдѣлываются колодцы, 
негигіеннчны, такъ какъ дерево подвержено гніе-
нію, и въ присутствіи влаги въ немъ развиваются 
микроорганизмы. Лучше обдѣлывать ихъ шахтою 
изъ камня, кирпичной кладки іыи цемептнаго бе
тона. Обдѣ.іка доводится до глубины 1—1,5 м. отъ 
самаго ннзкаго уровня воды. Вода черпается изъ 
колодца помощью ведеръ на журавлѣ (очепѣ) или 
воротѣ, или же при помощи насоса, устанавливае
м а я на крышѣ колодца. Для подъема воды на вы
соту до 12 м. можно пользоваться обыкновенными 
всасывающими насосами, состоящими изъ насосной 
трубы или стакана и всасывающаго поршня съ 
клапаномъ, опущеннаго на большую или меньшую 
глубину. Такъ какъ грунтовая вода, добываемая 
пзъ ворхппхъ слоевъ, вблизи обптаемыхъ мѣстъ, 

часто имѣетъ дурныя качества (вода съ глубины 
менѣе 3—4 м. всегда подозрительна), то предпочте-
нія заслуживаютъ простые трубчатые колодцы, съ 
внутренним! діаметромъ отъ 5 до 7,5 стм. (рис. 5), 
которые, благодаря заэстренію на нижнсмъ"концѣ, 
легко могутъ быть забиваемы на большую глубину; 
при меньшей величинѣ открытой поверхности, 
вода въ нпхъ не застаивается, сохраняя свою свѣ-
жесть. Колодцы, назначаемые служить источнпкомъ 
болѣе обшпрнаго В., предварительно изслѣдуютсн 
для опредѣленія того количества воды, которое 
можно изъ нихъ добыть. Для этого измеряется ши
рина и глубина подземнаго потока, а также его 
паденіе. Отсутствіе уклона показываетъ существо-
вате нодпочвеннаго бассейна съ малымъ прито-
комъ, вслѣдствіе чего онъ легко можетъ быть исто-
щенъ при успленномъ откачиваніи колодца. Для 
такого изслѣдованія роютъ пробные колодцы въ 
разныхъ мѣстахъ изучаемой площади, связываютъ 
горизонты воды въ нихъ нивелировкою и наблго-
даютъ измѣненіѳ этихъ горизонтовъ, а таклео гори-
зонтовъ существующихъ старыхъ колодцевъ, въ 
разные періоды и при успленномъ откачиваніи 
воды. Колодцы, закладываемые для извлеченія воды 
изъ нодпочвеннаго слоя, состоящаго изъ крупно-
зернистаго матеріала, устраиваются изъ кирпичной 
кладки съ открытыми швами, или изъ фасонныхъ 
кирпичей, снабженныхъ отверстіями. Въ основаніи 
закладывается деревянное или лселѣзное кольцо, 
связываемое съ кладкою якорями изъ круглаго 
желѣза. Для укрѣпленія колодезной обдѣлки при 
значительной глубинѣ колодца закладываются черезъ 
каждые 2—3 м. промежуточныя кольца изъ полосо
вого желѣза, свизываемыя съ упомянутыми якорями. 
Такъ какъ скорость притока воды при постоян-
номъ расходѣ обратно пропорціональна площади 
колодца, то размѣры колодца доллшы быть выбраны 
такимъ образомъ, чтобы онъ не засаривался по-
скомъ, увлекаемымъ вмѣстѣ съ водою при быстромъ 
ея прптокѣ. Для возможнаго увеличенія допускае
мой скорости притока воды черезъ дно, послѣдное 
покрывается слоемъ фильтрующаго матеріала изъ 
нѣсколькихъ рядовъ водопропускающихъ веществъ, 
помѣщая болѣе крупныя (напр., крупный гравій, 
щебень) сверху. Такимъ же слоемъ можно обло
жить проницаемый стѣны колодца, располагая ма
тер! алъ такимъ образомъ, чтобы внутри (близке къ 
обдѣлкѣ колодца) были болѣе крупныя фильтрую
щая вещества, а мелкозернистыя снаружи. Взамѣнъ 
деревянныхъ срубовъ и кирпнчныхъ обдѣлокъ 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ употребляются чу-
гунныя кольца (tubbings),, пзъ которыхъ ииленее 
снабжено рѣзцомъ. Если подъ мягкимъ верхнимъ 
наноснымъ слоемъ располозкенъ водоносный слой 
песчаный, или съ примѣсью не слпшкомъ круппаго 
гравія, то целесообразно пользоваться для добыва-
нія воды трубчатыми колодцами. Для этого сначала 
опускается желѣзная обсадная труба, a затѣмъ 
внутри ея вставляется собственно колодезная труба. 
Послѣ этого нарулшую трубу извлекаютъ обратно, 
обнажая всасывающую часть колодезной трубы. 
Послѣдняя состоитъ пзъ металлической сѣтки или 
рѣшетки, черезъ которую нроцѣжнваотся вода. На
копляющейся въ рѣшеткѣ песокъ періодически из
влекается помощью бура или ложки на длпиномъ 
шестѣ. Сѣтка можетъ быть замѣнена слоями болѣе 
или менѣе крупнозернистаго песка, который опу
скается помощью особыхъ лселѣзныхъ цнлнндровъ 
и облегаетъ нижній конецъ забпрной трубки, сна
бженной соответственными отверстіямн для прохода 
воды. При водоносномъ слоѣ, состоящемъ изъ смѣсн 
крупныхъ и мелкихъ яоренъ, 'Ьильтругашій слой 
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образуется самъ собою, а именно: мелкій песокъ 
проходить внутрь сѣтки и складывается на днѣ 
колодца, откуда онъ отъ времени до времени извле
кается, а крупный частицы располагаются снаружи, 
и черезъ нихъ вода процѣжпвается. Чтобы песокъ, 
проникающій черезъ наружную сѣтку, не иопалъ въ 
иасосъ, употребляется часто вторая сѣтка, болѣе 
мелкая, которая по мѣрѣ надобности вынимается 
для очистки колодца отъ накопившагося песка. 
Малые трубчатые колодцы называются также абис-
•»ішскимн, американскими или нортоновыми (по 
имени англійскаго ннжепера Нортона), могутъ быть 
забиваемы въ грунтъ каісъ сваи (до глубины около 
6 м.; рис. 5), или завинчиваются. Въ послѣднемъ 
случаѣ нияшій конецъ трубы снаблсается винтовымъ 
наконечникомъ. Они употребляются въ качествѣ до-
мовыхъ колодцевъ и при изслѣдованіи водоносности 
почвы для цѣлей В., для временнаго полученія 
воды. Въ Бруклинѣ такіе колодцы иримѣнены съ 
успѣхомъ для полученія большихъ количествъ воды 
при постоянномъ В. (двѣ группы трубчатыхъ колод
цевъ по 100 штукъ, діаметромъ въ 50 мм.). При 
большой глубинѣ водоноснаго слоя прпбѣгаютъ, въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ напластованія грунта обѣщаютъ 
успѣхъ, къ рытыо артезіанскихъ колодцевъ (III, 747), 
которые въ послѣдніе годы у насъ применены 
удачно къ В. нѣкоторыхъ населенныхъ мѣстъ и 
жел.-дор. станцій (Полѣсскія жел. дор. и на югѣ 
Россіи). Вода, добываемая изъ нижнихъ слоевъ, 
обыкновенно менѣе прохладна и чаще содержитъ 
твсрдыя прнмѣсн, чѣмъ вода изъ верхыпхъ слоевъ 
почвы. Для В. большихъ городовъ не всегда есть 
возможность пользоваться ключами, колодцами или 
артезіанскою водою. Тогда воду приходится брать 
изъ поверхностныхъ водовмѣстплищъ: рѣкъ, озеръ 
и искусственныхъ прудовъ. Эти воды всегда болѣе 
или менѣе загрязнены органическими примѣсями и 
наносами. Поэтому ими слѣдуетъ пользоваться лишь 
въ тѣхъ случаяхъ, когда добывать воду въ доста-
точномъ колнчествѣ изъ почвы не представляется 
возможнымъ, при чемъ необходимо до употребления 
воды для питья и приготовленія пищи подвергать 
ее очнсткѣ помощью фильтровъ. При В. городовъ 
изъ рѣкъ слѣдуетъ всегда брать воду выше города, 
гдѣ она нѳ загрязнена еще отбросами и нечисто
тами, спускаемыми по городскимъ водостокамъ. За-
бнрная труба доллша быть расположена ниже са-
маго ннзкаго горизонта воды въ рѣкѣ въ такомъ 
мѣстѣ, гдѣ она защищена отъ ледохода и отъ по-
врежденія проходящими судами. Обыкновенно устье 
трубы окружается рѣшеткою, удерживающею по-
сторонніе предметы, и закладывается булылшымъ 
камнемъ и щебнемъ, слон котораго слулштъ фильт-
ромъ для болѣе крупныхъ прпмѣсей. Слой этотъ 
слѣдуетъ но временамъ возобновлять. Рѣчною во
дою снаблсаются напболѣе крупные гор.: Лондонъ 
£изъ Темзы), Петербургъ (нзъ Ыевы), Гамбургъ (изъ 
Эльбы), Варшава (нзъ Вислы). Рѣчная вода отли
чается мягкостью (малое содерлнініе извести) и, 
при очисткѣ фильтрами, весьма пригодна для до-
машняго хозяйства и промышленности. Въ качествѣ 
питьевой воды ей исдостаетъ надлежащей свѣл;ести, 
которая не молсстъ быть сообщена ей при самой 
лучшей очисткѣ. Кромѣ очистки воды фильтрами 
(обыкновенно песочными), ирибѣгаютъ еще, для 
улучшенія ея качествъ, къ осалсдеиію имѣющихся 
въ ней примѣсей, прибавляя квасцы (коаполпрова-
ніе) и дѣйствію озона (см. Вода питьевая, XI, 70). 
При В. нзъ озеръ водбпріемная труба доллша 
быть располоясена ншке глубины замерзанія. За-
тѣмъ вода блпзъ мелкихъ береговъ лѣтомъ весьма 
нагрѣвается и содержитъ растительный прпмѣсн, 

такъ что слѣдудаъ помѣстить водопріемникъ на 
значнтельномъ разстояиіи отъ берега и на доста
точной глубинѣ отъ самаго ннзкаго горизонта, 
но, во всякомъ случаѣ, на высотѣ не менѣе 1 м. 
надъ дномъ. Обыкновенно труба располагается 
на днѣ и оканчивается вертнкальнымъ колѣномъ. 
заложешіымъ въ ящикѣ со многими отверстіямп. 
Иногда труба покоится на свайномъ ростверкѣ. 
Особенно замѣчателенъ водопріемннкъ чикагскаго 
водопровода, питаемаго изъ оз. Мичигаиъ. Онъ 
состонтъ изъ заложсннаго посреди озера, вдали 
отъ берега, каменнаго колодца съ отверстіямп для 
прохода воды. Отъ него ведетъ внпзъ чугуннан 
шахта, отверстіемъ 3,5 м., примыкающая къ тун
нелю, проведенному подъ дномъ озера на глубин!. 
20 м. По этому туннелю, длиною около 3 км., вода 
притекаѳтъ къ установленному блпзъ берега водо
подъемному зданію. Кромѣ Чикаго, водою изъ озері. 
снабжаются еще, между прочимъ, слѣдующіе боль-
шіе гор.: Берлинъ (изъ Мюггельскаго и Тегельскаго 
озеръ), Цюрнхъ (изъ Цюрихскаго оз.), Женева и Ло
занна (изъ Жсневскаго оз.), Глазговъ (изъ оз. Лохъ-
Катринъ и Беннахаръ), Кливлендъ (изъ оз. Эри), 
Манчестеръ (пзъ оз. Тирлемеръ). За недостатком!, 
озеръ источниками В. слулсатъ искусственные пруды 
и водохранилища, которые образуются загражде-
ніемъ, помощью плотины, глубокой долины, имею
щей достаточно высокіе берега. Водоудерл:ательныя 
плотины этого рода строились уже въ древности, 
особенно въ Индіи. Въ настоящее время въ раз-
ныхъ мѣстностяхъ имѣются тысячи подобныхъ 
искусственныхъ водохранилищу которыя строятся 
преимущественно для агрикультурныхъ цѣлей. Дли 
В. городовъ водохранилища примѣняются преиму
щественно въ Англіи, вслѣдствіе благопріятныхъ 
для этого мѣстныхъ условій въ графствахъ Іорк-
скомъ, Ланкастерскомъ и Дерби, изъ большихъ го
родовъ—въ Манчестерѣ и Ливерпулѣ. Въ Амернкѣ В. 
по этому способу, называемому иногда англійскимъ, 
тоже распространено (Ныо-Іоркъ, Вашингтонъ, Гали-
факсъ, Балтимора), равно какъ въ Индіи и Австраліп. 
Въ Испаніи, гдѣ искусственные пруды строились нѣ-
сколько столѣтій тому назадъ для орошенія, теперь 
они примѣнены для шітанія нѣкоторыхъ городскпхъ 
водопроводовъ (Мадрндъ); во Франціи по этому спо
собу устроено В. С.-Этьенна, въ Германін—Кенигс
берга, Ремшейда и Хемница, въ Бельгін—-Вервье. 
Воду изъ водохраннлищъ иыотъ такзко въ Констан-
тинополѣ. У насъ это'средство предлагалось для В. 
степныхъ селеній и применено въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ въ ю.-вост. губерніяхъ, хотя пока еще въ 
ограниченныхъ размѣрахъ лишь для накопления 
воды, безъ передачи ло трубамъ. Вода озеръ и 
искусственныхъ водохраннлищъ обыкновенно отли
чается мягкостью и прозрачностью, но для употре-
бленія въ питье требуетъ предварительной очистки 
помощью фильтровъ. Если вода мол;етъ забираться 
съ большой глубины, то избѣгается слишкомъ силь
ный нагрѣвъ ея лѣтомъ, который дѣлаетъ ее для , 
питья неудобною. Морская вода также можетъ быть 
употреблена въ питье послѣ днстнлляціи. Опрѣснп-
телямн пользуются на морскнхъ судахъ. Нѣкоторыс 
приморскіе города прннулгдены были прпбѣгнуті. 
къ этому способу полученія годной для питья воды 
(у насъ Баку). Оирѣсннтели применяются у насъ 
для очистки воды, питающей паровозные котлы на 
нѣкоторыхъ л;ел.-дор. станціяхъ (Красноводскъ и 
друг., опрѣсннтолп сист. июкеиера Ягна). Послі; 
перегонки морская вода получается совершенно чи
стою, но излишне мягкою, и, чтобы сдѣлать ее год • 
ною для питья, ее необходимо насытить воздухомъ 
или углекислотою. Весьма рѣдко В. молсетъ быть 
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устроено такимъ образомъ, чтобы вода подавалась 
къ ыѣсту потребления самотекомъ. Обыкновенно же 
для значительной части снабжаемаго города или 
для всего города (нри рѣчномъ В.) приходится под
нимать воду машинами и потомъ пустить ее подъ 
напоромъ въ трубы домашняго В. Нуженъ запасный 
бассейнъ, въ которомъ скопляется вода въ часы наи-
меньшаго потребленія, и откуда она заимствуется 
при усиленін разбора. Требуемая вмѣстимость этого 
бассейна завпситъ отъ рода потребления и продол
жительности притока; напр., при непрерывной ра-
ботѣ машинъ или при ключевомъ В., когда вода 
также притекаетъ непрерывно, и обыкновенныхъ 
условіяхъ расхода воды жителями города (макси
мальное потребленіе въ часъ 6—7% днемъ и ми
нимальное ночью 1—1,5%—отъ суточнаго расхода) 
вмѣстимость бассейна должна быть 1/5 суточнаго 
расхода Q. Въ лѣтнее время Q увеличивается и 
достигаетъ полуторной величины средняго суточ
наго расхода. Запасный бассейнъ долженъ поэтому 
вмѣщать 1,5 .1/5(20%)=30%, или пемногнмъ менѣе 
трети средняго суточнаго расхода. Если же насосная 
станція работаетъ не непрерывно круглыя сутки, а, 
напр., лишь 12 часовъ въ сутки, то запасный бас
сеннъ долженъ быть больше, приблизительно вмѣ-
щать половину суточнаго потребленія, считая по 
среднему суточному расходу въ теченіе года. По
лезно, на случай пожара, даже въ неболышіхъ го-
родахъ, имѣть запасный бассейнъ вмѣстимостью не 
менѣе 100—150 куб. м. Если вода притекаетъ къ 
запасному бассейну по длиннымъ трубопроводам-^ 
то является вѣроятность поврежденія ихъ,. и для 
предотвращенія перерыва въ В. на время произ
водства необходіімыхъ исправленій полезно увели
чить вмѣстимость заиаснаго бассейна прнмѣрно до 
суточнаго расхода. Открытые бассейны для цѣлей 
В. непригодны. Если по условіямъ мѣстностн бас
сейнъ можетъ 5ыть устроенъ безъ искусственнаго 
основанія, то раціональнѣе всего построить его изъ 
кирпичной кладки или бетона (одновременное упо
требление обоихъ матеріаловъ для кладки стѣнъ или 
покрытія бассейна не можетъ быть рекомендовано). 
Бассейнъ покрывается сводомъ, который для защиты 
отъ мороза засыпается слоемъ земли, толщиною 
0,6—0,8 м., прнкрывающимъ также боковыя стѣны 
въ той части ихъ, которая возвышается надъ поч
вою. Такъ какъ и при самой чистой водѣ со вре-
менемъ отлагаются на днѣ осадки, a стѣны покры
ваются водорослями, то бассейнъ устрапваютъ та-
кнмъ образомъ, чтобы его можно было по време-
памъ чистить и для этого выпускать воду. Полезно 
поэтому бассейнъ сдЬлать двукамернымъ, при чемъ, 
когда чистится одна половина, другая продолжаетъ 
дѣйствовать. Для непроницаемости полъ и стѣны 
бассейна покрываются слоемъ цемента, а снаружи 
бассейна подъ землянымъ слоемъ укладывается 
утрамбованный слой глины. Иногда для этой цѣли 
употребляется асфальтъ. Полъ бассейна дѣлается 
юлщнною 0,3—0,4 м. При слабомъ грунтѣ устраи
вается фундаментъ, иногда въ видѣ обратныхъ 
арокъ. Глубина зависитъ отъ количества принимае
мой бассейномъ воды и дѣлается отъ 2 до 5 м. При 
двухъ отдѣленіяхъ бассейна отношеніе ширины ка
меры къ длинѣ лучше всего принять въ 3:4. Стѣны 
должны быть такой толщины, чтобы могли безо
пасно выдержать давленіе грунта и воды и распоръ 
свода. Для этого полезно продолгкнть сводъ, опуская 
его пяты до основанія стѣпъ (pue. 2 н 3 табл. II). 
Достуиъ воздуха нежелателенъ, такъ какъ при его 
иосредствѣ въ воду нопадаютъ зародыши оргаіш-
чссішхъ образованій, которыя въ ней размполсаются. 
Если желательно провѣтривать бассейнъ, то для 

этого можно пользоваться профильтрованнымъ воз-
духомъ. Точно также нежелательно проникновеніе 
свѣта, который способствуешь размноженію водо
рослей. Труба, черезъ которую вода притекаетъ къ 
бассейну, располагается такимъ образомъ, чтобы 
устье ея не приходилось противъ отверстія, черезъ 
которое вода вытекаетъ, для избѣжанія застоя ея 
въ бассеішѣ. Кромѣ того, принадлежности бас
сейна составляютъ: труба для спуска излишней 
воды, труба для полнаго опорожненія каждаго отдѣ-
ленія бассейна и показатель уровня. Для возмож
ности наблюденія уровня воды съ дальнихъ раз-
стояній употребляются нынѣ электрическіе при
боры. Въ бассейнахъ значительныхъ размѣровъ 
задвижки, помощью которыхъ регулируется впускъ 
и выпускъ воды изъ бассейна, располагаются въ 
особыхъ камерахъ, доступныхъ для осмотра безъ 
пріостановки дѣйствія бассейна. Бассейны, которые 
должны значительно возвышаться надъ мѣстностью, 
устраиваются преимущественно въ видѣ металли-
ческнхъ резервуаровъ. При значительномъ возвы
шены уровня воды надъ мѣстностыо получается 
такъ назыв. водонапорная башня, состоящая изъ 
цнлнндрическаго бака, установленная наверху ка
менной или металлической башни. Дно бассейна 
дѣлается тогда плоскимъ, сферическимъ, или слож
ной формы, изъ сферической и конической частей, 
для лучшаго распредѣленія давленія на основаніе 
(рис. 7, табл. I). Баки водонапорныхъ башенъ рѣдко 
устраиваются двукамерными; обыкновенно же для 
очистки ихъ пользуются промеясуткомъ времени, 
когда расходъ воды уменьшается (ночью), и торо
пятся произвести ее возможно скорѣе, ИЛИ уста-
навлнваютъ два отдѣльныхъ бака. При большой 
площади снабжаемой водою мѣстности и безъ того 
нерѣдко требуется имѣть нѣсколько башенъ, кото
рыя служатъ для питанш разныхъ частей города, 
но въ случаѣ надобности могутъ одна другую за-
мѣщать. Подъемъ воды производится насосами, при
водимыми въ дѣйствіѳ паровыми ИЛИ газовыми ма
шинами, рѣже водяною силою и лишь въ псключи-
тельныхъ случаяхъ вѣтровыми двигателями. Для 
обезпеченія непрерывности В., необходимо имѣть 
запасныя машины, такъ что въ простѣйшемъ случаѣ 
(исключая весьма малый устройства) водоподъемная 
станція состоитъ изъ двухъ машинъ, изъ которыхъ 
каждая въ отдѣльности въ состояніп дать требуемую 
силу для накачпванія воды въ размѣрѣ средней 
потребности. Если высоту подъема воды въ м. 
обозначимъ черезъ 11, наибольшее потребное коли
чество воды въ литрахъ въ секунду черезъ Q, то 
необходимое число лошадиныхъ силъ машины выра
жается формулою 

гдѣ tf> коэффиціентъ, завпсящій отъ конструкціи 
машинъ и насосовъ и измѣшпощійся отъ 1,2 до 1,5. 
Высота всасыванія должна быть не болѣе 6 м., при 
чемъ всасывающія приспособленія и задвижки 
должны быть по возможности доступны для осмотра. 
Предпочитается непосредственная передача движе-
нія отъ ыашпнъ къ насосамъ; но это но всегда 
возможно, напримѣръ, при подъемѣ воды съ боль
шой глубины и т. д. Если вода должна быть про
ведена только въ дома, то достаточно имѣть для 
этого напоръ, превышающій на 10 м. вышину пола 
самыхъ верхнихъ этал:ей. Для болыпихъ городовъ въ 
ровной мѣстности напоръ этотъ долженъ поэтому быть 
около 30 м., въ городахъ средней величины и малыхъ 
20—25 м. Этотъ напоръ долженъ оставаться въ пе-
ріоды нанболыиаго разбора воды. Но онъ недостато-
ченъ, если уличными гидрантами необходимо ноль-
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зоватьоя въ случаѣ пожаровъ. Для этого требуется 
напоръ, превышающей наибольшую высоту домовъ, 
по крайней мѣрѣ, на 10 м. Въ Сѣв. Америкѣ это 
принято за правило, и въ тамошшіхъ городахъ на
поръ рѣдко дѣлается меньше 50 м. Кромѣ того, на 
случай пожара можно увеличить напоръ усиленною 
работою машинъ. Въ европеііскихъ городахъ боль
шею частью довольствуются напоромъ, потребнымъ 
для возможности подачи воды въ верхніе этажи 
домовъ. При значительномъ напорѣ можно пользо
ваться водою для приводенія въ дѣйствіе домовыхъ 
подъемниковъ и другихъ машинъ (въ Лондонѣ и 
Бирмингамѣ для этой цѣли устроены особыя цен
тральный станціи, изъ которыхъ отпускается по 
распредѣлительной сѣти вода подъ давленіемъ въ 
500 м.), но при этомъ затрудняется обезпеченіе 
непроницаемости крановъ и клапановъ. Городская 
распредѣлительная сѣть разсчитывается для про
пуска достаточнаго количества воды въ общемъ по 
10 л. на голову населенія въ сутки. Кромѣ того, 
для уличныхъ гидрантовъ принимаютъ въ разсчетъ 
выпускъ черезъ каждый кранъ около 22 куб. м. въ 
часъ безъ уменьшенія давленія ниже того предѣла, 
который необходимъ для подачи воды во всѣ этажи 
домовъ. Для каждой части города и каждой улицы 
вычисляется потребное количество воды, и соотвѣт-
ственно этому проектируется сѣть трубъ. Для избѣ-
жанія застоя воды и нарушенія В., конечныя вѣтви 
сѣтн по возможности взаимно сообщаются. Если 
расходъ воды трубою въ кубическихъ метрахъ въ 
секунду обозначимъ черезъ q, длину ея въ метрахъ 
черезъ I и черезъ А потерю напора въ метрахъ, то 
діаметръ трубъ въ метрахъ выражается приблизи
тельно формулою: 

При подъемѣ воды машинами можно по желанію 
увеличивать h, и тогда можно брать меныпія q, т.-е. 
сѣть обойдется дешевле, а машины и работа нхъ 
дороже. Приблизительно общая стоимость полу
чается наименьшею при h : I около 1: 200. Конце-
выя, самыя малыя трубы получаютъ діаметръ 0,1 м. 
(4 дм.). Тогда онѣ при скорости 1 м. пропускаютъ 
7,85 л. воды въ секунду. Въ верхнія части города 
вода проводится по болѣе широкимъ трубамъ, чѣмъ 
въ ншкнія, гдѣ запасъ давленія больше. При разно
образной топографіи города, а также вт городахъ, 
раскинутыхъ на болыномъ пространствѣ, раздѣ-
ляютъ сѣть на нѣсколько поясовъ или частей, 
устраивая въ каждой части самостоятельную сѣть 
или особую водонапорную башню. Для возможности 
производить ремонтъ безъ пріостановки дѣйствія 
всей сѣти, въ мѣстахъ, гдѣ боковыя вѣтви отдѣ-
ляются отъ магистральной трубы, устанавливаются 
задвижки (рис. 4, табл. II). Кромѣ того, задвижки 
располагаются въ разныхъ частяхъ сѣтп для отдѣле-
нія участковъ протяженіемъ отъ 1000 до 1500 м. Въ 
возвышенныхъ пунктахъ сѣти устанавливаются ван-
тузы (IX, 508), для выпуска воздуха, накопляющагося 
въ трубахъ. Вантузы могутъ быть замѣнены гидравли
ческими колоннами (гидранты, пожарные краны). 
Такія колонны устанавливаются также на разстоя-
ніяхъ отъ 60 до 120 м., а также ниже задвижекъ 
въ пунктахъ раздѣла отвѣтвленій (для выпуска воз
духа при наполненіи вѣтви). Для опорожненія сѣтн, 
въ наиболѣе поншкенныхъ точкахъ ея устанавли
ваются краны или задвижки для спуска воды. Въ 
соотвѣтственныхъ пунктахъ магистрали и второ-
степониыхъ водоводовъ располагаются колодцы, 
дающіе возможность пропускать но трубамъ метал-

лическіѳ скребки и щетки для прочистки водопро
вода. Введеніе въ сѣть В. уличныхъ водоразбор-
ныхъ колодцевъ теперь пріімѣняется ptate, такъ 
какъ главное вниманіе обращается на включеніе 
въ систему В. по возможности всѣхъ домовъ го
рода. Изъ прочпхъ принадлежностей водопроводов!, 
слѣдуетъ упомянуть объ участковыхъ водомѣрахъ, 
помощью которыхъ измѣряется и автоматически 
записывается количество потребляемой воды въ 
цѣломъ участкѣ. Для защиты отъ мороза и нагрѣва, 
а также въ предупрежденіе поврежденія трубъ при 
сотрясеніяхъ отъ движенія тяжелыхъ телѣгъ, трубы 
подъ уровнемъ улицъ располагаются на глубннѣ не 
менѣе 1,5 м. Домовыя трубы соединяются съ рас-
предѣлительными помощью винтовыхъ муфтъ (рис. 5, 
табл. II) или натяжныхъ хомутовъ (рис. 8, табл. II). 
Во многихъ городахъ вода отпускается потребитѳ-
лямъ подъ контролемъ водомѣровъ. На рис. 9 изо-
браженъ водомѣръ системы Сименса. Черезъ трубу 
Л вода вступаетъ сначала въ пространство В, гдѣ 
складываются твердые осадки (которые время-отъ-
времени могутъ быть удаляемы, для чего необхо
димо отвинтить нижнюю крышку). Затѣмъ черезъ 
сѣтку С вода течетъ по наклоннымъ каналамъ Е 
коробки D, ударяя въ лопатки колеса F, число 
оборотовъ котораго опредѣляется счетчикомъ JK 
и можетъ быть прочитано на находящемся подъ 
стекломъ цпферблатѣ L. Пройдя черезъ водомѣръ, 
вода черезъ отверстіе G вступаетъ въ домовую 
трубу Н. Разница между дѣйствительньшъ количе-
ствомъ протекающей воды и показаніемъ водомѣра 
особенно значительна въ малыхъ приборахъ и при 
расходѣ около литра въ минуту рѣдко бываетъ 
ниже \0%. Въ домахъ вода распредѣляется по
мощью желѣзныхъ или свинцовыхъ трубъ. Послѣд-
нія обходятся нѣсколько дороже, но за то не под
вержены ржавчинѣ, легко гнутся, соединѳніе ихъ 
проще. Для устраненія вреднаго дѣйствія свинца 
на воду трубы внутри покрываются слоемъ олова. 
Для домовыхъ выпусковъ пользуются обыкновенно 
кранами съ винтовыми затворами, которые закры
ваются медленно, вслѣдствіе чего устраняются удары 
воды (рис. 6, табл. II). На рис. 7 табл. II изобра-
женъ кранъ Таилора съ автоматическимъ затворомъ: 
при бездѣйствіи крана вода вступаетъ черезъ щель 
въ верхнюю часть стакана и, нажимая на поршень, 
закрываетъ своимъ давленіемъ каналъ. Число горо-
довъ, имѣющихъ правильное В. въ Россіи, не ве
лико въ сравнѳніи съ Западною Европою, но въ 
послѣдніе годы все же во многихъ уѣздныхъ горо
дахъ устроены водопроводы. Наиболѣе старинныіі 
изъ русскихъ водопроводовъ, московски!, сталъ 
строиться въ 1779 г., по проекту инженеръ-ген. 
Бауера, для доставленія воды изъ Мытищенскихг 
ключей самотекомъ. Эти устройства закончены были 
въ 1805 г. Водопроводъ этотъ затѣмъ дополпялся и 
перестраивался по проектамъ инженера Янипта. 
инж.-ген. Максимова, инженера барона Дельвига. 
Къ новымъ работамъ было приступлено въ 1890 г. 
При проектированіи московской городской сѣти 
приняты въ основаніе нижеслѣдующія условія: а) спо
собность сѣтн пропускать въ теченіе 9 часовъ наи
большая разбора изъ нея воды половину всего 
суточнаго потребленія; б) притокъ воды къ по-
жарнымъ кранамъ, размѣщеннымъ. въ . среднемі. 
въ разстояніи 50 саж. одинъ отъ другого, въ 
количествѣ достаточномъ для одновременная 
дѣйствія группы изъ четырехъ ближайшихъ къ мѣсту 
пожара крановъ, при расходованіи каждымъ изъ 
нпхъ до 50 вед. въ минуту; в) одновременное дѣй-
ствіе для тушенія пожаровъ трехъ вышесказанных-!, 

' группъ пожарныхъ крановъ, и г) свободный напоръ 
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нъ трубахъ во всѣхъ пунктахъ водопроводной сѣтп 
не менѣе 10 саж.—Петсрбургъ, окруженный раз-
вѣтвленіями р. Невы и прорѣзанный внутри нѣ-
сколькимп каналами, долгое время могъ до
вольствоваться безъ искусственнаго В., и къ ра-
ботамъ по устройству В. приступлено было лишь 
въ 1859 г. Водонроводъ для такъ назыв. 9 не-
зарѣчныхъ частей города, въ предѣлахъ между 
Большою Невою ц Обводнымъ каналомъ, построен
ный тогда частнымъ акціонернымъ обществомъ, 
оказался неудачнымъ, вслѣдствіе чего въ началѣ 
1860-хъ-годовъ выяснилась необходимость его пере
строить, a затѣмъ, съ постепеннымъ ростомъ на-
селенія города и развптіемъ потребности, водопро-
иодныя устройства послѣдовательно улучшались и 
расширялись. Вода до впуска въ городскую сѣть 
пропускается черезъ песочные фильтры. Тѣмъ не 
менѣе.въпослѣднее время произведены изысканіядля 
снабженія Петербурга водою изъисточннковъ возвы-
шеннаго плато, простирающагося не въ далекомъ 
разстояніи отъ южнаго берега Фннскаго залива. Не
зависимо отъ этого,существуетъ предположеніе о про-
веденіи воды къ Петербургу непосредственно нзъ Ла-
дол;скаго оз., минуя р. Неву, вода которой, при несо
вершенной фильтраціи, признается не вполнѣ добро
качественною вслѣдствіе загрязненія ея расположен
ными по берегамъ заводами и фабриками. Одесса до 
1840-хъгодовъпиталасьпрѣеною водою пзъколодцевъ, 
иринадлежавшихъ городу пли чаетнымъ лицамъ. Въ 
1873 г. началъ дѣнствовать водопроводъ, устроен
ный частными предпринимателями, при чемъ вода 
берется изъ р. Днѣстра, на разстояніц 40 вер. отъ 
города. Въ 1897 г. одесское городское обществен
ное управленіе выкупило водопроводъ и, въ виду 
развившагося потребленіл воды, приступило къ рас
ширена и улучшенію В. По статистическимъ свѣ-
дѣніямъ, собраннымъ м-омъ вн. д. въ Россіи нзъ 
числа 1063 населенныхъ пунктовъ, къ которымъ 
относятся полученныя свѣдѣнія, къ началу 1911 г. 
удовлетворительная для питья вода имѣлась въ 513. 
въ 306 она признана посредственной, а въ осталь-
ныхъ и вовсе неудовлетворительной вслѣдствіе за-
грязненія. Главнѣйшимн источниками загрязненія въ 
анкетѣ указаны: домовые отбросы (въ 146 случаяхъ), 
сточпыя воды съ фабрикъ. заводовъ, бань и пр. 
(112 случаевъ), уличныя сточныя воды, свалки, 
кладбища, бойни и т. п. (109 случаевъ). Водопро
водный соорулсенія имѣются лишь въ 219 пунктахъ 
изъ 1063, т.-е. въ 20% общаго числа.' При этомъ 
для общественнаго пользованія водопроводы соору
жены только въ 204 пунктахъ. Остальные 15 при
способлены исключительно для нузкдъ отдѣльныхъ 
вѣдомствъ и учреждении. Въ этихъ 204 пунктахъ 
160 водопроводовъ не снабжены фильтрами. Кромѣ 
того, въ 52 пунктахъ водопроводы не имѣютъ отвѣт-
вленій сѣти въ доыовладѣнія, такъ что населеніе 
пользуется водою исключительно изъ водоразбор-
ныхъ будокъ, крановъ, чановъ и пр. Водопроводы, 
конечно, сосредоточены въ болѣе крупныхъ насе
ленныхъ пунктахъ. Но и изъ числа весьма круп
ныхъ центровъ, съ населеніеыъ около 40 тыс. и 
выше, имѣлось цѣлыхъ 40 городовъ безъ какнхъ бы 
то ни было водопроводовъ, напр., Иваново-Возне-
сонскъ (10S т. жителей), Омскъ (127 т. жителей), 
Ташкента (210 т.) и Лодзь (417 т.!). Правда, число 
вновь сооружаемыхъ водопроводовъ за послѣднія 
десятплѣтія возрастаетъ: до 1861 г. ихъ было со
оружено всего 10, въ слѣдующія десятилѣтія темпъ 
постройки усиливается, а именно: за 1862—71 гг. 
вновь сооружено 19 водопроводовъ, 1872—18S1—33, 
1882-1891-31, 1892-1901-46,1902—1911—66. Если 
принять во внпманіе эти цифры и тотъ фактъ, что 

населеніе городовъ и число населенныхъ пунктовъ 
возрастаетъ, то надо олшдать, что по части город
ского В. въ Россіи предстоитъ еще много работа.— 
Литература. Кромѣ устарѣлыхъ .сочпненій Дель
вига и Штукенберга, В. Е. Тнмоновъ, «Мате-
ріалы къ курсу водоснабженія» (въ «Сборнпкѣ Ин
ститута Инлсенеровъ Путей Сообщенія»); И. П. Бор
зо в ъ, «Водоснабженіе желѣзнодорожныхъ станцій» 
(СПБ., 1899); «Труды Водопроводныхъ Съѣздовъ»; 
L u e g er , «Die Wasserversorgung der Städte» 
(Дармшт., 1890—98; пмѣется русскій иереводъ изд. 
Эриксона. подъ названіемъ «Водоспабженіе горо
довъ», СПБ., 1898—1901); K ö n i g , «Anlage und 
Ausführung von Wasserleitungen» (Лпц., 1907); 
Oes ten u. F r ü h l i n g , «Wasserversorgung der 
Städte» (въ «Handbuch der Ingenieurwissenschaf
ten», Лпц.. 1904); L a n g e , «Wasserversorgung der 
Gebäude» ' (ib., 1902); G-rahn, «Die Städtische 
Wasserversorgung im Deutschen Reich» (Мюнхенъ, 
1898-1902); T uds b e r y and B r i g h t m o r e , «The 
principles of waterworks engineering» (Л., 1905); 
M a c p h e r s o n , «Waterworks distribution» (ib., 
1907). Въ цнтнрованныхъ сочипеніяхъ, а равно въ 
«Handbuch der Architectur» и въ ліурналѣ «Hydro-
tekt» (В., съ 1902 г.) можно найти болѣе подробные 
списки нсточниковъ по городскому и домовому В. 
Полный бпбліографическій указатель русской лите
ратуры но В. за 1907—11 гг. В. Андреева напе-
чатанъ въ «Журналѣ министерства путей сообще--
нія», 1912 г. А. Таиепбаумъ. 

Водоспускъ—отверстіе , съ принадлежащею 
къ нему частью сооруженія, затворами и проч., 
устраиваемое въ плотпнахъ, дамбахъ каналовъ в 
др. для спуска части воды. 

В о д о с т о к и — с м . Каналнзація. 
Водоходен/ж.—терминъ Свода Законовъ; въ 

болѣе обширномъ смыслѣ означаетъ низшихъ кора-
белыіыхъ служителей вообще, а въ болѣе тѣсиомъ— 
тѣхъ изъ ннхъ, которые обязаны исполнять всякую 
работу на кораблѣ и не пмѣютъ особой спеціаль-
ностн. В.—матросъ; шкиперъ называется въ Сводѣ 
Законовъ ко раб ель щи ко мъ. 

Водохранилище—помѣщеніе для собпра-
нія и храненія воды. Преимущественно этпмъ сло-
вомъ обозначаются болыпія искусственныя вмѣстп-
лища для воды, образуемыя посредствомъ загражде-
нія долины водоудерлсательными плотинами. 
В. устраиваются: для снабженія водой городовъ и 
селеній (см. выше, Водоснабженіе), для разведе-
нія рыбы, для орошенія, для пптанія водой 
каналовъ и шлюзованныхъ рѣкъ, для времен-
паго увеличенія судоходной глубины на естествен-
ныхъ водяныхъ путяхъ сообщенія припусками воды. 
Начало В. восходить до глубокой древности. Одно 
изъ наиболѣе извѣстныхъ, если не самыхъ боль-
шихъ, искусственныхъ В. древняго Египта—Ме-
р и дек о е озеро—имѣло поверхность болѣе чѣмъ 
въ 12000 гектаровъ. Когда англичане нроникли въ 
Индію, они нашли тамъ десятки тысячъ искусствен
ныхъ В. Въ одномъ Мадрасскомъ округѣ ихъ на-
ечнтываютъ до 53000. Между древними европей
скими В. обращаютъ на себя вшіманіе устроонныя 
въ Испаніи для цѣлей орошенія. Россія насчи-
тываетъ также довольно большое число В., на-
зываемыхъ также резервуарами. ІІаиболѣе много
численный и важныя изъ нихъ предназначены 
для цѣлен навигаціонныхъ. Таковы, напр., В.: 
Верхневолжское (въ верховьяхъ Волги), Завод
ское (см. Вышневолоцкая система), Валдайское, 
Мстинское, Уверское , Ковліское. На В. 
малыхъразмѣровъ,называемыя прудами, водоста-
вами или ставами, во многихъ странахъ смо-
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трятъ какъ на источники опасности для здоровья 
окружающаго населения, такъ какъ вода въ "ннхъ 
застаивается, портится и является мѣстомъ размно
жения вредныхъ мпкроорганизмовъ. 

В о д с к а я или Вотская п я т и н а — одна 
изъ пяти областей, на которыя распадалась Новго
родская земля. Свое названіе она получила отъ фин-
скаго племени, жившаго въ ея предѣлахъ, води (см.). 
Названіе В. пятины впервые встрѣчается въ книгѣ 
письма Дмптрія Васильевича Катаева и Никиты 
Семенова сына Моклокова, 1499—1500 гг. Въ ней 
указаны подробно границы В. пятины. Восточньшъ 
ея предѣломъ служилъ Волховъ, западнымъ—рѣка 
Луга. Отъ устья Луги граница шла на В, по юж
ному берегу Финскаго залива, до о-ва Котлина. 
Отсюда она поворачивала на С, шла къ устью 
р. Сестры, потомъ серединою этой рѣкн на гору 
Румете, оттуда на р. Саю, притокъ Боксы, и въ сѣ-
веро-западномъ направленіи до окрестностей ны-
нѣшняго Нейшлота, дальше въ сѣверо-восточномъ, 
сѣверо-западномъ и сѣверномъ направленіяхъ почти 
до самаго гор. Куопіо, a затѣмъ на 10 къ Ладож
скому озеру. В. пятина, какъ и всѣ другія, под
разделялась на половины: Корельскую— по зап. 
берегу р. Волхова и Полужскую— по р. Лугѣ. Онѣ 
находились подъ управленіемъ особыхъ губныхъ 
старостъ. Половины, въ свою очередь, дѣлились на 
погосты, которыхъ по писцовой книгѣ 1581—1583 г. 
насчитывалось 25 (17—въ Корельской половинѣ и 
8—въ Полужской). Въ каждомъ погостѣ было нѣ-
сколько селеній, а въ иныхъ и города, которыхъ во 
всей В. пятинѣ было пять: Ладога, Орѣшекъ, Ко-
рела (нынѣ Кексгольмъ), Копорье и Ямъ. Послѣ 
присоединенія новгородскпхъ владѣній къ великому 
княжеству Московскому, В. пятина стала получать 
изъ Москвы управителей и принимать къ себѣ мо-
ековскихъ колонистовъ (повиковъ). Въ 1555 г. ее 
сильно разорилъ Густавъ Ваза. По Столбовскому 
миру (1617), значительная ея часть (Ингерман-
ландія) была отдана шведамъ, что было подтвер
ждено и Кардисскимъ договоромъ (1661), и только 
по Ништадтскому миру (1721) эта местность отошла 
обратно къ Россіи. Занятая Петромъ I еще ранѣе 
(въ 1702 г.), она въ 1708 г. вошла въ составъ гу-
берніи Иигерманландской, переименованной въ 
1710 г. въ С.-Петербургскую.— Ср. К е п п е н ъ , 
«Водь и В. пятина» (СПБ., 1861); Кастренъ , 
cReiseberichte und Briefe aus den Jahren 1845— 
49» (СПБ., 1856); Шегренъ , «Ueber die Fin
nische Bevölkerung der St.-Petersb. Gouverne
ments und über den Ursprung des Namens Inger-
manlands» (СПБ., 1833); Неволипъ, «О пяти-
нахъ и погостахъ новгородскихъ въ XVI в.», въ 
«Зап. Имп. географ, общ.», т. ѴШ; «Переписная 
оброчная книга Вотской пятины 1500 г.» въ 3-мъ т. 
Новгор. писц. кнпгъ, изд. Арх. комм., и въ «Времен
ник Общ. ист. и древн.», книги 11—12; А р х и м. 
Сергій, «Черты церковно-приходскаго и монастыр-

' скаго быта въ писцовой книгѣ Водской пятины 
1500 г.» съ прнбавленіемъ алфавитнаго указателя 
селеній и картъ пятины и отдѣльныхъ погостовъ» 
(СПБ., 1905); А. I. Г н п п п н г ъ , «Нева и Ніен-
шанцъ», ч. I и II (СПБ., ]909); А. М. Гнѣву-
шевъ, «Отрывокъ писцовой книги В. пятины 
1504—1505 гг.» (Кіевъ, 1908). В. Рудакова. 

В о д ь (воты, вожане или, какъ они сами себя 
называютъ, в а т ь я л а й з е т ъ (Watialaïset, или 
Waddialaïset, Watlender по-тведски)—народецъ 
финскаго племени, пзъ нодраздѣленія эми (Нііша-
lajset), отличнаго отъ карсловъ и отъ чуди. Впер
вые имя В. встрѣчается въ новгородскомъ «Уставѣ 
о мостѣхъ», приписываемом'ь Ярославу Мудрому; 

она составляла одну изъ пяти повгородскпхъ обла
стей, примыкавшую къ Финскому зал. У новгород
скихъ лѣтоппсцевъ подъ 1069 г. есть извѣстіе, что 
при одержаніи новгородцами побѣды надъ полоц-
кимъ княземъ Всеславомъ побито много вожанъ, 
бывшихъ съ ннмъ въ союзѣ. Подъ 1149 г. пере
дается, что емь была разбита В. при помощи новго-
родцевъ. Со второй половины XII ст. о В. встрѣ-
чаются извѣстія и въ иностранныхъ источникахъ, 
перепменовавшнхъ ихъ въ в а т л а н д ц е в ъ , а страну, 
ими населенную,—ъъ Ватландію. Съ половины 
XII ст. начинаются попытки распространить между 
ними христіанство, о чемъ заботились и папы; въ 
1255 г. папа Александръ IV въ Ватландіп поста-
вилъ особаго епископа. Съ 1240 г. начали втор
гаться въ страну В. ливонскіе рыцари, но новго
родцы не уступали своей власти надъ В. и ея зем
лею. Начиная съ XVI ст., В. смѣшалпсь какъ 
съ русскими (преимущественно новгородцами), такъ 
и съ ижорами или ингрійцамп (карельское племя), 
завоевавшими часть ихъ террпторіи. Послѣдніе 
остатки В. укрылись въ теперешнпхъ Ямбургскомъ 
и Петергофскомъ уу. Петербургской губ., гдѣ въ 
1848 г. Кеппенъ насчпталъ ихъ 5148 д. Теперь В. 
въ болыпинствѣ обрусѣли, и врядъ ли найдется 
3000 ч., говорящихъ по - фински. В. всѣ окрещены 
въ православную или лютеранскую вѣру, но старый 
вѣрованія, напр., почитаніе деревьевъ или камней, 
еще были живучи въ половинѣ XIX ст., когда адми-
нистрація, по просьбѣ духовенства, разрушила «ал
тари» пзъ камней, построенные въ видахъ полу-
ченія отъ «горнаго духа» содѣйствіяурожаямъ.—См. 
П. К е п п е н ъ , «В. и Вотская пятина» («Журн. 
м-ва. нар. пр.», 1851, № 5—6); Р. К е р р е п , 
«Erklärender Text zu der Ethnograph. Karte 
St. Petersburger Gouv.» (СПБ., 1867). 

В о д я н а я к у р о ч к а (Gallinula)—родъ птицъ 
изъ семейства пастушковыхъ (Rallidae), пмѣющій 
прямой конусообразный клювъ съ мелкозубчатыми 
краями; ноздри щелевидныя. Крылья короткія, ту-
пыя; хвостъ короткій, округленный; пальцы длин
ные, съ широкими, плоскими подошвами; по бо-
камъ пальцевъ зачатки перепонокъ. Обыкновенная 
В. курочка или камышница (G. chloropus Lath.), 
сверху сѣро-бураго, по бокамъ и снизу—сѣраго 
цвѣта; лобный щптокъ красный, ноги зеленыя; дли
ной до 30 сант. Распространена въ Европѣ, Азіи, 
Африкѣ и С. Америкѣ. Живетъ на поросшихъ ка-
мышомъ стоячихъ водахъ; часто встрѣчается и 
на сушѣ. 

В о д я н а я лнлія—см. Кувшинка. 
В о д я н а я и е л ь п н ц а — с м . Мельницы. 
В о д я н а я м о к р и ц а (Asellus aquaticus 

L.)—-см. Мокрицы. 
В о д я н а я сосенка—см. Конехвостникъ. 
В о д я п а я стрѣла—см. Алисмовыя (т. II, 68). 
В о д я п а я чума—переводное съ нѣмецкаго 

(Wasserpest) названіе водяного растенія Elodea 
canadensis Casp. изъ сем. вѳдокрасовыхъ. Листья 
неболыпіе, ланцетные, въ мутовкахъ по 3^-4 
на тонкомъ длпнномъ стеблѣ. Цвѣты многобрач
ные: обоеполые, мужскіе и женскіе. Родина— 
Сѣв. Америка. Въ Европу занесены только муж-
скія особи. Впервые растеніе появилось въ 1836 г. 
въ Ирландіп, съ тѣхъ поръ разселилось почти по 
всей Европѣ. Разрастаясь въ громадныхъ массахъ, 
приносило вредъ рыболовству и дазке судоходству. 
Въ Россіи встрѣчаотся во многихъ мѣстахъ. Подъ 
Петербургомъ оно появилось въ 1882 г. Въ на
стоящее время извѣстно изъ весьма многихъ мѣет-
ностей Европейской Россіи, въ 1892 г. появилось 
за Ураломъ близъ Екатеринбурга. 
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В о д я н и к и — с м . Старопоповцы. 
В о д « и и с т а я влага—см. Глазъ. 
Водліиісца—см. Водяной. 
Водянка.—Накопленіе жидкости въ тканяхъ 

или полостяхъ и органахъ тѣла принято называть 
«В.> ИЛИ «водяночнымъ отекомъ». Скопляющая
ся влага образуется изъ жпдкихъ составныхъ 
частей крови и лимфы, который, вслѣдствіе особен-
ныхъ, ненормалышхъ условій, выходятъ (пропотѣ-
ваютъ) изъ сосудовъ въ увеличенномъ количествѣ 
и накопляются въ тканяхъ тѣла. Водяночное про-
нитываніе тканей можетъ наблюдаться или на огра-
ниченныхъ участкахъ, или быть общимъ и касаться 
почти всѣхъ частей тѣла. Въ зависимости отъ рас
пространенности процесса В. дѣлятся: на общую— 
hydrops universalis, и мѣстныя; послѣднія, въ свою 
очередь, раздѣляются на отдѣльныя формы, смотря 
по мѣсту пораженія, имѣющія свои спеціальныя 
названія, таковы: отекъ кожи и подкожной 
клѣтчатки—anasarca, hyposarca; брюшная В.—• 
ascites; скопленіѳ жидкости въ грудной полости, въ 
плевральномъ мѣшкѣ—hydrothorax; въ сердечной 
сумкѣ—hydropericardium; въ полостяхъ и желу-
дочкахъ мозга—hydrocephalus и т. д. Причины 
образованія В. заключаются, главнымъ образомъ: во-
первыхъ, въ механическихъ условіяхъ, препят-
ствующихъ оттоку изъ тканей венозной крови и лим
фы; такъ, напр., при давленін на какую-либо часть 
тѣла, конечность, поверхностно лежащія вены мо-
гутъ оказаться суженными въ просвѣтѣ, а глубже 
расположенный артеріи будутъ продолжать доста
влять тканямъ кровь; вслѣдствіе такпхъ условій 
произойдетъ замедленіе теченія крови по капнлля-
рамъ, расширеніе ихъ и усиленное пропотѣваніе 
сквозь ихъ стѣпки жндкихъ составныхъ частей 
кровяной плазмы, и получится отекъ. Общая 
В., развивающаяся при болѣзняхъ сердца, имѣетъ 
такое же механическое происхожденіе. В. и 
отеки отъ механическихъ причинъ называются 
обыкновенно «застойными» или «пассивными»; во-
кторыхъ, в ъ и з м ѣ н е н і н с о с т а в а к р о в и , ко
т о р о е в л е ч е т ъ за с о б о ю и измѣнен і -я 
с т ѣ н о к ъ к р о в е н о с н ы х ъ с о с у д о в ъ . Эти 
измѣненія обусловлпваютъ усиленное просачиваніе 
чрезъ стѣнки капнллярныхъ сосудовъ жндкнхъ ча
стей крови и образованіе такъ называемыхъ «ка-
хектическпхъ» или «гпдремическихъ» В. На
блюдаются онѣ при обѣднѣніи крови бѣлкомъ, 
при водянистости крови и бѣдности ея формен
ными элементами, при измѣненіяхъ крови и крове-
носныхъ сосудовъ при болѣзняхъ почекъ (Брайтова 
форма), при болотномъ худосочіи (malaria), при 
цынгѣ (scorbutus), при недостаточномъ питаніи (не
полное голоданіе) и т. д.; въ-третыіхъ, В. образуется 
подъ вліяиіемъ р а з с т р о й с т в ъ с о с у д о д в и г а -
тельной нервной системы, периферической пли 
центральной,—такъ называемые «нейропатическіе 
отеки». Къ такому роду В. относятся «паралитическіе 
отеки», мѣстныеплиобщіе, развпвающіеся вслѣдъза 
параличемъ отъ различныхъ пораженій головного или 
спинного мозга: «новралгическіе отеки»—при нерв-
ныхъ или невралгическихъ боляхъ; отеки при травма-
тическихъ поврежденіяхъ нервныхъ стволовъ, «исте-
рическіе отеки», волдыри крапивницы (urticaria) 
и т. п. Отъ истинныхъ В. необходимо отли
чать воспалительные жидкіе выпоты, вызываемые 
воспалительными процессами въ тканяхъ и орга
нахъ (см. Воспаленіе), и еще такъ называемый 
«ложныя В.». Послѣднія образуются въ желе-
захъ отъ чрезмѣрнаго накопленія въ нихъ жид-
кихъ отдѣленій (секрета) вслѣдствіе суженія или 
полнаго заращенія выводныхъ протоковъ: напри-

мѣръ, В. почечной лоханки (hydronephrosis) 
при закрытіи мочеточника, скопленіе жидкости 
въ слезномъ мѣшкѣ, въ фаллопіевыхъ трубахъ, 
при сращеніи ихъ стѣнокъ (hydrosalpinx) и т. д. 
Ложныя В. обыкновенно представляютъ собою 
кпстовидныя мѣшетчатыя опухоли, наполненный 
жидкостью. Анатомпческія измѣнонія въ тканяхъ 
при В. выражаются прежде всего разъедине-
ніемъ волоконъ и клѣтокъ накопляющейся жидко
стью и въ послѣдующемъ прошітываніи ею и самой 
протоплазмы клѣтокъ. Что касается внѣшняго вида 
отечныхъ частей, то форма ихъ измѣняѳтся: онѣ 
становятся мягкими, мало эластичными; при да-
вленіи пальцемъ на отечную козку образуется углу-
бленіе, которое долго не сглаживается; онѣ увели
чиваются въ объемѣ, иногда настолько значительно, 
что сосѣдніе органы смѣщаются; функціи отечныхъ 
органовъ нарушаются до полнаго прекращенія. 
Водяночная лшдкость, пропитывающая ткани, по 
составу очень близка къ кровяной плазмѣ, содержитъ 
всѣ ея жндкія, растворимый составныя части, лишь 
въ нѣсколысо меныпемъ количествѣ; содерлсаніѳ 
солей почти одинаковое, какъ и въ крови, a бѣл-
ковыхъ веществъ, обратно, значительно меньше 
особенно въ водяночной жидкости при хрониче-
скомъ воспаленіи почекъ (Брайтова форма), при 
болѣзняхъ сердца, кахексіи и др., при которыхъ 
содержание бѣлка въ водяночной жидкости бываетъ 
менѣе 1%. Водяночная жидкость чаще прозрачна 
и безцвѣтна, но иногда желтовата или красновата 
отъ примѣси крови и мутна отъ присутствія бѣ-
лыхъ кровяныхъ шариковъ или жира. Реакція ея 
щелочная; удѣльпый вѣсъ ниже удѣльнаго вѣса 
крови. При болѣзняхъ сердца водяночный отекъ 
прелсдѳ всего замѣчается на ногахъ, на лодыжкахъ 
и медленно поднимается кверху; позже всего оте-
каютъ руки, плечи и лицо. При В. почеч-
наго пропсхожденія и при нѣкоторыхъ кахектиче-
скихъ отечность прежде замѣчается на лицѣ, за-
тѣмъ наблюдается В. коней и подколшой клѣт-
чатки (anasarca), общая для всего тѣла. При за-
трудненіи тока крови по воротной венѣ, вслѣдствіѳ 
болѣзни печени или сдавленія вены какою-либо 
опухолью или отъ другой какой-либо причины, про
исходить выиотъ жидкости въ одну брюшную 
полость — брюшная В. (ascites). Причины, за
трудняющая двпженіе крови по воротной венѣ, 
обыкновенно очень стойкія, почему и брюшная В. 
имѣетъ въ болыпинствѣ случаевъ длительное тече
т е и достигаетъ огромпыхъ размѣровъ; въ полости 
яшвота скоплялось иногда до 20 литровъ жидкости. 
Къ брюшной В. молсетъ присоединиться вто
рично отекъ ногъ вслѣдствіѳ того, что скопившаяся 
въ животѣ жидкость давить на нижнюю полую вену, 
a затѣмъ отъ нарушопія питанія можетъ развиться 
и кахексія, являющаяся причиной общей В. В. 
нервнаго происхожденія часто наблюдаются на 
одной половіінѣ тѣла, напр., при половішномъ 
паралпчѣ; или на одной рукѣ, ногѣ и т. д. при 
поражеш'и отдѣльныхъ нервныхъ стволовъ. Лѣче-
ніе В. находится въ прямой зависимости отъ 
причинъ, ихъ вызывающихъ; уничтоженіе послѣд-
ннхъ или, по крайней мѣрѣ, ослабленіе ихъ—вотъ 
первый основныя показанія терапіи В. Отеки 
водяночные, развіівающіеся при болѣзняхъ сердца, 
обыкновенно проходятъ сравнительно скоро при 
усиленіи сердечной дѣятельиости и уменыиеніи 
застоя въ венозной системѣ; средства сердечныя, 
направленныя къ возстановленію правильности 
кровообращения, какъ, напр., наперстянка (Digita
lis), горицвѣтъ (Adonis vernalis), строфантъ, лан-
дыгаъ (Convallaria mnialis), коффеинъ и др., суть 
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въ то же время и средства противъ В. Брюшная 
В., зависящая отъ двшкснія крови по воротной 
венѣ, въ большинства случаевъ не поддается ради
кальной терапіи, такъ какъ причины такого затруд-
ненія обыкновенно лежать глубоко—въ стойкнхъ 
измѣненіяхъ печеночной ткани, въ развитіи опухо
лей, давящпхъ на сосуды, и т. п., устранить кото
рый часто невозможно. Палліативно лѣчится по 
способу Тальма—операціей пришиванія сальника 
къ передней брюшной стѣнкѣ для установленія об-
ходныхъ путей оттока венозной крови изъ системы 
воротной вены. Общая В. при болѣзняхъ почеісъ 
проходить при возстановленін правильной функдін 
послѣдннхъ, при улучшеніп болѣзненнаго процесса 
въ стѣнкахъ сосудовъ, при возстановленіи нор-
мальнаго состава крови. В. отъ кахексіи и нерв-
ныхъ пораженій также требуютъ терапін, на
правленной противъ основного страдаиія. Нако-
пленіе жидкости въ тѣлѣ можно ограничивать, 
уменьшая количество воды въ пищѣ (сухояденіо), 
или усиливая выведете влаги изъ тѣла потомъ, 
ыочею, экскрементами, почему противъ В. и 
употребляются средства потогонныя, мочегонныя, 
проносныя. При большомъ накопленіи жидкости въ 
тѣлѣ или въ отдѣльныхъ полоотяхъ примѣняется и 
простое механическое ея выпусканіе. Для выпуска 
жидкости при общей В. дѣлаются уколы или 
надрѣзы кожи преимущественно на ногахъ, чрезъ 
которые и сочится жидкость. Въ сдѣланные над-
рѣзы вставляются иногда трубочки, металлнческія 
или резпновыя. При такого рода операціи должно 
строжайше наблюдать за чистотою и дезнн-
фекціею нхъ; загрязненіе ранокъ ведетъ къ по-
явленію флегмонознаго и даже рожистаго вос-
паленія. Выпусканіе жидкости моліетъ дѣлаться 
на одномъ и томъ же больномъ много разъ, и 
были случаи, когда оно давало толчекъ къ проч
ному выздоровленію. 

К о д я п к а у ж и в о т н ы х ъ . Въ общемъ 
развитіе болѣзни у животныхъ такое же и вызы
вается тѣми же причинами, какъ и у человѣка. У 
нѣкоторыхъ видовъ животныхъ В. ветрѣчается 
сравнительно рѣдко, напр., у лошадей. Иногда 
общая В. принимаетъ характеръ повальной болѣзни 
и достигаетъ размѣровъ энзоотіи. Это происходить 
обыкновенно вслѣдствіе ненадлежащаго содержа-
нія животныхъ; такъ, повальное заболѣваніе В. на
блюдалось неоднократно среди рабочихъ воловъ и 
лошадей въ тѣхъ хозяйствахъ, гдѣ рабочій скотъ 
кормится остатками отъ свеклосахарнаго производ
ства, содержащими огромное количество воды, 
весьма часто до 95%, при чемъ въ оставшихся 
5% сухого вещества содержится всего лишь Уг % азо-
тпстаго питательнаго вещества. Кромѣ того, В. на
блюдалась среди овецъ при пастьбѣ на дурныхъ 
болотистыхъ торфяныхъ настбпщахъ, и среди рога-
таго скота при нсключительномъ кормленіи бардою. 
В. у животныхъ является также часто не само
стоятельною болѣзныо, а только прнзнакомъ, сопро-
волсдающимъ какое-либо другое заболѣваніе, напр., 
при печеночно-глистной болѣзпи овецъ, туберкулезѣ 
рогатаго скота и т. п. Излѣченіе этой болѣзни воз
можно только при условіи измѣненія содержанія 
животныхъ. 

В о д я н к а или зкелтуха ш е л к о в и ч н а г о 
червя—см. Шелководство. 

І і о д я п о - в о з д у ш ш л е н а с о с ы . — Когда 
Геііслеръ и Шпрен'гель (1855—1865) прпмѣнили 
для выкачиванія воздуха ртуть, и ртутные на
сосы послѣ сдѣлапныхъ усовершенствованій 
стали необходимою принадлелшостыо лабора-
горій для получонія безвоздушнаго пространства; 

тогда явилась мысль воспользоваться водою для 
всякихъ цѣлей выкачиванія воздуха, потому что 
при этомъ достигаются извѣстныя удобства, и 
главное изъ нихъ—автоматичность работы такихъ 
насосовъ. Такіе насосы начали распространяться 
съ 1872 г., когда явилось первое пзслѣдованіе падь 
пульсирующимъ насосомъ Ягна, пзобрѣтеннымъ въ 
1870 г. въ Москвѣ. Насосы этого рода устраи
ваются такъ: вода, пропускаемая черезъ прнборъ, 
увлекаетъ съ собою воздухъ, который такимъ 
образомъ высасывается изъ даннаго огранпченнаго 
пространства; при достаточной продолжительности 
и правильности дѣйствія насоса можно изъ огра
нпченнаго пространства выкачать воздухъ до того, 
что въ немъ останется только упругость водяныхъ 
паровъ, т.-е. при обыкновенныхъ условіяхъ ком
натной температуры будетъ давленіѳ 15—20 мм. 
ртути. Такіе насосы, кромѣ спеціальныхъ названій 
по исполняемой ими, преимущественно лабора
торной работѣ, называются также В.-воздушными 
насосами, потому что они дѣйствують при помощи 
силъ, имѣющихъ мѣсто при теченіи струп воды, 
вытекающей изъ обыкновеннаго водопроводнаго 
крана. Извѣстны два типа В.-воздушныхъ насосовъ: 
пульсирующее или динампческіе и инжекторные 
или дѣйствующіе напоромъ. Динамическій ил. 
пульсирующій насосъ Ягна состоитъ изъ стеклянной 
трубки (длина около 900 мм., внутренній діаметръ 
около 8 мм.), сверху расширенной и снабженной 
боковой трубкою тоже блпзъ верхняго конца. Эта 
боковая трубка снабжена клапаномъ (открывается 
внутрь) и идетъ къ пространству, изъ котораго 
нужно выкачать воздухъ. Мягкая каучуковая 
трубка, надѣтая на верхній конецъ прибора и 
соединяющая его съ краномъ для притекающей 
воды (очень умѣреннаго давленія), приспособлена 
такъ, что дѣйствуетъ на подобіе клапана, то про
пуская воду протекать черезъ приборъ, то за
держивая это протеканіе (прижимаясь къ краямь 
трубки подъ давленіемъ наружнаго воздуха и 
столба быстро падающей воды). Такимъ образомъ 
водопроводная вода поперемѣнно то входить въ 
трубку, то задерживается. Въ моментъ задержки 
нижняя часть столба воды, продолжая двигаться, 
вытягиваетъ воздухъ. Такъ какъ насосы эти дѣй-
ствуютъ съ перерывами, то работа ихъ идетъ 
медленнѣе, чѣмъ работа аппаратовъ, дѣйствіе ко-
торыхъ безпрерывно, и первые были замѣнены 
послѣдними. Инжекторные насосы, дѣйствующіе 
напоромъ, куда можно также отнести водоструй
ные насосы, гидравлическіе тараны, пульзомѣры 
и т. п. приборы, состоять изъ трубокъ разнообраз
ной формы, но вообще всѣ бываютъ снабжены 
узкой шейкой въ передней части расшнреннаго 
наконечника. Для приведенія въ дѣйствіе этнхъ 
аппаратовъ молено прпмѣнять какія угодно жид-
кости или газы подъ давленіемъ и можно давать 
аипаратамъ какое угодно пололгеніѳ. По принципу 
и устройству они тожественны съ водянымъ на
сосомъ (рис. 1), описаннымъ профессоромъ Джем-
сомъ Томсономъ (1852), или съ паровымъ ннжекто-
ромъ Жиффара, патентованнымъ въ 1858 г. При 
помощи непрерывной затраты живой силы, запасъ 
которой сконцентрированъ въ жидкой или газо
образной струѣ, можно установить въ рабочемъ 
пространствѣ насоса или непрерывное, пли періоди-
ческое разрѣженіе воздуха п, воспользовавшись пмъ, 
производить непрерывный ИЛИ періодическій подъ-
емъ жидкости въ трубѣ на данную высоту. Первый 
воздушный ипжекторъ для лабораторныхъ цѣлей 
устроилъ Кристіансенъ. Pia рис. 2 Л пзобрал{енъ ку-
сокь каучуковой трубки съ толстыми стѣнками, съ 



147 ВОДЯНО-ВОЗДУШНЫЕ НАСОСЫ 148 

отверстіѳмъ, продѣланнымъ въ В разогрѣтой про
волокой, и сжатой въ С кольцомъ, насалсешшмъ 
па трубку. Вставпвъ въ В короткій кусокъ со
гнутой стеклянной трубки, выступающей наружу 

Рис. 1. Схема водоструйнаго насоса Томсопа. 

для входа струи воздуха, и соедннивъ верхній 
конецъ Л съ притокомъ воды подъ умѣреннымъ 
давленіемъ, разрѣлсаютъ воздухъ черезъ согнутую 
вышеупомянутую трубку В. Въ С отъ суженія да-
вленіе уменьшено, а потому воздухъ и всасывается. 
Опыты У. Фроуда (1875) даютъ простѣйшсе объ-

ясненіе дѣйствія инжекторовъ. Фроудъ 
демонстрпровалъ, что вода, выходя 

1&- изъ-подъ уровня И, ркс. 3, при прохо-

ЧУ 

1Û 

а. Ь с Я е. 

ХНхІ 
Рис. Î . Водяпо-
іт:і.'іуишьш на-
сосъ Крпстіан-

сена. Рве. 3. Оиыгь фроуда. 

жденін чрезъ суженную трубку, не оказываетъ рав-
иомѣрнаго давленія, но что давленіе меньше всего 
въ суженной части, какъ это показано въ трубкахъ 
а, Ь, с, d, е. Если трубку сузить больше, то давленіе 
уменьшится еще болѣе, такъ что, если два сосуда 
А и В (рис. 4), соединить такой узкой трубкой, то 
часть этой трубки въ G можетъ быть удалена, не 
прнчинивъ помѣхц притоку жидкости; вода подни
мается въ сосудѣ В только немного ниже уровня 
въ Л. Въ точкѣ F, на центральной линіи соедини
тельной трубки, существуетъ полное давленіе H, 
но здѣсь въ практическомъ смыслѣ нѣтъ двпженія, 
между тѣмъ какъ въ С нѣтъ водяного давленія, а 
существуетъ чрезвычайно быстрое двшкеніе. Слѣдо-
вательно, давленіе и скорость двпженія взаимно 
измѣняются п дополняютъ другъ друга, а разницы 
въ давленіяхъ въ каждыхъ двухъ точкахъ измѣ-
шпотсн какъ разницы квадратовъ скоростей въ 
этихъ точкахъ. Въ каждомъ данпомъ мѣстѣ сумма 
изъ величины наблюдаемаго давленія плюсъ да-
вленіе, которое пошло на произведете скорости, 
постоянна и равна полному давленію воды Н. 
Если нѣсколько измѣнить начальный опытъ Фроуда 
н къ соединительной трубкѣ Е (рис. 5) присово
купить вннзъ идущую боковую трубку G, то 
давленіе въ Е, если она открыта, будетъ равно 
давлеиію атмосферы, и все давленіе, зависящее 
отъ высоты воды сосуда, обращается здѣсь въ 
скорость. Но скорость въ С должна быть большею, 
чѣмъ въ Е, во столько разъ, сколько площадь 
сѣчонія трубки С содержится въ площади сѣченія 
трубки, въ Е. Такъ какъ скорость въ С больше 

скорости въ Е, то давленіс должно' быть меньше, 
слѣдовательно, оно меньше атмосфернаго давленія. 
Трубку G (рис. 5) слѣдуетъ разематривать какъ 
указатель отрпцательнаго давленія, и если этотъ 
указатель наполнить ртутью, то послѣдняя должна 
подняться здѣсь какъ въ барометрѣ. Вмѣсто воды 
или другой жидкости съ нзвѣстнымъ давящимъ 
слоемъ, могутъ быть употреблены воздухъ, паръ 
или другой какой-либо газъ подъ давлеиіемъ. В.-
воздуганые насосы, употребляемые въ лабораторіяхъ, 
подраздѣляются: а) на такіе аппараты (рис. 6, 7), въ 
которыхъ вода входитъ черезъ отверстіе, помѣщен-
ное надъ суженной трубкой или шейкой, а воздухъ 
разрѣжается со всѣхъ сторонъ вокругъ водяной 
струи; отиошеніе площадей отверстія и шейки въ 
такомъ насосѣ обыкновенно около 1:2, т.-е. ихъ 
діаметры относятся между собою какъ 1:1,4; б) на 
такіе аппараты (рис. 8), въ которыхъ отверстіе и 
шейка не раздѣлены, и воздухъ входитъ лишь съ 
одной стороны, в) на такіе аппараты (рис. 9), 
форма которыхъ въ общихъ чертахъ подобна 
рис. 6 н 7, но воздухъ входитъ струей черезъ 
очень узкое отверстіо, а вода, наполняющая кор-
пусъ насоса, входитъ (черезъ боковую трубку) 
вокругъ воздушной струи. Посредствомъ измѣненія 
ширины отверстій получаются насосы съ различ
ными давленіями. Насосы съ узкими отверстіями 
работаютъ лучше съ малымъ колнчествомъ воды 
при высокихъ давленіяхъ, тогда какъ насосы съ 
болѣе широкими отверстіями требуютъ болынаго 
количества воды при невысокомъ давленін. Сравни
вая разные насосы, находпмъ, что насосы, рабо
тающее при низкомъ давленіп, даютъ меньшее 
полезное дѣйствіе, чѣмъ насосы, работающіе при 
болѣе высокихъ давленіяхъ. При употребленіп В.-
воздушныхъ насосовъ слѣдуетъ обратить вниманіе 
на то, чтобы былъ достаточный, постоянный и, по 
возможности, равномѣрный пілтокъ воды; поэтому 
въ лабораторіяхъ, примѣняющихъ В.-воздушные 
насосы, полезно имѣть свой осо
бый запасъ воды подъ давленіемъ, ^fe^ .^ . . , 
для чего применяется воздушный -=—•----

ж. 

Гис. 4. Ип7» опытоігь Фроуда. 

Ряс. 5. Подъемъ воды 
отъ умсныиеніл даиде-

пія въ С. 

регуляторъ, способный выдержать давленіе 100 фнт. 
на квадратный дюймъ. При нротеканіп воды изъ 
водопровода, воздухъ въ регуляторѣ, сжимается 
посредствомъ давленія воды, и таким'ъ образомъ, 
при 15-, 30- или 45-фунтовомъ давленіи, регуляторъ 
наполняется водою до половины, двухъ третей 
и трехъ четвертей и, при различныхъ давленіяхъ 
въ водоснабжающей трубкѣ, сохраняетъ болѣѳ 
постоянное давленіе. Fairley произвелъ рядъ сравни-
тельныхъ испытаній В.-воздушныхъ насосовъ, на
ходящихся въ обращеніп (1877). При надлежащемъ 
для каждаго насоса снаблсеніи водою подъ давле-
ніемъ и при емкости вакуумъ-пріемниковъ свыше 
2,20 литра, можно получать, въ теченіе одной 
минуты работы, пустоты (vacua), соотвѣтствующія 
половинѣ и далее тремъ четвортямъ барометри
ческой колонны. Настоящпмъ показателемъ успѣш-
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ности дѣйствія насосовъ разныхъ системъ служить 
количество потребляемой воды. Насосы одного и 
того же устройства, но различныхъ объемовъ, 
разрѣікаютъ воздухъ въ различныхъ степеняхъ, 
проішрціонально количеству потребляемой воды. 
Если желательно соблюсти экономію въ водѣ, то 
слѣдуетъ по возможности примѣнять насосы съ 
высокимъ давленіемъ. Хотя ни одинъ изъ указан-
ныхъ В.-воздушныхъ насосовъ не представляетъ 
совершепнаго типа, тѣмъ не менѣе, они по простотѣ 
.устройства, быстрѳтѣ дѣйствія и ничтожной цѣн-
ности удобны для лабораторныхъ цѣлей. Для про-

" ^ 
СХ) 

I 

и 
Гнс. 6. Рнс. 7. Рлс. 8. Рис. !І. 

Разлнчныя формы водяно-вовдупгаыхъ насосовъ. 

мышленныхъ же цѣлей пользуются другого рода 
В.-воздушными насосами, изъ которыхъ наиболѣе 
распространенными являются слѣдующіе три. Водо-
яодъемннкъ «мамутъ», не нмѣющій никакихъ дви
жущихся частей въ соприкосновеніи съ жидкостью 
и изізѣстный въ Амернкѣ подъ именемъ насоса 
Pohlé, въ своемъ устройствѣ основанъ на томъ, 
что запасъ механической энергіи, скрытой въ сжа-
томъ воздухѣ, можно расходовать на уменыпеніе 
вѣса столба жидкости въ подъемной трубѣ и тѣмъ 
самымъ вызывать въ ней подъемъ жидкости при 
содѣйствіи атмосфернаго давленія; ыамуты при-
мѣняются для подъема воды изъ артезіанскихъ 
колодцевъ, а особенно они распространены въ 
Америкѣ, гдѣ сравнительно дешево стоитъ сжатый 
воздухъ, и гдѣ съ номощыо ихъ накачиваются многіе 
милліоны галлоновъ воды въ сутки при высотѣ 
подъемадо250футовъ.Далѣе подъемники «монтежю», 
употребляемые въ различныхъ химическихъ произ-
водствахъ для перекачиванія кислотъ и щелочей, 
съ соТілюденіемъ того условія, чтобы поднимаемая 
жидкость не соприкасалась ни съ какими пере-
мѣщающимися частями механизмовъ, устраиваются 
такъ, что запасъ механической энергіи, скры
той въ сжатомъ воздухѣ, можно расходовать и 
на воспроизведете непосредственнаго давленія 
воздуха на свободный уровень жидкости въ за-
крытомъ резервуарѣ; тогда заключенная въ резер-
вуарѣ жидкость можетъ подниматься по трубѣ, 
берущей свое начало вблизи дна резервуара; всѣ 
такіе подъемники строятся на принципѣ «Геронова 
фонтана», осуществленіе котораго можно вндѣть 
также на водоподъемныхъ устройствахъ въ пѣ-
которыхъ шахтахъ въ Венгріи, гдѣ сжатіе воздуха 
и откачка воды дѣлаются безъ всякихъ движущихся 
механизмовъ, исключительно за счетъ расхода воды 
изъ небольшого источника, расположеннаго выше 

напорнаго резервуара. Наконецъ, подъемники въ 
видѣ сифоновъ, представляя изогнутую трубку, въ 
которой поднимаемая жидкость не будетъ сопри
касаться ни съ какими движущимися частями 
механизма, основаны на разрѣженіи воздуха въ 
подъемной трубѣ и служатъ для подъема жидкостей, 
напр., расплавленныхъ металловъ, различныхъ 
ѣдгеихъ жидкостей и проч. на высоту, не превосхо
дящую высоты атмосфернаго столба. 

Н. Верещагипъ. 
Водяное—с.Таврич. губ., Мелитопольскаго у., 

при р. Конкѣ, 7204 жит. Базары, 2 армарки. 
В о д я н о е отопленіс—см. Отопленіе. 
В о д я н о е перо—см. Консхвостнпкъ. 
В о д я п о й . — Русскія народныя вѣрованія 

сохранили до сихъ поръ довольно значительный 
запасъ представленій о различныхъ духахъ воды. 
Таковы В., болотяные, очеретяные, морскіе люди 
и т. д. В. представляется иногда въ человѣческомъ, 
иногда въ жпвотномъ образѣ. Иногда его пред-
ставляютъ голымъ старнкомъ съ одутловатымъ брю-
хомъ, съ шапкой и жезломъ изъ рѣчной травы. 
В. можетъ ходить и по сушѣ; когда онъ заходить 
въ деревню, онъ имѣетъ видъ человѣка, но съ 
платья его течетъ вода. Иногда онъ предста
вляется ѣдущимъ верхомъ на рыбѣ (сомѣ), иногда 
самъ онъ представляется сомомъ или щукой. Онъ 
владѣетъ рыбой и другими водяными животными, 
даетъ рыболовамъ удачу, но онъ же губитъ ихъ. 
Иногда онъ попадается въ сѣти, но разрываетъ 
ихъ и уходптъ. Онъ перегоняетъ рыбу изъ одного 
озера въ другое. У него есть свои стада, которыя 
онъ выгоняетъ ночью на берегъ. Онъ женится на 
утопленицахъ. По нѣкоторымъ вѣрованіямъ онъ 
живетъ въ тростникѣ, въ каменныхъ палатахъ. 
Этому представленію о В., жпвущемъ вътростникѣ, 
въ Малороссіи соотвѣтствуотъ «очеретяный» (отъ 
«очеретъ»—тростникъ), являющійся людямъ въ видѣ 
барана. По бѣлорусскому повѣръю, В. живетъ 
исключительно въ «живой*, т.-е. проточной, водѣ. 
Въ болотѣ, по малорусскнмъ и великорусскимъ 
вѣрованіямъ, жпветъ «болотяный», который любитъ 
музыку и затягиваетъ въ болото прохожнхъ, играю-
щихъ на дудкахъ. В. иногда является духомъ-
покровителемъ мельницъ. По великорусскимъ вѣро-
ваніямъ каждая мельница и даже каждый поставь 
имѣютъ своего В. Есть представленія и о женскихъ 
водяныхъ духахъ. По Олонецкому повѣрью водя-
нихп представляются бѣлыми полными женщинами, 
сидящими на берегу рѣки п. расчесывающими 
себѣ волосы. Женскими водяными существами яв
ляются отчасти русалкп, въ повѣрьяхъ о которыхъ 
смѣшались, повидпмому, представленія о водяныхъ, 
полевыхъ и лѣсныхъ духахъ. Къ числу предста-
вленій о водяныхъ духахъ прпнадлежптъ мало
русское представленіе о «морскнхъ людяхъ». «Мор-
скіе люди»—полу-люди, полу-рыбы. Морскія жен
щины очень красивы. Онѣ завлекаютъ людей 
своими пѣсгшмн и опрокидываютъ лодки. «Морскіе 
люди» научили людей пѣснямъ и сказкамъ. ' Ы. К—а. 

В о д я н о й б а л а с т ъ — запасъ воды, на
пускаемой изъ-за борта въ особый номѣщенія въ 
трюмъ корабля вмѣсто погрузки обыкновепнаго 
баласта, состоящаго изъ песку или камней на 
купечеекпхъ судахъ и изъ чугунныхъ брусковъ на 
военныхъ. В. баластъ при надобности напускается 
въ любое изъ назначенныхъ для него помѣщеній 
черезъ кингстопъ изъ-за борта, а по мино-
ваніи надобности откачивается паровыми насосами 
и такимъ образомъ избавляетъ отъ напрасной траты 
времени и доиогъ на погрузку обыкновепнаго 
баласта. На современных'!) судахъ клѣтчатои сп-
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стемы постройки помѣщеніемъ для В. баласта 
служить подраздѣленное на большое чпсло отдѣль-
ныхъ стѣнокъ пространство между наружнымъ и 
внутреннпмъ дномъ. 

В о д я н о й б о т ъ — судно, назначенное под
возить прѣспую воду къ кораблямъ. Устройство 
В. бота такое же, какъ и обыкновенныхъ ботовъ, 
только въ средней части дѣлается помѣщеніе или 
ставится систсрпа для воды. 

В о д я н о й г а з ъ (Watergas, Wassergas)— 
горючая газовая сыѣсь, получаемая при разложеніи 
водяного пара раскаленнымъ углемъ и имѣющая 
слѣдующій, въ предѣльной степени чистоты, составъ: 
по объему 50 процентовъ водорода и 50 процен-
товъ окиси углерода пли по вѣсу 6 процентовъ во
дорода и 94 процента окиси углерода. Обыкно
венно же В. газъ содержитъ, кромѣ названныхъ со-
ставпыхъ частей, нѣкоторую примѣсь угольной кис
лоты, азота и болотнаго газа. Составъ В. газа пз-
мѣняется какъ по способу добыванія, такъ по горю
чему матсріалу, употребляемому для добыванія газа. 
Фактъ полученія горючаго газа черезъ разложеніе 
водяного пара раскаленнымъ углемъ открыть былъ 
итальянскимъ ученымъ, проф. Ф е л и ц і е м ъ Фон
т а н а . В. газъ только въ послѣднія десятплѣтія 
XIX в., и то преимущественно въ Америкѣ, полу-
чплъ большое распространеніе какъ для освѣщенія, 
такъ и для техническихъ цѣлей. Прежде чѣмъ опи
сать различные споообы и аппараты, употребляемые 
для добынія В. rasa, разсмотримъ сперва его физи-
ческія и химическія свойства, благодаря которымъ 
онъ справедливо оспариваетъ свое преимущество 
предъ другого рода газообразными топливами, какъ-
то: каменноугольнымъ и генераторнымъ газами. Во
дяной паръ при прохожденіи черезъ раскаленные угли 
разлагается, при чемъ образуются водородъ, окись 
углерода и угольная кислота. При 500° происходить 
полное разложение на водородъ и углекислоту, а 
при 1000—1200° на водородъ и окись углерода, 
такъ что процессъ образованія В. газа слѣдуетъ 
себѣ представить такнмъ образомъ, что первона
чально происходить образованіе водорода и уголь
ной кислоты, которая затѣмъ, при достаточно вы
сокой температурѣ, въ прикосновеніи съ углемъ пе
реходить вполнѣ въ окись углерода]). Поэтому при 
опредѣленіи нагрѣвательной способности В. газа и 
количества развнваемыхъ единнцъ тепла (калорій) 
нужно имѣть въ виду количества тепла, развивае-
маго при сгораніи водорода въ воду и окиси угле
рода въ угольную кислоту. Единственная затрата 
теплоты, которая происходить при образованіи В. 
газа,—это на превращеніе воды въ парообразное 
состояніе, на что, по Науману, затрачивается около 
8*6, такъ что 92% тепловой способности употре-
бленнаго для добыванія В. газа углерода содержится 
въ В. газѣ. На основаніп этого считаютъ, что при 
Б. газѣ напвыгодпѣйшиыъ способомъ утилизируется 
тепловая способность углерода. Сравненіо В. газа 
съ другими по температурамъ горѣнія иоказываеть, 
что болѣе высокую температуру горѣнія даотъ В. 
газъ. Температура горѣнія будстъ: 

для спф.тнльнаго газа 2700° 
„ геііераторнаго газа 1935е 

„ водяного „ 2859§ 

„ водорода „ 2fifi9° 
„ окиси углерода 3041° 

Тепловой эффектъ, который производить В. газъ» 
гораздо значптельнѣе, чѣмъ дал;е нагрѣтаго до вы
сокой температуры генераторнаго газа. Тѣмъ болѣе, 

•І С0 2 +С=2СО, а въ пачалѣ: С+2Н ! 10=2Н1 Г | -С03 , следовательно, 
въ еумыѣ: 0+11,0— 11,,+СО. 

что въ регенѳративныхъ топкахъ воздухъ, потреб
ный для горѣнія газообразныхъ видовъ топлива, 
нагрѣвается на счетъ тепла, теряющагося изъ топки, 
В. же газъ даетъ выходящимъ продуктамъ горѣнія 
высшую температуру. Пламя В. газа незначительно, 
но въ немъ плавится платиновая проволока, нака
ливается сильно магнезіальное тѣло, испуская яркій 
бѣлый свѣтъ, чего нельзя достичь ни свѣтнльнымъ 
каменноугольнымъ газомъ, сжигал его въ бунзенов-
ской горѣлкѣ, ни генераторнымъ газомъ. Пламя В. 
газа, сравнительно съ пламенемъ свѣтнльнаго газа, 
имѣетъ незначительную поверхность, которая почти 
въ 6 разъ меньше поверхности пламени свѣтиль-
наго газа, при равныхъ объемахъ вытекающихъ та-
зовъ. Вслѣдствіе меньшей поверхности пламени В. 
газа, оно охлалсдается чрезъ лучеиспускание весьма 
незначительно. Эти свойства В. газа и дѣлаютъ его 
выгоднымъ и удобнымъ источникомъ телпоты, кото
рымъ техника воспользовалась въ болыпихъ размѣ-
рахъ. Но, съ другой стороны, благодаря своему хи
мическому составу, т.-е. большому содержанію окиси 
углерода, В. газъ встрѣчаетъ много затрудненій 
для болѣе шпрокаго распространенія ппрпмѣненія. 
Извѣстно, что окись углерода—газъ ядовитый, про
изводящей порчу крови и припадки угара. Спосо-
бовъ добывапія или приборовъ, которые слулгатъ 
для добыванія В. газа, очень много. Здѣсь описы
ваются два способа: одинъ для добыванія чистаго 
В. газа съ цѣлью употребленія его для металлур-
гическихъ цѣлей, и способъ Лоу (Lowe), напболѣе 
распространенный вь С.-А. Соед. Штатахъ для 
добыланія карбурированнаго В. газа съ цѣлью 
освѣщенія. Эти два способа отличаются мелсду 
собою тѣмъ, что въ аппаратахъ для добыванія В. 
газа берутъ коксовую мелочь (Kleincoke) съ боль-
пшмъ содержаніемъ золы, обыкновенно съ 15— 
20%; Въ приборахъ же Лоу, какъ во всѣхъ при-
борахъ, употребляемыхъ въ Америкѣ для добыва
ния В. газа, горючимъ матеріаломъ служить антра-
цитъ. Но всѣ способы дрбыванія В. газа основаны 
па одномъ прпнцппѣ, именно В. газъ добываютъ въ 
шахтныхъ печахъ, генераторахъ, которыя засы-
паютъ тѣмъ или другимъ горючимъ матеріаломь, 
при чемъ самый способъ добыванія распадается на 
два періода, непосредственно смѣняющіе другъ 
друга чрезъ извѣстные промежутки времени. Сна
чала въ шахтную печь снизу вдѵваютъ атмосфер
ный воздухъ, который вызываетъ усиленное горѣніе 
кокса или антрацита и накпливаетъ ихъ до бѣло-
калильнаго жара. Этотъ періодъ' называютъ горя-
чимъ дутьемъ ("Warmblasen), при чемъ получаютъ 
обыкновенный генераторный газъ. Потомъ вдуваніе 
воздуха пріостанавливаютъ и чрезъ раскаленный 
горючій матеріалъ пропускаютъ водяной паръ, че
резъ разложеніе котораго образуется В. газъ. Этотъ 
послѣдній періодъ называется холоднымъ дутьемъ, 
(Kaltblasen), и онъ продолжается до тѣхъ поръ 
пока, вслѣдствіѳ охлажденія, происходящего при 
разлолсенін водяного пара *), температура горючаго 
материала не понизится до такой степени, что раз-
ложеніе водяного пара прекратится, тогда вновь 
начинаютъ горячее дутье для того, чтобы привести 
горючій матеріалъ до бѣлаго каленія. Употребляя 
для добыванія В. газа коксъ, нѣмецкіе техники 
дали приборамъ для В. газа такое устройство, ко
торое дозволяетъ удобно и легко освобождать гене-
раторъ отъ образующихся въ большомъ количествѣ 
золы и шлаковъ, а также сохранить футеровку (или 
внутрепную обкладку изъ огнепостояннаго кирпича) 

' ) Реакція С -f- ІІаО == CO - j - На сопровождается нстощеніеыъ 
29 тыс. калорііі, еслп вода взята въ состояиіп пара, а потому вѳ-
детъ къ охлаждепііо. 



ВОДЯНОЙ ГАЗЪ. 

Гяс. 1. Нриборъ, приіѣляемыи пъ Эссен* д м шиуівнія водяного газа. 

fCHEPKTOPb ЛВРЕГРЫЫТЕЛЬ ОЧИСТИТЕЛЬ СКРЧБ£ЕРЪ 
Рис. 1. ТТрпборт. .Toy для добыпппія кар^іуряропаниаго водяного газа. 

Рис. 2. ІІопорочнын разрѣчъ прибора, изображенного на рис. 

Рио. ÎÎ. Гр>.-бепі. 'Ьяп.ѵпліа. а~ж?-
лобъ liai, жестя, наполненный 
гллноіі, ni. которой укріпллютсл 

иголки «. 

Гснсркіоеъ КЙРБУРАТѴРЬ FîiFzrpszmrb шгпвшь мдсм 
Гпс. 5. Усовершенствованное устреііство прибора Лоу. 

Крскгаугь-Ефронъ, „Новый Энциклпнеаичвстн Словарь", m, XI. 1\ь cm. „ЯоалмиЛ гпзь". 
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генератора отъ порчи. Эта послѣдняя задача дости
гается устроііствомъ особаго кольцеобразная со
суда, наполненная водою, водяного кольца, нахо
дящегося снаружи на нижней части генератора. 
:)то кольцо обозначено буквою К на рис. 1, изо-
бражающемъ аппарата, назначенный преимуще
ственно для приготовления В. газа изъ дешеваго го-
рючаго матеріала, т.-е. отбросовъ каменнаго угля и 
кокса. Это вызвало нѣсколько усложненное устрой
ство аппарата, заключающееся въ примѣненіи раз
личная рода клапановъ, вентилей и заслонокъ, 
обезпечивающихъ разъединеніѳ отдѣльныхъ частей 
аппарата. Главныя части этого аппарата соста
вляюсь генераторъ и скруберъ J). Генераторъ 
снабженъ охлаждающимъ кольцомъ К, стѣнки ко-
тораго постоянно омываются притекающею холодною 
водою. Столбъ горючаго матеріала подъ охлаждаю
щимъ кольцомъ имѣетъ форму конуса, такъ что об
разуется свободное кольцеобразное пространство А. 
Въ этомъ пространствѣ во время горячаго дутья 
происходить равномѣрное распредѣленіе вдуваемаго 
воздуха. При образованы В. газа, онъ также по
ступаете въ это пространство. Далѣе на рис. 1 
буква В обозначаетъ выходное отверстіе для 
образующаяся во время горячаго вдуванія (разжи
гания) генераторнаго газа, G—клапанъ для генера
торная газа, I)—входное отверстіе для пара; 
V—клапанъ, посредствомъ котораго прптокъ пара 
можетъ быть пріостановленъ, -Б—засыпная воронка, 
съ крышкой et и грушевиднымъ запоромъ е2. Во 
время горячаго дутья верхняя часть охлажденной 
водою заслонки такъ установлена, что воздушный 
каналъ сообщенъ съ генераторомъ, клапанъ d 
открыть, также клапанъ для генераторнаго газа G 
открыть, каналъ д, ведущій въ скруберъ, равно 
какъ клапанъ V, закрыты. Напротивъ, во время 
производства газа закрыты G и d; верхняя часть 
заслонки, охлаждаемая водою, закрываетъ каналъ, 
по которому происходить вдуваніе воздуха и воз-
становляетъ сообщеніе генератора со скруберомъ. 
Такимъ образомъ, сообщеніе между газгольдеромъ 
и генераторомъ прерывается только въ скрубсрѣ 
столбомъ воды w, высотою въ 100 мм. Какъ видно 
изъ рисунка, при помощи вала W и шестерни W2, 
приводимыхъ въ дѣйствіе посредствомъ рукоятки Н, 
отппраніе и запираніе соотвѣтствующнхъ клапановъ 
и заслонокъ производится одновременно однимъ ра-
бочнмъ, повертывающпмъ рукоятку Н. Для приве
дения въ дѣііствіе генератора поступаютъ слѣдую-
щимъ образомъ: на огонь, разведенный дровами, 
засыпаютъ въ генераторъ около 700 кгр. кокса, при 
чемъ тотчасъ начинаютъ дутье подъ давленіемъ 
55 мм. Затѣмъ продолясаютъ засыпать коксомъ ге
нераторъ и, по мѣрѣ того, какъ возрастаетъ слой 
кокса, увеличнваютъ силу дутья воздуха. Когда ге
нераторъ вполнѣ наполненъ, что продоллсается 
около l'/а часа, тогда вдуванье воздуха должно 
пыѣть давленіе въ 440 мм. водяного столба. По 
наполпснін генератора и приведоніи въ раскален
ное состояніе горючаго матеріала открываютъ путь 
къ газгольдеру и начинаютъ холодное дутье, т.-е. 
вдуванье водяного пара. Затѣмъ пять минуть по-
иерсмѣино вдуваютъ водяной парь и затѣмъ 10 ми
нуть воздухъ. Такимъ оГіразомъ, можно работать 
пъ продолженіе двухъ часовъ, послѣ чего нужно 
удалить шлаки изъ охлаждающая кольца. При 

') С к р у б с р о н ъ называется прнборъ, служащая для очшцоніл 
газа и отдѣлеіііл изъ него смолнетыхъ и другнхъ сжиж;іющихсл 
ж тг.ердыхъ иидмѣсен. Ге и op ато ро мъ называется шахтная (вер
тикальная) ночь, производящая горючіД газъ. Газгол ь д ор (>.чъ 
называется сосудъ (газоыотръ), въ котороыъ свбнраетсл горючій 

хорошемъ горючемъ матеріалѣ это удаленіе шла-
ковъ продоляіается 20 минуть, при дурномъ -
дольше. При употребленіи весьма хорошаго мате
риала нужно удалять шлаки только черезъ 3—4 часа. 
Въ только-что описанномъ аппаратѣ, кромѣ В. газа, 
утилизируется и генераторный газъ. Изъ одного 
килограмма углерода (въ вндѣ],2 кгрм. кокса) сред-
нпмъ числомъ въ аппаратѣ, производящемъ 300 куб. м. 
газа въ часъ, получается 1 куб. м. В. газа и 4 куб. м. 
генераторнаго газа. Составь ихъ слѣдующій: 

Водяной гздъ. 
Очищенный. Неочнщѳнцыа. Генераторный гаяъ. 

С02 — 3,2 4,0 С02 — 2,0 
СО — 42,3 41,2 СО — 28,0 
H — 49,2 49,5 H — 2,0 
N — 4,8 5,3 N — 68,0 

H2S — 0,5 — — 
SiH4 — слѣды. — 

Вычисляя по составу число тепловыхъ еднницъ, 
развнваемыхъ при сяраніи 1 куб. м. В. газа и 
4 куб. м. генераторнаго газа: 
1 куб. м. В. газа развнваетъ 2797 т. ед. 
4 куб. м. генератор, газа развиваютъ 3600 » » • 

6396 т. ед., 
можно видѣть, что при производствѣ В. газа извле
кается только 79% тепловой способности угля, такъ 

6397 
какъ gögö = 79,2%; такимъ образомъ, около 21% 
теряется черезъ образованіе газовъ, лучепспусканіѳ 
и пр. В. газъ, содержаний большое количество во
дорода и окиси углерода, обладаетъ прекраснымъ 
возстановляющіімъ свойствомъ, какъ это показали 
опыты Т в a іі т а, произведенные въ 1856 г. въ 
Стокгольмѣ, при чемъ оказалось, что возстановляю-
щая сила В. газа на 52% больше возстановляю-
щей силы окиси углерода. Этой значительной 
возстановляющей силою В. газа воспользовался 
Б у л л ь на заводѣ Кокер ил-ля для полученія 
яселѣза прямо изъ руды. Примѣненіемъ В. газа къ 
выплавкѣ лселѣза Буллю удалось получить на еди
ницу горючаго матеріала втрое большее количество 
металла, чѣмъ при обыкновенномъ способѣ выплавки. 
Въ 1890-ыхъ гг. въ Эссенѣ на заводѣ Шульца-
Кнауда и К0 стали примѣнять В. газъ для сварива-
нія фоксовскихъ трубъ изъ волнистая жслѣза 
(Wellblechi-öhr). Далѣе, В. газъ нашелъ примѣне-
ніе въ фарфоровомъ пронзводствѣ, для сплавки ме-
таллпческііхъ смѣсей, употребляомыхъ для окраски 
фарфора, въ стеклянномъ и глнняномъ пронзвод-
ствахъ. Для двигателей употребляютъ съ выгодою 
смѣсь 0,8 к. м. водяного съ 2,5 к. м. генераторнаго 
газа. Также для отапливанія помѣщеній можно упо
треблять В. газъ. Въ пламени В. газа, какъ уже 
было заыѣчено, твердое тѣло накаливается, испу
ская весьма яркііі свѣтъ; поэтому сдѣлано было 
много попытокъ примѣненія В. газа къ освѣщенію 
при накалнваніи въ его пламени твердыхъ тѣлъ. 
Первоначально для этой цѣлн въ пламя В. газа 
вводили платиновыя корзинки, но опытъ показалъ 
неудобство этого способа. Болѣе удачное предложе-
ніе въ этомъ отношеніи сдѣлано было инженеромъ 
Фаиельмомъ въ Стокгольм-!; въ 1883 г. Именно, 
онъ въ пламя В. газа, вытекающая изъ обыкно
венной разрѣзной горѣлкн, вводить огнеупорное 
тѣло, состоящее изъ ряда нголокъ (рис. 3). Эти иголки 
цилиндрической формы и состоять изъ каолина, 
кварца или ихъ смѣсей. Наиболѣе выядньшъ мато-
ріаломъ оказалась магпезія, какъ но причинѣ ея 
дешевизны и бѣлпзны испускаемая свѣта, такъ и-
вслѣдствіе ея незначительной чувствительности къ. 
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перомѣнамъ температуры и незначительной гигро
скопичности. Для этой дѣлп у потребляюсь осажден
ную углекислую ыагнезію или мелко истолченный 
магнезитъ, нзъ котораго готовясь иголки. Получен-
ныя такпмъ образомъ иголки устанавливаюсь въ 
металлической пластинкѣ, такъ что вводимое въ 
пламя тѣло имѣетъ видъ гребня. Отдѣльньш иголки 
могутъ быть вынуты изъ штатива и замѣнеіш но
выми. Свѣтъ, испускаемый этимъ твердымъ тѣ-
ломъ. накаленнымъ въ пламени В. газа, отличается 
бѣл изною и производить пріятное впечатлѣніе. 
Гораздо болѣе обширные размѣры приняло произ
водство въ Амерпкѣ карбурпрованнаго В. газа 
для цѣлей освѣщепія. Для ка.рбурированія газа 
существуютъ три различныхъ способа. По спо
собу Тоссье-дю-Мотай, В. газъ пропускаютъ 
черезъ рядъ глиняныхъ ретортъ, въ которыя одно
временно впускаются нефтяные остатки или тяже
лое минеральное масло. Второй способъ (Lowe) за
ключается въ употребленін такъ называемаго пере-
грѣвателя, регенератора, выложеннаго огнеупор-
нымъ матеріаломъ и наполненнаго камнями. Че
резъ этотъ перегрѣватель проводятъ горячіе газы 
пзъ шахты съ небольшимъ колпчествомъ воздуха 
для того, чтобы сдѣлать сгораніе болѣе полнымъ, 
вслѣдствіе чего перегрѣватель накаливается до
красна. Образовавшійся въ гаахтѣ В. газъ пропу
скаютъ черезъ перегрѣватель, гдѣ онъ приходитъ въ 
соприкосновеніе съ впрыски ваемымъ минеральнымъ 
масломъ. Наконецъ, по третьему способу, въ кото-
ромъ нѣтъ нерегрѣвателя, въ шахту одновременно 
съ водянымъ паромъ вводятъ нефть черезъ отвер-
стія, сдѣланныя въ стѣнкахъ шахты на высотѣ 
двухъ третей слоя горючаго матеріала, такъ что по
стоянный карбурированный (или содержаний тяже
лые углеводородные пары и газы) В. газъ обра
зуется въ самой шахтѣ. Наиболѣе унотребнтеленъ 
способъ Лоу. Приборы для добыванія этого карбу
рпрованнаго В. газа представлены на рис. 4 и 5. 
Рис. 4 изображаете первую оригинальную форму 
аппарата. Л есть генераторъ, камера, сдѣланная 
изъ огнеупорнаго матеріала и наполняемая антра-
цнтомъ или крупнымъ коксомъ. Воздухъ, вдуваемый 
подъ рѣшетку генератора, приводить въ раскален
ное состояніе горючій матеріалъ. Образующіеся при 
этомъ горючіе газы по трубѣ С достигаютъ основа-
нія перегрѣвателя (регенератора) В и сгораюте 
тамъ при доступѣ воздуха; черезъ это огнеупорные 
камни, наполняющіе перегрѣватель, приходятъ въ 
раскаленное состояніе. Какъ только въ генераторѣ 
горючій матеріалъ раскалился до надлежащего со-
стоянія, дутье прекращаютъ, выпускной клапанъ 
запнраіотъ и пропускаютъ водяпой паръ подъ колос
ники генератора. Водяной паръ, проходя кверху 
черезъ слон горючаго матеріала, разлагается и об
разуете не свѣтящіп В. газъ. Онъ поглощаетъ пары 
мннеральпаго масла, поступающаго въ верхнюю 
часть генератора. Смѣсь этнхъ газовъ затѣмъ про
ходить по трубѣ С въ перегрѣватель В н тамъ, 
приходя въ соприкосновеніе съ раскаленными до
красна камнями, становится постояннымъ газомъ. 
Рис. 5 представляетъ усовершенствованное устрой
ство или двойной порегрѣватель. Въ этомъ аппарат!; 
нѣтъ очистителя или сифона съ промежуточной 
стѣнкой, который, удерживая нѣкоторое время газы 
подъ водою, не только промываетъ нхъ, но извле
каете изъ нихъ часть составныхъ частей, которыми 
обусловливается свѣтовоо качество. Но главнѣіішія 
усовершенствованія заключаются въ увелпченіи по
перечника генератора и замѣнѣ прежней отводящей 
трубы С полнымъ перегрѣвателемъ. Каменная вы
кладка перваго перегрѣвателя или карбуратора 

(ибо въ него вводятъ карбурпрующія вещества) 
устроена для употреблеиія тяжелыхъ маслъ. Четы
рехугольные огнеупорные кампи расположены ря
дами такимъ образомъ, что между ними остаются 
промежутки, начиная отъ основанія карбуратора до 
вершины его. При употребленіи необработанных'], 
маслъ тяжолыя нечистоты могутъ стекать по дну къ 
дверцамъ, черезъ которыя производится очистка. 
Преимущества аппарата Лоу, кромѣ выгоднаго 
пользовапія матеріаломъ, заключаются въ значи
тельной ширннѣ генератора, въ возможности упо
треблять уголь твердый и мягкій, газовый коксъ, въ 
накопленін жара (перегрѣватель), очень снльномъ 
прогрѣванін мннеральнаго масла; употребля два пе-
регрѣвателя различныхъ температуръ, возможно поль
зоваться для карбуризаціи тязкелыми необработан
ными маслами или дистиллятами нефти. Кромѣ того, 
въ перегрѣвателѣ скопляется много теплоты, и угле
водороды нефти переходятъ въ газы при умѣрен-
номъ жарѣ. Отъ карбурнзаціи тяжелыми углеводо
родами процентное отношеніе окиси углерода въ В. 
газѣ уменьшается до 36% п еще ниже. Выработаны 
нѣкоторыя правила предосторожности при употре
блены! В. газа; именно: постоянное наблюденіе при 
помощи особыхъ приборовъ (Мушаля) за непрони
цаемостью для газа газоносныхъ трубъ, устройство 
вентиляціи и выхода продуктовъ горѣнія наружу, 
установка крановъ, горѣлокъ выше человѣческаго 
роста и другіе. ЗатЬмъ рекомендуется вводить въ 
В. газъ сильно пахучія вещества (напр., меркап-
танъ), чтобы малѣйшій прорывъ газа былъ явно 
слышенъ, и дурной запахъ пахучнхъ веществъ пре-
дупреждалъ о необходимости исправлснія. Произ
водство В. газа въ Амернкѣ составляетъ одну пзъ 
ваяшѣйшихъ отраслей газоваго производства; три 
четверти всѣхъ американскпхъ газовыхъ заводов'і, 
производятъ карбурированный В. газъ. Нанболѣе 
употребительный способъ добыванія В. газа осно-
ванъ на принцидѣ генератора съ перегрѣвателемъ. 
Въ Германіи и во Франціи употребляюсь В. газъ 
только для технических'!, цѣлей. Въ Англіи на нѣ-
которыхъ заводахъ каменноугольнаго газа стали съ 
1890 г. приготовлять карбурированный В. газъ для 
примѣшиванія его къ каменноугольному газу, съ 
цѣлыо обогащения послѣдняго, т.-е. для возвыше-
нія силы свѣта.—Ср. М. G-eitel, «Das Was
sergas und seine Verwendung in der Technik» 
(Б., 1900). 

В о д я п о й к о з е л ъ (Oobus)—родъ антилопъ 
(III, 4). Наиболѣе извѣстный видъ С. ellipsiprym-
nus Sund, представляетъ собою крупную аптнлопу 
до 2 Метровъ длиной. Длинные рога самцовъ за
гнуты сначала вверхъ и назадъ, затѣмъ впередъ и 
въ стороны. Они имѣютъ почти до вершины тол-
стыя кольчатыя утолщенія съ острымъ красмъ. 
Самки безроги и окрашены блѣдпѣе. Слезный ямки 
рудиментарны. Шерсть короткая на ногахъ и нѣіго-
торыхъ частяхъ головы, длинная и косматая на 
осталыюмъ тѣлѣ. Окраска однообразная, съ пре-
обладаніемъ сѣраго цвѣта. Водится въ центральной 
и южной Африкѣ. Жнветъ въ заросляхъ тростинка 
и, спасаясь отъ опасности, бросается въ воду. Дер
жится небольшими стадами. См. рис. 3 и 4 па 
табл. III къ статьѣ «Антилопы». 

В о д з ш о й op'fcxi». болотный, ч е р т о в ъ 
орѣхъ (Trapa natans L.)—однпъ изъ впдовъ одпо-
лѣтняго травяннстаго растепіе пзъ сем. Onagraceae. 
Имѣетъ длинный стебель, верхушкой плавающіи 
на поверхности воды; корни отчасти погружены въ 
землю, отчасти торчать въ воду; плодъ—костяпк,. 
Растете по болотамъ въ заводяхъ рѣкъ, по озерамъ; . 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (дельта Волги, около Пензы 
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и ДР-) растетъ изобильно; плоды его («орѣхи») слу-
лсатъ тамъ предмстомъ торговли. Въ друпіхъ мѣстахъ 
встрѣчаются только мертвые пустые орѣхп. 

В о д я н о й парует.—на Волгѣ опускается 
въ воду для тяги судна теченіеыъ. 

В о д я н о й паукть (Argyroneta aquaticaL.)— 
единственный, распространенный по всей Европѣ, 
представитель особаго семейства пауковъ (Argy-
ronetidae), отличагощагося длинными плавательными 
щетинками на заднпхъ ногахъ и 3 коготками на 
ногахъ 3 заднпхъ ііаръ. Самоцъ, который больше 

Pire. 1. Водяные пауки н икъ шѣзда (іишзу саѣва); свѣтлый 
пузырь, окружающііі брюшко жнвотныхъ, находящихся 

подъ подою, есть воздушный пузырекъ. 

самки (у большинства В. пауковъ наоборотъ), до
стигаете 20 мплл. въ длину, самка — 12; почти го
лая головогрудь буроватаго цвѣта съ черными ли
ниями и пятнами; брюшко бурое, покрытое барха
тистыми волосами. При погруженіи въ воду къ 
волоскамъ брюшка, покрытымъ особымъ жпрнымъ 
веществомъ, пристаетъ слой воздуха, и потому оно 

Рис 2 Гнѣздо паука среди водорослей. 

подъ водою кажется серебряпымъ. Этотъ слои воз
духа позволяетъ В. пауку весьма долго оставаться 
подъ водою; онъ изрѣдка поднимается на ея по
верхность, чтобы возобновить запасъ воздуха. В. 
паукъ попадается въ стоячихъ или медленно теку-
чнхъ водахъ очень часто. Замѣчательно колоколо-
образпое или воронкообразное гнѣздо, которое онъ 
дѣлаетъ подъ водою нзъ иаутннокъ, прикрѣиляя его 
къ разлпчнымъ подводнымъ предметамъ или помѣ-
щая его въ пустым раковины прудовпковъ. Гнѣздо 
это, открытое кинзу и достигающее величины лѣс-

ного орѣха, онъ наполняешь воздухомъ и пользуется 
пмъ въ качествѣ своеобразна™ водолазнаго коло
кола. Для наполненія гнѣзда воздухомъ онъ подни
мается на поверхность воды и выставляетъ кон-
чнкъ брюшка, раздвигая при этомъ паутинный бо-1 родавки, затѣмъ быстро ныряетъ и уноентъ при 
этомъ съ собою, кромѣ слоя воздуха, покрываю
щего все брюшко, еще и пузырекъ воздуха на 
концѣ его. Достигнувъ гнѣзда, В. паукъ отдѣляетъ 
пузырекъ задними лапками отъ брюшка и перево
дить его такимъ образомъ въ свою постройку. Пи
тается В. паукъ различными мелкими животными; 
пойманную добычу онъ иногда вѣшаетъ въ гнѣздѣ. 
Яйца откладываются въ коконъ пзъ паутины, со
держащей воздухъ, и помѣщаются по близости отъ 
гнѣзда пли въ самомъ гнѣздѣ и тщательно охра
няются самкой. — Ср. В. Вагиеръ, «Водяной 
паукъ» («Bull. Soc. Naturalistes d. Moscou», 
M., 1900). 

В о д я н о й р а к ъ ( г а н г р е н а лица , 
Noma, Cancer aquaticus) - гангренозный, въ высо
кой степени быстро прогрессирующей язвенный 
распадъ слизистой оболочки полости рта, преиму
щественно щекъ. Встрѣчается почти исключительно 
у дѣтей 2—7 лѣтъ, истощенныхъ или перенесшихъ 
передъ тѣмъ какое-либо тяжелое заболѣваніе (тнфъ, 
скарлатина, корь, дифтеритъ, цынга и пр.). Описанъ 
впервые въ Голландіи въ началѣ XVII в. Наблю
дается въ сырыхъ и приморскихъ мѣстностяхъ, и 
преимущественно въ бѣднѣіішемъ классѣ населенія. 
Процессъ начинается небольшою язвою пли струпомъ 
на внутренней сторонѣ щеки, иногда на деснѣ. и 
быстро распространяется въ ширину и глубину. По-
раженныя ткани подвергаются омертвенію и гнилост
ному распаду и пздаютъ тяжелый, характерный за-
пахъ. Болѣзпь протекаетъ остро и тяжело; гангрена 
можетъ захватить всю щеку, губы, носъ и т. д.; 
силы больного падаютъ; быстро развивается гни
лостное общее зараженіе (септицемія). Въ рѣдкпхъ 
случаяхъ выздоровленія на мѣстѣ пораженныхъ ча
стей вырастаем рубцевая ткань, иногда сильно уро
дующая лицо (стягиваніе п даже зарастаніе носа, 
рта и т. п.). Лѣченіе состоитъ въ укрѣплепін орга
низма: усиленное питаніе, вино, препараты зкелѣза, 
и въ мѣстномъ прпмѣненіп прижиганій и антисеитн-
ческнхъ сродствъ, не требуютъ послѣдовательныхъ 
пластическихъ операцій. 

В о д я н о й трюагь—помѣщеніе въ трюмѣ 
корабля для храненія прѣсноіі воды. Прежде вода 
въ В. трюмѣ хранилась въ бочкахъ, потомъ въ же-
лѣзныхъ. снарулш крашеныхъ, а внутри покры-
тыхъ известью или цементомъ систернахъ. Съ вве-
деніемъ паровыхъ судовъ и аипаратовъ для опрѣс-
ненія воды В. тргомъ стали дѣлать менышіхъ раз-
мѣровъ, такъ какъ нѣтъ необходимости запасаться 
водою на продолліительный срокъ, какъ это было 
прежде. Завѣдуетъ В. трюмомъ на судахъ нашего 
флота унторъ - офпцеръ. называемый старшина 
В. трюма. 

В о д я н о й шпльннкъ, частуха—см. 
Алисма (т. И, 68). 

В о д я н о ч н а я г р ы ж а (гидроцеле или во
дянка яичка) представляетъ собою скопленіе жид-
кости во влагалищной (серозпой) оболочкѣ яичка. 
Чаще всего бываетъ В. грыжа одного яичка, ръже— 
обоихъ. Острая в о д я н к а я п ч к а бываетъ иногда 
при травматическихъ поврежденіяхъ, но чаще всего 
при перелоѣ, имсино при распространсніи ого на 
яичко и его придатокъ; далѣе, иногда при нѣкоторыхъ 
заразпыхъ болѣзняхъ, напр., при скарлатішѣ. Вслѣд-
ствіе воспаленія влагалищной оболочки яичка въ 
образуемую ею іюлості- выпотѣваетъ сывороточная 

• 
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жидкость, выполняющая полость. Въ теченіе двухъ 
нодѣль выпотъ начинаетъ понемногу всасываться, н 
въ большннствѣ случаевъ остается только утолщс-
ніе придатка яичка, если водянка была перелой-
наго происхожденія. Въ меныпинствѣ случаевъ во
дянка яичка остается, т.-е. дѣлается хронической. 
Лѣченіе острой В. грыжи заключается въ покоѣ и 
прпмѣненіи противовоспалительныхъ мѣръ (мѣшокъ 
со льдомъ); послѣ рекомендуется ношеніе суспен-
зорія. Если выпотѣвшая жидкость сдѣлалась гной
ной, то необходимо немедленное вскрытіе полости. 
Хроническая В. грьша или остается послѣ острой, 
пли появляется съ самаго начала какъ таковая, 
безъ воспалительныхъ явлоній п безъ всякаго вп-
димаго повода; бываетъ и приролсденной. Хрони
ческая В. грыжа появляется иногда уже у малень-
кнхъ дѣтей; медленно и постепенно растетъ и пре
вращается въ грушевидную опухоль, эластичную на 
ощупь, причиняющую иногда чувство тялсести въ 
паху и поясницѣ. У дѣтей В. грьша иногда само
произвольно всасывается. У взрослыхъ этого не 
бываетъ, и приходится лѣчііть В. грыжу оператив-
нымъ путемъ (пзсѣченіемъ влагалищной оболочки 
яичка). 

В о д я н ы е знаки—см. Бумага (VIII, 522). 
В о д я н ы е к л е щ и (Hydracarina)—группа 

клещей (Асагіпа), ведущихъ водный образъ жизни. 
Это въ большинствѣ случаевъ мелкія, часто микро
скопической величины животныя съ округлымъ или 
нѣсколько удлиненнымъ тѣломъ нерѣдко ярко окра-
шенныя (особенно часто въ красный цвѣтъ). Рото-
выя части состоятъ изъ 2-членистыхъ хелицеръ и 
педипалыіъ, образующігхъ такъ назыв. челюстный 
органъ съ 5-членпковыми щупальцами. Глазъ 2 или 
1 пара. Длинныя 8-члениковыя ноги часто усажены 
длинными волосками и служатъ для плаванья. 
У однихъ есть органы дыханія (трахеи), другіе ды-
шатъ черезъ кожу. Самцы меньше самокъ. Живутъ 
въ стоячихъ или текущнхъ водахъ и распростра
нены по всему земному шару. Яйца откладываются 
на водяныя растенія или .нижнюю сторону камней, 
а у представителей рода Hydrachna въ ткани во-
дяныхъ растеній. Изъ яйца выходитъ личинка съ 
6 короткими Ь-члениковыми ногами. Личинка оты-
скиваетъ какое-нибудь водное насѣкомое (особенно 
часто паразитнруютъ онѣ на водяныхъ клопахъ) и 
прпкрѣпляется къ нему, послѣ чего переходитъ во 
2-ую стадію—нимфу, іімѣющую уже 8 ногъ, но 
лишенную полового отверстія. Взрослый животныя 
ведутъ снова свободный образъ жизни. Нѣкоторыя 
формы ведутъ во всѣхъ стадіяхъ развитія свобод
ный образъ жизни. Виды рода Atax паразитнруютъ 
въ жабрахъ двустворчатыхъ моллюсковъ пзъ се
мейства Unionidae (Anodonta, Unio), a нѣкоторые 
въ губкахъ-бадягахъ (Spongilla). В. клещи раздѣ-
ляются на 5 семействъ. Къ семейству Hydrachnidae 
относится весьма распространенный родъ Hydrachna, 
отличающійся шарообразнымъ краснымъ тѣломъ и 
длнннымъ хоботкомъ. Многочисленные виды этого 
рода очень часто встрѣчаются на водолюбахъ 
(Hydrophilus), плавунцахъ (Dytiscus) и водяныхъ 
клопахъ (Nepa, Ranatra).—Ср. P i e r s ig, «Deutsch
lands Hydrachniden» (Штуттгартъ, 1896); K o e -
n i k e , «Acarina» въ «Süsswasserfauna Deutsch
lands», H. 12 (Іена, 1909). 

В о д я н ы е к л о п ы (Hydrocores s. Crypto-
cerata) — группа клоповъ (см. Хоботныя). Они 
имѣютъ толстые, короткіе (короче головы), скры
тые 3—4-членистые уенки и плавательный ноги. 
Живутъ въ водѣ, но многіе виды по вече-
рамъ летаютъ, отыскивая пищу. Питаются дру
гими насѣкомымн. Сюда относятся семейства: 

Nepidae (см. Водяные скорпіоны), Notonectidae 
(см. Гладыши), Belostomatidae, Naucoridae, Co-
rixidae и др. 

В о д я н ы е п а с т у ш к и — с м . Пастушковыя. 
В о д я н ы е п а п о р о т н и к и (lïydropterides 

ИЛИ Khizocarpeae J)—небольшая группа растеній 
изъ сосудистыхъ споровыхъ. Изученіе ихъ развитія 
помогло уяснить тотъ путь, по которому совершился 
переходъ отъ высшихъ сосудистыхъ споровыхъ къ 
низшимъ цвѣтковымъ, къ голосѣмяннымъ. Сюда 
относятся два семейства: м а р си л і е в ы я (Маг-
siliaceae) съ родами м а р с и л і я (Marsilia), пп-
л ю л я р і я (Pilularia) и ca. л ь в и н і е в ы я (Sal-
viniaceae) съ родами с а л ь в и н і я (Salvinia) и 
а з о л л я (Azolla). Это — неболыпія растеньица 
съ горизонтально растущими стеблями (см. табл. 
В. папоротники, рис. ЪЬ и 8). У сальвпніи сте
бель пловучій, корней нѣтъ, а листья располо
жены трехчленными кружками; изъ трехъ листьевъ 
два верхнихъ плаваютъ на поверхности воды и 
имѣютъ обычный видъ листа, снаблсены корот-
кимъ черешкомъ и эллиптпческимъ цѣльнокрай-
нимъ отгнбомъ, тогда какъ третій листъ ните
видно разсѣченъ, погруженъ въ воду и внѣш-
нимъ видомъ походитъ на корень (рис. 1 и 4). У 
рода азолля существуютъ уже настоящіе корни и 
двулопастные листья, съ верхней плавающей и 
нижней погруженной лопастью. Размножаются В. 
папоротники при помощи споръ. Споры двоякаго 
рода: однѣ поменьше — микроспоры, другія по
больше—макроспоры. Споры заключены въ спо-
рангіяхъ: въ каждомъ микроспорангіи много мн-
кроспоръ, а въ каждомъ макроспорангіи только 
одна крупная макроспора. Спорангіи помѣщаются 
внутри особыхъ вмѣстилищъ, образуя такъ назыв. 
плодовыя тѣла или спорокарпіи. У сальвиніи они 
шарообразны, и прнтомъ одни заключаютъ только 
микроспорангіи, a другіе только макроспорангіп 
(рис. 2—4). У обопхъ родовъ каждый спорокарпій 
соотвѣтствуетъ кучкѣ спорангіевъ наземныхъ папо-
ротниковъ, такъ назыв. сорусу (Sorus). У марсиліи 
и пилюляріи спорокарпіи сидятъ на стебляхъ, лногда 
довольно длинныхъ (рис. bf и 8, шарообразное 
тѣло внизу) и заключаютъ вмѣстѣ макро- и мпкро-
спорангіи, различнымъ образомъ сгруппированные, 
такъ что спорокарпіи здѣсь, значнтъ, соотвѣтствуютъ 
совокупности многнхъ сорусовъ, т.-е. до извѣстной 
степени цѣлому плод,,щ.ему листу наземнаго папо
ротника. Отъ дѣйствія воды спорокарпін разбухаютъ 
и лопаются. На рис. 7 видно, какъ пзъ раскрывша
яся , въ видѣ створокъ ракушки, спорокарнія мар-
силін выходитъ студенистая дуга д, несущая много 
выростковъ s съ макро- и мнкроспорангіями. Одинъ 
изъ такихъ выростковъ съ срединными крупными 
макроспорангіями и болѣе мелкими мнкроспоран-
гіямн изображ. на рнс. 6 при болыпомъ увеличеніи. 
При прорастаніи мнкроспорадѣлится перегородками, 
и внутри ея образуется маленькій (всего изъ 3 пер-
вичныхъ клѣтокъ) рудиментарный мужской заро-
стокъ (проталлій, prothallium), одна или двѣ клѣтки 
котораго даютъ начало антеридіямъ< внутри кото-
рыхъ развиваются мужскіе элементы оплодотворе
ния—сперматозоиды (рис. 9z—сперматозоиды, за
крученные въ видѣ пробочника). При прорастаніи 
микроспоры внутри ея съ краю формируется не
большой женскій заростокъ (рис. 10, вершина sp) 
съ одннмъ или нѣсколькими архегоніями. Архе-
гоніи погружены въ ткань заростка и заключаютъ 
каждый женскій элементъ оплодотворенія — яйцо. 

і) иосор _ в#да, тгтеріс ~ нажор*тц[ікъ, pl̂ GC корень. 
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ВОДЯНЫЕ ПАПОРОТНИКИ (Hydropterides). 
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1. Салышнія (Salvinia natan» L.1 в* естсств. ве.,вчину.-2. Она же, два спорокаршя въ продольном,, раз-
рѣзѣ: одпнъ ст. макро-, другой сг микроспории гіями (•%, т.-е. уволнч. вт. 10 р а з ъ ) . - 3 . Она же Оболочка 
спорокарнія, перорѣзанная попеРект..-4. Она ;,.,•. Хорошо видны снорокарпіи н двоякаго рода листья (вт. ествста. 
в о л и ч Л . - S . Марсилія (Marsilia n t ra t r ix Hanst). Передняя часіь стебля съ-лпетьями ЪЬ и спорокаршлми /у/ О» 
V, осеств. велич.)—П. Она же. Одннъ взъ выроствовъ s рве. 7 при больш. уволич.-7. Она же Студени
стая дуга а ст, выростками „, несущими макро- и мпкрогпорзпгіп (увелич . ) -8 . Пилюлярія №»!*£• §>°Ь»£ 
f. .ra ' .-Э. Марсиліл (M. salvatrix Hanst). Лопнувшая микроспора: .^—сперматозоиды (™7т)--10- Она вв. Ыивро-
спора sp ст. ея паружиымъ слизпотымъ слоомх si н остатками оболочки споранпя sg С30/,;. ПодроОнѣе см. токстъ. 

Lpomnxib-EcßpoHb, „Новый Эііциклопваиуескій Словарь", m. XI. Kb ст. „Водяные папоротники' 
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В о д я н ы е р в ь і устраиваются въ долговре-
менныхъ укрѣпленіяхъ при высокомъ уровнѣ грун-
товыхъ водъ, когда сухіе рвы, отрываемые такъ, 
чтобы дно ихъ было на 2 ф. выше уровня грунто-
выхъ водъ, оказались бы слшшсомъ мелкими. В. 
рвы должны быть наполнены водою, по крайней 
мѣрѣ, на высоту роста человѣка (2Ѵ2 арш.), а ши
рина ихъ должна быть не менѣѳ 10 саж. Подроб
ности устройства см. Рвы укрѣпленій. 

В о д я н ы е с к о р п і о н ы (Nepidae)—семей
ство водяныхъ клоповъ. Тѣло ихъ плоское, расши
ренное или удлиненное; голова большая, втянутая 
въ переднегрудь, хоботокъ короткій, трехчленистый; 
усики короткіе, 3—4-членистые, скрытые въ ямки 
подъ глазами. Переднія крылья съ явственною 

Водяпов сЕорпіонъ, Nepa 
cinerea. 

Яііцо водяного 
скорніона. 

перепонкою. Переднія ноги хватательныя; на концѣ 
брюшка находятся двѣ длинныя дыхательныя трубки, 
у основанія которыхъ располагается пара дыхалецъ; 
насѣкомыя выставляютъ изъ воды эти трубки и 
такнмъ путемъ получаютъ воздухъ. Изъ немного-
числепныхъ представителен этого семейства наибо-
лѣе извѣстны: обыкновенный В. скорпіонъ (Nepa 
cinerea L.). Тѣло плоское, широкое. Переднія ноги 
нѣсколько напоминаютъ клешни скорпіона; цвѣтъ 
сѣрый; брюшко сверху красноватое; длиной до 2 снт. 
Встрѣчается въ стоячнхъ водахъ, въ илу и тинѣ; 
больно колетъ хоботкомъ. Яйца, съ длинными 
отростками, откладываются въ стебли водяныхъ ра
стеши, при чемъ отростки торчать наружу. Другой 
европейскій видъ, Ranatra linearis L., имѣеть длин
ное, узкое тѣло съ очень длинной дыхательной труб
кой, буровато-желтаго цвѣта, длиной до 3 снт.; 
яйца съ 2 длинными отростками. 

В о д я н ы я а н т и л о п ы (Cobus)—см. выше 
Водяной козелъ. 

В о д я н ы я б л о х и (Cladocera)—см. Вѣтви-
стоусыя. 

В о д я н ы я з м ѣ и (Hoiualopsidae)—семейство 
змѣй изъ подотряда ужеобразныхъ (Colubriformia). 
В. змѣи отличаются тѣмъ, что ноздри ихъ находятся 
на верхиеіі сторонѣ передняго конца сплющепной 
и широкой головы (у другпхъ змѣй онѣ лежать по 
бокамъ головы) и могутъ закрываться клапанами 
въ видѣ кожистой кольцеобразной складки; сильный, 
болѣе или менѣе длинный цѣпкій хвостъ заостренъ 
на концѣ. Сюда относятся около 50 видовъ, водя
щихся преимущественно въ Нндіи, а также въ зап. 
Африкѣ и тропической Амершсѣ. В. змѣи лсивутъ 
въ ирѣсныхъ водахъ, превосходно плаваютъ и вы-
плываютъ иногда изъ рѣкъ въ море (ихъ не должно, 
однако, смѣшивать съ морскими змѣями— Hydro-
phidae); онѣ весьма рѣдко выходятъ изъ воды, для 
дыхаиія выставляютъ лишь верхнюю часть рыла, 

Новый Эцци&лоік-дцческііі Словарь« т. XI. 

питаются рыбами и ракообразными, рождаютъ жи-
выхъ дѣтенышей. Принадлежащая къ этому се
мейству Calopisma erythrogrammus Dum. е. Bibr. 
достигаетъ 2 м.; цвѣтъ бурый или черный съ 
3 краевыми продольными полосами; водится въ 
Сѣв. Америкѣ. 

В о д я н ы я р а с х е н і я (Hydrophytes).—Не
обходимое жизненное условіе ихъ — пребываніе 
въ прѣсной или солоповатой водѣ. Одни изъ нихъ по
гружены въ воду вполнѣ, другія только частью. Для 
удобнѣйшаго и кратчайшаго обозрѣнія В. растеній 
представимъ ихъ въ трехъ группахъ: 1) Водоросли— 
особый громадный клаесъ растеній прѣсныхъ и со-
леныхъ водъ изъ споровыхъ, со спеціальнымъ устрой-
ствомъ органовъ размнолсонія и возрастанія. 2) Цвѣт-
ковыя В. растенія изъ классовъ двудольныхъ и 
однодольныхъ; сюда молено отнести всѣ формы, 
гпбнущія внѣ воды и неспособный вовсе къ сухо
путной жизни; держатся на незначительныхъ глу-
бинахъ соленыхъ и прѣсныхъ водъ или плаваютъ 
на поверхности. 3) Цвѣтковыя же—изъ вышеупо-
мянутыхъ классовъ, а также и изъ водорослей, но— 
а м ф и б і и или з е м н о в о д н ы я растеніи, аере-
живающія временную засуху или требующія, чтобы 
только корни ихъ были обильно увлажнены: самыя 
мелководныя и болотный формы. Рѣзкой границы 
между второй и третьей группами не существуетъ. 
Вторая группа самая многочисленная и состоптъ 
преимущественно изъ однодольныхъ. Къ ней отно
сятся, прежде всего, два спеціальныхъ отряда: водя
ныя (Aquaticae) съ тремя семействами и болотныя 
(Helobiae) съ четырьмя. Семейства слѣдующія: 
паядовыя (Najadaceae), съ 1 родомъ наяда (Najas), 
зостеровыя (Zosteraceae, они же присоединяются 
въ послѣднее время къ слѣдующему семейству) 
тоже съ однпмъ родомъ и рдестовыя (Potameae 
или Potamogetoneae) съ обшнрнымъ родомъ рдестъ 
(Potamogeton—рѣчникъ) и 7—8 другими родами. 
Характерною особенностью трехъ указанныхъ се-
мействъ является крайняя слабость ихъ стеблей и 
листьевъ, спадающихся по вынутіи изъ воды; бу
дучи цѣликомъ погружены въ воду текучую или 
стоячую, поддерживающую ихъ со всѣхъ сторонъ, 
они не нуждаются въ твердыхъ элементахъ своей 
ткани (склерѳнхнматическихъ), которые поэтому и 
доходятъ до значительной простоты; паренхимати-
ческая ткань (т.-е. состоящая изъ многограішыхъ 
нѣжныхъ клѣтокъ, не вытянутыхъ ни въ одну сто
рону) составляетъ главную массу, въ которой 
весьма слабо развиты сосудисто-волокнистые пучки, 
образуя бѣдную сѣть. Характеризуются болыпимъ 
развитіемъ воздухоносныхъ полостей. Относящаяся 
къ этому отряду растенія, всѣ многолѣтники, лси
вутъ въ прѣсныхъ (наиболѣе) и соленыхъ водахъ; 
въ устройствѣ цвѣтовъ и плодовъ большое разно-
образіе, вслѣдствіе чего наблюдаются нѣкоторыя 
общія черты, свойственныя однодольнымъ вообще; 
поэтому лишь пазовемъ относящіеся сюда роды: 
зостера (Zostera, 5 видовъ), филлоспадпкеъ или 
початколистникъ (Phyllospadix, 2 вида), посидонія 
(Posidonia, 2 вида), рдестъ или потамогетонъ (Po
tamogeton, рѣчнпкъ, до 50 видовъ), руппія (Rup-
pia, 1 видъ), цимодоцеа (Cymodocea, 7 видовъ), 
галодуле (Halodule, 2 вида), заннпхеллія (Zan-
nichellia, 1 видъ), альтемія (Althemia, 3 вида), 
наяда (Najas, немного видовъ), апоногетонъ (Аро-
nogeton, сюда же и прелшій родъ Ouvirandra. 
СлѣдующіД отрядъ, Helobieae пли болотныя, уліе 
содержитъ гораздо болѣе представителей, могущихъ 
лшть и внѣ воды, лишь съ погрулсешшмн въ нее 
корнями. Вслѣдствіе этого здѣсь уже менѣе замѣ-
чаются особенности въ строеніи листьевъ и стеблей, 

6 
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указанный у предыдущей группы; здѣсь лишь не-
многіѳ роды (напр., валлиснерія и элодеа) погру
жены цѣликом» въ воду и не могутъ держаться внѣ 
ея; большинство же родовъ по болѣе прочному 
устройству свонхъ частей и по способности суще
ствовать нѣкоторое время и на сушѣ (но хорошо 
увлажненной) представляютъ формы переходный къ 
третьей группѣ. Таково, напр., все семейство часту-
ховыхъ, Alismaceae, съ родами частуха или водяной 
шильникъ (Alisma, алисма—см. т. II, 68), стрѣлица 
или водяная стрѣла (Sagittaria; см. рис. 3 на табл.), 
сусакъ (Butonius—см. Бутомусъ и Бутомацеи, т. YIII, 
722); послѣдній родъ отдѣляется иными систематиками 
въ особое подсемейство или семейство. Затѣмъ слѣ-
дуетъ сем. сптниковидныхъ—Juncagineae съ ро
дами тріостреннпкъ или трпглохннъ (Trigloclim), 
шейхцерія (Scheuchzeria)—оба европейскіе, и те-
тронціумъ (Tetroncium) и лилеа (Lilaea)—изъ тро
пической Америки. Наконецъ, сем. водокрасо-
выхъ или гпдрохарпдовыхъ (Hydrocharitaceae), 
самое богатое истинно-водяными формами. Въ немъ 
14 родовъ (въ 4 колѣпахъ) съ 57 видами, изъ кото
рыхъ болѣе 3ji прѣсноводныхъ попадаются исклю

чительно въ умѣренныхъ 
странахъ Стараго Свѣта; 
соленоводныхъ формъ око
ло 5; въ Россіи 5. Это 
многолѣтніяводяныя, часто 
нловучія травы съ пвѣ-
тами какъ однополовыми 
и двуполовыми, такъ и 
двудомными; 3 чашели
стика и 3 нѣжныхъ бѣлыхъ 
лепестка: у пныхъ видовъ 
цвѣты упрощены до 1 ле
пестка и 2 тычинокъ; 
пестичные (или женскіе) 
цвѣты всегда снабжены 

,6-лпстньшъ околоцвѣтни-
^комъ и цѣльною нижнею 
завязью изъ 3—6 плодо-
листиковъ, одногнѣздою 
или невполнѣ 6-гнѣздою; 
плодъ подводный, не рас-
крывающійся. Роды: гид-
рилла (Hydrilla-Udora), 
элодеа (Elodea), тѣлорѣзъ 
(Stratiotes, см. рис. 4 на 
табл.). Здѣсь опишемъ цент-

Тычпночиьш или мужской экзем- ральные роды: водокрасъ и 
пляръ іваллпснеріи. валЛИСНѲрІЯ. В о д О К р а С Ъ 

Іменьш. въ 5 - 6 разъ. ш ш л я г у ш е ч н и к Ъ ) HydrO-

charis morsus ranae L., 
одинъ видъ, весьма распространенный по умѣрен-
ной Европѣ и Азіи, въ прудахъ и стоячихъ водахъ. 
Пловучая трава съ короткимъ корновнщемъ, какъ 
бы отгрызаннымъ снизу (отсюда названіе «morsus 
ranae»—укушеніѳ лягушки). Каждый побѣгъ начи
нается двумя короткими низовыми листьями, за ко
торыми слѣдуютъ до 5 длшшо-черешковыхъ лпстьевъ 
съ округлыми пластинками, при основаніи сердце
видными (какъ у кувшинки и нимфеи или водяной 
лпліи), около 1 дюйма въ попс»речникѣ; изъ угловъ 
листьевъ выходятъ боковые плетеобразные побѣги, 
развивающіе на концахъ новые листья и прида
точные корни. Отгнивши или оторвавшись отъ 
первоначалыіаго растенія, такой побѣгъ становится 
самостоятельнымъ; такимъ образомъ, водокрасъ раз
множается двояко. Цвѣты двудомные—на однихъ 
растеніяхъ тычиночные (мужскіе), на другихъ 
плодниковые (женскіе); выходятъ на длннныхъ 
ножкахъ изъ угловъ листьевъ, въ началѣ со-

всѣмъ закрыты 1 или 2 полупрозрачными крою
щими листками; мужскихъ цвѣтовъ 1 или 2, рѣд-
ко больше, на каждой 
ножкѣ, съ 12—15 срос
шимися при основаиіи 
тычинками и 3 бѣлы-
мп лепестками; жсн
скпхъ—2 съ 6 нераз
витыми тычинками, 
многогнѣздымъ плод-
никомъ и тозке 3 ле
пестками. Плоды но 
раскрываются. В а л -
л и с н е р і я с п и 
р а л ь н а я (Vallis-
neria spiralis L.; см. 
рис.), тоже двудомное 
растеніе, выставляетъ 
изъ воды только 
цвѣты на короткое 
время. Длинные лен
товидные прозрачные 
и нѣжные листья (дл. 
Ѵ2—1 ф., шир. око
ло Ѵ4 д.), внутри про-
долговатыхъ клѣтокъ 
которыхъ происходить 
оживленное движеніѳ 
плазмы (открытое Кор
та), превосходно на
блюдаемое. Для этого 
куеокъ листа разрѣза-
ютъ вдольегопластпнки 
И СВѣЖІЙ р а з р ѣ з ъ КЛа- Жснскій экземпллръ лаллиснеріп. 
дутъ на предметное 
стекло подъ микроскопъ; сквозь поврежденный раз-
рѣзомъ клѣтки видны будутъ лежащія подъ ними 
живыя, въ которыхъ и движется по стѣнкамъ плазма 
съ ядромъ и зернами хлорофилла (увеличеніе доста
точно около 300 разъ). На мужскихъ индпвндахъ 
валлпснеріи мелкіе цвѣтки собраны въ густыя со-
цвѣтія, прикрытый двулопастной поволокой и вы-
ходящія па ножкахъ изъ угловъ листьевъ (рис. на 
стр. 163); они отрываются сами и илаваютъ по водѣ; 
на жснскпхъ цвѣтки одиночные на очень длннныхъ 
ножкахъ, винтообразно или спирально скрученныхъ, 
выносящпхъ цвѣтки на поверхность воды (см. рис.); 
послѣ оплодотворенія спирали закручиваются и втя-
гиваютъ цвѣткп подъ воду, гдѣ и созрѣваетъ плодъ. 
Растетъ въ водахъ южн. Европы; въ Россіи—въ 
устьяхъ Волги (см. Ряски). Къ двудольнымъ при
надлежать прежде всего сем. кувшипковыхъ или 
водяныхъ лилій (Nymphaeaceae; см. на прил. табл. 
звѣздчатая кувшинка, лотосъ египетскій и лотосъ 
нндусовъ), конехвостнпковъ или гпппуровыхъ (Нір-
purideae, они же сланоягоднпковыя, lialorhageae), 
альдровандія или альдрованда (Aldrovandia—см. 
Альдрованда, II, 205), пузырчатки (Lentibularia-
сеае), роголистники (Ceratophylleae), водозвѣздкн 
или красовласки (Callitrichineae); затѣмъ нѣко-
торыя отдѣльныя формы разныхъ родовъ: водяной 
лютикъ (Ranunculus или Batrachium aquatile). 
Третья группа—полусухопутныя, полуводяныя— 
наиболѣе богата двудольными изъ самыхъ раз-
нообразпыхъ семействъ, а изъ однодольныхъ 
къ ней относятся миогія осоки (Сагех), ситники 
(Juncus), сыть (Cyperus), камыши (Scirpus), ро-
гозъ или палочникъ (Typha), елссголовникъ (Spar-
ganium); нѣкоторые злаки, напр., манннкъ (G-lyce-
ria), рисъ (Oryza), тростники (Phragmites или 
Arundo). Изъ значителыіаго числа двудоль-
ныхъ укажемъ лишь напболѣе распространенныя: 



В О Д Я Н Ы Я Р А С Т Е Н І Я . 

1. Cyperus Papyrus (папирусъ).—2. Nymphaea stellata (звѣздчатая кувшинка).—3. Sagittaria lancifolia (стрѣлолистъ).—4. Pistia stratiotes (пистія).— 
5. Victoria regia (царственная Викторія).—6. Pontederia cordata (водяной гіацинтъ).—7. Aponogeton fenestralis.—8. Cabomba aquatica.—9. Apono
geton distachyon.—10. Nymphaea Lotos (лотосъ египтянъ).—11. Nelumbium speciosum (лотосъ индусовъ).—12. Cocos nucifera (кокосовая пальма).— 

13. Rhizophora Mangle (корнепускъ). 
BpoJo-лу.і-ь - Кфроігъ ,„Новый ЭиотнЬлоп.Плов." Л я т . Н.Кпдутпна ,СЛ.К 
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курослѣпъ (Caltha palustris), шиловница (Su-
bularia aquatica), жеруха (Nasturtium amphibium), 
сабельникъ (Comarum palustre), вахта (Menyantes 
trifoliata—см. Горечавковыя), лужайникъ (Limo
sella aquatica изъ сем. норичниковыхъ, Scrophu-
larineae), иръ или анръ (Acorus calamus), бѣло-
крыльникъ (Calla palustris, VIII, 935), водяная гре
чиха (Polygonum amphibium).—На приложенной 
таблнцѣ, кромѣ упомянутыхъ В. растеній, изобра
жены: папирусъ, береговое растеніе изъ семейства 
осоковыхъ, водится на родинѣ, въ тропической 
Африкѣ, а также въ Сиріп п Сицилін; пистія, ма
ленькое растеніе тропической Океанін; викторія 
(см. X, 523); водяной гіацинтъ, растетъ въ тропиче
ской Америкѣ; апоногетонъ (Aponogeton distacbyon) 
и увирандра окончатая (Aponogeton fenestralis) 
изъ семейства Aponogetaceae, близкаго къ часту-
ховымъ и рдестовымъ, съ оригинальными листьями, 
растетъ въ трошіческихъ странахъ, разводится въ 
бассеіінахъ съ умѣрепной температурой; мекси
канское растеніе Cabomba aquatica съ подводными 
и плавающими листьями; кокосовая пальма и корне-
пускъ, растущіе у береговъ теплыхъ морей и отно-
сящіеся къ береговой флорѣ. 

В о д я н ы я устьица—см. Гпдатоды. 
В о е в о д а — терминъ древней русской нсто-

ріи, впервые встрѣчающійся въ начальномъ лѣто-
писномъ сводѣ, иногда въ сочетаніи съ терми-
номъ кормплецъ: такъ, у кн. Игоря Ольговнча былъ 
«воевода именьмь Свѣнелдъ», у Ярополка Свято
славича—«воевода Блудъ», у Святослава Игоре
вича—скърмильць и воевода Асмудъ», у Ярослава 
Владпміровича—«кърмильць и воевода, именьмь 
Буды». В.—терминъ общеславянский, соотвѣтствую-
щій нѣмецкому термину Herzog (Heer—ziehen; 
вой—вести; см. ниже). В.—членъ княжого огнища, 
вліятельный боярннъ, входившій въ составъ 
княжеской думы; В.—командпръ городового полка 
или воевъ, какъ назывался этотъ полкъ въ 
отличіе отъ княжеской дружины. Дружиной коман-
довалъ самъ князь; но могъ командовать и В., 
когда князь былъ малолѣтнішъ, а В. былъ его 
кормнльцемъ и воспитателемъ (nutritor et militiae 
prineeps). В. былъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, вліятельнымъ 
участннкомъ княжеской политики. В. Ярополка 
Святославича кіевскаго Блудъ заставилъ его пойти 
на Олега древлянскаго и, продолжая свою поли
тику, довелъ дѣло до того, что Ярополкъ былъ убнтъ 
въ угоду Владиміру. Будучи кормнльцемъ, В. жилъ 
интересами княжеской политики и княжого огнища. 
Въ договорѣ Святослава съ впзантійскпмъ импе-
раторомъ имена князя и В. Свѣнельда стоятъ ря-
домъ: князь княжить, а В. держптъ воеводство, вѣдая, 
какъ молено предполагать, пѣкоторыя судебно-адми-
нистративпыя функцін, какъ то встрѣчается въ 
практпкѣ тысяцкаго. В. Изяслава Ярославича Кос-
нячко, упоминаемый пачальнымъ лѣтоппснымъ сво-
домъ, принималъ участіо въ законодательной дѣя-
телыюети этого князя, какъ то видно изъ 2-й статьи 
«Русской Правды» по Троицкому списку. Воевода X 
и XI вв.—псторнческій предшсствеинпкъ тысяцкаго. 
Во 2-й половпнѣ XI в. демократическая часть кісв-
•скаго населенія была настроена оппозиціонно въ 
отношенін В., такъ какъ послѣдпій стоялъ очепь 
далеко отъ вѣчсвой демократіи, представляя собой 
аристократію. Лѣтопись говорптъ объ этомъ подъ 
1068 г. Не сговорившись съ княземъ Изяславомъ Яро-
•славпчемъ, вѣчевалтолпа начала «говорите па вое
воду на Къснячка», а потомъ побѣлсала «на дворъ 
Къснячьковъ», по Коспячко предусмотрительно 
скрылся. На рубелѵѣ XI и XII вв. В. постепенно исче
заешь и смѣняется тысяцкимъ, имя котораго лѣтопнсь 

таюке ставитъ рядомъ съ княжескимъ, прибѣгая 
къ такой формулѣ: при князѣ такомъ то... «вое-
водьство дерл;ащю кыевьскыя тысяща Яневн». 
Ростъ политическаго значснія демократіи вѣча и па-
деніе экономическаго значенія князя уронили значе-
ніе В. и выдвинули тысяцкаго, который, не утрачивая 
военной роли, является въ то же время судьей отъ чер-
ныхъ людей по торговьшъ дѣламъ въ Новгородѣ. Въ 
думѣ Владпміра Мономаха уже тысяцкіе. В. вновь 
встрѣчается затѣмъ уже въ московскомъ государ-
ствѣ, но съ иными особенностями, которыя ни въ 
какомъ случаѣ не даютъ возмоишостп связывать 
его непосредственно съ В. древней Руси. См. объ 
этомъ Городовой В. и Полковой В.—Ср. «Извѣстія 
отдѣл. рус. языка и словесности», т. XIII, кн. I; 
A. Е. П р ѣ с н я к о в ъ , «Княжое право въ древней 
Руси» (СПБ., 1909). В. Ст. 

Воевода.—у славянъ, въ эпоху ихъ разееле-
нія, племенный главарь, жупанъ , князь . Воен-
ныя функціп В. имѣли первенствующее значеніе, 
какъ п у соотвѣтствующнхъ нмъ германскихъ 
г е р ц о г о в ъ (duces).—Въ первоначальной Полыпѣ 
B. былъ первымъ саиовнпкомъ кшпкескаго двора, съ 
титуломъ лат. c o m e s p a l a t i n u s, начальникомъ 
всего земскаго ополченія (woj, m i l i t e s ) и 
княжеской друлшны (a с і е s p a 1 a t i n a), съ ти
туломъ prineeps пли duetor m i l i t i a e , польск. 
w о J e w 6 d a. Онъ замѣщалъ князя не только 
въ военныхъ, но и судебно-адмннпстративныхъ 
дѣлахъ, являясь главой всей вообще чинов
ничьей іерархіи государства. Такой В. назначался 
государомъ изъ среды знатныхъ, «можныхъ», «пан-
скихъ» родовъ. При слабомъ государѣ В. полу
чали первенствующее значеніе, дѣлались правите
лями государства, и только противодѣйствіе дру-
гихъ «пановъ» мѣшало нмъ перенести всю власть 
на себя; такъ было съ воеводою Сѣцехомъ при 
князѣ Владнславѣ Германѣ. Когда по смерти Боле
слава Крнвоустаго (1139) Польша распалась на 
нѣсколько удѣльныхъ княжествъ. въ канедомъ явился 
особый В.; такой порядокъ сохранился и послѣ воз-
соедпненія Польши при Владнславѣ Локоткѣ. На
значаемые попрелшему королемъ только изъ жи
телей воеводства, В. сдѣлались органами исключи
тельно мѣстнаго управленія и представителями 
интересовъ одной области (земли) въ государствѣ; 
по ихъ титулу, и самыя удѣльныя княліества въ со-
ставѣ объединенной Польши стали называться 
в о е в о д с т в а м и (см.). Въ качеств!; мѣстныхъ чн-
новниковъ, В. участвовали въ съѣздахъ доллпюстныхъ 
лпцъ данной провннцін—«вѣчахъ» пли «великихъро-
кахъ», гдѣ обсуждались нужды земли-воеводства и 
рѣшалпсь валаіѣйшія судебный дѣла шляхты. Ко
гда Казнміръ создалъ новыя должности старость, 
къ послѣдннмъ перешла значительная часть адми
нистративной и судебной власти, прнпадлелеавтей 
прежде В. Деятельность В., въ концѣ концовъ, све
лась къ предводительству всеобщнмъ ополченіемъ 
(«посполитымъ рушеньемъ») шляхты ихъ воеводства, 
къ предсѣдательству (съ XV в.) на сеймпкахъ, къ 
суду надъ евреями по дѣламъ ихъ съ хрпстіанами 
и контролю надъ самоуправленіемъ еврейскихъ 
гмннъ, къ установленію "цѣнъ товаровъ и кон
тролю надъ мѣрами п вѣсамн. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, В. стали членами королевскаго совѣта— 
Рады (сената). Въ непосредственпомъ подчпне-
пін В. стоялъ назначаемый нмъ, изъ среды 
владѣвшихъ имѣніями шляхтичей, подвоевода (pod-
wojewodzi), который и исправлялъ обыкновенно 
обязанности В., по его порученію. Въ такомъ видѣ 
воеводская должность существовала до конца Рѣчн 
Посполптой. Древнія общегосударственныя военпыя 



167 H OE В ОДСКІЕ ВОЕВОЛИ 168 

функціи В. перешли къ г е т м а н а м ъ (см.).—Въ 
Ч е х і и В. (ѵ é ѵ о cl a) назывались велшгіе (праж-
скіе) князья ІІршемысловичи, въ отличіе отъ удѣль-
ныхъ, моравскнхъ князей. Подъ славянскпмъ влія-
ніемъВ.назывались государи (господари) В а л а х і и 
(лат. vaivoda; см. IX, 348), а въ В е н г р і и (мадьяр. 
vajda, berczeg)—члены дішастіи А р п а д о в и ч е й, 
получавшіе въ удѣлъ части собственно Венгрін. 
Хорватію-Славонію, или Седмнградье. Титулъ В. 
сохранился п въ Ч е р н о г о р і и (отчасти—въ Гер-
цеговпнѣ) за пожизненно избиравшимися главарями 
племенъ (Бѣлопавличи, Васоевичи и т. д.); съ уси-
леніемъ власти черногорскнхъ владыкъ-митрополи-
товъ они назначались послѣднимн и стали наслѣд-
ственными, а при князьяхъ Нѣгошахъ, съ ихъ бюро-
кратіей, превратились въ носителей одного лишь ти
тула.—У древнихъ славянъ В., какъ у поляковъ, пре
вратились въ первыхъ сановниковъ, главнымъ обра-
зомъ, съвоенною властью. Таковы вел. В. въ Сербіи 
Неманнчей (которые сами,впрочемъ,первопачальпо 
были «вел. жупанами», можетъ-быть, вел. В.), въ 
Б о с н і и Котроманнчей, гдѣ вел. В. позднѣе пре
вратились въ «герцоговъ св. Савы»; здѣсь они на
зывались иногда «вел. тепчіямн» (носители военнаго 
стяга). На ряду съ вел. В., въ Сербіи и Боснін были 
и областные В., т.-е. намѣстнпкіі, главнымъ обра-
зомъ, съ военною властью. Въ псрвомъ Б о л г а р -
с к о м ъ ц а р с т в ѣ званію В. и вел. В. соотвѣт-
ствовали славянскій титулъ «жупанъ» и турецко-
болгарскіе титулы «тарханъ», «кавханъ», а во вто-
ромъ царствѣ, можетъ-быть— и греческій «протостра-
торъ».—Сербы, въ коицѣ XVII в. переселившееся 
въ южн. Венгрію, получили отъ императора Лео
польда I признаніс автономной военной организа-
ціи, съ В. (ductor Kasciae militiae), Юр. Б р а н 
но в и ч е м ъ во главѣ. Во время венгерской рево-
люціи 1818 г. они избрали себѣ В. Ш у п л и к ц а . 
ВъІ849—60 гг. существовала, какъ коронная земля 
Габсбурговъ, С е р б с к а я В о е в о д и н а. Н. Я. 

Воеводскіе—русскій дворянскій родъ, веду-
щій начало отъ Ильи Н а з а р о в и ч а В., пожа-
лованнаго въ стольники въ 16G1 г., внука судьи 
смоленскаго во второй половпнѣ XVI в., Яна В. По
томство Ильи Назаровича записано въ VI ч. род. 
книги Смоленской, Новгородской н С.-Петербург
ской губерній. Изъ этого рода происходилъ внце-
адмнралъ, директоръ кораблестроительпаго депар
тамента, А р к а д і й В а с и л ь е в п ч ъ В. (1813—79). 
Существуетъ еще нѣсколько старииныхъ родовъ В., 
записанныхъ въ род. книги губериій Внленской, Ви
тебской, Гроднепской и Ковенской. В. Р—въ. 

В о е в о д с к і й , Леопольд ъ Францовнчъ— 
фплологъ-класснкъ (1846 —• 1901). По окончаніи 
курса въ с.-петербургскомъ унив. защитилъ ма
гистерскую диссертацію: «Канннбализмъ въ грече-
скнхъ миѳахъ. Опытъ по исторіи развптія нрав
ственности» (СПБ., 1874), потомъ докторскую: «Вве
дете въ миѳологію Одиссеи» (Одесса, 1881). Со-
стоялъ профессоромъ классической филологін въ 
новороссійскомъ уннв. Сочнненіе В. о канніібализмѣ 
у грековъ, а таюкеего «Этіологнческія и миѳологи-
ческія замѣтки. I. Чаши изъ человѣчьихъ череповъ 
и тому подобные примѣры утилизаціп трупа» 
(Одесса, 1877) цѣнны не столько своими конеч
ными выводами, сколько методомъ — указаніемъ 
на миѳы, какъ на источнпкъ для возстановленія 
древнѣйшей бытовой исторіп народа. Докторская 
диссертація В. пытается разрѣшить весь гомеров-
скій эпосъ въ солнечно-лунно-звѣздный миѳъ. Онъ 
вводитъ въ сферу своихъ изслѣдовапій и народное 
творчество другихъ племенъ, въ томъ числѣ славянъ. 
Ему принадлежать еще статьи: «О такъ пазывае-

мыхъ гомеровекихъ поэмахъ» (Одесса. 1876: изъ 
«Записокъ новороссійскаго унив.», т. XIX); «Опро-
исхожденіи названія Чернаго моря» (въ «Трудахъ VI 
одесскаго археологнческаго съѣзда», т. П. Для этого 
съѣзда онъ приготовилъ карту древнихъ поселеній 
на югѣ Россіи); «Миміамбы Города п реалнзмъ въ 
греческой лптературѣ» (1894). См. некрологъ А. Н. 
Д е р г е в и ц к а г о въ «Журн. Мин. Нар. Пр.», 
1901, кн. 7. 

В о е в о д с г с і й , Стспанъ Аркадьевичъ— 
вице-адмиралъ, членъ государственнаго совѣта. Род. 
въ 1859 г. Никакихъ нововведеній за время управле-
нія его министерством!, проведено не было. Въ 
1906—08 гг. былъ директоромъ морского корпуса и 
академін, въ 190S—9 гг.—товарищемъ морского ми
нистра, въ 1909—11 гг.—морскимъ министромъ. 

В о е в о д с т в о въ Польшѣ, какъ террито-
ріальная единица польскаго государства, возникло 
въ XIV в., съ момента возсоединенія Польши при 
королѣ Локоткѣ и Казнмірѣ Великомъ. Возсоедп-
неніе это, часто происходившее путемъ договоровъ 
съ различными удѣльными княжествами, соверши
лось не на одинаковыхъ основаніяхъ для каждаго 
изъ нихъ. Одни сохраняли не только свое обычное 
право, но и полное самоуправленіо въ администра
тивному военномъ и судебпомъ отношешяхъ, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и всю іерархію мѣстныхъ доллшост-
ныхъ лнцъ, съ воеводою во главѣ; другія сохраняли 
лишь свое обычное право и особое судопроизвод
ство, но не имѣли полной автономін ни въ воен
номъ, ни въ админнстратпвномъ отпошепіяхъ и под
чинялись воеводѣ другого княжества. Эти послѣднія 
княл;ества въ составѣ объединенной Польши удер-
лгалп за собою старинпоо названіе «земли», тогда 
какъ нервыя получили имя «воеводствъ». Съ раз-
внтіемъ сеймнковъ каждое В. составило отдѣльную 
единицу, образующую вмѣстѣ и' избирательный 
округъ, и самоуправляющуюся область, съ своими 
сеГімнкомъ, судомъ, администрацией, войскомъ, на
логами. Надъ В. стояло дѣленіе на прошшцін 
(Вел. Польша, Малая Польша и Русь). То обстоя
тельство, однако, что старинное дѣленіе на земли 
исчезало лишь постепенно и въ впдѣ отдѣльныхъ 
остатковъ сохранилось до послѣднихъ годовъ суще-
ствованія Рѣчп Посполнтой, спльно запутываетъ 
историческую географію Польши, тѣмъ болѣе, что 
и границы В. изменялись и до сихъ поръ еще не 
всегда могутъ быть выяснены съ точностью. Общее 
перечисленіе В. Польши въ средніе и въ новые 
вѣка см. у М. Бобржинскаго: «Очеркъ нсторіи 
Польши», т. I и II (русскій переводъ), и у В. Гра-
бепьскаго, «Исторія польскаго народа» (русскій 
переводъ). Подробныя частныя свѣдѣиія см. въ 
нзданіи Ad. P a w i n s k i e g o и A l e k s a n d r a Jab lo -
nowskiego, «Polska XVI wieku pod wzgledem 
geograficzno-statystycznym» (до 1908 г. вышло 
17 томовъ доісументовъ, снабженныхъ предисло-
віямн издателей) и въ «Atlas bistoryczny Ezeczy-
pospolitej» А. Яблоновскаго. Объ административ
ной органнзацін и полнтическомъ значеніи В. нѣкото-
рое представленіе даетъ книга А. Павпньскаго 
«Rz^dy sejmikowe w Polsee» (Варшава, 1888).— 
Ср. еще Н. Buk о wie ска, «Opis ziem dawnej 
Polski» (ib., 1912); К. B a l i с к i, «Histor. atlas 
Polski» (Станнславовъ, 1904); E. Ni ewi a do ru
sk i, «Atlas do dziejöw Polski» (2-е изд., Варшава, 
1907); W. Heck , «Мара bistoryczna Polski» (4-е 
изд., Краковъ, 1904); St . M aj e r sk i , «Ziemie 
dawnej Polski» (Львовъ, 1907); E. H o m e r , «Ziemie 
dawnej Polski» (ib., 1911). H. Я. 

В о с в о л и - о з . Енисейской губ. и у., за по-
лярнымъ кругомъ, подъ 100° в. д. Дл. свыше 100 вер., 
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шпр. 20—25 вер., площадь болѣе 2000 кв. вер., про-
токомъ соединено съ р. Котуемъ, одной изъ со-
ставныхъ рѣкъ Хатанги (басе. Сѣв. Ледовит, ок.). 
В. находится въ безлюдной тундрѣ. 

В о е й к о в ъ , Александръ Ивановичъ— 
русскій метеорологъ и географъ. Род. въ 1842 г. 
въ Москвѣ. Поступилъ въ с.-петерб. унив., но 
вскорѣ уѣхалъ за границу; въ геттинген-
скомъ унив. получнлъ степень доктора философіи. 
По порученію русскаго географическаго общества 
ѣздилъ за границу для ознакомленія съ метеороло-
гич. станціями въ Вѣнѣ, Мпланѣ, Парижѣ, Брюс-
селѣ и Лондонѣ; прпнималъ участіе въ работахъ 
метеорологической комиссіи общ., въ качествѣ ея 
секретаря, обработавъ наблюдения дождевой и гро
зовой сіти за 1871 г. Въ Галиціи, Буковннѣ, Румы-
ніи, Венгріи и Трансильваніи занимался изслѣдова-
ніемъ чернозема. Совершивъ поѣздку по Соединен-
нымъ Штатамъ и Канадѣ, по предложенію секре
таря смитсоніанскаго института (въ Вашингтонѣ) 
дополнилъ предпринятое ииститутомъ изданіе подъ 
заглавіемъ «Winds of the Globe». Позднѣе путе-
шествовалъ по Юкатану, Мексикѣ, Южной Америкѣ, 
Индостану, острову Явѣ и Японіи. Состоитъ проф. 
спб. унив. по каѳедрѣ физической географіи, предсѣ-
дателемъ метеорологической комиссіп русск. географ, 
общ. и членомъ-корреспондентомъ академіинаукъ.Въ 
1892—1904гг. состоялъредакторомъ отдѣлагеографіи 
82-томнаго «Энциклоп. Словаря» Брокгаузъ-Ефронъ. 
Изъ многочпеленныхъ ученыхъ трудовъ В., кромѣ 
статьи въ кнпгѣ проф. Coffin'a, «The Winds of the 
Globe» (Вашпнгтонъ. 1876): «Климаты земного шара» 
(СПБ., 1884; на нѣм. яз. Іена, 1887); «Метеороло-
гія» (СПБ.. 1903 — 04); «Метеорологія для средн. 
учебпыхъ заведеній» (СПБ., 1891; 3-е изд. 1910); 
«Снѣжный покровъ, его вліяніе на почву, климатъ 
и погоду» («Зап. Имп. рус. географ, общ.»); «Климатъ 
областп муссоновъ вост. Азіи» (тамъ же, 1879); 
«Климатъ Полѣсья» (СПБ., 1899); «La variabilité 
delapression atmosphérique» («Изв. Акад. Ыаукъ», 
XIX, 1906); «Будетъ ли Тихій океанъ главнымъ 
торговымъ путемъ земного шара» («Изв. геологич. 
общ.», XL, 1904); «Распредѣленіе населенія земли 
въ зависимости отъ природныхъ условіи и дѣятель-
ности человѣка» (тамъ же, XLII, 1906); «Періо-
дпчны ли колебанія климата, и повсемѣстны ли 
они?» («Метеор. Вѣстн.», 1910); «Метеорологія и клп-
матологіяюжно-полярныхъстранъ» («Записки гидро-
графіи», XXXII, 1910); «Пища человѣка, ея влія-
ніе на выносливость и способность къ работѣ и за
висимость отъ климата» («Ж. общ. охр. нар. здр.», 
1910); «Климатъ восточнаго побережья Чернаго 
моря» (СПБ., 1899). 

В о е й к о в ъ , Александръ Ѳедоровичъ — 
сатирикъ и журналиста. Род. 15 ноября 1778 г., умеръ 
16 іюня 1839 г. Учился въ московскомъ унив. Бла-
городномъ Пансіонѣ, гдѣ и началъ свою литературную 
дѣятелыюсть. Былъ друженъсъЖуковскимъ, Мерзля-
ковымъ, Тургеневыми и прнннмалъ близкое участіе 
въ Дружескомъ Литературномъ Общеетвѣ. Въ 1806 г. 
обратилъ на себя вниманіе «Носланіемъ къ Сперан
скому объ истинномъ благоденствѣ». Въ 1812 г. по
ступилъ на военную службу и оставался въ ней 
до изгнанія французовъ. Въ 1814 г. женился на 
Александрѣ Апдреевнѣ Протасовой, плсмянницѣ 
Жуковскаго. Въ теченіе шести лѣтъ иреподавалъ 
русскій языкъ и литературу въ дерптскомъ унив., 
не оставивъ по себѣ хорошей памяти, такъ какъ 
былъ плохо подготовлен-г, къ этому дѣлу. Въ 1820 г. 
В. переѣхалъ въ Петербурга и поступилъ на ка
зенную службу. Въ 1821—22 гг. онъ работалъ въ 
«Сынѣ Отечества» Греча, съ 1822 по 1826 г. изда-

валъ, сначала съ В. И. Козловымъ, потомъ одинъ, 
«Новости Литературы», съ 1822 по 1839 г. редакти-
ровалъ «Русскій Инвалидъ» и «Литературныя При-
бавленія» къ нему, въ 1827—30 гг.—«Славянинъ, 
военно-литературный журналъ». Переводилъ Воль
тера и Делиля, издалъ «Образцовыя сочиненія въ 
прозѣ знаменитыхъ древнихъ и новыхъ писателей» 
и «Собраніе образцовыхъ русскихъ сочиненіп и пе-
реводовъ въ стихахъ и прозѣ»; эти хрестоматіи въ 
свое время были полезны для школы и публики. 
Главную извѣстность В. пріобрѣлъ своею сатирой 
«Домъ Сумасшедшпхъ»; впервые она была написана 
въ 1814 г., потомъ неоднократно дополнялась и 
передѣлывалась, до са'мой смерти автора. Въ этомъ 
стихогворномъ памфлетѣ осмѣяны администраторы 
(Магницкій, Руничъ, Красовскій — «аракчеевскіе 
обноски»), убійца Пушкина Дантесъ, литераторы 
Каченовскій, Шаликовъ, Шишковъ, Жуковскій, 
Булгаринъ, Гречъ, Сенковскій, Полевой, Бѣлинскій 
и другіе, до самого автора включительно. Сатира 
была поверхностна и груба, хлестала и направо, и 
налѣво, имѣла характеръ литературнаго скандала; 
но есть въ ней п мѣткость, и мастерскія характе
ристики. Она долго обращалась въ рукописи и 
только въ 1857 г. была напечатана цѣликомъ. Въ 
томъ же родѣ, но прозою, написанъ В. «Парнасскій 
Адресъ-Календарь». Въ личныхъ и литературныхъ 
сношеніяхъ В. былъ тяжелъ и непріятенъ. — См. 
Е. Колбаспнъ, «Литературные дѣятели прошлаго 
времени» (СПБ., 1859); В. Б у р н а шовъ, «Мое зна-
комствосъВ.»(«РусскійВѣстникъ», 1871, №№9—11); 
Е. Пѣтуховъ, «Каѳедра русскаго языка и сло
весности въ ІОрьевскомъ (Дерптскомъ) унив.» 
(ІОрьевъ, 1900); А л е к с а н д р ъ В е с е л о в с к і й , 
«В. А. Жуковскій» (СПБ., 1904); А. Ѳ. Воейковъ , 
«Домъ Сумасшедшпхъ и Парнасскій Адресъ-Ка
лендарь», съ вступительной статьей и коммента
риями И. Розанова и П. Сидорова («Универсальная 
Библіотека», M., 1911). H. К. П—въ. 

В о е й к о в ъ , И в а н ъ Васильевичу Мень
шой— строитель Верхотурья (1598); въ 1606 г., 
вмѣстѣ съ Валуевымъ, нристрѣлилъ перваго само
званца. Въ томъ же году, во время бунта Шахов
ского, приверженцы другого самозванца Петрушки, 
въ Путивлѣ, избивали всѣхъ, не признававшихъ этого 
Петрушку царемъ; тогда же былъ убить В. 

В о е й к о в ы — русскій дворянскій родъ, про
исходящей, по преданію, отъ Терновскаго вла-
дѣльца, пріѣхавшаго въ Москву въ 1384 г., 
Воейко Войтегова сына; во св. крещеніи Про-
копія, и имѣвшаго двоихъ сыновей: Михаила и 
Степана, бывшпхъ, какъ и отецъ, боярами при мо
сковскомъ великомъ князѣ. Въ XVI и XVT1 вв. В. 
были воеводами, думными дворянами, послами, стряп
чими, стольниками. Изъ ннхъ болѣе извѣстны: Ив а къ 
Васпльевичъ (см. выше); Андрей Матвѣовичъ, 
побѣдитель царя Кучума, думный дворянинъ, убитый 
въ 1607 г., по приказанію самозванца Петрушки; 
Сергѣй Матвѣевичъ, въ иночествѣ Серапіонъ, 
храбрый защитникъ Троице-Сергіевой лавры въ 
1609—1610 гг. Многочисленный родъ дворянъ В. 
владѣлъ имѣніями въ цѣломъ рядѣ губерній и запи-
санъ въ YI ч. род. кн. губерній: Владимірской, Воло
годской, Калужской, Курской, Московской, Орлов
ской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской и 
Смоленской. Еще въ началѣ XVII в. выдѣлились изъ 
этого рода отдѣльныя три самостоятельный вѣтви 
(см. о нихъ «Родословныя Записи» Л. М. Савелова, 
т. I, М., 1908). Нѣкоторые изъ того же рода В.. 
по недостаточности представленныхъ доказательствъ, 
внесены Герольдіею во II и III ч. род. кн., по лич-
нымъ заслугамъ. В. Р—«ъ. 
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В о е н н а я а д м и н и с т р а ц и и (Militärver
waltung, Militärwesen, Heerwesen, Heersorganisa
tion, administration et organisation de l'armée)— 
наука военно-административнаго права, т.-е. сово
купности правовыхъ нормъ, опредѣляющихъ устрой
ство арміп н весь порядокъ внутренней жизни 
войска. Въ болѣе тѣсномъ смыслѣ В. администрация 
обнимаетъ собою комплектование, мобилизацію и 
снабзкеніе арміп всѣмъ необходимым^ органпзацію 
военнаго управленія, компетенции войсковыхъ орга-
новъ, служебный права, преимущества и обязанности 
военнослужащих!.. В. администрація стала особой 
наукой сравнительно недавно и до второй половины 
XIX в. хотя и была предметомъ преподаванія въ 
военно-учебныхъ заведеніяхъ, но ограничивалась 
лишь систематическпмъ изложеніемъ военныхъ зако-
новъ, не касаясь научной разработки принципіаль-
ны'хъ, теоретическихъ вопросовъ военнаго быта, 
какъ части быта государственнаго. Первымъ, примѣ-
нившимъ научный методъ къ изученію военно-
административнаго права, былъ Лоренцъ Штейнъ, 
который въ своемъ сочиненіп: «Die Lehre vom 
Heerwesen als Theil der Staatswissenschaft» точно 
установилъ содержаніѳ и задачи науки о военномъ 
бытѣ, а также изслѣдовалъ его юридическая основы. 
Введеніе въ большинствѣ европейскпхъ армій все
общей воинской повинности пробудило интересъ 
къ военному быту и въ значительной степени 
уничтожило обособленность жизни военной отъ 
общественной. Слѣдуетъ различать военную и 
военно-морскую администраціи; послѣдняя соста-
вляетъ предметъ нзученія въ морскихъ корпусѣ и 
академіп. Большинство нѣмецкнхъ юристовъ-госу-
дарствовѣдовъ (Laband, Gr. Meyer, Anschtltz и др.) 
не прпзнаютъ за В. админпстраціей права на су-
ществованіе въ качествѣ самостоятельной науки, 
а считаютъ ее составной частью государственнаго 
и админпстратпвнаго права. Въ Россіи В. админи-
страція еще не получила значеиія науки, а входить 
въ программу военно-учебныхъ заведеній лишь 
какъ изложеніе дѣйствующихъ военно-адмипн-
стратпвныхъ законовъ. Болѣе научно изученіе В. 
администрации поставлено только въ Военно-
Юридической академін, гдѣ существуетъ особая 
каѳедра по военно-административному праву. Въ 
послѣднее время въ научной русской литературѣ 
встрѣчаются труды, посвященные военно-админи-
стративнымъ вопросамъ, напр., А. Грекова, «Пра
вовое положеніе арміи въ государствѣ» (СПБ., 1908); 
А. Г. фонъ-Вптте , «Очеркъ устройства управле-
нія флотомъ въ Россіи и нностранныхъ государ-
ствахъ» (1907).—Ср. L. S t e i n , «Die Lehre vom 
Heerwesen als Theil der Staatswissenschaft» (1872); 
L ab аті d, «Das Staatsrecht des Deutschen Reiches» 
(Лпц., 1909); М а к ш е е в ъ , «Военная администра-
ція, какъ предметъ изученія въ академіи» («Русск. 
Инв.», 1901, №Х° 231 и 232); его л;е, «Военное хо
зяйство» (СПБ., 1904); Р е д н г е р ъ , «Комплектова-
ніе н устройство вооруженной силы» (ib., 1900); 
Эртель , «Военно-административное право. Лекціи, 
чнтанныявъ Военно-ІОрндическоп академіи»; А. До-
бровольскій, «Основы организаціи центральнаго 
военнаго унравленія» (ib., 1901); Баронъ Корфъ, 
«Связь военныхъ наукъ съ общественными» (ib., 
1897); Г р е б е н щи к ов ъ, «Военная органпзація и 
статистика» («Сборн. государ, знаній», ib., 1879); 
Л е е р ъ , «Методъ военныхъ наукъ» (ib., 1894). 

В о е н н а я в с т е р н п а р і я — см. Ветери
нарное управленіе арміи (X, 346). 

В о е н н а я г е о г р а ф і я и в о е н н а я с т а 
тистика—особый отдѣлъ военныхъ знаній, за
нимают! йся пзученіемъ странъ и государствъ въ 

военномъ отношеніи. До начала XIX ст. собираніе 
географическихъ и статистическихъ данпыхъ, по-
лезныхъ для военныхъ соображенін, производилось 
безъ надлежащей системы, и свѣдѣнія эти нмѣлн 
вполнѣ отрывочный характеръ. Наполеоновскія 
войны обнаружили, что для успѣшнаго веденія 
воины необходимо основательное изученіе театра 
военныхъ дѣйствій, а также всѣхъ вообще воен
ныхъ силъ и средствъ обѣпхъ воюющпхъ сторонт». 
Подъ пменемъ В. географіп явились сочиненія, 
посвященныя изученію поверхности страны въ 
военномъ отношенін, а подъ названіемъ В. стати
стики стали печататься свѣдѣнія о военныхъ силахъ 
государства, преимущественно числовыя данныя о 
сухопутныхъ вонскахъ и военномъ флотѣ. Первые 
труды по В. географіи, появивпііеся уже въ 1801 г. 
(прус. кап. Гомеііера, «Beiträge zur Militär-
Geographie. Die Geographie der Schweiz»), отли
чались подробнѣйшнмъ оиисаніемъ мѣстныхъ пред-
метовъ, не вдаваясь въ разсуждспія о необходимо
сти подобнаго описанія, и такпмъ образомъ являлись 
сборниками географическихъ и статистическихъ 
свѣдѣній, не связанныхъ между собою никакою 
общею идеей. Первая попытка сдѣлать В. гоогра-
фію наукою отвлеченною принадлежите бывшему 
профессору нашей академіи генеральнаго штаба, 
полковнику Языкову («Опытъ теоріи В. гео
графа», 1838 г.); послѣ него разработкою теоріи 
В. географіи занимались Астеръ, Вольфрумъ, 
Рехбергеръ и др. Надлежащее содержаніе и си
стему изслѣдованія В. географіи, а также и В. 
статистики далъ Д. А. Милютинъ (впослѣдствіи 
военный министръ) въ сочиненіи: «Критическое 
изслѣдованіе значенія В. географіп и В. статистики» 
(1846), сохраняющемъ значеніе до настоящаго вре
мени. За послѣднее время нзъ В. статистики выдѣ-
лплось лишь въ особый отдѣлъ изслѣдованіе воору-
жеиныхъ силъ. 

В о е н н а я г р а н и ц а — такъ называлась 
узкая полоса землп по южп. окраннѣ Венгорскаго 
королевства, отъ Лдріатнческаго моря до Трансиль-
ваніп, съ населепіомъ, имѣвшпмъ военную органи-
зацію. Она образовалась въ концѣ XV ст. вслѣд-. 
ствіе войнъ хрнстіанъ съ турками и: выселенія 
юяшыхъ славянъ изъ турецкнхъ областей. Посе
ляясь за естественными преградами (Дннарскіе 
Альпы, рѣки Кульпа, Уина, Сава и Дунай), сла
вяне образовали нѣчто въ родѣ нашпхъ казачьихъ 
линій и получили военное устройство, сначала отъ 
венгерскаго, потомъ отъ австрійскаго правитель
ства. Въ административномъ отііошеніи В. гра
ница раздѣлялась на генералаты, полковые и рот
ные округа. Все мужское населоніе обязано было 
службою въ военное время; въ мирное время число 
призванныхъ определялось правительствомъ. На 
восточной граннцѣ они выставляли 2 соклерекпхъ 
полка, на южной —• 2 валахскихъ. В. граница 
всегда находилась въ непосредственномъ вѣдѣніи 
центральнаго правительства. По прекращеніи ту
рецкнхъ вторя:еній существованіе В. границы сде
лалось безцѣльнымъ; поэтому австрійское прави
тельство стало присоединять ее по частямъ къ со-
сѣднимъ областямъ и окончательно упразднило ее 
въ 1881 г. 

В о е н н а я добыча—захватъ и присвоо-
ніе вещей, принадлежащихъ непріятолю. В. до
быча считается до сихъ поръ правомѣрнымъ спо-
собомъ пріобрѣтопія собственности, хотя ея пре-
дѣлы сильно ограничены. Въ древности В. добыча 
слулаіла однимъ нзъ главныхъ способовъ обога-
щенія п имѣла предметомъ имущество какъ во-
оруженнаго непріятеля, такъ и мирныхъ гражданъ. 
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Свидѣтельства римскихъ источниковъ относительно 
взгляда древннхъ рпмлянъ на В. добычу особенно 
характерны: по словамъ Гая, В. добыча была 
лучшимъ снособомъ пріобрѣтенія собственности; 
ее римляне «maxime sua esse credebant»; от
сюда и символомъ собственности вообще у нихъ 
служило копье (hasta). Грабежъ непріятельской 
страны у нихъ, какъ и у грековъ, считался не 
только не нозорньшъ, но почетнымъ дѣломъ, сви-
дѣтельствомъ храбрости. Начиная съ прошлаго вѣка, 
право В. добычи стало смягчаться введеніемъ 
рѳквизицій и контрибуцій. Въ настоящее время 
правомѣрнымъ считается лишь црисвоеніе иму
щества, принадлежащаго ненріятельской арміи. 
Грабежъ мирныхъ жителей рѣшительно воспре
щается, за очень рѣдкими исключеніями, допускае
мыми по спеціальному приказанію начальства. 
«В. добычею называется всякая собственность во-
оруженнаго ыепріятеля, отнятая въ бою. Имущество 
безоружныхъ жителей, дажо въ зомлѣ попрілтелі.-
ской, должно оставаться неприкосновеннымъ. Ма-
лѣйшее присвоеніе онаго, а паче насильственное 
отнятіе пли грабительство, подвергаете виновныхъ 
въ томъ строжайшему взысканію по законами— 
таково правило русскаго свода военныхъ постано-
вленій. Изъ предметовъ В. добычи международное 
право стремится затѣмъ изъять предметы религіи, 
общественной благотворительности, науки и ис-
кусствъ. Отнятая В. добыча становится достояніемъ 
или государства (ст. 410 т. X, ч. 1), или цѣлой 
совокупности лицъ—напр., полка,—если она добыта 
сообща, или отдѣльныхъ лицъ, если она взята въ 
одиночку 1). Право собственности на В. добычу 
для солдатъ-гражданъ даннаго государства или 
«подданныхъ дружескаго государства» (ст. 232 сакс, 
гражд. ул.) считается полнымъ, со всѣми послѣд-
ствіями его, между прочимъ и правомъ винди-
каціи. Наоборотъ, по отношенію къ врагамъ ана
логичная права не признается, такъ что В. до
быча, захваченная врагомъ и перепроданная об
ратно въ то государство, откуда она взята, под-
лежитъ виндикаціп со стороны прежняго вла-
дѣльца, впрочемъ, съ вознагражденіемъ покупщика 
уплатой цѣны. В. добыча, отнятая врагомъ и отби
тая вновь солдатами даннаго государства, возвра
щается собственникамъ, съ вознагражденіемъ ими 
отбившихъ ее солдате. О морской В. добычѣ см. 
Призъ. 

В о е н н а я игра—одинъ изъ способовъ воен
ныхъ упражненій на картахъ и планахъ, который, 
какъ практическое занятіе, входить въ курсы так
тики и стратегіи. В. игра является одннмъ изъ дѣй-
ствительнѣйшнхъ средствъ къ- подиятію военнаго 
образованія офицеровъ. Долгіе періоды мира, осла
бляя значеніе боевого опыта, только путемъ В. 
игры даютъ возможность боевой подготовки въ со-
отвѣтствіи съ современными условіями веденія 
войны и боя. В. игра подраздѣляется на стратеги
ческую (дѣііствуютъ ар.чіи), тактическую (дѣйствуютъ 
корпуса, днвизіи и болѣе мелкія подраздѣленія), по 
устройству тыла (снабженій), крѣпостную, санитар
ную и морекую. Игра ведется на картахъ и пла
нахъ. Играющіе дѣлятся на двѣ партін, сношенія 
между которыми пронсходятъ черезъ такъ назыв. 
посредннковъ. Играющимъ дается положеніе вра-
ждующихъ сторонъ и поставляютъ нмъ боевыя 
задачи. Руководствуясь этимъ заданіемъ, каждая изъ 
сторонъ располагаете свои войска на планахъ пли 

J) Государствепныыъ имущсствоггь считается часть В. добычн, 
составляншая до захвата публичную собственность: аынуннція, про-
віантъ, казснныя деньги и т. д. Недвижимыя имущества совсѣмъ не 
подлежать захиату на правахъ В. добычн. 

картахъ особыми шашками и дѣлаетъ распоряженія 
для дѣГіствій. Сообразно съ этими распоряжениями 
посредники нередвигаютъ войска, черезъ нзвѣстные 
промежутки времени, называемые ходами. Ходы 
назначаются болыиіе или меііыніе по времени, въ 
зависимости отъ удаленія сторонъ и степени подроб
ности, съ-какой приходится разыграть столкнове-
ніе. Въ зависимости отъ условій, при которыхъ 
столкіювеніе происходить, посредникъ опредѣляетъ 
результатъ столкновенія; иногда для рѣшонія—кому 
отступить—прибѣгаютъ къ игральной кости. Игра 
заканчивается разборомъ дѣйствій сторонъ, произво-
днмымъ главнымъруководителемъ.—Ср. Скугарев-
скій, «Тактическая подготовка офицеровъ. Пособіе 
для зимнихь занятій-» (1895); ген.-маіоръ Паруц-
кій, «Военная игра» (1900); L i t z m a n n , «Bei
träge zur taktischen Ausbildung unserer Offi
ziere» (1905); F. v. K a r s t , «Wien. Armeeblatt» 
№ 50; S e i d e l und Sohn, «Ueber das Kriegs
spiel»; Nicssel, «Instruction dos officiers au 
moyen du Jeu de la Guerre, des exercices sur 
la carte et des exercices de cadres sur le terraiiu 
(П., 1906); S c h a r r , «Der Festungskrieg und die 
Pioniertruppe» (1905); P i a r r o n de M o n d e s i r , 
«Essai sur l'emploi tactique de la fortification de 
campagne» (1906); Альтрокъ, «Военная игра» 
(1909). 

В о е н н а я н с т о р і я . — Такъ называютъ 
исторію войнъ, веденныхъ нзвѣстнымъ народомъ 
или государствомъ, или происходнвшнхъ въ какую-
нибудь онредѣленную историческую эпоху, а также 
нсторію какой-либо одной войны или отдѣльной 
кампанін. Слѣдуетъ отличать В. нсторію отъисторіи 
военнаго искусства, которое развивается какъ 
въ военное, такъ и въ мирное время и пмѣетъ 
предметомъ военный учрежденія и военные пріемы 
того или другого народа или государства.—В. 
исторія не должна ограничиваться простымъ по-
вѣствованіемъ о военныхъ событіяхъ; она должна, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, давать оцѣнку политпческпмъ 
обстоятельствамъ, вызвавшимъ воину и вліявшимъ 
на ходъ ея. Какъ часть военной науки, она должна 
представить точную картину театра войны и со-
стоянія вооруженныхъ енлъ враждующихъ сторонъ, 
насколько это нмѣло вліяніе на ходъ дѣйствій; 
она должна изслѣдовать тѣ мысли, которыми руко
водились распорядители военныхъ операцій, равно 
какъ обстоятельства, которыя можно считать при
чиною успѣха пли неудачи; наконецъ, она обя
зана дать войнѣ критическое освѣщеніе и, пу
темъ этой критики, выводить основы военнаго 
искусства. Всѣ эти задачи не легко исполнимы. 
Въ интересахъ воюющихъ—держать свои планы, 
расположеніе своихъ войскъ и т. п. въ тайнѣ, какъ 
передъ открытіемъ военныхъ дѣйствій, такъ и во 
время нхъ. И послѣ окончанія войны, по прнчи-
намъ весьма разнообразная свойства, правители и 
полководцы часто не желаюта снимать завѣсы со 
многихъ обстоятельствъ, существенно важныхъ. 
Оффиціальные бюллетени и реляцін часто являются 
настолько фантастичными, что требуется вниматель
ное сопоставленіе ихъ съ другими свидѣтельствами 
и документами, чтобы возстаповить дѣйствнтелыіыіі 
ходъ событій. Сочиненііі по всеобщей военной исто-
рін очень немного; сочиненіями объ отдѣльныхъ вой-
нахъ п кампаніяхъ литература весьма богата. Важ-
пымъ матеріаломъ для изученія В. исторіи служатъ 
мемуары, корреспонденціи, равно какъ и разраба-
тываемыя въ послѣднео время исторіп полковъ, 
а главнымъ образомъ, нзслѣдованія, опубликованным 
генеральными штабами веліікпхъ державъ. Изъ об-
щпхъ сочнненій по В. исторін до сихъ поръ не 
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утратили значенія: K a u s l e r , «Synchronistische 
Uebersicht der Kriegsgeschichte, der Fortschritte 
der Kriegskunst und der gleichzeitigen Quellen» 
(Ульмъ, 1825—29); его же, «Versuch einer Kriegs
geschichte aller Völker» (Ульмъ, 1825—30); его же, 
«Atlas des plus mémorables batailles, combats et 
sièges des temps anciens, du moyen-âge et de 
l'âge moderne» (Карлсруэ и Фрейбургъ, 1831); 
M. И. Б о г д а н о в и чъ, «Исторія военнаго искус
ства и замѣчательнѣйшихъ походовъ. В. исторія 
среднихъ вѣковъ» (СПБ., 1854); кн. Голицынъ, 
«Всеобщая В. исторія» (СПБ., 1872—77). — Ср. 
Р о h 1 е г, «Bibliotheca historico-militaris» (библіо-
графія, доведенная до 1880 г., Лпц., 1886—99); Ла-
ц и н с к і й , «Хронологія всемірной В. исторіи»; 
«Хронологич. указатель В. дѣйствій русской арміи и 
флота, 1695—1905» (СПБ., 1911), а также литера
туру въ статьяхъ объ отдѣльныхъ войнахъ. 

В о е н н а я к о л л е г і я и л и В о п н с к і й колле-
г і у м ъ—органъ центральнаго военнаго управленія 
въ Россіи, учрежденный при Потрѣ .1 указомъ 
12 декабря 1718 г. и «вѣдавшій армію, и гарнизоны, 
и всѣ воинскія дѣла, которыя были вѣданы въ 
Военномъ прнказѣ и которыя прилучатся во всеыъ 
государствѣ». Первымъ презпдентомъ В. коллегіи 
былъ назначенъ кн. А. Д. Меншнковъ, вторымъ— 
ген. Ад. Ад. Вейде, работавши! надъ «Воинскішъ 
уставомъ» 1716 г. Меншйкову было предписано со
ставить для В. коллегіи специальный регламентъ въ 
развитіе генеральнаго регламента, даннаго для руко
водства всѣмі коллегіямъ; последнее порученіе 
Моншиковымъ выполнено не было по 20 января 
1724 г., когда презпдентомъ былъ назначенъ князь 
Н. И. Репнннъ. Открывшаяся въ Петербург!; В. 
коллегія замѣнила старую «Военную канцелярію», 
переименованную такъ изъ «приказа военныхъ дѣлъ». 
Единства и стройной организаціи военнаго упра-
вленія достигнуто не было; ходъ Сѣверной войны 
постоянно вскрывалъ тяжелыя недоразумѣнія, въ 
дѣла вмѣшивались и царь, и сенатъ. При Мешші-
ковѣ В. коллегія была простымъ выраженіемъ его 
воли, а съ уходомъ въ 1726 г. Репнина В. коллегія 
оставалась вовсе безъ президента до 1730 г., когда 
былъ назначенъ князь M. M. Голицынъ. Она при
шла за это время въ полное разстройство. Въ 1732 г. 
во главѣ В. коллегін былъ поставленъ Мпнихъ. Ояъ 
прежде всего обратнлъ вниманіе на то, чтобы сол
дата кормили и одѣвали. Ему пришлось вступить въ 
борьбу съ Сенатомъ, который отказался утвердить 
его мѣропріятія DO этой части. Минихъ рѣшилъ 
тогда провести не только преобразованіе комисса-
ріата, но и В. коллегіи вообще. Онъ провелъ въ 1736 г. 
н о в о е у с т р о й с т в о В. к о л л е г і и , по кото
рому было пололсено В. коллегіи 'быть въ составѣ 
президента, вице-президента и двухъ совѣтниковъ, 
имѣть въ подчиненіи всѣ лица и учрежденія, 
принадлежавшія къ военному вѣдомству, и разра
батывать законопроекты для внесенія въ Сенатъ. 
При В. коллегіи были учреждены главная кан-
целярія и особое повытье. Новое устройство В. 
коллегіи въ значительной степени упорядочило 
военное управленіе, но не могло положить предѣла 
злоупотребленіямъ и хпщеніямъ, царившимъ тогда 
не только въ военномъ, но и въ другихъ вѣдомствахъ. 
Со вступленіемъ на престолъ Елизаветы Минихъ 
былъ замѣненъ опять княземъ В. В. Долгорукимъ, 
и въ 1742 г. изъ В. коллегіи выдѣлены «Главный 
Еомиссаріатъ» и «Провіантская канцелярія». Семи-
лѣтняя война обнаружила невѣроятныѳ грабежи, 
главнымъ образомъ, комнссаріатскаго и провіант-
скаго вѣдомствъ. В. коллегія, послѣ ухода князя 
В. В. Долгорукаго, 14 лѣтъ существовала безъ пре

зидента; въ 1760—1774 гг. президентами были князь 
Н. 10. Трубецкой и графъ 3. Г. • Чернышевъ; затѣмъ 
съ 1774 по 1791 г. В. коллегія находилась въ ру-
кахъ Потемкина, при которомъ, въ 1791 г., было 
издано новое образованіе В. коллегіи; она должна 
была состоять изъ: 1) канцеляріи, 2) комиссаріат-
скаго департамента, 3) провіантскаго департамента, 
4) артиллерійскаго департамента, 5) инспекторской 
экспедиціи и 6) счетной экспедиціи. При кн. Н. И. 
Салтыковѣ централизація военнаго управленія до
ведена была до крайности, а безпорядки продол
жали срществовать въ широкихъ размѣрахъ. Въ 
январѣ 1798 г. опять было издано новое образова-
ніѳ В. коллегіи, а въ 1802 г. она уступила мѣсто 
военному министерству. В. Ст. 

В о е н н а я к о н т р а б а н д а (contrebande de 
guerre)—предметы и матеріалы, которые, согласно 
международному праву, не могутъ быть доста
вляемы во время войны воюющей сторонѣ. Самый 
актъ доставки тоже носитъ названіе В. контра
банды. Наряду съ блокадою, запрещеніеВ. контра
банды является существеннымъ ограниченіемъ сво
боды нейтральной торговли. Названіе «контра
банда» появилось въ первой половинѣ XY в. и 
означало предметы, провозимые вопреки запрету 
(contra bannum, въ искаженномъ впдѣ contraban-
dum). Запреть первоначально разумѣлся фискаль
ный—запреть ввозить, вывозить пли провозить опре-
дѣленные товары. Въ этомъ смыслѣ слово «контра
банда» употребляется и донынѣ въ фискалыюлъ 
правѣ. Запреть, издаваемый на случай войны, по 
отношенію къ непріятелю, даетъ понятію о контра-
бандѣ своеобразное значоніе. Современное понятіѳ 
В. контрабанды находится въ прямой преемствен
ной связи съ запретами, исходившими въ средніе 
вѣка отъ папъ и относившимися къ торговлѣ хри-
стіанъ съ невѣрными. Папскіе запреты были, въ 
свою очередь, подражаніемъ указамъ рнмекнхъ 
императоровъ, запрещавшихъ доставлять варварамъ 
различнаго рода предметы, которые могли нхъ сдѣ-
лать болѣе опасными для римской имперіи. Запре
щалась доставка зкелѣза, оружія, судовъ и лѣса, 
пригоднаго для постройки судовъ. Этотъ запреть 
продолжалъ дѣйствовать какъ общеобязательный 
для всего западно-христіанскаго міра, въ теченіе 
всѣхъ среднихъ вѣковъ, и былъ неоднократно под-
крѣпляемъ папскими буллами, при чемъ варва
рами признавались невѣрные. Въ средневѣковыхъ 
запретахъ мы имѣемъ первыя нормы мелсдународ-
наго права по вопросу о В. контрабандѣ. По при-
мѣру римскихъ императоровъ и папъ, отдѣлыіыя 
государства стали издавать свои запреты. Въ XIV 
и XV вв. въ Англіи, Франціи и другихъ странахъ 
издаются въ началѣ войны особыя прокламаціи 
(деклараціи), въ которыхъ государи, обращаясь къ 
подданнымъ и пребывавшимъ на ихъ территоріи 
иностранцамь, запрѳщаютъ доставлять своимъ вра-
гамъ рядъ предметовъ, въ особенности орулсіе и 
5Т.ѣстные припасы. Такъ какъ запрещеиія отдѣль-
наго государства не имѣли обязательной силы за его 
предѣламн, то государства вступаютъ въ соглашения 
съ другими, обязываясь не помогать врагамъ до
ставкою оружія и прппасовъ и запрещая поддан
нымъ оказывать подобную же помощь. Благодаря та-
кимъ прокламаціямъ и соглашеніямъ создается 
мало-по-малу международный обычай, регулирующій 
В. контрабанду. Въ теченіе XVII—XVIII вв. отдѣль-
ными соглашеніями пытаются: 1) сократить объемъ 
понятія В. контрабанды, 2) сузить по возможности 
рамки примѣненія В. контрабанды и смягчить ея 
послѣдствія. Главный врагъ нейтральной торговли— 
Англія. Съ нею заключаюсь договоры Франція 
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(Вестминстерски! дог. 1655 г., Утрехтскій 1713 г., 
Паршкскій 1763 г., Версальскій 1783 г.) и Голлан-
дія (Аахенскій дог. 1748 г. между Франціей, Англіей 
и Голландіей). Изъ другихъ договоровъ болѣе важны 
Пиренейскій 1659 г. между Франціей и Испаніен 
и англо-русскій торговый 1766 г. Вооруженный ней
тралитета 1780 г. ограничилъ В. контрабанду пред
метами вооруженія (согласно договору 1766 г.). Въ 
1785 г. (договоръ С.-А. Штатовъ съ Пруссіей) была 
сдѣлана единственная въ своемъ родѣ попытка со
вершенно отказаться отъ поиятія В. контрабанды, 
предоставивъ воюющему лишь право первой купли. 
Парижская декларація 1856 г. узаконила понятіе 
о В. контрабандѣ, но не опредѣлила ея объема. 
Воюющіе стали чрезмѣрно расширять его. Нынѣ 
В. контрабанда подробно регулирована Лондонской 
декларацией 26 февраля 1909 г. о правѣ морской 
войны (глава II, ст. 22—47), подписанной вели
кими державами, Испаніей и Нидерландами. Можно 
ожидать, что декларация станетъ общимъ междуна-
роднымъ правомъ.—Предметъ В. контрабанды. 
Въ понятіе В. контрабанды входятъ два признака: 
a) объекта долліенъ быть пригоденъ для войны, д 
b) онъ долженъ быть предназначен для непріятеля. 
Опредѣлоніе того, что можета служить продметомъ 
В. контрабанды, представляло во всѣ времена боль-
шія трудности. Воюющіе стремятся увеличить число 
заповѣдныхъ товаровъ, нейтральные заинтере
сованы въ сокращеніи его, ограничивъ В. контра
банду предметами военнаго снаряженія, если нельзя 
совсѣмъ отказаться отъ этого понятія. Въ средніе 
вѣка В. контрабанду составляли предметы воору-
женія, иногда съѣстные припасы. Въ такомъ смыслѣ 
В. контрабанда понимается и въ новое время. 
Своеобразную теорію объектовъ В. контрабанды 
выставилъ Гуго Гроцій въ 1625 г. Онъ дѣлитъ всѣ 
предметы на 3 категоріи: а) предметы, слулгащіе 
только для войны, Ь) предметы, не пмѣющіе на 
войнѣ никакого приложенія, и с) предметы собоюд-
наго употрсбленія» (ancipitis usus), т.-е. употребляе
мые, какъ на войнѣ, такъ и для мирныхъ цѣлей. Пер
вые всегда составляютъ В. контрабанду и конфи
скуются, вторые-—всегда свободны, предметы же 
третьей категоріи могутъ быть задерлшваемы съ 
обязанностью вознагражденія собственниковъ. Че-
резъ сто лѣтъ послѣ Гроція. Бойнкерсгукъ, указавъ, 
что нѣтъ предметовъ, пользованіе коими ограничи
валось бы войною, и отмітивъ чрезвычайную рас
тяжимость понятія предметовъ обоюднаго употре-
бленія, отвергъ Гроцісво дѣленіе. В. контрабандой 
онъ признавалъ, въ согласіи съ ме;кдународно-пра-
вовою практикою, лишь предметы и матеріалы, 
способные непосредственно, не подвергаясь пере-
работе, служить военнымъ цѣлямъ. Такой ограни
чительный перечень предметовъ В. контрабанды 
установленъ во многихъдоговорахъХѴІІ иXVIII вв. 
Онъ имѣется и въ ст. XI торговаго договора 
1766 г. между Россіей и Англіей. На эту статью 
ссылается и акта вооруженнаго нейтралитета 
1780 г. Практика XIX в. значительно расширила 
объемъ понятія В. контрабанды. Воюющіе въ на-
чалѣ войны публиковали деклараціи съ переч-
немъ предметовъ В. контрабанды. Россія въ 1904 г. 
объявила В. контрабандой, сверхъ предметовъ 
военнаго снаряжснія, селитру и сѣру, топливо 
(далее спирта), судовыя машины, телеграфный, 
телефонный и ;келѣзнодорожный матеріалъ, а также 
рисъ, съѣстные припасы, лошадей и другихъ 
лаівотныхъ, если они перевозятся за счета или по 
назначенію къ непріятелю. Лондонская конвенція 
1909 г. остановилась на Гроціевомъ дѣленіп пред
метовъ на три категоріи. Въ первую отнесены 

'предметы и матеріальт, составляющіе к о н т р а 
банду абсолютную (ст. 22): всякаго рода 
орулііе, снаряды, заряды и патроны, порохъ и 
взрывчатыя вещества, спеціально употребляемый 
на войнѣ; пушечные станки, ящики, передки, фур
гоны, полевыя кузницы и ихъ части; предметы во
еннаго обмундированія; спеціально-воеиная упряжь; 
верховыя, обозныя и вьючныя животныя; предметы 
лагернаго снаряженія; брони; военныя суда п 
шлюпки и отдѣльныя ихъ части; инструменты и 
приборы, предназначенные исключительно для из-
готовленія боевыхъ припасовъ, для выдѣлкп и по
чинки оружія и предметовъ военнаго снарялсенія. Къ 
этому списку воюющіе могутъ прибавлять и дру-
гіе «предметы и матеріалы, исключительно служа
щее для войны», но объ этомъ державы доляшы 
быть особо оповѣщены (ст. 23). Вторую категорію 
составляютъ предметы и матеріалы, могущіс слу-
жить какъ для военныхъ, такъ и для мирныхъ на
добностей. Это—контрабанда у с л о в н а я . Къ 
ней отнесены (ст. 24): съѣстные припасы; фурал;ъ, 
платье и обувь; золото и серебро въ монетахъ и 
слиткахь и бумажныя деньги; повозки и ихъ части, 
суда и шлюпки, пловучіе доки и ихъ части; мате-
ріалъ желѣзподорояшый, телеграфный и теле
фонный, аэростаты, топливо, порохъ п взрыв
чатыя вещества, колючая • проволока, подковы, 
упряжь, бинокли, хронометры, мореходные инстру
менты. Списокъ тоже моягетъ быть дополняемъ съ 
соблюденіемъ указаннаго условія (ст. 25). Третью 
категорію составляютъ предметы, неспособные слу-
лсить военнымъ надобностямъ; они не могутъ быть 
объявляемы В. контрабандой. Таковы (ст. 27): хло-
покъ-сырецъ, сырая шерсть и прочіе сырые мате-
ріалы прядильной промышленности, равно какъ и 
прял;а, сырыя колш, рога, кость, перья, волосъ, 
щетипа, удобреніе, руды, земля, глина, известь, 
мѣлъ, кпрпичъ и т. п.; фарфоръ и стекло, бумага, 
мыла и краски, земледѣльчсскія машины, машины 
для руднаго дѣла, прядильной промышленности и 
печатаніл, драгоцѣнные камни, жемчугъ и т. п.; 
часы, исключая хронометровъ, предметы моды и 
роскоши,, мебель. Съ предметами послѣдней кате-
горіи уравниваются (ст. 29): 1) предметы и мате-
ріалы, слуліащіе исключительно для ухода за боль
ными и ранеными (допускается реквизищя;; 2) пред
меты и матеріалы, предназначенные для нуждъ са
мого судна, экипажа или пассалсмровъ.—H а з н а ч е-
н і е п р е д м е т о в ! В. контр аб анд ы должно 
быть непріятельскимъ (destination hostile). До
ставка оружія нейтральнымъ нейтральному не мо-
зкетъ быть запрещаема. Выработалось двѣ системы 
для опредѣленія непріятельскаго назначенія: си
стема назначенія груза (французская) и система 
назначенія судна (англійская). Въ первомъ случаѣ 
достаточно, чтобъ заповѣдные предметы назнача
лись для нопріятеля; они являются В. контабандой 
и конфискуются, хотя бы судно въ данное время 
направлялось въ нейтральный портъ; во второмъ 
случаѣ предметы, составляющее В. контрабанду, 
являются таковой только на пути къ непріятелю, 
при чемъ безразлично, кому они должны быть до
ставлены. Конвепція 1909 г. комбипируетъ обѣ си
стемы (ст. 31 и 34), при чемъ назначеніе суДна 
опредѣляется судовыми бумагами, развѣ если судно 
уклонилось съ пути и не можетъ дать достаточ-
ныхъ оправданій его (ст. 32 и 35). При существо-
ваніп дѣленія В. контрабанды на абсолютную и от
носительную, вопросъ о назначеніи ея пграетъ 
огромную роло. Чтобы предметы условной контра
банды дѣйствительно стали В. контрабандой, необ-, 
ходимо, чтобы назнапеніе ихъ безусловно уничто-
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жало предположеніе о мирномъ ихъ характерѣ. 
По отношенію къ предметамъ абсолютной кон
трабанды достаточно, чтобы они пмѣли своимъ 
назначеніемъ «непріятельскую территорію, террито-
рію, занятую непріятелемъ, или его военныясилы», 
при чемъ безразлично, совершается ли доставка 
прямо, или съ перегрузкою либо съ перевозкою су-
хішъ путемъ (ст. 30). Для превращснія условной кон
трабанды въ дѣйствптельную необходимо, чтобы пред
меты назначены были не только въ непріятельскій 
портъ, но еще непремѣнно «для военныхъ снлъ и упра
влений непріятельскаго государства» (ст. 33), при 
чемъ судно, везущее условную контрабанду, тоже 
должно направляться въ непріятельскій портъ или 
къ военнымъ силамъ непріятеля, а самые предметы 
условной контрабанды не подлежать выгрузкѣ въ 
промежуточномъ нейтральномъ портѣ (ст. 35); нсклю-
ченіе установлено на тотъ случай, если страна 
назпаченія (непріятельская) не имѣетъ морскихъ 
гранпцъ (ст. 36). Копвенція 1909 г. по отпошенію 
къ В. контрабандѣ приняла англійское ученіе о 
единствѣ пути (continuous voyage): судно, везущее 
назначенную неприятельскую В. контрабанду, какъ 
абсолютную, такъ и относительную, можетъ быть 
захвачено въ продолженіо всего путешествия, хотя 
бы оно имѣло намѣреніе зайти въ промежуточный 
портъ, прежде чѣмъ достигнуть непріятельскаго на-
значенія (ст. 37). Послѣ доставки В. контра
банды по назначенію дальнѣйшая отвѣтственность 
прекращается: за перевозку В. контрабанды, уже 
законченную, судно захвату не подлежитъ.—П о-
с л ѣ д с т в і я В. к о н т р а б а н д ы . На лицахъ В. 
контрабанда не отралшется; онн не могутъ быть 
задерживаемы даже въ качествѣ военноплѣнныхъ. 
Предметы В. контрабанды подлежать конфискаціи 
(ст. 39). Конфискаціи можетъ подлежать также ве
зущее контрабанду судно, а равно и остальной 
грузъ на томъ жесуднѣ, но лишь при условіи, что 
В. контрабанда составляете большую часть груза 
(французская система—3/4 груза) или констатиро
вана виновность собственниковъ судна или про-
чаго груза (англійская система). Условія опредѣ-
ляются отдѣльными законодательствами. Лондон
ская конвенція допускаетъ конфискацию судна, 
если В. контрабанда «составляетъ либо по стоимо
сти, либо по вѣсу, либо по цѣнѣ фрахта, болѣе 
половины всего груза» (ст. 40); остальной грузъ 
конфискуется лишь въ томъ случаѣ, если онъ при
надлежите собственнику перевозимой на томъ же 
суднѣ В. контрабанды (ст. 42). Конфискація В. 
контрабанды предполагаете виновность. Поэтому, 
если судно не знало о начавшихся военныхъ дѣй-
ствіяхъ или о послѣдовавшемъ объявленіп перево-
знмаго груза В. контрабанды, или, узнавъ, не 
могло еще выгрузить предметовъ В. контрабанды, 
то конфнскація не имѣетъ мѣста; захватъ допу
скается лишь за вознагражденіе.—Процедура. 
Остановленному за провозъ В. контрабанды судну, 
если оно само "не подлежитъ конфпскацін, можетъ 
быть дозволено продоллсать путь, если капитанъ 
его согласенъ передать В. контрабанду на судно 
воюющаго; эта В. контрабанда можетъ быть . уни
чтожена взятелемъ. Если судно задерлаівается, то 
оно должно быть отведено въ портъ взятеля или 
нейтральный (нейтральное государство налагаетъ 
на него арестъ). Судно не можетъ быть уничто
жено, за псключеніемъ крайнпхъ случаевъ. Окон
чательно судьба судна и груза рѣшается призовымъ 
судомъ (см. Призы и призовое судопроизвод
ство).— Qu a s і - к о н т р а б а н д а или у с л у г и 
в о ю ю щ е м у . Къ В. контрабандѣ по свопмъ 
послѣдствіямъ приравниваются дѣйствія нейтраль-

ныхъ, которыя, не являясь торговлею, оказываютъ 
непріятелю аналогичную услугу, т.-е. извѣстную 
помощь на войнѣ. Таковы: доставка военныхъ де-
пешъ, перевозка военныхъ отрядовъ или лицъ, ока-
зывающихъ прямое содѣйствіе операціямъ воюю
щаго. Оказаніе подобныхъ услугъ непріятелю со 
стороны нойтралыіыхъ, называемое иногда q u a s i -
к о н т р а б а н д а или к о н т р а б ан д а п о ан а л о-
г ін , запрещается. Судно, а равно и товары, при-
надлел;ащіе собственнику судна, конфискуются 
(ст. 45).—Литература. M а п с е а а х, «De la contre
bande de guerre» (1899); W i e g e n e r , «Die Krie2s-
konterbande» (1904); H o l d v. F e r n e c k , «Die 
Konterbande» (1907); B e c k e n k a m p , «Die Kriegs-
konterbande in der Behandlung des Instituts fur 
Internat. Recht» (1900); V e r c k e n , «L'assistance 
hostile dans la guerre maritime» (1911); P a s t u 
r e a u, «Des transports interdits aux neutres» (1912); 
L e n o i r . «L'évolution de la notion de contrebande 
de guerre depuis le XVII s.» (1907); H é m e r y 
de G- о as с a r a d e c, «De l'évolution de la notion 
de contrebande de guerre» (копференціи 1907 и 
1908/09 гг., 1910); L a II au t i è r e , «Conférence 
navale de Londres. Contrebande de guerre et as
sistance hostile» (1910); R é m y, «Théorie de la 
continuité de voyage» (1902); H a n s e m a n n , 
«Die Lehre von der einheitlichen Reise» (1910). 
Заремба , «Исторпч. развитіе понятія о В. контра
банд'!;» (СПБ., 1849); Б аз пли, «О В. контрабандѣ» 
(СПБ., 1866); Кн. К а н т а к у з ин ъ—г р. С п е р а н-
с к і й , «Опытъ опредѣленія понятія В. контра
банды» (Одесса, 1875); Ш т п г л н ц ъ , «Изслѣдова-
ніе о В. контрабандѣ» (СПБ., 1880); бар. Б. H о льде, 
«Хлѣбъ какъ В. контрабанда» («Право», 1911). .. 

7?л. Грабарь. 
•• В о е н н а я м е д и ц и н а или, по современ

ной термпнологіи, в о е н н а я санитарія—при
кладная наука, имѣющая цѣлыо путемъ пзу-
ченія спецнфическихъ условій войскового быта 
и военной службы способствовать упроченію 
наплучшаго санитарнаго состоянія войскъ и до-
веденія профессіональной способности арміи до 
максимума. Соотвѣтственно этой общей задачѣ В. 
медицина выдѣляетъ слѣдующія отрасли: 1) Военная 
гнгіена, которая, по опредѣленію проф. А. П. 
Доброславина, представляетъ подробный анализъ, 
съ научной точки зрѣнія, всѣхъ условій для охра-
ненія нормальной жизнедѣятсльности солдата на 
всѣхъ его рангахъ іерархической военной лѣстницы, 
во всѣхъ спеціальныхъ родахъ оружія и при разно-
образнѣйшнхъ положеніяхъ, въ которыя приходится 
становиться представителямъ этой особой профессіи, 
т.-е. пзученіе и выработка нанлучши'хъ спецнфи
ческихъ условій войскового быта, службы, обученія, 
снаряліонія и комплектовапія армін. 2) Профи
л а к т и к а войсковыхъ болѣзней, имѣющая 
цѣлыо предупрежденіе развптія въ арміи болѣзней 
и, въ особенности, спеціально войсковыхъ болѣзней 
какъ мирнаго, такъ и военнаго времени, пронсте-
кающихъ вслѣдствіе профессіоиальной жизпедѣя-
тельностн арміп и условій ея быта; 3) В. меди
цина въ тѣсномъ смыслѣ слова, со включеніемъ 
военно-полевой хирургіи и военно-судебной меди
цины (расиознаваніе прнтворныхъ болѣзней), имѣ-
ющая задачей лѣченіе заболѣвающихъ и раненыхъ 
вопнскнхъ чиновъ. 4) Военно-санитарная ста
т и с т и к а — собираніе и обзоръ наблюденій по 
всѣмъ отраслямъ охраны здоровья въ войскахъ, для 
выясненія фнзическаго и санитарнаго благосо-
стоянія армін и соотвѣтствующаго направления п 
развитія военно-санитарнаго дѣла, и 5) военно-
с а н и т а р н ы я а д м и н и с т р а ц і я и т а к т и к а. 
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т.-е. изученіе условій наиболѣе целесообразной орга
низации военно-санитарнаго устройства въ армін и 
военно-санитарной службы въ мирное н военное 
время. В. медицина, какъ наука прикладная, опи
рается въ своихъ выводахъ на общую медицину, 
съ которой и находится въ непосредственной связи. 
Военная исторія убѣзкдаетъ въ необходимости 
строгаго соблюдепія требованій военной санптарін. 
Въ турецкую войну 1828—29 гг. наша армія, высту
пившая въ составѣ 115 т. чел., потеряла 20 т. 
отъ ранъ н 80 т. чел.—отъ болѣзней; въ австро-
прусскую войну 1866 г. въ прусской арміи изъ 
числа умершихъ 31% погибло отъ ранъ н 69% — 
отъ болѣзней. Картина рѣзко мѣняется, если въ 
армін военно-санитарное дѣло стоптъ высоко; напр., 
въ германской арміи въ 1870 г. убитыхъ и 
умершихъ отъ ранъ было 70%, умершихъ отъ бо-
лѣзней 30%. Не меньшее значеніе имѣетъ санитар
ное состояніе войскъ въ мирное время, такъ какъ 
болѣзнонность и смертность въ войскахъ,вслѣдствіе 
спецііфическііхъ условій быта и службы, выше, чѣмъ 
въ гражданскомъ сословін того же возраста, и съ 
улучшеніемъ саннтарнаго состоянія арміп % за-
болѣваемости и смертности замѣтно понижается. 
Такъ, смертность во французской арміи, по A. La-
kerau'y, съ 1846 по 1858 г. была 16 на тысячу, 
а къ 90-мъ годамъ упала до 6 на тысячу; смерт
ность въ германской арміи за тотъ же періодъ 
понизилась до 3 на тысячу; въ нашей армін въ 
1896 г. смертность была 5,58 на тыс., а въ 1910 г.— 
4,13 на тыс. Огромное значеніе военно-санитарной 
науки привело всѣ европейскія государства къ 
сознанію необходимости хорошей научной и практи- і 
ческой подготовки военно-санитарнаго состава 
арміи; во Франціп въ 1850 г. учреждена была 
École d'application de medicine et de pharmacie 
militaire, въ Англіи въ 1860 г.—Army medical 
school, въ Германіи — Friedrich-Wilhelms Acadé
mie (бывшая «пепиньера»); военно-медицинское 
училище имѣется и въ Австрін, а въ другихъ зап.-
европейскихъ государствахъ во 2-ой половинѣ 
XIX в. учреждены были особые курсы для 
военныхъ врачей по военной гнгіенѣ. У насъ въ 
Россіи еще въ 1798 г. основана была медико-
хирургич~еская академія, обращенная затѣмъ въ 
военно-медицинскую, а съ 1882 г. при академіп вве
дет, былъ специальный годичный курсъ по военной 
гнгіенѣ. Первые зачатки медицинской слулсбы 
въ европейскихъ войскахъ появляются въ XV в., 
съ учрежден]емъ постоянныхъ армій, но начало 
организаціи военно-санитарной части въ войскахъ 
относится къ XVI в. Въ Россіи впервые упоми
нается о полковомъ лѣкарѣ въ 1620 г. Къ началу 
царствования Петра 1 уже во всѣхъ полкахъ имѣ-
лись, кромѣ иноземныхъ докторовъ, и обученные 
ими лѣкари. Въ 1706 г. Петръ 1 основалъ въ 
Москвѣ первый госпиталь; въ 1733 г. основаны 
были 3 госпиталя въ С.-Петербургѣ и Крон
штадт. Въ началѣ XVIII в. полковые лѣкарц и 
фельдшера числились въ унтеръ-офнцерскомъ зва-
піи и были обязаны, брить штабъ-офнцеровъ своей 
части. Служба полковыхъ меднковъ состояла исклю
чительно въ лѣченіи заболѣвшнхъ воинскихъ чи-
новъ. Центральное управленіе военно-медицинской 
частью сосредоточено было въ Аптекарскомъ при-
казѣ, переименованиомъ затѣмъ въ медицинскую 
канцелярію (при Петрѣ I) и въ медицинскую кол-
легію (при Екатеринѣ II). Петръ I учредилъ 
дивизіонные и полковые лазареты, во главѣ коихъ 
поставлены были офицеры, а на врачей возложена 
была лишь медицинская часть. Въ 1-й половинѣ 
XIX в. военнымъ врачамъ присвоены были оберъ-

офицерскіп рангъ и офицерская форма; въ точеніе 
XIX ст. установлен'!, былъ опрсдѣлонный штатъ 
врачебнаго персонала въ войскахъ и лѣчебныхъ 
заведеніяхъ (по 1 врачу на неотдѣльный баталіонъ 
и по 1 врачу на 50 больныхъ въ лѣчебныхъ завс-
деніяхъ). Во главѣ воснпо-саиитарііой части и 
центральная управленія у насъ въ настоящее 
время стоить главный военно-санитарный ннспек-
торъ съ двумя помощниками; онъ является началь-
никомъ главнаго военно-санитарнаго управленія, 
при которомъ состоитъ военно-санитарный ученый 
комитетъ — высшее совѣщательпое учреждепіо 
для обсунсденія валснѣйшнхъ вопросовъ и дѣлъ, 
относящихся къ военно-санитарной части, въ 
врачебномъ, учебномъ, медицинско-полицейском'ь, 
судебно-меднцинскомъ и санитарно-адмнннстратнн-
номъ отношеніяхъ. Въ 'каждомъ военномъ округѣ 
имѣется окружное военно-санитарное управлепіс, 
состоящее изъ оіірулшаго военно - саннтарнаго 
инспектора, его помощника и дѣлопроизводителя 
изъ врачей. Затѣмъ по мирному составу положены 
по 1 корпусному врачу на каждый корпусъ, но 
1 дпвизіонному—на дпвпзію, по 1 старшему и 
4 младшихъ врача на полкъ, а въ стрѣлковыхъ 
полкахъ по 1 старшему и 2 младшихъ, на отдѣльныо 
батальоны, кавалерійскіо полки и артнллерійскія 
бригады—по 1 старшему и 1 младшему врачу. 
Ннзшііі военно-санитарный персоналъ составляюсь 
фармацевты, фельдшера, госпитальные и лазарет
ные служители, а въ военное время—н команды 
ноенльщиковъ іі санитаров!, (по 64 чел. на полкъ). 
Къ 1-му января 1910 г. въ пашой арміи (1336 519 чел.) 
числилось: 3965 врачей (на 576 меньше штата), 
261 фармацевта и 9203 фельдшера (медицішскнхъ, 
аптечныхъ и ротныхъ), на 2064 меньше штат-
наго числа; въ запасѣ состояло: 3209 врачей, 
242 фармацевта и 9252 фельдшера. Въ военное 
время при дѣйствующей армін состоять полсвоо 
военно-санитарное управленіе и полевое военно-
госпитальное управленіе, подчиненныя дежур
ному генералу арміи; однако, опытъ русско-япон
ской войны показалъ необходимость учрежденія 
особой должности начальника военно-санитарной 
части, непосредственно подчиненная командующему 
арміей и объединяющаго всю санитарную службу 
военнаго времени, не исключая и службы Краснаго 
Креста. Заболѣвшіе вопнскіе чины пользуются 
въ военно-врачебныхъ заведеніяхъ, a гдѣ ихъ 
нѣтъ—въ гражданскнхъ. Военно-врачебныя заве-
денія могутъ бытъ подраздѣлены на войсковыя, т.-е. 
состоящія при частяхъ войскъ, н постоянныя. Первую 
группу составляюсь пріемныс покои, войсковые 
лазареты п околотки, существующее при каждой 
отдѣльной части и да;ке командѣ и предназначен
ные для легко-больныхъ и для амбулаторнаго 
пріема. Въ 1910 г. число войсковыхъ лазаре-
товъ, вмѣстѣ съ усиленными лазаретами гвар-
дейскпхъ полковъ, достигало 333, съ мѣстамц на 
18 тыс. больныхъ, a нріемныхъ покоевъ—355 
на 3580 больныхъ. Къ постояннымъ зоенно-лѣчеб-
нымъ заведоніямъ относятся мѣстные лазареты и 
госпитали; нервыхъ у насъ 146 на 16 219 больныхъ, 
а вторыхъ 23 на 16101 больныхъ, изъ которыхъ 
952 офицерскнхъ мѣста. Сверхъ того, при военно-
медицинской академіи имѣется клиннческій воен
ный госпиталь, въ которомъ на ряду съ лѣченіемъ 
больныхъ происходите практическая подготовка сту-
дентовъ военно-медицпискои академик Кромѣ того, 
для нул;дъ арміи имѣются и заведенія споціальнаго 
назначенія: 16 санитарныхъ. станцій на 3915 боль
ныхъ (1009 офпцерскихъ мѣстъ), для пользованія 
лицъ, страдающихъ хроническими болѣзнями и 
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нуждающихся въ спсціальномъ лѣченіи минераль
ными водами, грязями, морскими купаньями и т. п., 
8 психіатрнческихъ отдѣленій (на 490 больныхъ) 
при военныхъ госпиталяхъ, и клнничесісія отдѣ-
ленія при кіевскомъ и харьковскомъ военныхъ 
госпиталяхъ. Въ болыпихъ военныхъ госпиталяхъ 
имѣются рептгеновскіе, электролѣчебные и зубо
врачебные кабинеты; послѣдніе учрезкдены и при 
другнхъ военно-лѣчебныхъ заведеніяхъ, такъ что 
въ настоящее время ихъ насчитывается 122. Сна-
бягеніе частей войскъ и военно-лѣчебныхъ заве-
деній медикаментами, перевязочными средствами 
хирургическими и другими медицинскими инстру
ментами, врачебными предметами и аппаратами 
производится заводомъ военно-врачебныхъ загото-
вленій въ Петербургѣ. Въ военное время число 
военно-лѣчебныхъ " заведеній возрастаетъ путемъ 
формпрованія новыхъ госпиталей и лазаретовъ, ди-
визіонныхъ, бригадныхъ, подвпжныхъ и запасныхъ. 
Подвижные госпитали и лазареты имѣютъ собствен
ные обозы; лазареты непосредственно слѣдуютъ за 
войсками; госпитали, передвигаясь самостоятельно, 
въ случаѣ надобности могутъ тоже мѣнять мѣсто 
своего расположения. Полковые и дивнзіонные лаза
реты открываютъ въ передовыхъ лнніяхъ такъ назы
ваемые передовые и главные перевязочные пункты 
для оказыванія первой помощи раненымъ на по-
ляхъ сраженія. Запасные госпитали, размѣщаемые 
въ тылу арміи, служатъ для окончательная до-
лѣчнванія больныхъ и раненыхъ. По опыту русско-
японской войны, признана необходимой организа-
ція особыхъ санитарныхъ, гпгіеническихъ и дезин-
фекціонныхъ отрядовъ. Для перевозки больныхъ и 
раненыхъ служатъ военно-санитарные транспорты 
(въ русско-японскую войну—таюке полутранспорты и 
вьючные транспорты), нзъ которыхъ каждый можетъ 
поднять 200 человѣкъ. По желѣзнымъ дорогамъ 
раненыхъ и больныхъ перевозятъ въ особыхъ 
военно-саннтарныхъ поѣздахъ, для которыхъ все 
необходимое оборудование заготовляется и хранится 
въ мирное время. Подъемная сила военно-санитар-
наго поѣзда разсчитана на 250 чел. (80 чел. тяжело-
и 172 легко-раненыхъ), при 16-ти четырехъосныхъ 
вагонахъ. Опытъ русско-японской войны, когда 
сразу приходилось эвакуировать огромное количе
ство раненыхъ и больныхъ (послѣ боевъ у Шахе— 
до 40 тыс., послѣ мукденскихъ боевъ—до 65 тыс.), 
показалъ крайнюю недостаточность оборудованныхъ 
военно-санитарныхъ поѣздовъ (отъ 75 до 88% было 
перевезено въ простыхъ теплушкахъ), вслѣдствіе 
чего нынѣ вырабатываются новыя положенія о 
военно-санитарныхъ поѣздахъ, съ подраздѣленіемъ 
ихъ на полевые и тыловые. Большинство военныхъ 
врачей получаютъ подготовку въ военно- медицин
ской академіи, но окончаніи которой прикоманди
ровываются на годъ къ военно-лѣчебнымъ заведе-
ніямъ для практики подъ руководствомъ опытныхъ 
врачей; въ воіісковыхъ частяхъ, со времени русско-
японской войны, кромѣ того, производятся санн-
тарно-тактнчесііія занятія военныхъ врачей. Воен
ные фельдшера подготовляются въ военно-фельд-
шерскихъ школахъ (см. ниже, ст. 233) и 
военно-врачебныхъ заведеніяхъ; въ первыхъ при
готовляются школьные медицинскіе фельдшера, а 
во вторыхъ—ротные, эскадронные, сотенные и ба
тарейные. Состоящія при военно-лѣчебныхъ заведе-
ніяхъ сестры мнлосердія подготовляются спеціалыю 
въ общинахъ, преимущественно Краснаго_ Креста. 
Военные фармацевты поступаютъ въ войска изъ 
фармацевтовъ гражданскаго вѣдомства безъ особой 
военно-санитарной подготовки. Санитары-носиль
щики, госпитальные служителя и т. п. низшій военно-

санитарный персоналъ комплектуется изъ строевыхъ 
нижнпхъ чнновъ и иолучаетъ лишь практическую под
готовку въвойсковыхъвоенно-лѣчебныхъзаведеніяхъ. 

Органнзація военно-санитарной части въ дру-
гихъ западно-европоискнхъ арміяхъ отличается 
отъ нашей. Въ П р у с с і и въ калсдомъ полку 
нмѣется главный врачъ, являющійся «тсхническнмъ 
совѣтникомъ* командира полка по санитарной ча
сти, и баталіонные врачи. Высшимъ провинціаль-
нымъ военно-санитарнымъ органомъ является кор
пусное санитарное управленіе, центральнымъ — 
медицинское отдѣлепіе военнаго м-ва, съ ген.-
штабъ-врачомъ во главѣ и съ 4-мя санитарными 
инспекторами. Санитарный корпусъ состоитъ изъ 
санитарныхъ офпцеровъ, унторъ-врачей, вольно-
опредѣляющнхся врачей, санитарныхъ нилшихъ чи-
новъ, лазаретныхъ служителей и военныхъ фарма
цевтовъ; санитарные офицеры носятъ офицерскую 
службу и стоятъ на ряду со строевыми офицерами. 
Снабженіе арміи предметами меднцинскаго доволь-
ствія производится черезъ особыя Sanitätsdepots (по 
одному на корпусъ) и главнаго саннтарнаго склада 
въ Берлпнѣ. Во Ф р а н ц і и въ каждомъ полку 
имѣется главный врачъ, штабъ-врачъ 2 класса и 
помощнпкъ штабъ-врача. Главные врачи войско-
выхъ частей подчиняются по санитарной слулсбѣ 
директору санитарной слул;бы армейскаго корпуса, 
a послѣдній—командиру, корпуса; высшее управле
ние воеино-сапнтарнон частью прпнадлежитъ воен
ному министру. Снабяіеніе войскъ предметами ме
днцинскаго довольствія въ корпусахъ производится 
особыми магазинами саннтарнаго снаблсенія (Ma
gasin d'approvisionnement de service de santé). 
Въ А в от p o-B e H гр ін военно-санитарный персо
налъ составляютъ: военно-врачебный офпцерскій 
корпусъ, врачебный офицерскій корпусъ австрііі-
скаго ландвера, врачебно-офпцерскій корпусъ вен-
герскаго ландвера, санитарныя войсковыя части, 
военные фармацевты, администраторы офицеры и 
чиновники. Высшими органами военно-санитарной 
слулсбы являются дивіізіоііные и корпусные врачи; 
центральное унравленіе военно-саннтарною частью 
сосредоточено въ военномъ м-вѣ. Снаблсеніе арміи 
медицинскимъдовольствіемъ производится аптечнымъ 
складомъ при военно-фармацевтнческомъ управле-
ніи, которое выдѣлено изъ военно-санитарнаго. 

Военно-санитарная слулсба въ мирное время 
начинается съ заботъ комплектования арміи. У 
насъ въ Россіи елсегодно во время призыва свыше 
650 военныхъ врачей, совмѣстно съ врачами гра
жданскаго вѣдомства, командируются въ црпсут-
ствія по воинской повинности для принятія па 
службу наиболѣе здоровыхъ и физически годныхъ 
для арміп молодыхъ людей. Принятые на слулсбу 
новобранцы вторично осматриваются военными вра
чами на сборныхъ пупктахъ при управленіяхъ 
уѣздпыхъ воинскихъ начальниковъ; признанные 
при этомъ негодными къ военной службѣ еще 
разъ переосвидѣтельствуются въ губорнскихъ при-
сутствіяхъ по воинской повинности (съ 1909 г.). 
По прибытіи въ части войскъ новобранцы вновь 
свндѣтельствуются врачами своей части, при чемъ 
на калсдаго новобранца составляется особый меди
цински! лпетокъ, а признанные негодными (по со
стоянию здоровья) къ военной слул{бѣ направляются 
въ комиссіи, образуемый при лѣчебныхъ заведеніяхъ 
для переосвндѣтельствованія и увольнения вовсе отъ 
слулібы или въ отпускъ для поправлепія здоровья. 
Затѣмъ санитарный надзоръ направленъ къ соблю
дена требуемыхъ саннтарно-гигіеннческихъ условііі 
въ расквартированіи, питаніи, одел;дѣ и занятіяхъ 
воинскихъ чиновъ. О гигіеническихъ условіяхъ 
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казармъ и лагерей и о вліянш ихъ на санитарное 
состояніо войскъ см. Казармы и Лагери. Во 
всѣхъ частяхъ на обязанности врачей лежитъ устра
нение могущііхъ быть недочетовъ питанія нижнихъ 
чиновъ, наблюдоніе за доброкачественностью пищи 
и целесообразностью пищевого режима. Большое зна
чение іімѣетъ н гіігіеничпость снаряженія вопнскпхъ 
чиновъ; въ особенности важно облегчить солдатскую 
ношу въ военное время; къ этому направлены всѣ 
усилія врачей. Общій вѣсъ ноши русскаго солдата, 
тѣмъ не менѣе, составляетъ 60 фнт., что считается 
чрезмѣрнымъ. Санитарпоо состояніе выражается 
отчетами о заболѣваемости, смертности и инвалид
ности, т.-е. неспособности къ службѣ. Больные воин-
скіе чины исключаются въ неспособные по второму 
разряду, когда родъ ихъ страданія подаетъ надежду 
на годъ для іюправленія здоровья, или по третьему 
разряду, когда больные совершенно освобождаются 
отъ службы. Цифры многихъ лѣтъ показываютъ, 
что изъ уволоішыхъ по II разряду возвращаются 
обратно въ войска не болѣе 20%. Общая сумма 
умершпхъ и исключенныхъ въ неспособные по 
III разряду составляетъ полную убыль войскъ, вели
чина которой, выраженная въ процентахъ или 
въ тысячныхъ отношеиіяхъ. служить мѣриломъ 
состоянія ихъ здоровы:. Военно-санитарная стати
стика распадается (по Фрелнху) на 4 отдѣла: 
1) статистика воешю - медицинской организаціп, 
2) комплектованія войскъ, 3) саннтарнаго состоянія 
войскъ и 4) войсковыхъ болѣзней. Данныя по 
первому отдѣлу приведены выше. Статистика 
набора войскъ имѣстъ важное значеніе для 
изученія антропологпческпхъ особенностей и са
ннтарнаго состоянія населенія, изъ рядовъ ко-
тораго комплектуются войска. Постоянство на-
блюдаемыхъ у новобранцевъ явленій позволлетъ 
обобщать полученные итоги на все населеніе. Въ 
этомъ отногаеніи Россія даетъ богатый матеріалъ, 
такъ какъ въ послѣдніе годы въ среднемъ осматри
вается ежегодно болѣе 450000 молодыхъ людей. 
Статистика саннтарнаго состояния войскъ—гнгіенп-
ческая статистика (Militär-Gesundheitsstatistik)— 
позволяетъ прослѣдить вліяніе различныхъ родовъ 
и условій военной службы на солдата. Сущность 
ея заключается въ томъ, что въ пѣкоторыхъ арміяхъ 
(въ томъ чнслѣ и въ Россіи), на особыхъ именныхъ 
лиетахъ для каждаго поступающаго на службу ново
бранца отмѣчаются всѣ пзмѣненія, которымъ под
вергается его здоровье съ момента поступленія 
на службу до оставленія ея. На русскихъ санитар
ных ъ лиетахъ отмѣчаются найденные при посту-
плепіи на слулсбу ростъ, объемъ груди, длина погъ, 
вѣсъ тѣла, недостатки и тѣдесныя поврежденія; 
тѣ же свѣдѣнія нѣсколько разъ отмѣчаготся и 
во время состоянія на слуясбѣ. Наибольшее вни-
маніе удѣляется войсковымъ начальствомъ ста-
тистикѣ болѣзненности и смертности войскъ. 
Основами ея являются періодическія и экстренные 
отчеты, отчеты врачей и вооішо-сапитарныхъ упра-
влсиій. Нижеслѣдующая таблица показываетъ по-
нижсніе смертности отъ болѣзней въ арміяхъ съ 
каждымъ послѣдуіощимъ десятплѣтіемъ, указывая, 
безспорно, на успѣхп, достигнутые военно-санптар-
иымъ дѣломъ; въ таблнцѣ указана въ °/по смерт
ность но отношению къ списочному состоянію армііі. 

Въ Въ Въ Въ Въ 
50-хъ гг. • 60-хъ гг. 70-хъ гг. 80-хъ гг. 90-хъ гг. 

Росоія — 15,4 13,7 — 5,3 
Пруссія '9,5 — 5,4 — 2,5 
Фішщія 1<;,0 11,4 У.О — 5,0 
Аистро-Веигрш . . . 17,5 — 12,8 — 3,1 

Но Фрелнху но отчетішъ. 

Въ Россіи смертность отъ болѣзней въ 1892 г. 
6,5°/оо (на 1000 чел.) упала до 3°/оо въ 1908 г. 
Годовой % смертности отъ самоубійствъ въ русской 
арміи наименыпій; за пятилѣтіе 1902—06 гг. на 
10 тыс. чел. самоубійствъ было въ Россіи—1,3, во 
Франціи—1,6, въ Пруссіи—4,2, въ Австро-Венг-
ріи—9,9. Въ военное время болѣзнонность и смерт
ность обыкновенно сильно вырастаетъ. Крымская кам-
панія 1854—56 гг. дала въ нашей армін на тысячу: ра-
неныхъ—284,7, заболѣвшихъ—715,3, убитыхъ—64,7, 
умершпхъ отъ ранъ—45,2, умершихъ отъ болѣзней— 
І15,4, отношеніе числа убитыхъ и умершпхъ отъ 
ранъ къ числу умершихъ отъ болѣзнеіі—1:1,05. 
Русско-турецкая война 1877—78 гг. дала: ране-
ныхъ—73,3 (дунайская армія) и 53,8 (кавказская 
армія), заболѣвшихъ—156,05 (Дунай) и 486,1 (Кав
казъ), убитыхъ—20,1 (Дунай), умершихъ отъ ранъ— 
7,0 (Дунай) и 7,6 (Кавказъ), умершихъ отъ болѣз-
ней—77,8 (Дунай) и 151,9 (Кавказъ); отношеніе 
числа убитыхъ и умершпхъ отъ ранъ къ числу 
умершихъ отъ болѣзней — 1:2,8 (Дунай). Русско-
Японская война 1904—05 гг. дала: раненыхъ— 
218,4 (маньчжурская армія) п 580,0 (портъ-ар-
турскій гарнпзонъ), заболѣвшпхъ — 495,5 (Мань-
чжурія) и 750,0 (Портъ-Артуръ). убитыхъ—35,5 (Мань-
чжурія) и 129,0 (Портъ-Артуръ), умершпхъ отъ 
ранъ—6,5 (Маньчжурія) и 59,0 (Портъ-Артуръ), 
умершихъ отъ болѣзнен—11,6 (Маньчжурія) и 37,0 
(Портъ-Артуръ); отпошеніе числа убптыхъ и умер
шихъ отъ ранъ къ числу умершихъ отъ болѣзней— 
1:0,27 (Маньчжурия) и 1:0,2 (Портъ-Артуръ); слѣ-
дуетъ при этомъ ішѣть въ виду, что заболеваемость 
арміи, остававшейся въ Россіи на мирномъ поло-
женіп, равнялась за то жо время—-589, а смертность 
отъ болѣзней—6,7. Эти цифры даютъ полное осно-
ваніе характеризовать съ военно-санитарной точки 
зрѣнія войну, по мѣткому выраженію Пирогова, 
какъ «травматическую эпидемію»; «не медицина, 
a админпстрація играетъ" главную роль въ дѣлѣ 
помощи раненымъ и больнымъ на театрѣ войны». 

А. Т—а. 
В о е п и а л м у з ы к а (нѣм. Militärmusik, 

франц. Harmonie militaire) существовала еще въ 
древности и играла видную роль въ военное время, 
но правильную оргаиизацію получила въ Западной 
Европѣ только въ XVII в. (во Франціи—при Людо-
впкѣ XIV). Тогдашнііі В. оркестръ состоялъ изъ 
дудокъ, барабановъ, трубъ, литавръ, гобоевъ и фа-
готовъ; въ началѣ второй половины XVIII ст. къ 
нимъ присоединился вновь изобрѣтенный кларнетъ, 
затѣмъ ударные (турецкіе) инструменты и флейты. 
Въ XIX ст. В. музыка подверглась многпмъ нзмѣт 
неніямъ, вслѣдствіе изобрѣтенія клапановъ для 
мѣдныхъ духовыхъ инструментовъ. Въ Россіи В. 
оркестры стали появляться при Петрѣ Великомъ; 
въ составъ нхъ входили не только мѣдиыс 
инструменты, но также и деревянные духовые и 
ударные. Въ наше время при каждой крупной 
военной части (не менѣе батальона) имѣется В. 
оркестръ; составъ этпхъ оркестровъ въ болышшствѣ 
случаевъ слѣдующій (нриказъ воен. вѣдом. 1876 г. 
№ 212): 3 корнета in Es, 7 корнетовъ in В, 
3 альтгорна in Es, 4 теноргорна in В, 4 бас-
горна in Es, 3 трубы in Es, 2 баритона in В, 2 ма-
лыхъ баса in В, 4 баса in Es, 3 баса-контра, и, 
сверхъ того, разрѣшается имѣть кларнеты in В. 
Кромѣ того, оркестры могутъ пополняться флейтами 
in Es, Des и С, гобоями, басъ-кларнетами, апглій-
скими рожками и фаготами. Нанболѣо богатыми но 
составу являются оркестры германскіе, которые 
такъ прекрасно поставлены, что въ любой моментъ 
могутъ быть преобразованы въ спмфоннчеекіе. 
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В. оркестры служатъ въ настоящее время, главнымъ 
образомъ, для приданія особой торжественности при 
различныхъ военныхъ парадахъ и, кромѣ того, 
нграютъ на балахъ и въ другнхъ увеселительныхъ 
мѣстахъ (въ пѣляхъ полученія дохода, ндущаго на 
ихъ содержаніе). Иногда В. оркестръ въ современ
ной оперѣ соединяется, для болыиаго блеска и звуч
ности, со струннымъ.—Ср. K a l k b r e n n e r , «Die 
Organisation der M.-Corps aller Länder» (1884); 
W i e p r e c h t , «Die Militärmusik» (1885); N e u 
komm, «Histoire de la musique militaire» (1889). 

В о е н н а я наука—систематическое ученіе 
о войнѣ, относится къ соціологическимъ наукамъ, 
и, какъ таковая, долгое время не признавалась на
укой въ строгомъ смыслѣ слова. Среди военныхъ 
писателей одни совершенно отрицали возможность 
теоріи въ военномъ дѣлѣ, другіе отводили разеу-
жденіямъ о воонѣ среднее мѣсто между наукой и 
нскусствомъ. Нынѣ эти въ большей мѣрѣ безплод-
ные споры оставлены, и В. наука, какъ и прочія 
науки обществѣ, изучается съ критическо-историче-
ской точки зрѣнія, распадаясь на рягъ отдѣльпыхъ 
наукъ. Таковы: военная истор ія , выясняющая за
коны развитія войскъ, воорулсонія и способовъ ве-
денія военныхъ дѣйствііі, ученіе объ о р га н и з а-
ціп войскъ и управленія ими и ученіе о веденіи 
войны ( с т р а т е г и я и т а к т и к а ) . Къ В. наукѣ 
относятся и такія вспомогательныя науки, какъ 
фортификація, военная географія и топографія и 
т, п. Объемъ понятія В. науки остается, однако, не-
опредѣленнымъ, и разные писатели вкладываютъ 
въ него различное содержаніе. Главный новѣйшія 
сочнненія о В. наукѣ: H e n r y , «L'esprit de la 
guerre moderne» (2-е изд., П., 1894); A r d a n t du 
P i c q , «Etudes sur le combat»; P i e r r o n , «Mé
thodes de guerre»; F. N. M a u d e , «War and the 
World's Life» (1907); O m a n , «An of War»; 
C l a u s e w i t z , «Vom Krieg» (5-е изд., Б., 1905; 
пмѣется русск. пер.); ѵ о n-der-G о l t z , «Das Volk 
in Waffen» (5-е изд., Б., 1899; есть русск. пер.); 
его же, «Krieg und. Heerfllhrung» (ib., 1901); 
8 с h e r ff, «Lehre vom Kriege auf der Grundlage 
seiner neuzeitlichen Erscheinungsformen» (ib., 
1897); M. J a h n s , «Geschichte der Kriegswissen-
schaften» (Мюнхенъ, 1889—91); D e l b r ü c k , «Ge
schichte d. Kriegskunst» (Б., 1900—07); B o g u s -
l a w ski, «Der Krieg in seiner wahren Bedeutung-
für Staat u. Volk» (ib., 1892); С v . -B( inder ) -
K ( r ie g 1 s t e i n), <Zur Psychologie des grossen 
Krieges» (В., .1893—97); ' Б л і о х ъ , «Будущая 
война» (СПБ., 1898). Подробный бнбліографпчоскій 
.указатель: Р о h 1 е г, «Bibliotheca historico-milita-
ris» (Кассель, 1887—99). См. таіше спеціальныя 
энциклопедіи: «Dictionnaire militaire»(n. и Нанси, 
189-1—1910); «Milititrlexikon» P r o b e n i u s'a (Б., 
1900—6); «Handbuch für Heer u. Flotte» G. v.-
A 11 e n'a СБ., 1909 и ел.); «Военная Энциклопедия» 
ред. В е л и ч к о и др. (СПБ., 1911 и ел.). Ср. ли-
терат. подъ ст. «Армія». 

В о с н п а я улица—мощеная дорога, устраи
ваемая внутри крѣпостной ограды, позади вала, и 
служащая для движенія войскъ и перевозки ору-
дій, предназначенныхъ для вооруженія крѣпостныхъ 
верковъ. 

В о е н н а я х и т р о с т ь прпмѣняется въ тѣхъ 
случаяхъ, когда ліелаютъ ввести въ заблулгденіе 
непріятеля, тѣмъ или другимъ путемъ скрывая отъ 
него нстннныя намѣренія, положонія и дѣйствія. 
Пріемы В. хитрости весьма разнообразны. Такъ, 
желая скрыть малочисленность войска, разводятъ 
большое число костровъ; желая скрыть пачало дви-
жснія и паправлепіе его, оставляютъ на мѣстѣ 

сторожевые посты и распространяютъ ложные слухи; 
ложныя атаки, ложные марши, маскировка крѣпост-
ныхъ и осадныхъ работъ, огневыя вспышки, имѣю-
щія видимость стрѣльбы, суть другіе виды В. хит
рости. Въ Отечественную войну русскіе часто 
пользовались В. хитростями. Примѣромъ дтожетъ 
служить отступленіе въ ночь съ 15 на IG іюля 
1812 г. нашей первой западной арміи пзъ-подъ Ви
тебска къ Смоленску: къ 11 іюля армія сосредо
точилась у Витебска, гдѣ и распололшлась на по-
знціи за р. Лучессой, въ олшданіи соединенія со 
2-й западной арміей; 15-го къ познціи русскихъ 
Наполеонъ стянулъ свыше 200 тыс. и 16-го намѣ-
ревался разбить Барклая, но послѣдній, приказавъ 
сторожевому охранонію оставаться на мѣстѣ, а въ 
районахъ биваковъ поддерживать костры, отдалъ 
приказъ о двіпкеніи, съ наступленіемъ темноты, по 
дорогѣ на Смоленскъ; эти мѣры, принятый рус-
скимъ главнокомандующимъ, ввели въ обманъ 
императора французовъ, и только 18 іюля француз
ская кавалерія определила направленіе двизкенія 
1-й западной арміи. 

В о е н п о - а р е с т а н т с к і я юрѣпостныя 
о т д ѣ л е н і я были сформированы въ военномъ 
вѣдомствѣ одновременно съ военно-исправитель
ными ротами и назначались для содержанія, въ 
теченіе сроковъ, опредѣленныхъ военно-уголовными 
законами, обязанныхъ срочною по рекрутству служ
бою нижнихъ воинскихъ чиновъ, ссылаемыхъ въ 
Сибирь на носеленіе. Въ отдѣленіи арестанты дѣ-
лилнсь на нспытуемыхъ и исправляющихся; испра
вляющимся 10 мѣсяцевъ заключенія считалось за 
годъ, и они назначались на менѣе тялскія работы. 
Содерл;ались арестанты безъ оковъ; примѣнялся 
принудительный, безъ вознагралсденія, трудъ, обуче-
ніе грамотѣ; права свпданія не было; въ дисципли
нарному, порядкѣ назначалось тѣлеспое наказапіо. 
Освоболідалнсь нзъ отдѣленія: 1) по минованіи 
срока заключенія н 2) по неспособности къ рабо-
тамъ; въ порвомъ случаѣ освоболгдаемые препро-
вояедались, по распорялгенію Тобольскаго приказа 
о ссыльныхъ, въ мѣста поселенія, во второмъ— 
помѣщались въ благотворителыіыя заведенія. Въ 
1867 г. сформированы были крѣпостное В.-аре-
стантское отдѣленіе въ Усть-Каменогорскѣ и вре
менное В. арестантское отдѣленіевъ гор. Тобольск!;. 
Первое упразднено въ 1876 г., второе слилось еще' 
ранѣе съ Тобольскпмъ отдѣлепіемъ военио-каторлс-
ныхъ арестантовъ.—См. А. В. Т а в а с т ш е р н а , 
«Воешю-Тюремныя Учрел;денія», ч. Ill, т. XII; 
«Столѣтія Военнаго Министерства» (СПБ., 1911). 

В о с п н о - а р е с т а н т с к і я р о т ы пли аре-
стантск ія роты инаіенернаго вѣдомства 
ведутъ свое пронсхожденіо отъ крѣпостныхъ аре-
стантскихъ ротъ, учрезкденныхъ въ 1823 г. Одновре
менно образовано было 15 ротъ (7 въ Динабургѣ 
и 8 въ Бобруйскѣ)'. Затѣмъ такія же роты сфор
мированы были: двѣ—въ Ревелѣ, двѣ—въ Рнгѣ и 
три—въ Кронштадтѣ. Эти роты комплектовались 
изъ осуяіденныхъ преступников!) военнаго вѣдом-
ства и бродягъ. Въ знакъ своей власти офицеры 
ротъ и фельдфебеля, при исполнены слуясебныхъ 
обязанностей, доллшы были пмѣть въ рукѣ «трость 
тростниковую съ костяною головкою», а унтеръ-
офицеры—«обыкновенную трость». Военные аре
станты дѣлились на два разряда: военпо-срочныхъ и 
всегдашнпхъ, которые, въ свою очередь, подразделя
лись на отдѣленія. Военные арестанты, не исключая 
и прнсулсденныхъ въ роты офпцеровъ, подчинены 
были однообразному режиму, основанному па «стро
жайшей военной дисциплннѣ», принудительном'!, 
трудѣ и общемъ размѣщеніи; «напстролсайше» 
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запрещено было употреблять арестантовъ на 
другія работы, кромѣ крѣпостныхъ, особенно на 
исправленіе, частныхъ или партнкулярныхъ ра-
ботъ и порученій. Арестанты, за исключеніемъ 
всегдашнихъ, содержались безъ кандаловъ, вѣчаые же 
не освобождались отъ оковъ даже во время работъ. 
Арестантамъ съ 1825 г. предписано было брить го
ловы; принципы пенитенціарноіі системы примѣне-
нія не нмѣли. Въ 1826 г. по образцу В.-аре
стантскихъ ротъ сформировано было въ морскомъ 
вѣдомствѣ 27 (съ 1834 г.—30) ротъ, которьш за-
тѣмъ подраздѣлены были на роты Балтійскаго и 
Черноморскаго флотовъ. Въ 1834 г. издано было 
«Положеніе объ арестантскихъ ротахъ шшенернаго 
вѣдомства», которымъ были сформированы 43 роты, 
и нѣсколько реформированъ былъ нхъ бытъ и упра-
вленіе ими. Неудовлетворительное состояніе В.-
арестантскихъ ротъ обратило на себя вниманіе еще 
въ царствованіе РТиколая I. Съ 1860 г. началось 
лостепенное упраздненіе В.-арестантскихъ ротъ. Въ 
1864 г. изданы были вромешшя переходный мѣры, 
и образованы для разлпчныхъ категорій арестан
товъ особыя учрежденія: военно-исправительныя 
роты—для военно-срочныхъ арестантовъ, крѣпост-
ныя арестантскія отдѣлепія—для всегдашнихъ, и 
особо-каторжныя отдѣленія въ крѣпостяхъ.—См. 
А. В. Т а в а с т ш е р н а , «Воепно-тюремныя учре
ждения», ч. III т. XII «Столѣтія Военнаго Мини
стерства» (СПБ., 1911). 

В о е п п о - в е т е р и н а р н а я ч а с т ь — см. 
Ветеринарное управленіе арміи (X, 346). 

В о с п п о - г о л у б н п а я почта—см. Голуби 
почтовые. 

В о е п п о - Г р у з п н с к а я дорога—шоссе, 
пролегающее черезъ Главн. Кавказ, хребетъ между 
Владикавказомъ и ТнсЬлисомъ. До присоедпиенія 
Грузіи къ Россіи (1801) войска наши не разъ пере
ходили черезъ Кавказскія горы; но эти переходы 
были такъ трудны, что отрядъ ген. Лазарева 200-
верстное разстояніе теперешней В.-Грузинской до
роги прошелъ въ 36 дней (1799). При прокладкѣ 
В.-Груз. дороги приходилось бороться и съ приро
дой, и съ горскими племенами. Ледники, спуекаю-
щіеся съ вершины Казбека, еще и теперь служатъ 
причинами обваловъ. Самый опасный изъ 8 ледни-
ковъ Казбека—Девдоракскій. Обвалы были: въ 
1808, 1817 и 1832 гг. Послѣднііі былъ особенно 
ужасенъ; 12 августа обрушилась такая масса 
снѣга, льда и камней, что засыпала дно ущелья 
на протяженіи 2 вер., вые. въ 50 саж. Терекъ на 
пѣкоторое. время остановился въ своемъ теченіи, 
образовавъ выше обвала большое озеро—а у 
Владикавказа переходили рѣку въ бродъ. Эта 
свалившаяся масса льду и снѣга загораживала до
рогу въ продолженіе 2 лѣтъ; переходили ее пѣшкомъ 
по вырубленнымъ въ снѣгу ступепькамъ. Другое 
опасное мѣсто на В.-Грузинской дорогѣ—перевалъ 
между ст. Кобн и Млеты. Здѣсь въ знмніе мѣсяцы 
часто обрушиваются массы снѣга. Для предотвра-
щонія заваловъ на склонахъ горъ устраиваютъ го
ризонтальный площадки или камснііыл галлереи; но 
но вездѣ эти мѣры возможны. Въ настоящее время 
В.-Груз. дор. представляетъ широкое шоссе, на 
протяженін 200 вер. идущее по ущельямъ Терека 
и Арагвы и водораздѣлу между ними. Между Вла
дикавказомъ и Тифлисомъ 11 станцій, изъ которыхъ 
4 лежатъ на сѣв. склопѣ горъ и 7 за переваломъ. 
По выходѣ изъ Владикавказа открывается величе
ственная картина цѣпн Кавказскихъ горъ. Всрстъ 5 
дорога ндетъ по равнинѣ, затѣмъ подходить къ са
мому Тереку, извиваясь вмѣстѣ съ нимъ среди уте-
совъ. Два пеболыпихъ укрѣпленія, Редантъ и Дже-

раховское, служнвшія въ прежнее время кн. Дуда
ровым^ владѣтелямъ этой земли, мѣстомъ наблю-
денія за проѣзжающнми, теперь обращены въ пи
кеты. Переѣздъ отъ Ларса до ст. Казбекъ—одинъ 
изъ замѣчательнѣйшихъ по величію и дикости 
скалъ, образующихъ такъ называемое Дарьяльское 
ущелье. Въ концѣ Дарьяльскаго ущелья, на вые. 
4122 ф., па правомъ берегу Терека небольшое 
Дарьяльское укрѣпленіе. На протпвоположномъ бе
регу, на вершннѣ голаго утеса, развалины башни 
царицы Тамары, съ которою связано много легендъ. 
Дальше дорога выходить изъ тѣснннъ и по мѣрѣ 
приблшкенія къ ст. Казбекъ кругозоръ все расши
ряется. Близъ станціи аулъ кн. Казбековъ, старѣй-
шихъ изъ владѣльцевъ этой мѣстностп, и аулъ Гер-
геты, за которымъ, на вершинѣ горы Квенемъ-Мта. 
одиноко стоить црк. св. Троицы, выстроенная, какъ 
гласить преданіе, ц. Тамарой. Надъ всѣмъ этимъ 
царить снѣжная вершина Казбека, съ которой 
спускается ледникъ Орцвери. Слѣдующій переѣздъ 
до ст. Коби идетъ по плодородной, отчасти населен
ной, долішѣ Терека, защищенной отвѣсными ска
лами. Здѣсь—аулъ Сіонъ, съ храмомъ, временъ мо
гущества Грузіи. За минеральными источниками, 
на 6 вер. отъ ст. Коби, начинается иодъемъ на 
вые. болѣе 7700 ф. (2350 м.) н. ур. м. (Коби—6500 ф. 
пли 2000 м.). Дорога идетъ вдоль притока Терека, 
небольшой рч. Байдаръ. Тутъ же аулъ Байдаръ, 
жители котораго считаютъ своей обязанностью, въ 
силу историческихъ воспоминаній, оказывать пут-
никамъ помощь въ случаѣ заваловъ. У перевала 
вершина Крестовой горы, получившей это пазваніе 
отъ креста, поставленная въ 1824 г. по прпказанію 
А. П. Ермолова. Затѣмъ дорога спускается въ'до
лину Арагвы и ндетъ по карнизу Гудъ-горы, обра
зуя уклонъ въ 0,04—0,05. Чертова долина (отъ 
слова черта—граница), въ которую спускается до
рога съ Крестовой горы, представляетъ съ одной 
стороны отвѣсныя высокія скалы, съ другой—про
пасть, на днѣ которой, на глубинѣ 600 м., течетъ. 
Арагва. Въ зимнее время случающіеся здѣсь 
завалы съ Гудъ-горы сильно портятъ дорогу. За 
первой станціей послѣ перевала, Гудауромъ, про
должается спускъ въ лощнпу; затѣмъ, поднявшись 
немного на гору, начинается самый затруднитель
ный Земамлетскііі спускъ, вырубленный въ отвѣс-
ныхъ скалахъ берега Арагвы. За станціей Млеты 
(1512 м.) развертывается ландшафтъ Грузинскихъ 
горъ. Аулы окружены здѣсь группами деревьевъ и 
заповѣдными рощами. Отлогій спускъ ведетъ къ 
сел. и ст. Анануръ, съ развалинами крѣпости и 
двора бывшпхъ намѣстниковъ Грузін (эриставовъ), 
внутри котораго 2 церкви; одна изъ ннхъ, очень не
большая, относится къ 1Y ст., времени введенія 
христіанства въ Грузіи, другая—къ XV ст. Окрест-
ныя горы сплошь покрыты виноградниками и во-
лошскиміі орѣхами. По выходѣ изъ Ананура дорога 
отъ Арагвы направляется черезъ Душетскую воз
вышенность къ оз. Лнмасъ, спускается въ Карта-
лннскую долину, затѣмъ вновь выходить въ долину 
Арагвы и слѣдуетъ по ея правому берегу (ст. Цнл-
каны, съ церковью YI ст.) и дальше, до сліянія ея 
съ Курой, гдѣ почт. ст. и гор. Мцхетъ, нѣкогда сто
лица Грузіп. Здѣсь шоссе переходить на прав, бс-
регъ Куры, спускается въ ущелье р. Веры и под
нимается на крутой правый ея берегъ. Конечный 
пунктъ дороги—Тифлисъ.—Ср. «Сборп. свѣд. о з;і-
валахъ, упавшихъ съ горы Казбекъ съ 1776 по 
1878 г. на В.-Груз. дорогу». 

В о е н н о е духовенство учреждено въ 
впдахъ псполненія духовныхъ требъ для лнцъ воен
наго званія. До-петровская Русь не знала постопі.-
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наго В. духовенства; "ѵховныя лица временно при
командировывались къ полкамъ. ГГетръ I далъ ор
ганизацию В. духовенству, руководствуясь прпмѣ-
ромъ Запада. По воинск. уст. 1716 г., при каждомъ 
полку долнсенъ былъ состоять свящснникъ. Наблю-
деніе за полковыми священниками въ мирное время 
вручено было мѣстному епархіальному начальству, 
а въ военное время поручалось о б е р ъ-п о л е в о м у 
с в я щ е н н и к у . Во флотѣ на каждомъ кораблѣ 
состоялъ іеромонахъ. Во время плаванія всѣ іеро-
монахн подчинялись о б е р ъ-і е р о м о н а х у. Ука-
зомъ Павла I отъ 4 апрѣля 1800 г. оберъ-полевой 
священникъ обязывался, какъ въ военное, такъ и 
въ мирное время пмѣть «въ своемъ вѣдѣніи всѣхъ 
армейскихъ свяшеннпковъ». Онъ получилъ право 
непосредствешіаго доклада Государю и сношенія 
съ епархіальньгаи архіереямп велъ помимо Синода. 
Алекеандръ I повелѣлъ ему не предпринимать ни
чего безъ разрѣшенія Синода. Въ 1815 г. была 
учреждена новая должность о б е р ъ - с в я щ е н н и к а 
главнаго штаба Е. II. В., съ подчнненіемъ ему ду
ховенства гвардейскпхъ полковъ, а съ 1844 г. и 
гренадерскаго корпуса. Въ 1853 г. оберъ-священ-
никъ получилъ право назначать и увольнять своихъ 
подчиненныхъ безъ предварптельнаго разрѣшенія 
Синода, а также дисциплинарную власть надъ ними. 
Къ военному вѣдомству были присоединены непо-
движныя воепныя церкви. Въ 1858 г. оберъ-свя-
щеннпки были переименованы въ г л а в н ы е свя
щенники, а въ 1883 г.—обѣ должности соедини
лись въ одну: главнаго священника гвардін и гре-
надеръ, арміи и флота. 12 іюня 1890 г. Высочайше 
утверлідено «Положеніе объ управленіп церквами 
и духовенствомъ военнаго и морского вѣдомствъ». 
Завѣдываніе всѣми церквами и духовенствомъ 
военнаго и морскаго вѣдомствъ ввѣряетсл духов
ному лицу, именуемому «и рот о п р е с в и т е р о м ъ 
в о е н н а г о и м о р с к о г о д у х о в е н с т в а » . Про-
топресвнтеръ состоять въ непосредственномъ вѣдѣ-
ніи Синода. По дѣламъ церковнаго управленія онъ 
получаетъ указы только отъ Синода. По дѣламъ, 
имѣющимъ связь съ предметами вѣдомствъ военнаго 
или морского министерству протопресвитеръ руко
водствуется указаніями военнаго и морского мпни-
стровъ. Ел;егодно протопресвитеръ представляетъ 
Синоду отчета ввѣреннаго ему управленія. При про-
топресвнтерѣ учреждено духовпое иравлевіе, со
стоящее изъ прпсутствія и канцеляріи. Въ вѣдѣніи 
протопресвитера состоятъ: 1) соборы и храмы не-
подвшкные, съ приходами изъ мірскихъ обывателей 
и безъ приходовъ, и 2) церкви подвижныя, а равно 
и причты тѣхъ и другпхъ. Церкви и духовенство 
Сибири состоятъ въ вѣдомствѣ протопресвитера, но 
по отдаленности находятся въ завѣдываніи епар-
хіальнаго начальства. Въ 1909 г. въ вѣдомствѣ 
протопресвитера состояло церквей: соборныхъ— 
23, домовыхъ и при казенныхъ заведеніяхъ—416, 
приписныхъ и упраздненпыхъ—29, кладбищен-
скихъ—37, походныхъ и подвижныхъ—304, всего 
809; протоіереевъ—156, священниковъ—588, діа-
коновъ—138, исаломщнковъ—95. Расходъ въ 1909 г.— 
795964 руб. 68 к.—См. Н. Н е в з о р о в ъ , «Истори-
ческій очеркъ управленія духовенствомъ военнаго 
вѣдомства въ Россіи» (СПБ., 1875); Т. Б а р с о в ъ , 
«Объ управленіи русскимъ военнымъ духовен
ствомъ» (СПБ., 1879). Л. К. 

В о е н н о е з а к о н о д а т е л ь с т в о — сово
купность законовъ, которыми опредѣляется составъ 
войска, порядокъ прохожденія военной службы, 
управлоніо и довольствіе, права и обязанности 
военнослужащих!.. Обособленіе В. законодательства 
объленлется преимущественно рѣзко обособленнымъ 

положѳніемъ, которое прелде войско занимало въ 
государствѣ, да въ значительной мѣрѣ занимаетъ и 
теперь. В. законодательство только недавно начало 
служить предметомъ изученія для государствен-
ныхъ наукъ, изслѣдующихъ войско со стороны 
условій, отъ которыхъ оно завиептъ. Попытку въ 
этомъ направленіи сдѣлалъ Лоренцъ фонъ-Штейнъ 
(«Die Lehre vom Heerwesen, als Theil der 
St.aatswissenschai't», Штуттгартъ, 1872; русскій 
пер. СПБ., 1875). В. законодательство, по 
Штейну, распадается на три части: 1) объ орга
низации войска, 2) о военномъ правѣ п судопроиз-
водствѣ и 3) о военномъ управленіи. Въ Россіи В. 
законодательство явилось съ образованіемъ постоян
на™ войска 'и складывалось подъ иноземпыми 
вліяніями. Первымъ опытомъ его былъ «Уставъ 
ратныхъ, пушкарскнхъ и другпхъ дѣлъ, касающихся 
до воинской наукп», составленный въ 1607 и 
1621 гг., по иностранным!, военнымъ кннгамъ, Они-
симомъ Михайловымъ (напеч. въ СПБ. въ 1781 г.). 
Второй военный уставъ: «Ученіе и хитрость рат-
наго строенія пѣхотнымъ людей» напечатанъ въ 
Москвѣ въ 1647 г.; слѣдовательно, ранѣе Уложенія 
Алексѣя Михайловича; въ немъ имѣются и уго
ловные законы. Это, собственно, переводъ 1-го тома 
нѣмецкаго сочиненія Вальгаузена. Затѣмъ слѣдуетъ 
петровскій воинскій уставъ Ï716 г. При преемни-
кахъ Петра I появлялись многочисленные уставы, 
пнструкціи, правила и проч.; обширнѣйгаіе изъ 
нихъ изданы при Александрѣ I. При Ншсолаѣ 1 
чрезвычайное увеличеніе числа военныхъ законовъ 
привело къ составленію «Свода военныхъ поста
новлений», который вступплъвъ силу съ 1 января 
1840 г. Въ 1859 г. вышло второе изданіе, въ 1892 г.— 
третье.—При образовании въ 1810 г. государствен
н а я совѣта, въ число его департаментовъ былъ 
включенъ и департаментъ дѣлъ военныхъ для В. 
законодательства. Съ 1836 г., по изданіи новаго 
учрежденія военнаго м-ва и расширеніи компе
тенции военнаго совѣта (см.) В. законодательство 
обособилось отъ общаго законодательства. По силѣ 
прим. 1 къ ст. 50 основНыхъ законовъ изд. 1892 г., 
«всѣ дополненія и поясненія законовъ, или мѣры 
усовершенствованія законодательства, собственно 
до военнаго вѣдомства относящаяся», представлялись 
на Высочайшее благоусмотрѣніе непосредственно 
военнымъ совѣтомъ; по военно-морскому ведомству 
(прим. 2 къ той же статьѣ) проекты новыхъ шта-
товъ, измѣненій и дополпеній къ нимъ, а также 
проекты узаконеній вносились, однако, въ государ
ственный совѣтъ, и только проекты новыхъ поста-
новленій по строевой и технической части шли 
черезъ адмпралтействъ-совѣтъ. По основнымъ за-
конамъ изд. 1906 г. Государю Императору, какъ 
державному вождю российской арміи и флота, при-
надлеячітъ начальствование надъ всѣми сухопут
ными и морскими вооруженными силами: «Онъ 
опредѣляетъ устройство арміи и флота и издаетъ 
у к а з ы и повелѣнія относительно дислокаціи 
войскъ, приведения нхъ въ военное положеніе, обу-
ченія ихъ, прохол£денія слуяібы чинами арміи и 
флота и всего относящагося до устройства воору-
женныхъ силъ и обороны Россійскаго Государства» 
(ст. 14). Въ полномъ согласіи съ началами новаго 
государственнаго строя, распоряженія монарха по 
военному вѣдомству относятся здѣсь къ мѣрамъ 
верховнаго управленія, п термпиъ В. законодатель
ство нигдѣ не употребленъ. Объемъ правъ верхов
ной власти, предусматриваемый ст. 14, точнѣе 
опредѣляется ст. 96 осн. зак., которая относить къ 
области верховнаго управленія лишь тѣ постано-
вленія, положенія и наказы по военному вѣдомству. 
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который «не касаются предметовъ общихъ зако-
новъ и не вызываютъ новаго расхода пзъ казны, 
или же вызываемый ими новый раеходъ покры
вается ожидаемыми сбережениями по финансовой 
смѣтѣ военнаго или морского министерства». Не
достаточная согласованность обѣихъ статей осн. за-
коновъ привела въ началѣ 1909 г. къ неутвержде-
нію одобреннаго палатами законопроекта о штатѣ 
морского генеральнаго штаба (Высочайшій ре-
скрнптъ 27 апрѣля 1909 г.) и къ изданію, въ по
ряди верховнаго управленія, правилъ 24 августа 
1909 г. о порядкѣ прпмѣненія ст. 96 осн. зак. Эти 
правила вновь противопоставляютъ общему законо
дательному порядку особый порядокъ В. законода
тельства. За силою правилъ, на разрѣшеніе государя 
по предварительномъ разсмотрѣніи военнымъ или 
адмиралтействъ-совѣтами, непосредственно пред
ставляются всѣ вообще законодательныя дѣла, от
носящаяся до устройства сухопутныхъ и морскихъ 
вооруженныхъ силъ и обороны Россійскаго Госу
дарства, а также касающіяся устроенія казачества 
и управленія имъ, какъ вооруженной силой; дѣла 
эти Должны: а) относиться собственно къ предме-
тамъ вѣдѣвія военнаго плн морского министерства; 
б) не касаться предметовъ общнхъ расходовъ; 
в) не требовать новаго расхода изъ казны или 
г) допускать покрытіе расходовъ соотвѣтственными 
сбереженіями; дѣла этой категоріи, касающіяся 
предметовъ общихъ законовъ, подлежать направле
нно въ общезаконодательномъ порядкѣ, по только въ 
частяхъ, которыя именно составляюсь предметъ 
общпхъ законовъ. Точный объемъ В. законода
тельства, однако, и этими разъясненіями не можетъ 
считаться окончательно установленнымъ. Въ част
ности, вызываетъ сомнѣнія понятіе «соотвѣтствую-
щихъ сбереженій>, которыми допускается покрытіе 
новыхъ расходовъ безъ вѣдома палатъ. Для вы-
лснепія его образована особая междувѣдомственная 
компссія, въ ноябрѣ 1912 г. еще не закончившая 
своей работы.—Изъ отдѣльныхъ отраслей В. зако
нодательства къ вѣдѣнію государственнаго совѣта 
н государственной думы отнесено ежегодное утвер-
ліденіо контингента прпзываемыхъ новобранцевъ 
(ст. 119 осн. зак.); изданіе же военпо-уголовныхъ 
законовъ производится въ порядкѣ верховнаго 
уцравленія. Сводъ военныхъ постановленій раздѣ-
ленъ на 6 частей и 24 книги, которыя, по мѣрѣ 
надобности, переиздаются (или снабжаются нро-
долженіями) коднфикаціоннымъ отдѣлоыъ при кан-
деляріи В. министерства (до 1910 г., при военномъ 
совѣтѣ).—См. курсы госуд. права К о р к у н о в а 
(ч. II) и Л а з а р е в с к а г о (ч. I); А в а л о в ъ, 
<. 0 законодат. функціяхъ верховн. ѵправленія» 
(«Изв. СПБ. Политехи. Инст.г, 1909); И." И. Дмит-
р ю к о в ъ, «Къ вопросу о 96 ст. осн. гос. зако
новъ» (СПБ., 1909). Ср. ниже «Военно ыорскіе 
законы» (ст. 205). 

В о е н н о е искусство—умѣнье изобрѣтать 
и прнмѣнять самыл цѣлесообразныя сродства u 
пріемы для скорѣйшаго достпженія общой и окон
чательной цѣли войны. Задачи, связанныя съ вой
ною, такъ многосторонни, средства, въ разныя эпохи 
уиотребляемыя для пхъ рѣшепія, столь различны, 
обстоятельства воюющихъ сторонъ, обстановка теа-
тровъ войны и проч. такъ разнообразны, что веде-
Hic каждой войны представляотъ для полководца 
повыл особенности. Іѣмъ не менѣо, существуютъ 
законы веденія войны, касающіеся всѣхъ временъ 
и всѣхъ народовъ. Представить эти законы въ 
систсматнчоскомъ порлдкѣ—дѣло военной пауки; 
нсторія же В. искусства изображаете ходъ нхъ 
постопениаго развитіл какъ въ военное, такъ 

НОВЫЙ Эицнкдоиедцчоскш Словарь, т. XI. 

и въ мирное время. Въ дрѳвнія времена об-
разъ веденія войны былъ крайне простъ. При-
готовленія къ вооруженной борьбѣ усложнились 
лишь тогда, когда стали предприниматься относи
тельно далекія экспеднцін, напр., походъ грековъ 
противъ Трои. У древне-азіатскихъ народовъ В. 
искусство достигло, повидпмому, высокой точки раз-
витія при персидскомъ царѣ Кирѣ. Александръ 
Великій возвелъ древнее В. искусство до его куль-
мпнаціоннаго пункта. Римляне образовались по гре
ческому образцу, по вскорѣ стали вести войну на 
свой собственный ладъ, и ихъ В. искусство до
ведено было до высшей степени совершенства 
ІОліѳмъ Цезаремъ. При послѣдующихъ императорахъ 
оно постепенно стало приходить въ упадокъ, хотя 
въ даровитыхъ полководцахъ недостатка не ощуща
лось. Новые народы, разселпвшіеся на территоріи 
велпкаго Рпмскаго государства, руководились во 
время войны болѣе инстинктами, нежели правилами 
искусства, почти вовсе имъ непзвѣстнаго. Столь же 
мало заботились о В. искусствѣ и въ средніе вѣка. 
Крайне неудовлетворительное состояніе войскъ того 
времени дѣ.іало невозможнымъ осуществленіе воен
наго предпріятія сообразпо опредѣленному плану. 
Обновленіе В. искусства начинается въ XYI ст.. 
прежде всего въ юго-западныхъ государствахъ 
Европы. Его подъему способствовало введете огне-
стрѣльнаго оружія, а также устройство постоянныхъ 
армій. Сначала совершенствовалась лишь матеріаль-
пая сторона дѣла; затѣмъ стали разрабатываться при-
мѣннмыя къ разнымъ обстоятельствамъ тактическія 
правила. Особыя услуги развитію В. искусства ока
зали въ то время французскій король Генрихъ IV, 
ирннцъ Морицъ Нассаускій, Александръ Фарнезе 
и въ особенности Густавъ-Адольфъ. Людовикъ XIV 
цѣлымъ рядомъ походовъ значительно расшприлъ 
систему постоянныхъ армій, чѣмъ вынудплъ и про
чая государства слѣдовать по этому пути. Въ эту 
эпоху всѣ отрасли В. искусства получилп широкое 
развитіе благодаря такимъ дѣятелямъ, ісакими были 
Конде, Тгсреннь, военный минпстръ Лувуа, инженеръ 
Вобанъ, принцъ Оранскій (Вильгельмъ III), Ев-
геній Савойскій, герцогъ Мальборо, великій кур-
фюрстъ Леопольдъ Ангальтскій, черпавшіе свои 
военно-научныя правила прямо изъ многосто
ронняя опыта. Происходившая въ ту же эпоху 
борьба Петра Велпкаго съ Карломъ XII обогатила 
В. искусство еще новымъ выводомъ, а именно— 
что средства для воины лежатъ въ н а р о д н о й 
с и л ѣ государства, п что съ нстощепіемъ этой силы 
В. искусство теряетъ подъ собою почву. Сильный 
толчокъ развитію В. искусства данъ былъ Семи-
лѣтнею войною, со времени которой прусская так
тика н прусскіе пріемы обученія войскъ стали 
считаться образцовыми. Одностороннее увлеченіе 
ими грозило свести В. искусство къ механическому 
муштрованію солдата и тактнческимъ хитросплете-
ніямъ, если бы не внесены были въ него новые 
элементы сѣверо-американскою войною за незави
симость, а также революціонными войнами. Нано-
леонъ I довелъ В. искусство до полпаго расцвѣта. 
Опыты, почерпнутые нзъ длннпаго періода напо-
леоновекпхъ войнъ, повели къ установленію. на
учной системы В. искусства. Въ новѣіішее время 
военный средства и иріемы во мпогомъ преобра
зуются и пзмѣнлются. Всеобщая воинская повин
ность введена почти во всѣхъ государствахъ 
Европы. Теперешнее В. искусство постоянно 
приноравливается къ быстрому развитію сообщеній, 
къ преуспѣянію во всѣхъ областяхъ науки и тех-

I никн. Открытіе бсздымнаго пороха и другнхъ ви-
I довъ взрывчатыхъ веществъ, введеніе магазшшаго 
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и дальнобойнаго ружья, скорострѣльныхъ и дальпо-
бойныхъ орудій и пул,еметовъ, усовершенствованія 
въ сооруженіп долговроменныхъ и полевыхъ укрѣ-
пленій, развитіе броненоснаго, миннаго и подвод-
наго флота, телеграфъ и телефоиъ, облегчающія 
сношонія отдѣльныхъ частей арміи, электрическіе 
прожекторы, автомобильный обозъ, наконецъ, воз
душный флотъ — всѣ эти изумитѳльныя технпческія 
усовершенствованія, предоставляя въ распоряженіе 
военачалышковъ рядъ новыхъ средствъ борьбы, 
не могли не оказать огромнаго вліянія на развитіе 
В. искусства. При всей ИЗМЕНЧИВОСТИ пріемовъ В. 
искусства, основные его принципы за послѣдиее-
столѣтіе, однако, не измѣнилпсь и сводятся въ сущ
ности къ тому самому, что Суворовъ выразплъ 
формулой «глазомѣръ, быстрота, натпскъ». Чѣмъ 
крупнѣе становятся собпраемыя для войны массы, 
тѣмъ менѣѳ ыожетъ затягиваться рѣшеніе дѣла: 
оно должно послѣдовать быстро (сбыстрота»). Для 
этого требуется тщательная, всесторонняя подготовка 
въ мирное время («глазомѣръ»), a затѣмъ—нанесете 
удара со всею силою и въ самомъ рѣшающемъ на-
правленіи («натискъ»). Въ противномъ случаѣ госу
дарство можетъ поплатиться многолѣтнею борьбою, 
сопряженною съ неисчислимыми жертвами. 

В о е н н о е министерство—высшее адми
нистративное учрежденіе для завѣдыванія всѣми 
отраслями управленія сухопутныхъ войскъ, во 
главѣ котораго стоить военный ыинистръ. Въ 
1802 г., при учрежденіи въ Россіи мпнистерствъ, 
образовано было министерство военно-сухо-
путныхъ силъ; въ ѳго составь вошла суще
ствовавшая съ 1719 г. военная коллегія. Въ 
1815 г. это м-во названо военнымъ. По учреждению 
1815 г. оно состояло нзъ 7 департаментовъ (артил-
лерійскаго, инженернаго, инспекторскаго, провіант-
скаго, комиссаріатскаго, медицинскаго и аудпторіат-
скаго), канцеляріи и особыхъ установлена (военно-
ученаго комитета, военно-топбграфпческаго депо п 
военной тппографіи); дѣла военно-учебныхъ заве-
деній были сосредоточены въ канцеляріи цесаре
вича Константина Павловича. Во главѣ м-ва по-
ставленъ военный мпшістръ (до 1808 г.—минпстръ 
военно-сухопутныхъ силъ); дѣла законодательныя и 
хозяйственныя разсматрпвалпсь совѣтомъ ми
нистра, состоявшимъ изъ дпректоровъ департа
ментовъ и членовъ отъ генералитета, подъ предсѣ-
дательствомъ военнаго министра. Въ 1815 г. обра-
зованъ главный штабъ Е. И. В., въ составь ко
тораго вошли военный минпстръ и ипспекторы 
артнллеріи и инженеровъ; въ штабѣ сосредоточено 
было высшее завѣдываніе всѣми частями военнаго 
управленія, и начальникъ штаба быль единствен-
нымъ докладчикомъ государя по военнымъ дѣламъ; 
военный минпстръ, подчиняясь начальнику главнаго 
штаба, завѣдывалъ хозяйственною частью, при чемъ 
ему подчинены были вполнѣ департаменты компс-
саріатскій, провіантскій и меднцпнскій, а артплле-
рійскі? п инженерный—только по употребленію 
суммъ; инспекторы артиллеріп и инженеровъ 
управляя департаментами, о хозяйственныхъ дѣлахъ 
представляли военному министру, а объ осталь-
ныхъ—начальнику главнаго штаба. «Учрелгденіемъ 
В. министерства» (1836) и «Положеніемъ объ упра-
вленіяхъ генералъ-фельдцейхмейстера и генералъ-
ннспектора по инженерной части» (1838) было 
упразднено званіе начальника главнаго штаба 
Е. И. В., учрежденъ военный совѣтъ, и возстапо-
вленъ генералъ-аудиторіатъ (см. Ill, 277), образо
ваны канцеляріи В. м-ва и военно-походная. Глав
ный штабъ Е. И. В. въ мирное время пере-
сталъ быть административной инстанціеіі, а въ 

военное время дѣйствовалъ по особому Высо
чайшему повелѣнію. Военному министру было 
предоставлено главное начальство надъ всѣмн 
отраслями военнаго управленія и исключительное 
право доклада дѣлъ военнаго вѣдомства госу
дарю. Въ 1836 г. была учреждена долленость то
варища военнаго министра, соединявшаяся со зва-
ніемъ начальника военно-походной канцеляріи 
Е. И. В. и существовавшая до 1861 г. Въ 1862 г. 
было начато преобразование В. министерства для 
достиженія большей децентрализации и сокращенія 
личнаго состава; въ 1865 г. былъ упраздненъ 
главный штабъ Е. И. В., въ 1867 г. пзданъ новый 
штатъ В. министерства, въ 1869 г.—новое «По-
ложеніе о В. м-вѣ». По положенію 1869 г. въ со
ставь В. м-ва входили: а) высшія коллегіальныя 
учрежденія—военный совѣтъ съ 5-ью главными ко
митетами (по устройству и образованію войскъ, 
военно-учебный, военно-госпитальный, военно-тю
ремный и военно-кодііфнкаціонный) и главный 
военный судъ, преобразованный изъ генералъ-
аудиторіата; б) Императорская главная квартира и 
военно-походная канцелярія Е. И. В.; в) канце-
лярія В. министерства; г) главный штабъ и семь глав-
ныхъ управленій—интендантское, артиллерійское, 
инженерное, военно-медицинское (съ 1909 г. военно-
санитарное), военно-учебныхъ заведеній, иррегу-
лярныхъ войскъ (съ 1879 г. главное управленіѳ ка-
зачьихъ войскъ) и военно-судное; д) управленія гене-
ралъ-инспектора кавалеріи, инспектора стрѣлковыхъ 
батальоновъ (съ 1876 г. управленіе инспектора стрѣл-
ковой части въ войскахъ) и главнаго священника 
арміп п флота. Къ В. м-ву былъ причисленъ Ало-
ксандровскій комптетъ о раненыхъ. Въ 1884 г. 
упразднены комитеты военно-учебный, военно-
тюремный и по устройству и образованію войскъ. 
Въ 1887 г. учреждены при воепномъ совѣтѣ 
комиссія по устройству казармъ и кодификацион
ный отдѣлъ (преобразованный изъ военно-кодифи-
каціоннаго комитета), а въ 1888 г. военно-госпи
тальный комнтетъ переименованъ въ главный 
военно-санитарный. Въ 1905 г. изъ В. м-ва было 
выдѣлено вновь образованное главное управлѳніе 
гѳнеральнаго штаба, начальнику котораго было пре
доставлено право личнаго доклада государю, и 
учрежденъ подъ предсѣдательствомт вел. кн. Ни
колая Николаевича совѣтъ государственной обо
роны съ высшей аттестаціонной комиссіей; затѣмъ 
созданы должности генералъ-инспектора пѣхоты 
(1905) и помощника военнаго министра (1906), и 
возстановленъ при воениомъ совѣтѣ комитетъ по 
образованию войскъ. Въ 1908 г. главное управленіе 
генеральнаго штаба включено въ составь В. мини
стерства, съ подчпненіемъ его начальника воепному 
министру; въ томъ же году военный минпстръ назна-
ченъ предсѣдателемъ высшей аттестаціонной ко-
миссін; въ 1909 г. упразднены совѣтъ государ
ственной обороны и комитеты: главный крѣпостноіі 
(учрежденъ въ 1904 г.), главный военно-санитар
ный и по образованію войскъ и должность гене
ралъ-инспектора пѣхоты, а подчиненное генералъ-
инспектору кавалеріи управленіе инспектора ре-
монтовъ и кавалерійскаго запаса преобразовано въ 
самостоятельное управленіе по ремонтированію 
арміп; въ 1910 г. упразднено главное угравленіе 
казачьихъ войскъ, ветеринарный отдѣлъ главнаго 
военно - санитарнаго управленія переформпрованъ 
въ самостоятельное ветеринарное управление арміи, 
кодпфпкаціонный отдѣлъ включенъ въ составь кан-
целяріи военнаго м-ва, и учреисдена должность ге
нералъ-инспектора военно-учебныхъ заведепій. Въ 
настоящее время въ составь В. м-ва. входятъ: 
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а) высшія коллегіальныя учрежденія: постоянныя— 
военный совѣтъ, Александровски! комитета о ра-
иеныхъ, и созываемый временно—верховный военно-
уголовный судъ и высшая аттестационная компссія; 
б) главный штабъ (съ отдѣлами дежурнаго гене
рала, пенсіоннымъ и казачьимъ и частями: азіат-
ской и распорядительной); 8 главныхъ управленій— 
генеральная штаба (съ отдѣлами, генералъ-квар-
тпрмейстера, по устройству и службѣ войскъ, мо-
билизаціоннымъ, военныхъ сообщеній и воѳнно-то-
пографпческимъ), интендантское, артиллерійское, 
инженерное, военно-санитарное, военно-учебныхъ 
заведеній, военно-судноѳ и по квартирному доволь-
ствію войскъ; 2 управленія—ветеринарное и по ре-
монтпрованію арміи; в) комитета генеральнаго 
штаба; г) канцелярія В. м-ва (съ отдѣлами законо
дательным^ кодификаціонныыъ и счетнымъ) и 
Императорская главная квартира (съ военно-поход-
ною канцеляріей Е. И. В.); д) четыре гѳнѳралъ-
инспектора — кавалеріи, артиллеріи, инженерной 
части и военно-учебныхъ заведеній,—и инспекторъ 
стрѣлковой части, съ особыми при нихъ управле-
ніями. Въ нѣкоторой связи съ В. м-вомъ стоитъ 
протопресвитеръ военнаго и морского духовенства, 
подчиненный непосредственно святѣйшему синоду. 
Во главѣ В. м-ва и всего военнаго управления 
стоитъ военный министръ, являющійся единствен-
нымъ докладчикомъ государя по всѣмъ военнымъ 
дѣламъ. Первымъ министромъ военно - сухо
путных ъ силъ былъ С. К. Вязьмитиновъ (1802— 
1808); военными министрами: А. А. Арак-
чеевъ (1808 — 1810); М. Б. Барклай-де-Толли 
(1810—1812, у правляющій м-вомъ); А. И. Гор-
чаковъ (1812—1815). Военные министры, под
чиненные начальнику главнаго штаба: 
П. П. Коновницынъ (1815—1819); П. И. Меллеръ-
Закомельскій (1819-1823); А. И. Татищевъ (1823— 
1827). Одновременно управлялъ главнымъ 
штабомъ Е. И. В. и В. м-вомъ—А. И. Черны-
шевъ(1828—1832). В о е н н ы е министры, не под
чиненные начальнику главнаго штаба 
Е. И. В.: кн. А. И. Чернышевъ (1832—1852); 
В. А. Долгоруковъ (1852—1856), Н. 0. Сухозанетъ 
(1856—1861); Д. А. Милютинъ (1861—1881); П. С. 
Ванновскій (1881 — 1899); А. Н. Куропаткинъ 
(1899—1904); В. В. Сахаровъ (1904—1905); А. Ф. 
Редигеръ (1905—1909); В. А. Сухомлиновъ (съ 
1909 г.).—Ср. М. Богдановпчъ, «Историческій 
очеркъ дѣятельности военнаго управленія 1855— 
80 гг.; Хорошхинъ, «Историческій очеркъ раз-
витія русскаго высшаго военнаго управленія»; 
A. Добровольскій, «Основы организаціп цен-
тральнаго военнаго управленія въ Россіи» (СПБ., 
1901); Н. Даниловъ, «Историческій очеркъ раз-
витія военнаго управленія въ Россіи» (СПБ., 
1901, въ юбплейпомъ изданіп «Столѣтіе военнаго 
м-ва»); Св. Военн. Пост. 1809 г., кн. I, изд. 3-е. 

А. С. Жыкошипъ. 
В о е н н о е или осадноѳ н о л о ж е п і е — 

совокупность исключительпыхъ мѣръ, примѣняемыхъ 
въ какой-либо части государства, когда вслѣдСтвіе 
нашествія непріятеля или народныхъ волненій обыч-
ныя полномочия правнтельственныхъ органовъ при
знаются недостаточными для поддержанія государ
ственна«) порядка и общественнаго снокойствія. Эти 
мѣры сводятся: 1) къ пріостановкѣ дѣйствія зако-
новъ, ограждающихъ личную свободу; 2) къ пере-
дачѣ военнымъ властямъ главнѣйшихъ функцій 
админнстратпвнаго управленія, и 3) къ расширенно 
подсудности военныхъ судовъ.—Въ Ш в е й ц а р і и 
введеніе В. положенія безусловно не допускается. 
Въ Англіи и С.-А. Соед. Штатахъ оно за-

мѣняется пріостановкою, съ разрѣшенія парламента, 
дѣйствія Habeas corpus' акта, опрѳдѣляющаго сред
ства защиты противъ произвольныхъ арестовъ, при 
чемъ по возстановленіи его дѣйствія потерпѣвшіо 
отъ нѳзаконныхъ арестовъ могутъ привлечь ви-
новныхъ въ томъ должностныхъ лицъ къ отвѣт-
ственности, если парламентомъ не будетъ издано 
такъ назыв. indemnity bill, освобождающаго адмп-
нистрацію отъ отвѣтственности за неправильные 
аресты. — Во Ф р а н ц і и В. положѳніѳ (état de 
siège) было впервые установлено въ 1791 г. на 
случай войны или вооруженнаго народнаго возста-
нія. По дѣйствующимъ нынѣ законамъ 1849, 1878 и 
1891 гг. въ этихъ случаяхъ В. положеніѳ можетъ 
быть объявлено только въ'общемъзаконодательномъ 
порядкѣ, съ точнымъ обозначеніемъ срока и мѣстно-
стей, къ которымъ оно примѣняется. Во время пе
рерыва сессій парламента В. положеніѳ можетъ 
быть съ одобронія совѣта мпнистровъ объявлено 
декретомъ президента республики, но въ такомъ слу-
чаѣ палаты безъ созыва собираются черезъ два дня; 
во время роспуска палаты депутатовъ до окончанія 
выборовъ В. положеніе можетъ быть объявлено де
кретомъ президента республики только по случаю 
войны и лишь въ мѣстностяхъ, угрожаемыхъ не-
пріятельскимъ вторженіемъ; по возобновленін за-
сѣданій парламента распоряженіе президента рес
публики вносится на его обсужденіе. Въ колоніяхъ 
В. положеніе объявляется властью губернатора, а 
въ крѣпостяхъ и лагеряхъ—военнымъ начальствомъ. 
Съ объявленіемъ В. положенія всѣ права органовъ 
администраціп переходятъ къ военнымъ властямъ, 
которыя получаютъ полномочіе производить обыски, 
высылать подозрительныхъ лицъ, требовать выдачи 
оружія и военныхъ прппасовъ, ограничивать сво
боду и даже воспрещать аубличныя собранія, изда-
ніѳ произведенін печати и т. д.; органы граждан
ской администраціп иродолжаютъ выполнять только 
тѣ функціи, которыя военное начальство не найдетъ 
нужнымъ принять на себя; дѣла о преступленіяхъ 
противъ безопасности республики и противъ обще
ственнаго порядка пзъемлются изъ общей подсуд
ности и передаются на разсмотрѣніе военныхъ су
довъ.—Въ Г е р м а н і и конституция предоставляетъ 
императору исключительное право въ случаѣ опас
ности, грозящей общественному спокойствію, объ
являть на В. положении (Belagerungs- und Kriegs
zustand) любую часть террнторіи имперіп, кромѣ 
Баваріи. Послѣдствія В. положенія въ Германін 
почти тѣ же, что во Францііі, законодательство ко
торой послужило образцомъ для прусскаго закона 
1851 г., дѣйствующаго нынѣ во всей Германіи.— 
Въ Б а в а р і и В. положеніе замѣняется учреждѳ-
ніемъособыхъ судовъ (Standgerichte), составляемых!, 
изъ 3 судей и 2 офицеровъ, и назначен)емъ смерт
ной казни за нѣкоторыя преступленія противъ 
общественнаго порядка.—Въ А в с т р і и передача 
военнымъ властямъ админпстративныхъ функцій 
зависитъ отъ усмотрѣнія императора; точно также 
властью императора пріостанавливается дѣйствіе 
постановлена, ограждающихъ свободу, но при 
этомъ требуется согласіе совѣта мннпстровъ, и 
сдѣланное распоряженіе должно быть немедленно 
внесено на обсужденіо парламента.— Въ Р о с с і и 
по закону 18 іюня 1892 г. (прилож. къ ст. 23 
Общ. Учрежд. Губерн. Св. Зак., т. II) мѣстностп, 
входящія въ раііонъ театра военныхъ дѣйствііі 
и пмѣющія особо вазкное значеніѳ для государ-
ственныхъ или снеціально военныхъ интересовъ, 
могутъ быть объявляемы на В. положеніи или 
одновременно съ объявленіемъ мобплизаціи, или 
впослѣдствіи, при чемъ въ первомъ случаѣ В. 

7* 
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положеніе вводится по Высочайшему повелѣнію, 
а во второмъ—можетъ быть введено властью 
главнокомандующаго или командующихъ арміямн 
въ подвѣдомственныхъ пмъ районахъ. Въ случаяхъ 
забастовокъ, т.-е. прекращенія или разстройства 
желѣзнодорожныхъ, почтовыхъ и телеграфныхъ со-
общеній, В. положеніе можетъ быть объявлено 
мѣстными военными начальниками не ниже бри-
гадныхъ командировъ, которымъ присваиваются при 
этомъ полномочія генералъ-губернаторовъ. О вве-
деніи В. положения объявляется во всеобщее свѣ-
дѣніе, и оно вступаетъ въ силу: въ городахъ и мѣ-
стахъ нахожденія волостныхъ правленій—одновре
менно съ объявленіемъ въ этихъ мѣстахъ объ его 
введеніи, а въ остальныхъ сельскихъ поселеніяхъ-— 
на слѣдующій за его объявленіемъ день. Прекра
щается дѣйствіе В. полонсенія по Высочайшему по-
велѣнію, а если оно было введено властью главно
командующаго или командующаго арміею, то по 
распоряженію этихъ лицъ. Въ мѣстностяхъ, объ-
явленныхъ на В. положеніи, высшее направленіе 
дѣйствій властей по охраненію государственнаго 
порядка и общественнаго спокойетвія переходитъ 
къ главнокомандующему и командующимъ арміями, 
которымъ предоставляется: 1) воспрещать выѣздъ 
изъ данной мѣстности лицамъ, необходимымъ для 
производства работъ для военныхъ цѣлей; 2) назна
чать общія и частныя реквизиціи; 3) воспрещать 
вывозъ всего, что можетъ потребоваться для арміи; 
4) уполномочивать на принятіе этихъ мѣръ своихъ 
подчиненныхъ. Каждый военный начальникъ, подъ 
личною отвѣтственностью, въ правѣ распорядиться 
уничтоженіемъ строенін и пстребленіемъ всего, что 
можетъ затруднить дѣйствіе нашихъ войскъ или 
благопріятствовать непріятелю, при чемъ за все 
уничтоженное частнымъ лицамъ и учрежденіямъ 
выдается вознагражденіе. Главнокомандующій въ 
случаѣ необходимости, для охраненія государствен
наго порядка или обезпеченія успѣшнаго ведеиія 
войны, въ правѣ принимать чрезвычайныя, не уста-
новленныя закономъ мѣры, донося о томъ Государю 
Императору. Въ районѣ дѣйствій арміп коман
дующему ею подчиняется мѣстный генералъ-губер-
наторъ. Въ районѣ этапнаго коменданта или на
чальника этапнаго участка мѣстныя гражданскія 
власти обязаны исполнять ихъ распоряженія отно
сительно военно-полпцейскпхъ мѣръ, квартирной и 
подводной повинностей, поставки припасовъ, наряда 
рабочихъ и перевозочныхъ средствъ. Всѣ гра-
жданскія власти обязаны оказывать содѣй-
ствіе военному начальству въ исполнены его тре-
бованій. Лица гражданскаго вѣдомства, не прп-
надлежащія къ арміы, въ мѣстностяхъ, состоящнхъ 
на В. положеніп, подлежать военному суду и на-
казаніямъ по законамъ военнаго времени: 1) за 
бунтъ противъ верховной власти и государственную 
измѣну; 2) за нстребленіе и порчу всего принадле-
жащаго къ средствамъ нападенія н защиты, а также 
запасовъ продовольствія и фуража; 3) за истребле
ние или важное поврежденіе въ районѣ театра 
войны: а) всякихъ средствъ передвнженія, предупре-
жденія наводненія или снабл;енія водою, б) служа-
щихъ для правительственнаго пользованія телегра-
фовъ, телефоновъ, желѣзныхъ дорогъ и предосте-
регательныхъ знаковъ; 4) за нападение на часового 
или военный караулъ, вооруженное сопротивлепіе 
чинамъ караула или полпціи и убійство кого-либо 
изъ нпхъ. Генералъ-губернаторамъ въ мѣстностяхъ, 
состоящнхъ на В. полол£еніи, предоставляется право 
издавать обязательныя постановления о мѣрахъ 
охраненія общественнаго порядка и государствен
ной безопасности; устанавливать за нарушеніе этихъ 

постановлена взысканія не свыше 3-мѣсячнаго 
заключенія въ крѣпости или тюрьмѣ и 3-тысячнаго 
денежнаго штрафа; налагать эти взысканія собствен
ною властью и уполномочивать на наложеніе ихъ 
губернаторовъ и градоначальниковъ; разрѣшать въ 
адмпнистративномъ порядкѣ дѣла о преступныхъ 
дѣяніяхъ, влекущихъ за собою по закону наказаніяг 
не превышающая указанныхъ размѣровъ; переда
вать на разсмотрѣніе военнаго суда для сужденія 
по законамъ военнаго времени отдѣльныя дѣла о 
всякихъ преступленіяхъ, а съ предварительнымъ 
объявленіемъ о томъ во всеобщее свѣдѣніе—и цѣ-
лыя категоріп дѣлъ объ извѣстнаго рода преступле-
ніяхъ, окончательно утверждая приговоры воен
ныхъ судовъ по этимъ дѣламъ; требовать разсмотрѣ-
вія дѣлъ въ судахъ гражданскаго вѣдомства при 
закрытыхъ дверяхъ; воспрещать общественныя и 
частныя собранія; закрывать торговыя и промышлен
ным заведенія; пріостанавлпвать и закрывать со-
словныя, городскія и земскія собранія и устранять 
изъ ихъ обсуждения тѣ или другіе вопросы; приоста
навливать періодическія изданія; закрывать учеб-
ныя заведенія; воспрещать отдѣльнымъ лицамъ пре-
бываніе въ мѣстностяхъ, состоящнхъ на В. поло
жены, и высылать ихъ во внутреншя губерніи, а 
иностранцевъ—и за границу; налагать запрещеніе 
на недвижимыя и арестъ на двил;имыя имущества; 
устранять отъ должности чиновниковъ всѣхъ вѣ-
домствъ, не занимающихъ должностей первыхъ 
трехъ классовъ, а- также служащихъ по выборамъ 
въ сословныхъ, городскихъ и земскихъ учрежде-
ніяхъ; подчинять нѣкоторыя изъ мѣстностей, со-
стоящихъ на В. положеніи, особо назначеннымъ 
лицамъ по гралданскому управлению. Губернаторы 
и градоначальники въ мѣстностяхъ, состоящнхъ на 
В. положеніи, имѣютъ право изъявлять свое несогла-
сіе на назначеніе кандидатовъ на должности и тре
бовать удаленія служащихъ отъ должности въ отно-
шеніи всѣхъ вообще должностей по земскимъ, го-
родскимъ и судебно-мировымъ установленіямъ. 
Мѣстные начальники иолицін и жандармскихъ упра-
вленій получаютъ право: а) подвергать подозри-
тельныхъ лпцъ аресту до 2 недѣль (а съ разрѣше-
нія губернатора—до одного мѣсяца) и б) произво
дить во всякое время обыски во всякихъ помѣще-
ніяхъ. Дѣла, изъятыя изъ общей подсудности, раз-
сматриваются военными судами по законамъ воен
наго времени, при чемъ временные члены назна
чаются на каждое дѣло особо, исключительно изъ 
штабъ-офицеровъ; къ защптѣ подсудимыхъ допу
скаются только офицеры, приеялшые и частные по-
вѣренные и ихъ помощники; дѣла о государствен-
ныхъ преступленіяхъ слушаются при закрытыхъ. 
дверяхъ; виновные въ вооруженномъ сопроти-
вленіи или нападеніи на всѣхъ вообще доллшост-
ныхъ лицъ при исполненіи ими обязанностей 
службы или по поводу ихъ исполненія, если пре-
ступленія эти сопровождались убійствомъ или поку-
шеніемъ на него, наноссніемъ ранъ, увѣчій, тяжкихъ 
побоевъ или поджогомъ, подвергаются смертной 
казни. По общему правилу В. положеніе предна
значено для мѣстностей, входящихъ въ раГюнъ 
театра войны, но ръ 1905 г. оно широко примѣ-
няется при внутреннихъ смутахъ, а въ Приамур-
скомъ военномъ округѣ до сихъ поръ не снято с» 
времени русско-японской войны. Въ крѣпостяхъ, по-
закону 14 апрѣля 1887 г. (Прилож. къ ст. 22 Общ. 
учрелсд. Губерн., Св. Зак. т. II), различаются В. в 
осадное положеш'я: при В. положеніп коменданту 
предоставляется право обращать жителей на крѣ-
постныя работы и отбирать отъ нихъ необходимые 
орудія и матеріалы, перевозочныя средства и при-
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пасы довольствш, выдавая за все плату или кви
танции; всѣ учрежденія и должностныя лицавъкрѣ-
постномъ районѣ по требованію коменданта обя
заны предоставлять въ его распоряженіе всѣ имѣю-
щіяся у нихъ казенныя деньги; полиція, почтовыя 
и телеграфныя учрежденія въ крѣпости поетупаюгъ 
въ полное распоряжение коменданта. Съ объявле-
ніемъ крѣпостп въ осадномъ положеніп коменданту 
предоставляются тѣ же права, какими пользуется 
главнокомандующій. Съ В. положеніемъ не надо 
смѣшивать другія формы псключительнаго положе-
нія—чрезвычайную и усиленную охрану, которыя 
вводятся въ мирное время для огражденія государ
ственная порядка и общественнаго спокойствія по 
полоя£енію 14 августа 1881 г. Въ законопрооктѣ объ 
исключительномъ положеніи, внесенномъ правитель-
ствомъ въ третью государственную думу, всѣ три его 
формы объединены.—См. А. Г р а д о в с к і й , «Собра-
піо сочипепій», т. "V; H. Коркуновъ, сРусскоѳго
сударственное право», т. I (СПБ., 1892); е г о же, 
«Сравнительный очеркъ государственнаго права ино-
странныхъ державъ» (СПБ., 1890); В. Г е с с е н ъ , 
«Исключительное положеніе» (СПБ., 1908); В. Де-
рюжинск ій , «Полицейское право» (СПБ., 1908); 
«Матеріалы по пересмотру установленныхъ для 
охраны государственнаго порядка псключительныхъ 
положений» (изданіе государственной канцеляріи). 

А. С. Лыкошипъ. 
В о е н н о е с о б р а н і е учреждается для офи-

церовъ одной плп нѣсколькихъ частей, квартпрую-
щпхъ въ одномъ мѣстѣ. Собранія эти имѣютъ 
цѣлью взаимное сближеніѳ членовъ офицерскаго 
общества, развитіе въ средѣ офицеровъ военнаго 
образованія, доставленіе имъ развлечения въ сво
бодное отъ слуяібы время и удешевленіе жизни 
офицеровъ. Для достпженія этихъ цѣлей при собра-
ніяхъ учреждаются библіотека, столовая, фехто
вальный и гимнастическій залы, стрѣльбищѳ и т. п., 
устраиваются танцовалыіые п музыкальные вечера, 
домашніе спектакли, лекцін, сообщенія, разборы и 
рѣшенія тактнческихъ задачъ и т. п. Всѣ штабъ-
и оберъ-офицеры, служащіе въ части, состоять 
дѣйствптельными членами собранія; времен
ны мп членами могутъ быть врачи и чиновники 
военнаго вѣдомства и офицеры, состоящіе въ за-
пасѣ или отставкѣ; гостями могутъ быть какъ 
военно-служащія, такъ и гралсданскія лица, но они 
вводятся въ собраніе не иначе, какъ по рекомен-
даціп членовъ. Семейства членовъ собранія и гостей 
допускаются только въ особо назначенные для того 
дни и часы. Вольноопредѣляющіеся и нияшіе чины 
въ собраніе не допускаются. Средства офицерскаго 
собранія составляются нзъ суммъ, отпускаемыхъ 
отъ казны на улучшеніе общественнаго быта офи
церовъ, и изъ членскихъ взносовъ. Начатки В. со-
браній плп «клубовъ» относятся въ Россін къ концу 
XVIII ст., но правильную оргаппзацію они полу
чили тольке послѣ изданія въ 1873 г. перваго «По-
ложенія объ офнцерскихъ собраніяхъ». Ныиѣ дѣй-
ствующія законоположенія о В. собрапіяхъ изло
жены въ XX кн. Свода Б. П. Во флотѣ В. собранія 
называются каютъ-кампаніями. Въ цѣляхъ единенія 
отдѣльныхъ частей войска въ СПБ., съ 1898 г., су-
ществуетъ «Собраніе арміи и флота», членами ко-
тораго могутъ состоять всѣ офицерскіе чины дѣи-
ствительной службы. 

Воеі іпо-ипягеперное Д-ÏIJIO—см. Инже-
нерныя управленія. 

В о с и по - и с п р а в и т е л ь н а я т ю р ь м а 
морского в е д о м с т в а — учреледена была 
«Положсніемъ» 23 ноября 1864 г. въ г. С.-Петер-
бѵргѣ для содержанія морскихъ нижнихъ чиновъ, 

ирисужденныхъ къ тюремному заключѳтю, и подъ 
нее было приспособлено особое зданіе, оборудо
ванное въ пенитенціарныхъ цѣляхъ. Заключенные 
продолжали числиться наслужбѣ и, по освобожденіи, 
возвращались въ команды морского вѣдомства, а 
«посему—значилось въ Положеніп—нравственное 
исправленіе заключенныхъ и поддеряіаніе въ нихъ 
духа воинской дисциплины и подчиненности соста
вляюсь главную цѣль, къ достиженію которой должно 
стремиться тюремное начальство». Въ настоящее 
время такихъ тюремъ двѣ: одна—въ Петербург!;, 
другая, пловучая,—въ Севастополѣ (подъ тюрьму 
обращено судно стараго образца, построенное по 
типу такъ назыв. «поповокъ»). Заключенные въ 
этихъ тюрьмахъ содержатся днемъ въ общихъ ка-
мерахъ, но разобщаются на ночь. Заключенные 
носятъ арестантское платье; при поступлении имъ 
брѣютъ усы и бороду; въ теченіе всего дня они 
работаютъ и занимаются военными упражненіями 
въ общихъ помѣщеніяхъ, соблюдая безусловное 
молчаніе. Обязателенъ ремесленный трудъ съ пла
той за него: половина заработка удерживается 
въ казну, другая обращается въ собственность 
заработавшая и можетъ быть, съ разрѣшѳнія 
тюремнаго начальства, расходуема на частныя 
потребности заключеннаго. Заключеннымъ предо
ставлено право свиданій съ родными. За проступки, 
совершенные во время заключенія, срокъ содер-
жанія можетъ быть увелпчиваемъ на V6 часть; 
при совершеніи заключеннымъ побѣга или поку-
щенія на побѣгъ, все предшествовавшее время 
заключенія въ разсчетъ не принимается, и онъ на-
чинаетъ отбывать срокъ наказанія заново. Срокъ 
тюремнаго наісазанія во флотѣ удвоенный, по срав
нений съ установленнымъ для военныхъ тюремъ 
(въ арміи), а именно отъ 2 до 8 мѣсяцевъ; на-
казаніе имѣетъ 5 степеней; время заключенія вы-
читывается изъ срока обязательной службы, что со-
ставляетъ особенность В.-тюремнаго заключенія по 
морскому уставу о наказаніяхъ; другой особенностью 
самаго отбыванія наказанія представляется суще-
ствованіе въ В.-нсправительныхъ тюрьмахъ мор
ского вѣдомства, такъ назыв., вторыхъ отдѣле-
ній, въ которыя переводятся, по истеченіи одной 
трети срока наказанія, тѣ изъ заключенныхъ, ко
торые заслуживаюсь свопмъ поведеніемъ поощре-
нія; во вторыхъ отдѣленіяхъ режимъ заключенія 
нѣсколько облегченъ.—Ср. «Сводъ морскихъ поста-
новленій» (кн. VII и XVI). 

В о е н п о - п с п р а в л т е л ь н ы я р о т ы по 
правиламъ 1867 г. служили мѣстомъ заключения 
осужденныхъ къ этому наказанию ннлшнхъ чиновъ, 
состоящнхъ на срочной слуа:бѣ, и всѣхъ прочихъ 
нижнихъ чиновъ, не пользующихся особенными пра
вами состоянія; наказаніе это сопровождалось по
терею всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществу 
лично и по состоянію или званію осужденнаго ому 
присвоенныхъ или службою пріобрѣтенныхъ. Въ 
приказѣ воен. мин-pa отъ 25 мая 1867 г. было 
объяснено, что въ учреждении \В.-исправительных'], 
ротъ законодатель усматриваешь «средство къ 
исправленію вшювныхъ и порочныхъ людей > и, 
согласно пенптснціарной наукѣ, для достиженія этой 
цѣли устанавливает!, строгій тідзоръ за заключен
ными: «сначала—одиночное ихъ заключеніе, дабы 
въ уеднненіи они могли обсудить свой проступокъ. 
a затѣмъ—ночное разъединеніе ихъ и постоянный 
производительный трудъ, а въ случаѣ невозмолшо-
стн ввести таковой—и непроизводительный трудъ. 
лишь бы не допускать арестантовъ проводить времл 
въ праздности, парализующей всѣ уснлія къ ихъ 
исправленію». Принадлежа къ составу мѣетныхъ 
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у*чрелсденій въ воеігаыхъ окрутахъ, В.-нсправнтель-
ныя роты подчинялись начальнику мѣстныхъ войскъ, 
крѣпостному коменданту или мѣстному губернскому 
воинскому начальнику; ближайшее управлёніе ро
тою ввѣрялось особому начальнику роты и его по-
мощнпкамъ. Заключенные первоначально попадали 
въ разрядъ испытуемыхъ на ерокъ отъ .4-хъ мѣся-
цевъ до 1 года, a затѣмъ переводились въ разрядъ 
исправляющихся. В.-псправительныя роты просу
ществовали до введенія общей вопнскоіі повинно
сти, вызвавшей коренное измѣненіе системы вонн-
скихъ наказаній. Въ 1876 г. В.-нсправптелыіыя 
роты былп замѣнены дисциплинарными батальо
нами. Ранѣе учрежденія В.-исправительныхъ ротъ 
существовали въ военномъ вѣдомствѣ «исправи
тельные» батальоны и роты; послѣдніе въ 1826 г. 
было предположено «учредить на воинской дпсци-
плинѣ, допустивъ, для ноощренія, отличавшихся въ 
нихъ въ точеніе времени добрымъ поведеніемъ ниж-
нихъ чиновъ, переводъ ихъ въ армію». Однако, 
образованія такпхъ ротъ не послѣдовало; только въ 
1838 г. сдѣлана была попытка сформировать военно-
рабочія роты изъ цыганъ Таврической губ., кото-
рыя и повелѣно было именовать «исправительными». 

В о е і ш о - к а г о р і і і п о е охдѣленіе было 
образовано въ 1870 г. въ г. Тобольскѣ «для содер-
жанія въ тѳченіе сроковъ, опрсдѣленныхъ уголов
ными законами, преступниковъ военнаго и гра-
жданскаго вѣдомства, осулсденныхъ въ каторжную 
работу въ крѣпостяхъ, и тѣхъ арестантовъ ка-
торжнаго разряда, кон высланы туда изъ военно-
исправительныхъ ротъ. Ранѣе, а именно въ1838г., 
въ виду значптельнаго числа осужденныхъ въ ка-
торя;ныя работы НИЛШИХЪ чиновъ и отсутствія 
правильной организацін этого наказанія, прави
тельство, не желая терять для войска и этихъ 
осужденныхъ, указомъ 20 декабря учредило въ 
г. Омскѣ, при исправительномъ отдѣленіи Снбіір-
скаго лпнейнаго № 4 батальона, особое временное 
отдѣленіе для каторжниковъ военнаго ведомства; 
въ этомъ отдѣленіп, переименованпомъ затѣмъ въ 
военно-арестантскую роту, отбывалъ наказаніеДо-
стоевск ій , увѣковѣчившій «Записками изъ мерт-
ваго дома» печальную память объ этомъ отдѣленіи. 
5 августа 1876 г. Тобольское В.-каторжное отдѣле-
ніѳ было упразднено, и вмѣсто него учреждена 
была каторжная тюрьма гражданскаго вѣдомства; 
военное же каторжное отдѣлепіе было переведено 
възданіеупраздненнаго Усть-Каменногорскаго крѣп. 
военно-арест. отдѣленія и получило наименованіе 
Усть-Каменпогорскаго В.-каторжнаго отдѣленія, 
которое просуществовало лишь до тѣхъ поръ, пока 
еще оставались въ немъ сидѣльцы, такъ какъ со 
времени введенія общей воинской повипности 
никакой цѣли содержать особую военно-каторжную 
тюрьму уже не могло быть.—Ср. А. В. Т а в а с т -
ш е р н а, «Военно-тюремныя учрезкденія» (XII т., 
ч. I I I «Столѣтія воен. министерства», СПБ., 1911). 

l ïoeiiao-iioiieijsij i п о в и н н о с т ь уста
новлена для обезнёчеігія арміи какъ въ мирное, 
такъ и военное время лошадьми. За исключеніемъ 
Архангельской губ. п нѣкот. уѣздовъ Вологодск. и 
Пермской губ., на пространств!; всей Европ. Рос-
сіи п на Кавказѣ одинаково дѣііствуютъ правила, 
установленныя для комплектования войскъ ло
шадьми; но въ Ставропольской губ. и на Кавказѣ 
правила эти, а въ казачыіхъ областяхъ у кочевнп-
ковъ Астраханской и Оренбургской губ.—правила 
о поставкѣ лошадей, повозокъ и упряжи, ограни
чены въ примѣненін въ степени, оиредѣлломон по 
соглашенію мннистерствъ военнаго и внутрен. дѣлъ. 
Въ Ставропольской губ. населеніе обязано поста

влять на ряду съ лошадьми и мулозъ (катеровъ), а на 
Кавказѣ, сверхъ того, воловъ и буйволовъ; Для по
ставки лошадей, повозокъ н упряжи въ войска ка
ждый уѣздъ разделяется на военно-конскіе участки, 
образованіе которыхъ производится прпсутствіямп 
по воинской повинности. Для сбора лошадей, пово
зокъ п упряжи въ каждомъ участкѣ назначается осо
бый сборный пунктъ, именуемый «сгоннымъ»; къ 
назначенному временп на сгонный пунктъ должны 
быть представлены всѣ лошади рабочаго возраста^ 
изъ которыхъ въ теченіе дня должно быть осмотрѣно, 
разсортировано и подвергнуто жеребьевкѣ до 300 по
возокъ съ упряжью или до 600 лошадей рабочаго 
возраста; за каждое принятое на пунктѣ животное 
владѣлыіу производится выплата вознагражденія за 
счетъ государственна™ казначейства, при чемъ раз-
мѣръ вознагражденія устанавливается для каждаго-
уѣзда отдѣльно и зависптъ отъ сорта лошади, но, во 
всякомъ случаѣ, она не должна превышать нор
мальную въ данной мѣстности торговую цѣну бо-
лѣе чѣмъ на 10%.—Главное завѣдываніе конской 
повинности прпнадлежптъ м-ву внутреннихъ дѣлъ, а 
въ областяхъ Войска Донского, Кубанской и Тер
ской обл.—воен. м-ву; мѣстное завѣдываніе постав
кою возложено на губернаторовъ и на прпсутствія 
по воинской повинности; ближайшее, въ предѣлахъ 
военно-конскихъучастковъ, расноряженіе лежіітъ на 
обязанности завѣдывающихъ ЭТИМИ участками; эти 
иослѣдніе избираются на уѣздныхъ земскнхъ собра-
піяхъ к городской думой (въ городахъ) на трехлѣт-
ній срокъ. Принимаются на сгонномъ пупктѣ лиівот-
ныя, повозки и упрял;ь особыми пріемпымп ко-
миссіями, въ составъ которыхъ входятъ одинъ изъ-
членовъ земской управы, должностныя лица по назна
чений губернатора, командированные по распоря-
нсенію окружныхъ штабовъ офицеры и ветери
нарные врачи.—Для выясненія способности данной 
мѣстности къ выполненію В.-конской повинности 
черезъ каждыя 6 лѣтъ производятся детальныя пе
реписи лошадей п лпівотиыхъ, а черезъ каждые 
2 года—фактическая повѣрка наличнаго состава жи-
вотныхъ лучшихъ сортовъ. Повозки и упряжи по
ставляются на тѣхъ лее почти основаніяхъ, какъ п 
лошади, при приведеніи армін въ военное пололсе-
ніе и во время войны; эта повинность составляете 
особую—военно-попозочную (см.).—В.-конская по
винность существуетъ во всѣхъ почти нностранныхъ-
государствахъ въ военное время. Въ Германіи она 
относится къ группѣ повинностей, отбываемыхъ 
собственниками, при чемъ возиаграліденіе за лшвот-
ныхъ опредѣляется по средне-торговой цѣнѣ за по-
слѣднее десятилѣтіо. Во Францін В.-конская повин
ность въ военное время составляетъ одну изъ 
повинностей, падающпхъ на паселеніе, и регла
ментирована очень подробно. — Ср. Ѳ. M а le
rn о с в ъ, «Записки военной админнстраціи для 
ннтендантскаго курса». 

В о е н н о - М е д н ц и п с к а я Акадеэгіа— 
см. Академія Меднко-Хпрургнчоская (I, 636). 

В о е і ш о - м о р с к а я игра — теоретическое 
веденіе войны мелсду какими-нибудь государствами, 
съ принятіемъ во вннмаиіе всѣхъ данныхъ, суще-, 
ствующнхъ въ этотъ моментъ у данныхъ дерлгавъ. 
Впервые В.-морская игра введена была въ 1880 г. 
англичанипомъ Коломбомъ и почти въ то жо время 
нашла распространенно въ Россіи, благодаря шшціа-
тивѣ адмирала Г. И. Бутакова; но игра эта въ то 
время имѣла скорѣе тактнческій характеръ, раз-

I сматривал фазы однночнаго боя внѣ зависимости 
; отъ оОщаго хода дѣлъ на театрѣ военпыхъ дѣііствін. 
Позднѣе В.-морская игра получила болѣс шпрокш 
характеръ; въ нее былъ введенъ элемента стратеги-



205 ВоЕнно-моРСКіЕ ЗАКОПЫ—ВОЕННО-НАРОДНОЕ УПРАВЛЕНІЕ 206 

ческій, т.-е. она стала касаться всей подготовки 
государства къ войнѣ, нзученія мѣстности, клнмати-
ческпхъ условіп и пр. Такая болѣе сложная пгра 
ведется не одішъ день, a цѣлый мѣсяцъ или еще 
долѣе, обыкновенно при какомъ-нибудь военно-мор-
скомъ научномъ учреліденіи, гдѣ всѣ данныя о 
воюющихъ государствахъ могутъ быть нзвѣстны 
вполнѣ точно. Въ Россіп такимъ учреладеніемъ яви
лись курсы военііо-морскнхъ наукъ, учрежденные 
въ 1895 г. при Николаевской Морской академіи. До 
войны 1904—05 гг. здѣсь велись три игры, гдѣ воюю
щими державами являлись Россія и Японія; въ ре
зультата всѣ три раза Россія была разбита, и раз-
боръ совѣта посреднпковъ подробно указывалъ всѣ 
слабый стороны нашего положенія на Дальнемъ 
Востокѣ. Несмотря на то, что въ чпслѣ участниковъ 
игры были адмиралы Рожественскій и Скрыдловъ, 
ни одинъ изъ недостатковъ, предусмотрѣнныхъ 
игрой, не былъ исправленъ. Читая отчеты объ 
этихъ играхъ и сравнивая ихъ съ действительностью, 
приходится констатировать громадное значеніе 
теоретической войны для всевозможныхъ разече-
товъ передъ настоящей войной.—См. брошюры графа 
А. Ѳ. Гейдена, «О стратегической игрѣ на курсахъ 
воонно-морекпхъ наукъ»; «Русско-Японская война на 
морѣ 1904—05 гг.»; «Труды исторической комиссіп 
Морского Генеральнаго Штаба» (т. I, гл.. II). 

Воеппо-морскіе з а к о п ы въ Россіи по
явились при Петрѣ I. Въ 1720 г. изданъ былъ со
ставленный сампмъ государемъ «Уставъ морской о 
всемъ, что касается къ доброму управлению въ 
бытность флота на морѣ». Въ 1797 г. пзданъ 
новый «Уставъ военнаго флота», который въ 1853 г. 
замѣненъ «Морскимъ уставомъ», пересмотрѣн-
нымъ въ 1869 г. Дѣйствующій «Морской уставъ» 
составленъ въ 1885 г. Кромѣ того, какъ въ XYIII, 
такъ и въ XIX ст. издавались отдѣльныя, иногда 
весьма обшпрпыя узаконепія по военно-морскому 
вѣдомству. Въ 1886 г. В.-морскіе законы кодифи
цированы, и морскимъ минпстерствомъ изданъ «Сводъ 
морекпхъ постановленій», раздѣлонный на 18 кнпгъ. 
Особенностью русскаго военно-морского законо
дательства является формальное обособленіе его 
отъ законодательства сухопутной арміп. Это обосо-
бленіе касается даже, такихъ общихъ отдѣловъ, какъ 
уставы дисциплинарный, о паказаніяхъ и судебный, 
вслѣдствіе чего есть не мало разнорѣчій, не оправ-
дываемыхъ особенностями морской службы. О по-
рядкѣ пзданія В.-морскнхъ законовъ см. Военное 
законодательство (ст. 191). 

Коеішо-морекіе суды—см. Военно-еу-
дебныя учрелсденія (ст. 215). 

К о е н п о - и а р о д п о е у і іравленіе уста
новлено у насъ въ нѣкоторыхъ частяхъ Кавказа и 
Туркестана, подчиненных!, въ отпогаеніи аднпни-
стратнвнаго устройства и управлеиія военному ми
нистерству. На Кавісазѣ В.-народное управленіе 
установлено было первоначально при самомъ его 
покореніи въ 1859 г.; всѣ земли были временно 
подраздѣлены на 3 части и присоединены въ по-
рядкѣ управленія къ Кавказской линіи, Прикаспій-
скому краю и Лезгинской кордонной линіи. 18 іюля 
1860 г. Вые. утверждено было особое Положеніе о 
В.-народпомъ управлепіп, нѣсколько сходное съ су-
іцествовавшимъ въ Алжирѣ: изъ нѣкоторыхъ частей 
Дербентской губ., Прикаспійскаго края и Дагестана 
была образована Дагестанска'я область, подчинен
ная вмѣстѣ съ Закатальскнмъ округомъ В.-народ-
ному управленію. Управленіе ею было ввѣрено 
строевымъ офпцерамъ (иачальнпкамъ области, отдѣ-
ловъ и округовъ); они утверждали пзбпраемыхъ 
сельскимъ населеніемъ лицъ туземной пизгаей адми

нистрации, всецѣло имъ подчиненной; судебная 
власть принадлежала Дагестанскому народному суду, 
окружнымъ судамъ и низшимъ, словеснымъ судамъ; 
судъ производится по шаріату и обычному праву. 
Въ Тпфлисѣ учрел;дено было подвѣдомственное на-
мѣстнику и военному министру центральное мѣстное 
управленіе. Когда практика болѣе прочно выработала 
общія основы В.-народпаго управленія на Кавказѣ, 
оно было, въ 1868 г., введено и въ Туркестанѣ, 
а въ слѣдующемъ году—п въ Закаспійской области. 
Съ прпсоединеніемъ въ послѣднюю турецкую войну 
къ Россін Карской области п округовъ Сухумскаго, 
Батумскаго и Артвинскаго, В.-народное управленіе 
въ 1878 г. было распространено и на эти земли; 
наконецъ, въ 1897 г. оно было введено и въ Са
маркандской области. Въ 1883 г. упразднено было 
Тифлисское центральное управленіе, функціи кото
рого возложены были на особую канцелярію по 
В.-народному управленію, входившую въ составъ 
гражд. канцелярии главноначальствующаго. Въ на
стоящее время В.-народное управленіе существуете 
въ Дагестанской, Карской, Батумской, Закаспій-
ской, Сыръ-Дарышской, Ферганской, Самарканд
ской, Семнрѣченской областяхъ и Сухумскомъ и 
Закатальскомъ округахъ; въ порядкѣ высшаго 
управления оно подчинено военному министру по 
азіатскому отдѣлу главнаго штаба. Во главѣ В,-
народнаго управленія на Кавказѣ стоитъ намѣст-
ппкъ, въ Туркестанѣ—ген.-губернаторъ; при нпхъ 
учреждены особые совѣты по общему управленію, 
земскнмъ повпнностямъ и по земельному п подат
ному устройству туземнаго населенія. Слѣдующей 
въ нисходящемъ порядкѣ лнстанціей являются на
чальники областей—военные губернаторы, на кото-
рыхъ возлол;ено общее управленіе областями въ 
административномъ и хозяііственномъ отношеніяхъ. 
Затѣмъ слѣдуютъ начальники округовъ или уѣздовъ, 
пхъ помощники и чины полнціи. Мѣстное управле-
иіе въ волостяхъ и аульныхъ обществахъ состоитъ 
изъ волостныхъ управителей, сельскихъ или ауль
ныхъ старшинъ (аксакалы), назначаемыхъ изъ ту-
земцевъ по избранію уѣздныхъ начальниковъ. Въ 
деталяхъ порядокъ назначенія низшей мѣстной 
адмпнистраціи и общественнаго управленія нѣ-
сколько разлнченъ на Кавказѣ и въ Туркестан-
скомъ краѣ; равнымъ образомъ пмѣются и осо
бенности въ админпстратнвномъ устройствѣ ко
чевого населенія Туркестана. Всѣ туземцы поль
зуются особыми выборными народными судами, 
вершающимн дѣла по обычному праву; кромѣ 
единолпчныхъ судей, пмѣются съѣзды судей и чрез
вычайные съѣзды; установлено право облсалованія 
судебныхъ прпговоровъ уѣзднымъ начальникамъ.— 
Высшее духовное управленіе сосредоточено въ 
департаментѣ иностр. псповѣданій мин. вн. дѣлъ. 
Всѣ чины В.-народнаго управленія, кромѣ выбор-
ныхъ изъ туземцевъ, состоятъ на слулсбѣ въ воен-
номъ вѣдомствѣ, пользуясь всѣмп правами и при
вилегиями военнослужащихъ, а также особыми 
преимуществами службы по В.-народному управле-
нію. Вопросъ о подчнненіи областей и округовъ, 
въ которыхъ ныпѣ существуетъ В.-народноѳ упра
вление, соотвѣтствующпмъ мпнпстерствомъ и о вве-
деніи общаго съ нмперіей гралщанскаго управленія, 
возбуждался уже неоднократно и въ печати, и въ 
административномъ порядкѣ, но до сихъ поръ реор-
ганизація этихъ областей признается еще прелсде-
временной; возбулсдался этотъ вопросъ и въ Госу
дарственной Думѣ 3-го созыва. См. особ, пололсспія: 
учрежд. управленія Кавк. края стт. 102—139 (Св. 
Зак., т. II); особое прилож. къ зак. о состояніп .(Св. 
Зак., т. IX), Вые. нов. 18 іюля 1860 и 8 ноября 
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1870 гг., пол. 29 января и 3 ноября 1871 г., пол. 
20 сентября и 27 октября 1878 г.; пол. 12 іюня 18ö3 г. 
и 17 марта 1903 г.; вр. положеніе объ управ. Закас-
пійскоп обл.; пологкеніе объ управлении Туркестан-
скаго края; положеніо объ управленіи обл. Акмолин
ской, Семипалатинской, Семпрѣченской, Уральской 
и Тургайской (Св. Зав., т. II); положевіе о воен-
номъ управленіи въ этпхъ областяхъ (кн. III, Св. 
Воен.Пост. 1869 г., изд.2-ое); гр. Паленъ , «Всепод. 
отчетъ о ревизіи Туркестанскаго края»; Сандръ, 
«Воен. Министерство въ роли культуртрегера», 
(«Военный Голосъ», 1906 г., №№ 184,185,186 и 187); 
«Записка Гл. Штаба. 1906 г. о военно-народномъ 
управленіи въ Туркестанѣ»; ген. Духовской, 
«Исламъ въ Туркестанѣ» и др. Л. Тавастшерпа. 

І і о е ш і о - о б л а с т п о е у п р а в л е н і е у 
насъ въ Россіп установлено только на о-вѣ Саха
лина; въ случаѣ войны оно вводится въ занятой на
шими войсками непріятельской территории Выра
жается оно въ подчішеніи данной мѣстности въ по-
рядкѣ административнаго управленія и устройства 
военному министерству. Одна изъ формъ его— 
военно-народное управленіе (см.). Военно-админи
стративное устройство имѣютъ у насъ и области, на-
селенныя казаками. До 1908 г. В.-областное управле-
ніе, такое же, какъ нынѣ на о-вѣ Сахалинѣ, существо
вало и въ областяхъ Тургайской и Семипалатинской. 
В.-областное управленіе вводилось преимущественно 
во вновь присоединснныхъ къ имперіп областяхъ. 
Управленіе учреждается по слѣдующей, приблизи
тельно, схемѣ: военное министерство, военные гу
бернаторы (начальники областей), уѣздныѳ началь
ники, ихъ помощники (канцеляріп). Управленіе 
сельскпмъ населеніемъ коренного русскаго проис-
хожденія не отличается отъ общеимперскаго; насе-
леніе туземнаго происхожденія (инородческое) упра
вляется на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и въ мѣст-
ностяхъ, въ которыхъ установлено военно-народное 
управленіо. Въ областяхъ, занятыхъ по праву войны, 
уѣздпымъ началышкамъ подчиняются расположен
ная въ ннхъ войска и нѣкоторые военные органы 
управленія. Л. Т—а. 

В о е п н о - о к р у ж н ы н судъ—см. Воеино-
судебныя учреніденія (ст. 215). 

В о е н н о - о к р у ж п ы я у п р а в л е п і я учре
ждены въ Россін въ 1864 г., съ цѣлью децентра-
лпзаціи исполнительной власти военнаго министер
ства, для завѣдыванія всѣмп расположенными въ 
военномъ округѣ войсками, военными заведеніями 
и учрелсденіямп, а также для выполненія главныхъ 
хозяйстненныхъ операцій по довольствію войскъ. 
Въ послѣдующіе годы измѣнялось только число 
военныхъ округовъ, и были сдѣланы частичныя пре-
образованія нѣкоторыхъ В.-окружныхъ управленій. 
но въ существенныхъ чертахъ Пололіеніе 1864 г. 
сохраняетъ свою силу до сего времени. Во главѣ 
каждаго округа и его В.-окружныхъ управленій 
стоитъ главный начальннкъ военнаго округа, кото
рому присвоено званіе командующаго войсками 
округа (въ петербургскомъ и кавказскомъ воен
ныхъ округахъ—главнокомандующего); онъ назна^ 
чается по непосредственному выбору Государя изъ 
лицъ, удостоенныхъ къ тому высшею аттестацион
ного комиссіею. Въ каждомъ округѣ пмѣются слѣ-
дующія учрел;денія: а) в о е н н о - о к р у ж н ы й со-
вѣтъ, состояний изъ помощника главнаго началь
ника округа, всѣхъ начальниковъ В.-окружныхъ 
управленій, постояннаго члепа отъ военнаго мини
стерства н временныхъ членовъ, ежегодно назна-
чаемыхъ из» старшихъ войсковыхъ начальниковъ; 
предсѣдательствуетъ въ совѣтѣ главный пачаль-
никх военнаго округа (въ петербургскомъ и москов-

скомъ—его помощникъ). При В.-окружномъ совѣтѣ 
состоятъ окружный юрисконсульта для веденія су-
дебныхъ исковъ казны и • особый дѣлопроизводи-
тель. Разсмотрѣнію В.-окрулшаго совѣта подле-
гкатъ хозяйственныя дѣла и первоначальныя 
предположенія по законодательнымъ вопросамъ. 
Дѣла рѣшаются большинствомъ голосовъ, но въ 
иеотложныхъ случаяхъ председатель можетъ пред
писать къ исполненію свое собственное мнѣніе. 
Дѣла, превышающія компетеицію В.-окружнаго 
совѣта, представляются съ его мнѣніемъ въ воен
ный совѣтъ. б) О к р у ж н ы й штабъ, состоящій 
изъ трехъ управленій: окружнаго ген.-квартирмей-
стера, окружнаго деліурнаго генерала и начальника 
военныхъ сообщеній. Въ округахъ Кавказа и Сибири 
при окружномъ штабѣ имѣются еще особые окруж-
ные военно-топографическіе отдѣлы, а въ казан-
скомъ и омскомъ округахъ составъ штабовъ зна
чительно сокращенъ. Въ окрулшомъ штабѣ сосредо
точены разработка данныхъ для мобплнзаціи войскъ 
округа, отчетность по личному составу и завѣды-
ваніе обученіе.мъ войскъ; начальннкъ окружнаго 
штаба передаетъ войскамъ всѣ распоряженія глав
наго начальника округа, в) Окружныя управле-
нія—интендантское, артпллерійское, инженерное, 
военно-санитаряое и военно-ветеринарное—завѣды-
ваютъ снабженіемъ войскъ предметами довольствія 
и находящимися въ округѣ военными заведеніями 
и учрелгденіямн; во главѣ этихъ управленій стоятъ 
окрулсный интендантъ, начальники артиллеріи и 
инженеровъ округа и окрулшые военно-санитарный 
и военно-ветеринарный инспекторы, г) И н с п е к 
т о р ! п о л е в ы х ъ и н ж е н е р н ы х ъ в о й с к ъ 
округа, руководящій обученіемъ и специальною служ
бою ишкенерныхъ войскъ.—Съ объявленіемъ моби-
лизаціп главный начальннкъ военнаго округа всту-
паетъ въ командованіе арміей, сформированной изъ 
войскъ округа; начальники 'окрулшыхъ управленій 
вступаютъ въ должности начальниковъ отдѣловъ 
полевого управленія арміи; ихъ мѣста въ окрулс-
ныхъ управленіяхъ заиимаютъ ихъ помощники, а 
помощникъ главнаго начальника военнаго округа 
получаетъ званіе начальника В.-окрулшыхъ упра-
вленій; при этомъ В.-окрулсныя управленія остаются 
въ военное время въ подчиненіи командующему 
арміею (главн. начальн. воен.' округа).—См. А. Р е— 
д и г е р ъ, «Комплектовапіе и устройство воорулсен-
ной силы» (СПБ., 1900); Н. Д а н и л о в ъ , «іістор. 
очеркъ развитія военнаго управленія въ Россіи» 
(въ юбилеііномъ пзданіп «Столѣтіе военнаго ы-ва»), 
(ib., 1909,»; А. Д о бр о в о л ь с к і й, «Основы орга-
ннзаціи центральнаго военнаго управленія въ Россіи>. 
(ib., 1901). Л. С. Ж. 

В о е н н о - о с е т и н с к а я дорога—на Кав-
казѣ, соедпняетъ Владикавказскій отд. Терской обл., 
съ Рачинскимъ у. Кутаисской губ. Шоссирована; 
начинается отъ Алагнра и идетъ по долішѣ Ардона 
въ долину Ріона до Кутаиса. По выходѣ изъ Ала
гнра (625 м. н. у. м.) дорога проходитъ мимо се-
ребро-свинцоваго завода. Богатая лѣспая раститель
ность покрываетъ склоны узкаго, пзвнлпстаго ущелья 
Нахазъ, въ которомъ много сѣрипстыхъ источниковъ. 
Мнновавъ нѣсколько ауловъ, дорога приводитъ въ 
япівописное Касарское ущелье. По выходѣ изъ него 
ущелье Ардона расширяется вплоть до аула Тибъ, 
гдѣ начинается Мамиссоновское ущелье, съ лу
гами и пастбищами на склонахъ; далѣе идетъ Ма-
миссоновскій перевалъ, свыше 2830 м. н. у. м., за 
которымъ дорога продолжается по берегу р. Джан-
джахи; за мет. Грушевками начинается лѣсъ, со 
стоящій изъ исполинскихъ елей и пихтъ: тянется 
онъ до дер. Глола, расположенной у подножья горы 
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Шода. Затѣмъ дорога идетъ въ долинѣ Ріона до 
самаго Кутаиеа, проходя черезъ мет. Они, со вре
мени улучшения В.-Осетинской дороги ставшее тор-
говымъ пунктомъ. Длина В.-Осетинской дороги— 
до 200 вер. 

В о е н н о п л ѣ н о ы в — л и ц о , принимающее уча-
стіе въ военныхъ дѣйствіяхъ и взятое во время войны, 
противникомъ. Согласно нашему воинскому уставу 
онаказаніяхъ, начальникъ отряда, положнвшій передъ 
непріятелемъ орузкіе или заключивши! съ нимъ ка-
питуляцію, не исполнпвъ своей обязанности по долгу 
слузкбы и согласно съ требованіямп воинской чести, 
исключается пзъ службы съ лишеніемъ чиновъ; если 
же сдача совершается безъ боя, несмотря на возмож
ность защищаться, то подвергается смертной казни. 
Казни подлежитъ и комендантъ укрѣпленнаго мѣста, 
сдавшій его, не пеполнивъ своей обязанности по 
долгу присяги и согласно требованіямъ воинской 
чести.—Варварскіе народы древности и среднихъ вѣ-
ковъ часто умерщвляли всѣхъ плѣнныхъ поголовно; 
греки и римляне этого не дѣлалп, но обращали 
плѣнниковъ въ рабство и освобождали только за 
выкупъ, соотвѣтствовавілій званію плѣнннка. Въ 
настоящее время пололсеніе В. регулируется поста-
новленіями международная права, по которому 
плѣнъ является только арестомъ въ цѣляхъ безо
пасности, съ пощадой жизни, здоровья н имуще
ства шіѣнныхъ; во время войнъ обыкновенно, въ 
развитіе и дополненіе общихъ началъ, сторонами 
издаются особыя «положения» о В. (напр., времен
ное полол:еніе о В. русско-японской войны 1904 г., 
опубликованное у насъ нриказомъ по военному вѣ-
домству). Въ плѣнъ могутъ быть взяты всѣ лица, входя-
щія въ составь непріятельскихъ вооруженныхъ силъ, 
за исключеніемъ личнаго состава госпиталей и ла-
заретовъ съ административными при нихъ частями. 
В. находятся въ вѣдѣніи государства, а не отдѣль-
ныхъ отрядовъ и тѣмъ болѣе частныхъ лицъ, какъ 
это было еще въ XVIII ст. Они размѣщаются по 
усмотрѣнію взявшаго ихъ въ плѣнъ государства, но 
нѳ "могуть быть подвергаемы заключенію. Бѣгство В. 
не считается уголовнымъ преступленіемъ. Воюющія 
стороны обязаны учреждать особыя справочныя бюро 
относительно В. Офицеры иногда освоблсдаются на 
честное слово, что они въ теченіе воины или опре-
дѣленнаго времени не будутъ сражаться противъ го
сударства, у котораго были въ плѣну. Нарушившін 
слово считается безчестпымъ и, при вторіічномъ плѣ-
неніи, можетъ быть казненъ. Плѣнные нижніе чины 
употребляются иногда на государственныя работы, 
которыя, впрочемъ, не должны быть направлены про
тивъ ихъ отечества. Собственность В., кромѣ орулгія, 
считается неприкосновенною. Во время войны В. 
могутъ быть обмѣпены, съ согласія воюющихъ сто-
ронъ, при чемъ обыкновенно мѣняютъ равное число 
лицъ одннаковыхъ чиновъ. По окончашн войны 
военный плѣнъ прекращается самъ собою. 

В о е п н о - п о в о з о ч н а я п о в н п н о с т ь , 
земская повинность, введенная по закону 20 мая 
1896 г. въ цѣляхъ обезпеченія формпрованія воен
ныхъ транспортовъ при мобилизаціи арміи и во 
время войны, путемъ обязательной для населенія, 
за денелшое отъ казны вознагражденіе, поставки 
повозокъ и упряжи. Въ основу этой повинности по
ложены два главныхъ требованія: 1) чтобы назна-
ченіе повозокъ и упряжи къ постанкѣ производи
лось не повсемѣстно, а только въ тѣхъ губерпіяхъ 
и уѣздахъ, перевозочныя средства которыхъ будутъ 
признаны, по соглашенію мипнетровъ военнаго и 
внутреннихъ дѣлъ, нанболѣе обезпечивающпми 
успѣшное формнрованіе трапепортовъ, и 2) чтобы 
при поставкѣ повозокъ и упряжи дѣлался широкій 

выборъ этихъ иредмстовъ въ видахъ снабжѳнія транс
портовъ такими повозками и упряжью, которыя 
были бы вполнѣ годны къ немедленному походу и 
могли бы выдержать безъ почпнокъ болѣе или менѣе 
продолжительную службу. В.-повозочная повинность 
установлена въ тѣхъ же мѣстностяхъ и съ такими 
же изъятіями, какія прнмѣпяются въ отношеніи 
военно-конской повинности (см. выше), при чемъ въ 
виду той тѣсной связи, которая должна быть по 
существу дѣла въ отношепіи осуществленія обѣихъ 
повинностей, къ В.-повозочной повинности примѣ-
няются постановленія о военно-конской повинности 
во всемъ томъ, что касается общихъ правилъ о 
военно-конскихъ участкахъ, сгонныхъ и сдаточныхъ 
пунктовъ, учрежденій н должностныхъ лицъ, завѣ-
дывающихъ поставкою повозокъ и упрялш, рас-
предѣленія и назначенія повозокъ и упряжи въ 
войска, вознагражденія за принятия повозки и 
упряжь, обжалованія распоряженій правительствен-
ныхъ установлена и взысканій за преступныя дѣй-
ствія по поставкѣ повозокъ и упрялш и, наконецъ, 
расходовъ по поставкѣ спхъ предметовъ (Св. Зак.. 
т. IV, Уставъ о земскихъ повинностяхъ, ст. 822— 
833). Н. И. 

В о е н н о - п о л е в ы е с у д ы созданы были въ 
періодъ между роспускомъ первой гос. думы (8 іюля 
1906 г.) и созывомъ второй (20 февраля 1907 г.). По-
ложеніе объ учрежденіи ихъ, 19 августа 1906 г., 
было издано въ порядкѣ ст. 87 основныхъ законовъ. 
В.-полевые суды не были постояннымъ судебнымъ 
мѣстомъ, а подлежали образованію для каждаго 
дѣла особо, въ мѣстностяхъ, объявленныхъ на воен-
помъ положеніи или въ положеніп чрезвычайной 
охраны, по усмотрѣнію гѳнералъ-губернаторовъ, 
главноначальствующихъ и лицъ, облеченныхъ ихъ 
властью. Условія ихъ образованія были выражены 
слѣдующимъ образомъ: «когда учнненіе лпцомъ 
гражданскаго вѣдомства преступнаго дѣянія является 
настолько очевиднымъ, что нѣтъ надобности въ 
его разслѣдованіи». По составу, главную характер
ную черту В.-полевыхъ судовъ составляло не 
только отсутствіе лицъ съ юрндическимъ образова-
ніемъ или находящихся на службѣ въ военно-су-
дебномъ вѣдомствѣ, но обязательное ихъ устране-
ніе. Пололіеніе опредѣляло, что судъ образуется 
пзъ предсѣдателя и четырехъ членовъ «пзъ офицѳ-
ровъ отъ войска и флота». Въ цпркулярномъ по
рядка вскорѣ нослѣдовало разъяснеиіе, что 
подъ офицерами «отъ войска или флота» доллшо 
разумѣть исключительно строевыхъ офнцеровъ. 
Объомъ подсудности по преступнымъ дѣяніямъ не 
имѣлъ никакихъ ограниченій. Относительно права 
назначенія смертной казни пололсеніс гласило: съ 
примѣненіемъ «въ подлежащпхъ случаяхъ> паказа-
нія по законамъ военнаго времени. Ни органы об-
виненія, ни защита не допускались. Обрядъ преда-
нія суду замѣняло распорялгеніе объ образованіи 
суда, которое доллшо было заключать въ себѣ на-
именованіе лица, предаваемаго суду, и предметъ 
предъявляема™ обвпненія. Это распоряженіе доллшо 
было «слѣдовать безотлагательно за совершеніемъ 
преступнаго дѣянія и по возмолшости въ теченіе 
сутокъ». Судъ обязанъ былъ немедленно приступать 
къ разбору и оканчивать разсмотрѣніе дѣла, обяза
тельно при закрытыхъ дверяхъ, «не далѣе, какъ въ 
теченіе двухъ сутокъ». Приговоръ немедленно по 
объявленіи вступалъ въ законную силу и подле-
лсалъ приведенію въ исполненіе «во всякомъ слу-
чаѣ не позже сутокъ». В.-иолевыѳ суды, такимъ 
образомъ, не имѣли и тѣни подобія судебнымъ, въ 
собственномъ смыслѣ слова, органамъ. Лица, отъ 
которыхъ зависѣло образованіе В.-полевыхъ судовъ. 
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самымъ фактомъ образования ихъ предрѣшалп не 
только вопросъ о виновности, но и о томъ, что ни 
предварительнаго, ни судебнаго разслѣдованія не 
нужно. И генералъ-губернаторы именно такъ смо-
трѣли на значеніе сдѣланнаго ими распоряженія: въ 
тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда В.-полевыми судами не 
постановлялось смертнаго приговора, они вопреки 
прямому указанію полоя^енія, что приговоръ не
медленно вступаетъ въ силу, его отмѣнялп. Такихъ 
ирпговоровъ было не мало. 10 октября былъ изданъ 
циркуляръ, разъяснявшій недопустимость отмѣны 
приговоровъ В.-полевыхъ судовъ. Но и послѣ цир
куляра московскій ген.-губернаторъ Гершельманъ 
отмѣнилъ приговоръ по дѣлу братьевъ Кобловыхъ 
н Тараканниковыхъ, которые были преданы В.-по-
левому суду за нанесете раны городовому и при
суждены къ каторгѣ; по второму приговору они 
были повѣшены. Этотъ случай былъ предметомъ за
проса въ государственной думѣ (см. отчетъ засѣда-
нія 30 апрѣля 1907 г.). Обратныхъ случаевъ. т.-е. 
случаевъ отмѣны смертныхъ приговоровъ В.-поле
выхъ судовъ, хотя бы постаповленныхъ явно про
тивозаконно, насколько пзвѣстно, не было ни 
одного. Судебныхъ ошибокъ, въ этомъ смыслѣ, 
было множество и, какъ по составу суда, такъ 
равно по условіямъ разсмотрѣнія дѣлъ, не могло 
нѳ быть. Для иллюстраціп прпведемъ одну. Корхо-
ненъ, Семгинъ и Долгихъ были преданы В.-поле-
вому суду въ Петербургѣ за пзготовленіе и хране
ние взрывчатыхъ снарядовъ и, послѣ состоявшаяся 
приговора, въ тотъ же день повѣшены. А черезъ 
нѣсколько дней командующимъ войсками въ воен-
ныхъ округахъ была разослана телеграмма «въ 
разъясненіе В.-полепымъ судамъ», что при суждсніп 
за изготовление, пріобрѣтеніе, храненіе и сбытъ 
взрывчатыхъ веществъ и снарядовъ высшпмъ на-
казаніемъ можетъ быть назначаема ссылка въ ка-
торжныя работы. Положение о В.-полевыхъ судахъ 
было распубликовано 23 августа 1906 г. Окончили 
они свое существованіе 20 апрѣля 1907 г. Точныхъ 
данныхъ о дѣятельностп В.-полевыхъ судовъ не 
имѣется. Компссія второй государственной думы 
пыталась ихъ получить, но правительство ея требо-
ванія не исполнило. Въ отчеты главнаго военно-
суднаго управленія эти данныя не вошли, такъ 
какъ В.-полевые суды въ вѣдѣніп управленія не 
состояли. По свѣдѣніямъ, которыя ко времени 
открытія второй думы были собраны частнымъ 
путемъ, В.-полевыми судами по 1 февраля 1907 г. 
было разсмотрѣно не менѣе 1100 дѣлъ; не менѣе, 
чѣмъ въ 950 случаяхъ, были постановлены смерт
ные приговоры; 85 лпцамъ была назначена каторга, 
безерочная или на высшіе сроки. Ригкъ законъ, из
данный въ чрезвычайномъ порядкѣ, ноложеніе о 
В.-полевыхъ судахъ подлежало внесенію во вторую 
думу въ двухмѣсячный срокъ, и въ случаѣ откло
нения думою, въ чемъ не могло быть сомнѣнія, 
должно было немедленно утратить силу. Въ день 
открытія думы правительство внесло рядъ за-
коновъ, проведенпыхъ въ періодъ междудумья по 
87 статьѣ, но положеніе о В.-полевыхъ судахъ вне
сено но было. А потому, дабы ускорить отмѣну 
В.-полевыхъ судовъ, въ думѣ возникла мысль про
вести ихъ упраздненіе особымъ законопроектомъ 
въ порядкѣ думской инициативы. Этотъ законо-
проектъ былъ оглашенъ въ засѣданіп 9 марта, и 
тогда лее дума постановила приступить къ его раз-
смотрѣпію въ ближайшемъ засѣданіи —12 марта. 
Преніямъ были иосвящепы два дня. Справа сна
чала заявлялось требовапіо отсрочить обсуждение 
вопроса; затѣмъ была сдѣлана попытка связать съ 
вотированіемъ упраздненія В.-полевыхъ судовъ резо-

люцію, осуждающую терроръ. По существу, учрежде-
ніе В.-полевыхъ судовъ не пмѣло защитниковъ и 
справа. Указывалось, что это мѣра боевая, и что 
она вызвана необходимостью борьбы съ терроромъ. 
Повторялся обычный въ то время аргументъ: 
пусть революція первая откажется отъ террорнсти-
ческихъ актовъ. Графъ В. Бобрннскій ссылками на 
австрійское законодательство старался доказать, что 
В.-полевые суды являются сколкомъ съ австрійскаго 
суда осаднаго положепія. На самомъ дѣлѣ, какъ то было 
немедленно выяснено съ думской каѳедры, наши 
В.-полевые суды ничего не имѣли общаго съ су
дами осаднаго положепіл въ Австріп и вообще 
представляли собою учрежденіе самобытное, нп от
куда не заимствованное. Государства средней 
Европы допускаютъ при осадномъ положении исклю
чительную подсудность. Въ Германіи и Франціи 
органами судебной власти слуліатъ при этомъ 
военные суды общаго типа, въ Австріи же—особо 
образуемые суды осаднаго положенія. Учрежденіе 
ихъ принадлежи«, власти начальника области, но 
не .иначе, какъ по соглашенію съ высшимъ мѣст-
нымъ представителемъ прокурорской власти, отъ 
котораго завнеитъ передача дѣла въ общій судъ 
или въ судъ осаднаго полол;енія. Дѣла разематри-
ваются при участіи прокурора и защитника и при 
открытыхъ дверяхъ. Въ составъ суда входить мѣст-
ные судебные чины, и не входитъ ни одинъ военный 
офицеръ. Чертой сходства мелсду австрійскимн судами 
осаднаго положенія н нашими В.-полевыми судами 
было лишь немедленное приведете приговора въис-
нолненіе. Если искать, какъ и откуда зародилась мысль 
о В.-полевыхъ судахъ, то слѣдуетъ обращаться не 
на, Западъ, а къ тѣмъ формамъ якобы суда, ко
торыя, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, предшествовали 
разстрѣламъ въ концѣ 1905 п въ началѣ 1906 гг. 
подъ Москвою и въ Оетзейскомъ краѣ, при усми
рен] и революціп.—При разсмотрѣніп законопроекта 
въ Думѣ былъ выдвинуть вопросъ о необходимости 
пересмотра въ судебномъ порядкѣ дѣлъ о тѣхъ 
лицахъ, которыя не были присуждены къ смертной 
казни, и о тѣхъ, въ отноніепіп которыхъ казнь по
чему-либо еще не была приведена въ исполненіе.' 
Такимъ пересмотромъ Дума имѣла въ виду испра
вить судебныя ошибки, хотя бы въ отношеиіи тѣхъ 
немногпхъ случаевъ, когда исправленіе было воз-
молшо. Въ засѣданін 13 марта П. А. Столыпинъ 
потребовалъ, для разсмотрѣнія проекта по суще
ству и для вотпрованія его, соблюденія мѣсячнаго 
срока со дня сообщсиія проекта правительству. 
Дума, въ силу этого, была вынуждена ограничиться 
передачей законопроекта въ комиссію, и не на 
24 часа, какъ первоначально предполагалось, а на 
цѣлый ыѣсяцъ. Въ теченіе этого мѣсяца фактически 
пололсеніе о В.-полевыхъ судахъ не прпмѣнялось, 
но возможность его примѣненія чрезвычайно тре
вожила Думу. Въ засѣданіи 17 апрѣля законо
проекта Думою единогласно былъ принять въ слѣ-
дующей редакціи: «Статья 1. Высочайше утверліден-
ное въ 19-ый день августа 1906 г. пололсеніе со-
вѣта министровъ объ учреясденіи В.-полевыхъ су
довъ отмѣпить. Статья 2. Всѣ дѣла, по коимъ при
говоры В.-полевыхъ судовъ, образованныхъ на 
оспованін Высочайше утвержденнаго въ 19-ый день 
августа 1906 г. положенія совѣта министровъ, не 
приведены въ исполненіе, равно дѣла, по коимъ 
осужденные отбываютъ наказания, безотлагательно 
передать въ общія судебныя мѣста для направленія 
и разсмотрѣнія по правпламъ устава уголовнаго 
судопроизводства». Въ виду истеченія черезъ три 
дня двухмѣсячнаго срока послѣ созыва думы, 
практическое значеніе имѣла только статья вторая. 
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Силы закона она, однако, не получила, такъ какъ 
законопроекта былъ отвергнуть государственнымъ 
совѣтомъ. Въ третьей думѣ вопросъ о поресмотрѣ 
дѣлъ, разсмотрѣнпыхъ В.-полевымн судами, не воз-
ишсалъ.—Какъ органъ военной юстнцін на войнѣ, 
В.-полевые суды иыѣютъ свою исторію и на За-
ипдѣ, п въ Россіи. Въ войскахъ ландскнехтовъ су-
ществовалъ обычай на мѣстѣ казнить солдата, со-
вершнвшихъ нреступленіе на полѣ сралсенія. Воен
ная община тутъ же судила виновнаго, постановляла 
нрнговоръ и непосредственно сама приводила его 
въ исполненіе: осуждеішаго поднимали на копья. 
Отсюда названіе суда: «судъ длннныхъ копій». Изъ 
этой формы расправы создались Standrecht'bi (стон-
чіе суды), самое наименованіе которыхъ свидетель
ствовало о доведены процессуалыіыхъ обрядовъ до 
иослѣдней степени простоты. Въ Россіи В.-полевые 
суды были учреждены для воепнаго Бремени въ 1812 г. 
н упразднены съ введеніемъ военно-судебной ре
формы 1867 г. Затѣмъ до 1906 г. термина «поле
вой» въ приложеніи ни къ закопамъ, ни къ су-
дамъ у насъ не было. Въ пололіеніе 19 августа 
1906 г. было включено порученіѳ военному и 
.морскому министрамъ «безотлагательно выработать 
и представить въ установленномъ порядкѣ на 
высочайшее утвержденіо однородныя съ указан
ными въ отдѣлѣ I правила относительно учре-
ждонія В.-полевыхъ судовъ для чішовъ- военнаго 
и военно-морского вѣдомствъ». На слѣдующій лее 
день эти правила были утверждены, и такъ какъ 
они были изданы въ особомъ порядкѣ изданія воен-
ныхъ законовъ, то до настоящаго времени соста
вляют дѣйствующій законъ. Е.-Е. 

В о е н п о - ы о х о д и а я капіЕ,слярія Е г о 
І І м н е р а г о р с к а г о В е л и ч е с т в а была осно
вана въ 1797 г. имп. Павломъ I, въ 1808 г. иод-
чинена военному министру, въ 1812 г. упразд
нена, въ 1832 г. возстановлена для дѣлопроизводства 
по представлявшимся Государю во время его путе-
шествій дѣламъ военнаго вѣдомства. Въ 1836 г. во 
главѣ ел былъ поставленъ товарищъ военнаго ми
нистра. Въ 1848 г. передана въ вѣдѣніе коман-
дующаго Императорской Главной Квартирой, а въ 
1883 г. слита съ канцсляріей Главной Квартиры. 
Въ 1904 г. В.-походной канцеляріей была названа 
канцелярія Императорской Главной Квартиры; 
къ обязанностямъ ея отнесено выполненіе работа 
по непосредственному усмотрѣнію Государя, ве
дете переписки командующаго Императорской 
Главной Квартирой, а также военнаго министра, 
когда онъ сопровождаешь Государя въ путеше-
ствіяхъ; переписка по личному составу Глав
ной Квартиры; нарядъ дежурныхъ при Государѣ; 
разборъ Всеподданнѣйшихъ прошеній, поступаю-
щихъ во время пробыванія Государя внѣ постоян
ной резпденціи. Начальникъ В.-ноходнон капцеляріи 
находится постоянно въ мѣстѣ пребыванія Государя 
и сопровождаете его въ путешествіяхъ. — См. 
В. К в ад р и и М. С о к о л о в с к і й, «Исторія Го
сударевой Свиты». 

І І о е і ш о - р а б о ч і я р о т ы . — Чрезмѣрное 
злоупотребление даровой «солдатской работой» вы
звало 29 іюля 1801 г. Вые. нов., ограничивавшее 
это злоупотребленіе; но такъ какъ крѣпостныя ра
боты требовали рабочихъ рукъ, то 25 ноября 
1807 г. установлена была новая военная по
винность — высылка для работъ въ крѣпость, 
подъ названіемъ «милиціонныхъ ратниковъ», тѣхъ 
изъ рекрутъ общаго набора, которые были неспо
собны СЛУЖИТЬ ВЪ ВОЙСКОВЫХЪ ЧаСТЯХЪ И B0UH-
скнхъ командахъ; эти милпціонеры и обраща
лись на крѣпостныя строительныя работы подъ на-

званіемъ «военныхъ рабочихъ». Съ 1812 г. кънимъ 
стали присоединять и тѣхъ изъ скрѣпостныхъ не-
волышковъ» (заключенныхъ), которые не нмѣли 
клейма «В. 0. Р.». Постепенно они получили рот
ную организацію, и роты эти иногда сводились въ 
В.-рабочіе батальоны (въ вѣдомствѣ комнссіи 
строепій, въ 1816 г.) и въ рабочія бригады, распре-
дѣляемыя по государственнымъ дорогамъ. Оконча
тельную органнзацію В.-рабочія роты получили 
21 августа 1818 г., когда предположено было сфор
мировать 22 В.-рабочія роты ннженернаго вѣдом-
ства, расположивъ пхъ по крѣпостямъ. Роты эти 
образовались постепеннымъ зачнсленіемъ въ ихъ 
составъ военно-рабочихъ и мастеровыхъ съ доба-
вленіемъ негодныхъ къ строю піонеровъ и крѣпост-
ныхъ арестантовъ. удовлетворявшихъ нѣкоторымъ 
условіямъ (трудоспособность, благонадежность по-
ведонія, несудимость) н отбывавшнхъ наказаніе въ 
дисциплииарномъ порядкѣ, а также и менѣе тяж-
кихъ престунниковъ, которые «иенравятъ свое по-
веденіе». Въ 1821 г. такихъ ротъ было 42. В.-
рабочіѳ обучались мастэрствамъ и пріучались къ 
военной дисцііплинѣ. Изъ заработанныхъ денегъ 
половина выдавалась на руки, а другая по
ловина отчислялась въ «харчевую сумму». Съ тѳ-
ченіемъ времени В.-рабочія роты приняли харак-
теръ карательныхъ учреледеній. Въ царствованіѳ 
имп. Николая 1 до чрезвычайности возросла от
дача, въ видѣ наказанія, на военную службу по-
рочныхъ людей, обременявшихъ собою войсковыя 
части. Это привело къ созданію организаций, близ-
кихъ къ В.-рабочимъ ротамъ: первоначально сфор
мированы были 4 рабочихъ роты для сооруліенія 
Одесско-Порканской лсел. дор., a затѣмъ 30 января 
1864 г. издано было Положеніе о сформировали 
2 рабочихъ бригадъ (14 ротъ) для устройства дорогъ 
въ Новороссійскомъ Краѣ; административный пхъ со
ставъ комплектовался изъ строевыхъ офицеровъ и 
унтеръ-офпцеровъ, рабочіе же назначались исклю
чительно изъ штрафованныхъ ншкннхъ чнновъ, спо-
собныхъ къ службѣ, вполнѣ здоровыхъ и холостыхъ; 
евреи не допускались: по прослул{еніи безпорочно 
3 лѣтъ въ этпхъ рабочихъ ротахъ нилшіе чины 
получали прощеніе штрафа и могли быть возвра
щаемы на слуікбу въ строевыя части. Такая же ра
бочая бригада была затѣмъ сформирована на Кав-
казѣ, а въ мартѣ 1864 г. были сформированы 
рабочія арестантскія роты гражданскаго вѣдомства 
для устройства желѣзныхъ дорогъ въ Новороссій-
скомъ Краѣ, пмѣвшія цѣлью, между прочимъ, на-
казаніе и исправленіѳ преступннковъ. Со времени 
введенія общей воинской повинности сама собой 
упразднилась военно - рабочая организація. — Ср. 
А. Т а в а с т ш е р н а , «Военно-тюремныя учрежденія» 
(XII т., ч. III «Столѣтія Военнаго Министерства», 
СПБ., 1911). Л. Т—а. 

В о е п п о - с а п н т а р п о е дѣло—см. Воен
ная медицина (ст. 180). 

І і о е і і п о с л у ж а щ і і і — общее обозначеніе 
лицъ, состоящнхъ на дѣйствительной военной службѣ. 
Понятіе В., представляющееся на первый взглядъ 
простымъ и однороднымъ, въ 'сущности весьма 
сложно, такъ какъ въ его образованіи участвуютъ 
разнообразные признаки, комбинируемые, къ тому 
же, не по одному началу. Первый основной при-
знакъ внутренней—свойство иснолняемыхъ обязан
ностей. Признакъ этотъ въ современныхъ законо-
дательствахъ и.ѵіѣетъ преимущественное значеніе, 
но далеко не исчерпывающее, ибо по свойству 
исполняемыхъ обязанностей къ В., строго говоря, 
могутъ быть относимы одни служащіе въ строю: 
они одни непосредственно выполняюсь задачу 
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войска и составляютъ вооруженную силу госу
дарства. Но, кромѣ служащихъ въ строю, въ каждой 
а])мін есть масса другпхъ лицъ. Управленіе арміею, 
ея довольствіе, комплектованіе, поддержаніе въ ней 
правового порядка вызываютъ къ жизни цѣлый рядъ 
особыхъ установленій, ішѣющихъ военно-адмпнн-
стративный или военно-судебный характеръ. Эти 
установленія—не войско, и лица, служащія въ 
нихъ, въ штабахъ, военныхъ управленіяхъ, заве-
деніяхъ, судахъ и проч.,—не суть единицы воору-
женныхъ снлъ; но дѣятельность ихъ слишкомъ 
тѣсно связана съ выполненіемъ задачи войска, 
чтобы возможно было не почитать ихъ В. и 
ставить внѣ условій воинской дисциплины. Ка-
тегорія этихъ лицъ представляетъ разновидности, 
соотвѣтствующія двоякому способу комплекто-
ванія войсковыхъ установлен]й. Войсковыя уста-
новленія могутъ комплектоваться или пзъ лицъ, 
прежде служіівшихъ въ строю и сохраняющпхъ 
связь съ строевой службой внѣшнпми признаками— 
чиномъ, мунднромъ,—или изъ лицъ, не имѣющпхъ 
военныхъ чиновъ и военнаго мундира. Въ отноше
нии первыхъ выдвигается признакъ наружныхъ 
отличій военной службы, и по этому признаку они 
обыкновенно вполнѣ уравниваются съ строевыми, 
образуя вмѣстѣ съ НИМИ одну общую категорію 
ВОИНСКИХЪ чиновъ (Soldatenstand, по терминологіи 
германскаго права). Въ отношеніи вторыхъ рѣ-
шающее значеніе имѣетъ признакъ принадлеж
ности къ вѣдомству военнаго управленія, по 
которому они связуются съ воинскими чинами 
и образуютъ самостоятельную категорію военныхъ 
чиновниковъ (Militärbeamten). К.ъ В., но уже по 
специальному признаку—по порядку поступленія на 
службу и. прохождения ея, въ связп съ Прпзнакомъ 
наружныхъ отлпчій военной службы,—относятся 
служащіе въ устроенныхъ по образцу войска поли-
цейсклхъ органахъ: въ корпусѣ жандармовъ,въ по
граничной стражѣ, въ конвойныхъ командахъ и т. п. 
Далѣе своеобразное положеніе среди В. заннмаютъ 
запасные и- резервисты разныхъ наименованій 
(ландверъ, ландштурмъ, ополченіе и т. д.). Хотя 
основной моментъ, опродѣляющій состояніе В., 
есть состояніе на службѣ, и потому раз.шченіе 
обычнаго прохожденія службы отъ временнаго при
зыва принципіальнаго значенія имѣть не можетъ,— 
но, въ то же время, оно не можетъ не оказывать 
вліянія, напр., на объемъ прпмѣненія военно-уго-
ловнаго закона. — См. К у з ь м и н ъ - К а р а в а е въ, 
«Военно-уголовное право» (СПБ., 18У5). Ж.-К. 

В о е н н о - с у д е б н ы я у ч р е ж д е н і я для 
разсмотрѣнія дѣлъ о преступныхъ дѣяніяхъ военно-
служащихъ существуютъ съ древнѣйшихъ временъ. 
Въ ихъ основѣ лежитъ предположеніе, что только 
судъ, составленный изъ военнослужащихъ, могкетъ 
правильно оцѣннть значеніе преступпаго дѣянія съ 
точки зрѣнія интересовъ военной службы и требо
ван! й воинской дисциплины. В.-судебиыя учрежден]я 
считаются необходимыми для развитая въ арміи 
понятій воинской чести и взаимной поддержки. 
Спорнымъ является вопросъ о предѣлахъ ком-
петенціп В.-суд. учрежден!й: должны ли они вѣдать 
только воинскія, или также общія преступленія 
военнослужащихъ. О В.-судсбныхъ учрежденіяхъ 
народовъ древняго Востока свѣдѣній не сохра
нилось. Въ Аѳинахъ судебный дѣла, возникавшая 
войсѣ, рѣшались предварительно военными на
чальниками, а по окончаніи похода — общими 
судами, съ присяжными изъ воиновъ. Въ Римѣ 
маловажные ' .іроступки наказывались трибунами 
леоіоновъ, дѣла о преступленіяхъ разематривались 
консуломъ, а за важнѣишія преступленія на-

казанія опредѣлялись особымъ военнымъ совѣ-
томъ. У древнихъ германцевъ, гдѣ войско соста-
влялъ весь народъ, во время войны судъ былъ ор-
гаппзованъ такъ лее, какъ и въ мирное время: про-
цессомъ руководплъ графъ, а приговоръ постано
влялся шеффенами и утверждался военного об
щиною. Въ рыцарскихъ феодальныхъ войскахъ 
право суда принадлежало королю, который переда-
валъ его имперскому маршалу; право суда надъ 
подчиненными принадлежало военнымъ началь
никам^ судъ имѣлъ сословный характеръ, ка
ждый подлежалъ суду равныхъ себѣ. Въ эпоху 
наемныхъ войскъ въ калсдомъ полку состоялъ 
шультгейсъ, свѣдущій въ уголовномъ и граждан-
скомъ правѣ, и профосъ, иоддерлшвавшій обвине-
ніе на судѣ, который состоялъ изъ шультгейса и 
12 выборныхъ солдатъ. Дѣла разематривались гласно; 
обвиняемые могли нмѣть повѣренныхъ; прнговоръ 
немедлеппо приводился въ неполноте, если полков-
никъ не пользовался своимъ правомъ помилованія. 
Организація В.-судебныхъ учреледеній въ наем
ныхъ войскахъ опредѣлялась обычаями. Въ 1621 г. 
шведскимъ королемъ Густавомъ-Адольфомъ впер
вые были включены въ военно - уголовный ко-
дексъ постановленія о В.-судебныхъ учрежденіяхъ; 
этотъ кодексъ послужилъ образцомъ для всей 
Европы. Военные суды въ шведской арміи собира
лись по каладому дѣлу особо п дѣлилпсь на низшіе 
и высшіе; ніізшіе суды учрелідались вт полкахъ 
для разсмотрѣнія граліданскихъ и менѣе важныхъ 
уголовныхъ дѣлъ изъ 12 офпцеровъ1 и ншкнихъ чи
новъ, подъ предсѣдательствомъ штабъ-офпцера и 
при участіп шультгейса, руководившая судьями; 
обвиненіо поддерлпівалъ полковой профосъ (пли 
гевальдигеръ); подсудимый могъ имѣть защитника. 
Высшій судъ учрелдался при главномъ штабѣ 
арміи для разсмотрѣнія валшѣйшихъ уголовныхъ 
дѣлъ изъ 12 генераловъ и штабъ-офицеровъ 
подъ предсѣдательствомъ геиералъ-аудитора, обви-
неніе поддерживалъ генералъ-гевальдигеръ.—Съ 
учрсягденіемъ постоянныхъ армій въ военномъ про-
цессѣ состязательный формы постепенно вытѣс-
няются розыскными, гласность устраняется, вводится 
пытка, широко развивается ревизія приговоровъ 
военнымъ начальствомъ, В.-судебныя учрежденія 
попрежнему составляются изъ времениыхъ членовъ, 
назначаемыхъ по каядому дѣлу особо изъ числа 
военнослулеащихъ. Въ Австріи въ военныхъ артику-
лахъ имп. Фердинанда III и Леопольда I не было 
постановленій о В.-судебныхъ учреященіяхъ, а по
тому прнмѣнялся общегерманскій уставъ уголов-
наго судопроизводства Карла Т (такъ назыв. Ca
rolina); съ XVII ст. вводится розыскной порядокъ, 
узаконенный уставомъ уголовнаго судопроизвод
ства 1768 г., который для военныхъ судовъ сохра
няете свою силу до настоящаго времени. Въ Брус-
ein при велпкомъ курфюрстѣ была введена швед
ская органнзація В.-судебныхъ учрелгденій, и обра-
зованъ геисралъ-аудиторіатъ для высшаго наблюде-
нія заотиравленіемъ правосудія въ войскахъ. Въ 
1712 г. въ составъ военныхъ судовъ были введены, 
въ качествѣ руководителей, аудиторы, но безъ 
права голоса при рѣшеніи дѣла; въ 1744 г. воен
нымъ началыіикамъ было предоставлено неограни
ченное право нзмѣнять приговоры военныхъ су
довъ; въ 1807 г. военная подсудность ограничена 
одними уголовными дѣламп; въ 1845 г. изданъ 
новый уставъ военнаго судопроизводства, сохра-
нявшій силу до 1900 г. Во Франціи коллегіальные 
военные суды появляются при Людовикѣ XIV; по 
ордонансу 1665 г. они составлялись, по крайней 
мѣрѣ, изъ 7 временныхъ судей—офицеровъ и нилс-
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нихъ чиновъ; за правильностью разсмотрѣнія дѣла 
наблюдалъ военный комиссаръ, а приговоры утвер
ждались военными начальниками. Въ 1790 г. были 
учреждены марціальные суды, съ участіемъ при-
сяжныхъ, для сужденія вопнскпхъ преступленій, а 
общія преступленія военнослужащихъ въ мирное 
время отнесены къ подсудности общихъ судовъ. 
Въ 1792 г. для разсмотрѣнія менѣе важныхъ 
дѣлъ были учреждены суды исправительной воен
ной полиціи, состоявшіе изъ комиссара-аудитора 
и 2 капитановъ. Въ 1793 г. марціальные суды 
были упразднены, и въ арміи учреждены воен
ные трибуналы, офицеры полиціи безопасности, ко
торые производили предварительное слѣдствіе и, по 
совѣщаніи съ 2 строевыми офицерами, постано
вляли о преданіи обвиняемыхъ суду; обвиненіе на 
судѣ поддержнвалъ военный обвинитель, вопросъ о 
виновности подсудимаго рѣшали присяжные подъ 
контролемъ военнаго обвинителя, замѣненные въ 
1794 г. дисциплинарными судами, военными судами 
исправительной полиціи и военно-уголовными су
дами съ присяжными. Въ 1796 г. были учреждены 
при каждой дивнзіи постоянные военные суды изъ 
6 офицеровъ и одного унтеръ-офпцера; при ка-
ждомъ судѣ состояли: докладчикъ для производства 
слѣдствій и поддержанія обвнненія на судѣ и комис-
саръ исполнительной власти въ качествѣ блюстителя 
закона; въ 1797 г. было введено кассаціонное обжа-
лованіе приговоровъ, учреждены ревизіонные суды. 
Эта организація В.-судебныхъ учрежденій оставалась 
въ силѣ до 1857 г., когда былъ изданъ дѣйствующій 
нынѣ кодексъ.—Въ Россіи въ ХТІІ ст. низшими 
военными судебными органами были стрѣлецкіе го
ловы, пушкарскіе полковники, казачьи головы и 
полковники войскъ иноземнаго строя, а высшими— 
приказы стрѣлецкій, иноземный, рейтарскій и раз
рядный; въ военное время судебная власть принад
лежала главному воеводѣ, который могъ переда
вать ее полковымъ воеводамъ и судьямъ. По Воин
скому уставу 1716 г. военные суды, подобно швед-
скимъ, дѣлились на генеральные '(или верхніе) при 
главной квартирѣ арміи и полковые (или низшіе) 
въ военное время при полкахъ, а въ мирное время 
при комендантахъ и губернаторахъ; возбуліденіе 
уголовнаго преслѣдованія было возложено на фис-
каловъ, подчиненныхъ генералъ-фпскалу, а руко
водство судьями, назначавшимися на каждое дѣло 
особо изъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ,—на ауди-
торовъ, подчиненныхъ генералъ-ауднтору. Въ 1797 г. 
учрежденъ генералъ-аудиторіатъ для разсмотрѣнія 
приговоровъ, представляемыхъ на Высочайшую кон-
фирмацію. До воен.-судебн. реформы 1867 г. для 
разсмотрѣнія дѣлъ о преступленіяхъ военнослуяса-
щихъ, по каждому дѣло особо, собирались военно-
судныя комиссіи, состоявшія изъ презуса и 6 ассес-
соровъ, которые назначались военными начальниками 
изъ строевыхъ офицеровъ; въ болыпихъ городахъ 
при ордонансгаузахъ были учреждены постоянныя 
военно-судныя комиссіп того же состава; въ воен
ное время учреждались полевые военные суды 
тѣмъ же порядкомъ, что и въ мирное время: по болѣе 
важнымъ дѣламъ учреждался генеральный военный 
судъ изъ презуса (геперала) и 6 ассессоровъ (не 
ниже полковника); дѣла о пѣкоторыхъ общихъ 
преступленіяхъ разсматривались въ смѣшанныхъ 
судахъ изъ офицеровъ и представителей того 
граждапскаго вѣдомства, интересы коего нару
шались преступленіемъ. Для производства слѣдствій 
и ревизіи военно-судныхъ дѣлъ при военныхъ на-
чальпикахъ состояли аудиторы и оберъ-аудиторы 
(см. IV, 278—281); болѣе важныя дѣла предста
влялись съ мнѣніемъ военныхъ начальниковъ на 

ревизію генералъ-аудиторіата, а въ воейное время— 
полевого аудиторіата (см. IV, 276—277). 

Въ настоящее время В.-судебныя учрежденія во 
всѣхъ арміяхъ являются учрежденіями коллегіаль-
нымп; только во Франціи въ военное время менѣѳ 
важішя дѣла разсматрпваются единоличными орга
нами. В.-судебныя учрежденія первой инстанціи, 
разсматривающія дѣла по существу, составляются 
изъ назначаемыхъ въ качествѣ временныхъ членовъ 
строевыхъ офицеровъ; въ нѣкоторыхъ арміяхъ къ 
нимъ присоединяются члены общихъ судовъ или лица, 
получившія спеціальное юридическое образованіе, 
Въ Р о с с і и военно-судебная власть принадлежптъ: 
а) полковымъ (и равнымъ съ ними по власти) судамъ, 
б) военно-окружвымъ судамъ, в) верховному военно-
уголовному суду и г) главному военному суду. Глав
ный военный судъ является инстанціей кассаціонной, 
a всѣ остальные суды разсматриваютъ дѣла по суще
ству. Полковые суды учреждаются при цаждомъ 
полку, отдѣльномъ батальонѣ, артиллерійской бри-
гадѣ и другихъ отдѣльныхъ частяхъ, начальники 
коихъ пользуются правами полковыхъ коман-
дировъ. Полковой судъ состонтъ изъ предсѣдателя, 
назначаемаго командиромъ полка на одинъ годъ 
изъ числа штабъ-офицеровъ (въ артиллоріи — 
изъ старшихъ офицеровъ батарей) и 2 членовъ, 
назначаемыхъ на 6 мѣсяцевъ, изъ числа ротныхъ 
(эскадронныхъ) командировъ (въ артиллеріи—изъ 
офицеровъ, прослужившихъ не менѣе 4 лѣтъ). Для 
делопроизводства назначается командиромъ полка 
одинъ изъ младшихъ оберъ-офицеровъ. Полковые 
суды разсматриваютъ дѣла о нижнихъ чинахъ и 
ратникахъ ополченія, обвиняемыхъ въ такихъ 
преступныхъ дѣяніяхъ, которыя не влекутъ за собою 
лишенія или ограничения особыхъ правъ; приговоры 
полкового суда подлежать утверяіденію командира 
полка, а въ случаѣ его несогласія съ приговоромъ 
дѣло пересматривается въ апелляціоннрмъ порядкѣ 
военно-окружнымъ судомъ. Въ военное время, кромѣ 
полковыхъ судовъ, на одннаковыхъ съ ними осно-
ваніяхъ, учреждаются этапные суды; подсуд
ность полковыхъ и этапныхъ судовъ въ военное 
время распространяется на всѣхъ принадлежащихъ 
къ арміи, за исключеніемъ пользующихся особыми 
правами, на военноплѣнныхъ нижнихъ чиновъ и на 
гражданскихъ лицъ. Военно-окружные суды 
учреждены по одному въ каждомъ военномъ округѣ 
для разсмотрѣнія всѣхъ дѣлъ объ офицерахъ, чинов-
никахъ и кандндатахъ на классную должность и 
болѣе важныхъ дѣлъ о нижнихъ чинахъ (о преступлѳ- > 
ніяхъ, влекущпхъ лишеніе или ограниченіе правъ, 
а также въ случаѣ участія въ преступленіи гра
жданскихъ лицъ, при нредъявленіи гражданскаго-
иска свыше 300 руб. и др.). Каждый военно-
окружный судъ состоитъ изъ предсѣдателя и воен
ныхъ судей; для участія въ разсмотрѣніп дѣлъ въ 
судъ командируются на 4-хмѣсячный срокъ отъ. 
войскъ 4 временныхъ члена (2 штабъ- и 2 оберъ-
офицера) и одинъ запасный членъ; составь времен
ныхъ членовъ измѣняется при сужденін офицеровъ, 
полковыхъ командировъ и генераловъ. При военно-
окружномъ судѣ состоять чины в о е н н о - п р о к у -
р о р с к а г о надзора, на которыхъ лежитъ наблкь 
деніе за производствомъ предварительныхъ слѣд-
ствій, участіе въ преданін обвиняемыхъ суду и под
держание обвішенія на судѣ, и в о е н н ы е слѣдо-
вателп, для производства предварительныхъ слѣд-
ствій по дѣламъ, подсуднымъ военно-окружному 
суду. Для рѣшенія дѣлъ, возникающихъ въ мѣстахъ. 
отдаленныхъ отъ того города, гдѣ учрежденъ военно-
окружный судъ, періодически открываются в р е 
м е н н ы е в о е н н ы е суды, въ составь кото-
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рыхъ командируется изъ военно-окружнаго суда 
военный судья, въ качествѣ предѣдательствую-
щаго, а отъ ближаіішихъ къ мѣсту открытія 
суда войскъ — 4 временныхъ члена и одинъ 
запасный членъ; для исполненія ирокурорскпхъ 
обязанностей назначается одинъ изъ помощни-
ковъ военнаго прокурора, а для защиты нодсу-
димыхъ—кандидатъ на военно-судебныя должности. 
Приговоры военно-окружныхъ и временныхъ воен-
ныхъ судовъ окончательны и могутъ быть пере
сматриваемы только главнымъ военнымъ судомъ 
въ кассаціонномъ порядкѣ; въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ приговоры, по вступленін въ законную силу, 
представляются на Высочайшее усмотрѣніе, а при 
примѣненіи законовъ военнаго времени на усмо
трите командующаго войсками военнаго округа. 
Оъ началомъ мобилизаціи войскъ округа мест
ный военно-окружный судъ усиливается необхо-
димымъ числомъ чиновъ военно-судебнаго вѣдомства 
и выдѣляетъ изъ своего состава судъ арміи, ко
торый слѣдуетъ за арміей; предсѣдатель и проку-
роръ военно-окружнаго суда занпмаютъ r i лее 
доллшости въ судѣ арміи, а командированные съ 
судомъ арміи военные слѣдователи распредѣляются 
по разнымъ пунктамъ запятыхъ арміей областей 
или по отдѣльнымъ частямъ арміп. Въ случаѣ 
надобности изъ состава военно-окружныхъ судовъ 
на театрѣ войны и судовъ армій могутъ быть выдѣ-
ляемы временные военные суды. Число временныхъ 
членовъ суда въ военное время ограничивается 
2 штабъ-офицерами. Въ случаяхъ, не терпящихъ от
лагательства, комендантъ осажденной крѣпости или 
начальника отдѣльнаго отряда, при неимѣніи воен
наго суда или невозможности командированія 
такового, имѣетъ право учредить временный воен
ный судъ изъ однихъ строевыхъ офнцеровъ. Вер
ховный военно-уголовный судъ установленъ 
въ 1906 г. для сужденія за преступленія по слуясбѣ 
членовъ военнаго совѣта, главнокомандующих^ 
командующпхъ войсками военныхъ округовъ и 
лицъ, пользующихся равною съ ними властью 
(военный министръ подлежптъ отвѣтственности, 
какъ и прочіе министры, передъ верховнымъ 
уголовнымъ судомъ). Верховный военно-уголовный 
судъ образуется изъ членовъ военнаго совѣта, 
назначаемыхъ на годичный срокъ Высочайшею 
властью, предсѣдателя и постояннаго члена главнаго 
военнаго суда и двухъ начальниковъ военныхъ 
округовъ или корпусныхъ команднровъ,по Высочай
шему избранію; предсѣдательствуетъ старшій изъ 
членовъ; прокурорскія обязанности исполняетъ 
главный военный прокуроръ. Приговоры верхов-
наго военно-уголовнаго суда окончательны и 
не подлежать обжалованію; подсудимымъ разрѣ-
шается лишь подача Всеподданнѣйшихъ про-
шеній о помплованіп или облегченіи участи. 
Г л а в н ы й военный судъ состоитъ изъ предсѣ-
дателя и 5 постоянныхъ членовъ, назначаемыхъ 
Высочайшими указами изъ числа старшихъ гене-
раловъ военно-судебнаго вѣдомства, 2 временныхъ 
и одного запаснаго члена, назначаемыхъ на 6-мѣсяч-
ный срокъ съ Высочайшаго соизволенія изъ числа 
строевыхъ генераловъ, служащихъ въ С.-Петербургѣ 
п его окрестностяхъ. Разсмотрѣнію главнаго воен
наго суда подлежать кассаціониьш лсалобы и про
тесты на приговоры военно-окрулшыхъ и времен
ныхъ военныхъ судовъ, частныя жалобы и про
тесты на ихъ опредѣленія, ходатайства о возобно-
вленіи военно-судныхъ дѣлъ и прекращенпыхъ по 
ннмъ слѣдствій, пререканія о преданіп суду и т. д.; 
кромѣ того, главный военный судъ является законо-
совѣщательнымъ органомъ по вопросамъ, отно

сящимся до военно-судной части. ТТрн главномъ 
военномъ судѣ состоитъ г л а в н ы й военный 
п р о к у р о р ъ , съ 2 помощниками; ему подчинены 
военно-прокурорскій надзоръ всѣхъ военно-окруж
ныхъ судовъ н главное военно-судное унравленіе, 
гдѣ сосредоточено дѣлопроизводство главнаго воен
наго суда и управлепіе военно-судебнымъ вѣдом-
ствомъ. Въ особенно-важныхъ случаяхъ нару-
шенія воинской ДИСЦИПЛИНЫ главный начальника 
военнаго округа пмѣетъ право, для разсмотрѣнія 
подаваемыхъ по дѣлу кассаціонныхъ протестовъ и 
лсалобъ, учредить въ мѣстѣ нахожденія военно-
окружнаго суда о с о б о е присутств іѳ изъ двухъ 
старшихъ налпчныхъ постоянныхъ членовъ военно-
окрулшаго суда (не исключая предсѣдателя) и 
2 генераловъ или полковыхъ командировъ; проку-
рорскія обязанности исполняетъ военный прокуроръ 
или одинъ изъ его помощниковъ; особому присут
ствие предоставляется та же власть, что и главному 
военному суду. Въ военное время для разсмотрѣнія 
дѣлъ, подвѣдомственныхъ главному военному суду, 
учрелсдается одно на весь районъ театра войны 
к а с с а ц и о н н о е присутств іѳ , состоящее изъ 
предсѣдателя и 3 членовъ; одинъ членъ назна
чается изъ строевыхъ генераловъ, а остальные— 
изъ генераловъ военно-судебнаго вѣдомства для 
исполненіл обязанностей прокурора. Лица, занп-
мающія постоянныя должности по военно-судебной 
части, составляютъ военно-судебное ведом
ство, замѣнившее съ 1867 г. вѣдомство ауди
торское. Съ 1883 г. военные судьи, слѣдова-
тели, прокуроры, ихъ помощники и кандидаты 
на военно-судебныя должности назначаются исклю
чительно изъ офнцеровъ; съ 1910 г. доллшости 
постоянныхъ членовъ главнаго военнаго суда и 
помощниковъ главнаго военнаго прокурора за-
мѣщаются лишь генералами. Составь военно-
судебнаго вѣдомства ежегодно пополняется офице
рами, оканчивающими по 1 разряду курсъ .Дло-
ксандровской военно-юридической академіи; послѣ 
годичнаго прикомандированія къ военно-окруж-
нымъ судамъ они переводятся въ вѣдомство 
кандидатами на военно-судебныя должности. Во 
главѣ вѣдомства стоить главный военный про
куроръ. Въ м о р с к о м ъ в ѣ д о м с т в ѣ суще-
ствуютъ особыя В.-судебныя учреліденія для раземо-
трѣнія дѣлъ о преступныхъ дѣяніяхъ чиновъ воен
наго флота. Къ ихъ числу относятся: а) Экппалг-
н ы е с у д ы , соотвѣтствующіе полковымъ судамъ 
и учреледаемые при калідомъ флотскомъ экипажѣ, а 
если это возможно по составу офнцеровъ, то и при 
начальникахъ морскихъ командъ въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ экипажяаго управленія. Подсудность эки-
палшыхъ судовъ улсе, чѣмъ полковыхъ судовъ; изъ 
ихъ вѣдѣнія изъяты всѣ преступный дѣянія, вле
кущая отдачу въ дисциплинарные батальоны (рас-
ширеніе въ 1884 г. подсудности полковыхъ судовъ 
морскимъ вѣдомствомъ не было принято), б) Во 
время плаванія экипажные суды замѣняются кора
б е л ь н ы м и судами, которые учрелідаются въ 
томъ же составѣ на каяедомъ кораблѣ заграничнаго 
плаванія, а при внутреннемъ плаваніи—на судахъ 
первыхъ двухъ классовъ и въ калсдомъ отрядѣ изъ 
судовъ низшнхъ классовъ; корабельному суду, кромѣ 
ншкшіхъ чиновъ, подсудны тѣ изъ находящихся на 
кораблѣ лицъ, не принадлежащихъ къ экнпалсу, кон 
не пользуются особыми правами по состоянію. 
в) В о е н н о - м о р с к і е суды учрелсдены въ Кроп-
штадтскомъ и Севастопольскомъ портахъ; подобно 
военно-окрулшымъ судамъ, они состоять изъ по
стоянныхъ, временныхъ и запасныхъ членовъ. При 
военно-морскомъ судѣ состоять военно-морскіе слѣ-
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доватѳли и военно-морской прокуроръ съ его по
мощниками. Подсудпость военно-морскпхъ судовъ 
шире, чѣмъ военно-окружныхъ судовъ, такъ какъ 
имъ подвѣдомственны дѣла о преступленіяхъ ниж-
нихъ чиновъ, влекущпхъ по закону отдачу въ дис
циплинарные батальоны, а также иски о возна-
гражденіи за вредъ и убытки свыше 150 руб. Въ 
мѣстахъ, отдаленныхъ отъ главныхъ портовъ, откры
ваются в р е м е н н ы е военн о-м о р с к і е суды 
на тѣхъ же осповапіяхъ, какъ и временные воен
ные суды; во Владивостокѣ такой временный воен
ный судъ дѣйствуетъ съ 1887 г. непрерывно, г) Во 
время илаванія для разсмотрѣнія дѣлъ о наруше-
ніяхъ дисциплины и военно-морской службы, за ис-
ключеніемъ случаевъ, когда вътакихъ нарушеніяхъ 
обвиняются адмиралы или командиры судовъ, учре
ждаются начальникомъ отряда или эскадры, особо для 
каждагодѣла, военно-судныя комиес іи , въ со
ставе пе мспѣе 4 офпцеровъ, подъ предсѣдатель-
ствомъ штабъ-офицера. д) Главный военно-мор
ской судъ соотвѣтствуетъ въ морскомъвѣдомствѣ 
главному военному суду, но временные члены въ 
его составъ не назначаются, а постоянные члены 
избираются изъ адмираловъ, генераловъ и чиновнп-
ковъ первыхъ 4 классовъ морского вѣдомства, 
при чѳмъ чиновниковъ можетъ быть не болѣе двухъ. 
При главномъ военно - морскомъ судѣ состоятъ 
г л а в н ы й в о е н н о - м о р с к о й п р о к у р о р ъ и 
е г о т о в а р и щ ъ . Учреждаемыя въ особенно важ
ных? случаяхъ нарушенія дисциплины о с о б ы я 
п р и с у т с т в і я составляются изъ одного адмирала 
и двухъ штабъ-офицеровъ по назначенію главнаго 
командира порта, одного изъ постоянных!, членовъ 
военно-морского суда и военно-морского прокурора. 
В о е н н о - м о р с к о е с у д е б н о е в ѣ д о м с т в о 
образовано одновременно съ военно-судебнымъ въ 
1867 г.; оно пополняется частью офицерами флота, 
оканчивающими курсъ Александровской военно-юри
дической академіи, куда ежегодно принимается по 
одному офицеру морского вѣдомства, частью же офи
церами и чиновниками, получившими высшее юри
дическое образованіе. Во главѣ вѣдомства стонтъ 
главный военно-морской прокуроръ (онъ же на-
чальникъ главнаго военно-морского суднаго упра^ 
вленія).—Въ и н о с т р а н н ы х ъ го суд а р с т в а х ъ 
организація военно-судебныхъ установленій весьма 
разнообразна. Въ Г е р м а н і и по уставу 1898 г. 
военно-судебная власть осуществляется военными 
начальниками, пользующимися правами Gerichts-
Ьегг'овъ низшей или высшей подсудности, и рѣ-
шающими судами (erkennende Gerichte), которыми 
являются нпзшіе суды, военные суды, высшіе воен
ные суды и имперскій военный судъ. Низшимъ 
судамъ- (Standgerichte) подсудны нижніе чпны за 
проступки, не влекущіе ограниченія правъ; они со
ставляются изъ 3 офпцеровъ, назначаемыхъ на 
годичный срокъ. Военные суды (Kriegsgerichte) 
разематриваютъ дѣла высшей подсудности, непод-
судныя низшпмъ судамъ, и составляются изъ 5 су
дей: 1 или 2 военно-судебныхъ чпновниковъ и 4 пли 
3 офпцеровъ. Высшіе военные суды (Oberkriegs
gerichte) разематриваютъ апелляціонные отзывы на 
приговоры военныхъ судовъ и составляются изъ 
7 судей (2 военно-судебныхъ чиновниковъ и 5 офп
церовъ). Имперскіп военный судъ (Keichsmilitär-
gericht) въ Берлпнѣ является высшимъ кассаціон-
нымъ судомъ для арміи и флота; предсѣдатель-
ствуетъ въ пемъ генералъ или адмиралъ въ рангѣ 
корпуснаго командира, а членами назначаются пм-
ператоромъ высшіе военно-судебные чиновники и 
генералы. Производство предварительныхъ слѣд-
ствій и поддержаніе обвиненія на судѣ возлагается 

на военно-судебныхъ чиновниковъ или судебныхъ 
офпцеровъ (въ низшихъ судахъ); при имперскомъ 
военномъ судѣ состоятъ главный военный прокуроръ 
и нѣсколько военныхъ прокуроровъ. Въ Австро-
В е н г р і и военными судами первой инстанціи 
являются гарнизонные суды, военно-морской судъ 
въ Полѣ, академическіе суды при военныхъ акаде-
міяхъ, гвардейскіе суды при частяхъ гвардін, 
въ военное время — суды арміи, этапные и крѣ-
постные суды, въ плаваніп—эскадренные и кора
бельные суды; въ составъ этпхъ судовъ по каждому 
дѣлу особо назначается 8 судей,разлпчныхъ чиновъ, 
въ зависимости отъ званія подсудимаго, и въ числѣ 
ихъ обязательно одинъ аудиторъ; созываются суды 
Gerichtsherr'aMH, которымъ предоставлено право 
утвержденія прпговоровъ. Второй инстанціей для 
судовъ армін и флота является высшій военный судъ, 
третьей инстанціей—верховный военный судъ, оба 
въ Вѣнѣ; въ составъ этихъ судовъ входятъ почти 
исключительно аудиторы высшихъ ранговъ и только 
предсѣдателями состоятъ генералы. Аудиторы обра-
зуютъ особый корпусъ, комплектуемый лицами, по
лучившими высшее юридическое образованіе. Во 
Франціи по уставу 1857 г. военно-судебная власть 
принадлежит!, постоянными военно-окружнымъ су
дамъ и ревизіоннымъ судамъ. Военно-окружные суды 
(conseils de guerre) состоятъ изъ временныхъ чле
новъ, назначаемыхъ командующимъ войсками округа 
въ числѣ 7 чел., составъ нхъ измѣняется въ зави
симости отъ служебнаго положенія подсудимаго. 
Ревизіонные суды (conseils de revisions) въ Парижѣ 
и Алжирѣ являются кассационной инстанцией и со
ставляются изъ 5 временныхъ членовъ, также на
значаемыхъ командующимъ округомъ. Въ военное 
время военные суды 1-й инстанціи учреждаются 
при а.рміи по усмотрѣнію военнаго министра и соста
вляются изъ 5 временныхъ членовъ; кассаціонный 
судъ учреждается одинъ на всю армію; съ пере-
ходомъ арміи на иностранную террпторію для раземо-
трѣнія менѣе важныхъ преступлена въ тылу арміи 
учреждается особая превотальная юрисдикция, ко
торая осуществляется жандармскими офицерами 
(prévôts et grand prévôt). Производство предвари
тельныхъ слѣдствій возложено на военныхъ слѣдо-
вателей (rapporteurs), a поддержаніе обвиненія 
передъ .судами — на правительственныхъ комисса-
ровъ (commissaires du gouvernement); они назна
чаются изъ числа капитановъ всѣхъ родовъ оружія, 
выдержавшихъ конкурсное пспытаніе, исоставляютъ 
особое вѣдомство (corps de la justice militaire). 
Въ Англ lu всѣ военные суды созываются воен
ными начальниками по каждому дѣлу особо и не 
нмѣютъ между собою іерархической связи. Для 
разсмотрѣнія дѣлъ о нижнихъ чинахъ созываются 
полковые суды изъ 3 офпцеровъ, апоболѣе важнымъ 
дѣламъ — военно-окружные суды изъ 5 офпцеровъ; 
всѣ дѣла объ офпцерахъ, а также о преступленіяхъ 
нижнихъ чиновъ, влекущпхъ смертную казнь или 
каторгу, разематрпваются генеральными военными 
судами, составляемыми изъ 9 судей; приговоры су
довъ конфирмуются военными начальниками и 
затѣмъ поступаютъ на ревпзію въ департамент:, 
судебнаго генера.тъ-адвоката.—См. J. Gran; «Fonc
tionnement de la justice militaire dans les diffé
rents états de l'Europe»; A. Ta i l l e fe r , «La ju
stice militaire dans l'armée de terre en France 
et dans les principaux pays» (1895); С. Абрам о-
впчъ-Б арановскій, «Военное судоустройство» 
(1900); I. Шендзпковскій, «О военномъ судѣ въ 
военное время» (1895); А. Лыкошинъ, «Военно-
судебное законодательство западно-европейскихь 
государствъз» (переводъ кодексовъ). А. С, Лыкошинъ 
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В о е н н о - с у д о в а я повинность.—Подъ 
' В.-судовою повинностью разумѣется натуральная 
повинность, состоящая: 1) въ обязанности собствен-
никовъ пловучпхъ перевозочныхъ средствъ и всякаго 
рода цриспособленій для погрузки и выгрузки предо
ставлять таковыя средства и приспособленія, въ слу-
чаѣ мобилизации, на удовлетвореніе потребностей 
военнаго и морского вѣдомствъ и 2) въ обязан
ности судовыхъ и береговыхъ служащихъ нести 
свою службу "и послѣ перехода обслуживаемаго 
имущества въ распоряжение казны. Пловучія сред
ства сообщения могутъ явиться могущѳственнымъ 
подспорьемъ желѣзныхъ дорогъ при мобилизаціи и 
сосредоточенін арміп и при организаціи ея сообщеній. 
Тѣ же средства являются необходимымъ элѳментомъ 
транспортной и вспомогательной службы въ составѣ 
боевыхъ эскадръ и при боевыхъ операціяхъ на рѣ-
кахъ, озерахъ и моряхъ. Только законъ, предоста-
вляющій арміи и флоту въ моментъ необходимости 
потребное для нихъ количество пловучихъ средствъ, 
готовыяъ къ самостоятельной, при помощи личнаго 
ихъ состава, практикѣ, можетъ обезпечить въ воен
ное время свободу дѣйствій вооруженныхъ силъ 
государства. Законодательныя опредѣленія о В-. 
судовой повинности давно уже существуютъ въ 
главнѣйшпхъ государствахъ Западной Европы.— 
Противники В.-судовой повинности утверждаютъ, 
что военное и морское вѣдомства, зная потребно
сти военнаго времени, могутъ заранѣе обезпечить 
себя договорами съ судоходными предпріятіями. 
Нельзя не замѣтить, однако, что точному учету под
даются лишь перевозки по мобилизации; перевозки 
по сосредоточенно и на коммуникаціонныхъ лині-
яхъ обусловливаются въ нзвѣстной степени дѣй-
ствіями непріятеля, которыя во всѣхъ подробностяхъ 
предусмотрѣны быть не могутъ. Заключенные за
ранее контракты могутъ, поэтому, оказаться въ 
несоотвѣтствіи съ дѣйствительно возникшими по
требностями. Заранѣе заключенные договоры не 
обезпечпваютъ притомъ выполненія принятыхъ на 
себя предпринимателями обязательствъ. Для пред
принимателя окажется, быть-можетъ, выгоднѣе за
платить опредѣленную договоромъ неустойку, рабо
тая на себя, чѣмъ исполнить обязательство, да и 
взысканіе неустойки не можетъ возмѣститъ госу
дарству потерь, которыя не могутъ быть оцѣнены 
деньгами. Все это побудило наше правительство 
приступить и у насъ къ установленію В.-судовон 
повинности. Представленіе объ этомъ (отъ 16 ок
тября 1910 г., по министерствамъ военному, мор
скому, путей сообщонія и торговли и промышлен
ности) внесено въ законодательныя учрежденія, 
но ими еще не разсмотрѣно. Въ основу законопро
екта положенъ принципъ полнато, въ случаѣ необ
ходимости, подчиненія въ военное время интере-
совъ частнаго судоходнаго промысла интересамъ 
арміи и флота. Ншсакихъ изъятій тѣхъ или иныхъ 
средствъ частнаго судоходства изъ сферы дѣйствія 
В.-судовой повинности не допускается. Только то, 
что остается свободнымъ отъ службы арміи и 
флоту, можетъ попрежнему слуашть частновладѣльче-
скимъ интересамъ. В.-судовая повинность распро
страняется не только на судовыя средства и вспо
могательные предметы судоходства, но и на лич
ный составъ, обслулиівающій эти средства. Судо
ходный предпріятія должны знать заранѣе, какое 
вознагражденіо имъ будетъ причитаться какъ за 
воинскія перевозки, такъ и въ случаяхъ обращенія 
принадлежащаго имъ имущества во временное рас-
поряженіе или въ собственность военнаго и мор
ского вѣдомствъ. Поэтому въ чроектѣ подробно 
опредѣляется, въ какомъ именно порядкѣ и на 

какихъ основаніяхъ производится разсчетъ съ судо
ходными продпріятінми. ТО. Ф. 

В о е п н о - т о п о г р а ф и ч е с к о е у ч и 
л и щ е подготовляетъ молодыхъ людей къ службѣ 
въ корпусѣ военныхъ топографовъ. Въ 1822 г. 
было открыто въ, С.-Петербургѣ училище топогра
фовъ съ 4-хгодичнымъ курсомъ; для полученія 
офпцерскаго чина топографы, комплектовавшіеся 
изъ военныхъ кантонистовъ, должны были во время 
своей 8-лѣтней службы въ нпжнемъ званіи пройти 
курсъ училища. Въ 1832 г. изъ нижнихъ чиновъ-
топографовъ было образовано нѣсколько ротъ, при 
чемъ рота В.-топографическаго депо въ С.-Петер
бурге сдѣлалась школою топографовъ. Съ 1833 г. 
въ эту школу начали принимать по экзамену дѣтей 
офицеровъ, дворянъ, художниковъ и кунцовъ. Въ 
1863 г. школѣ было возвращено названіе училища 
топографовъ; въ 18о'7 г. оно было преобразовано въ 
В.-топографическое учили щена40юнкѳровъ, съ2-лѣт-
нимъ курсомъ для молодыхъ людей, окончпвшихъ 
средне-учобныя заведенія; въ 1877 г. учебный курсъ 
увеличенъ до 3 лѣтъ, въ 1886 г. вновь сокращенъ 
до 2 лѣтъ. Въ 1906 г. для подготовки производи
телей геодезическихъ работъ въ учнлищѣ открытъ до
полнительный (3-й) классъ на 10 юнкеровъ. Съ 1908 г. 
въ училище принимаются только окончившіе пол
ный курсъ сродне-учебныхъ заведеній; съ 1913 г. 
составъ училища предположено довести до 100 чел. 
В.-топографическое училище въ строевомъ от-
ношеніп представляетъ роту, состоитъ въ завѣ-
дываніи директора и черезъ начальника корпуса 
военныхъ топографовъ подчиняется начальнику 
генеральнаго штаба. Учебный курсъ училища со-
ставляютъ: топографія, высшая геодезія, картогра-
філ, географія, математика (сферическая тригоно-
метрія, аналитическая геометрія, дифференциальное 
и интегральное исчисленія), физика, физическая гео-
графія, тактика, артиллерія, фортификація, воен
ная администрація, русскій, французскій и нѣмец-
кій языки и законъ Божій; по геодезіи, топографи
ческому черченію, картографіи и каллиграфіи ве
дутся практическая занятія, a лѣтомъ юнкера зани
маются топографическими съемками и геодезиче
скими работами; юнкера обучаются также строю, 
стрѣльбѣ и гнмнастикѣ. Изъ старшаго (2-го) класса 
выпускаются офицеры, вполнѣ подготовленные къ 
производству топографическихъ съемокъ, a лучшіѳ 
по успѣхамъ оставляются въ дополнптельномъ классѣ 
и готовятся къ геодезическимъ работамъ. По окон-
чаніи курса юнкера производятся въ подпоручики 
корпуса военныхъ топографовъ, прикомандировы
ваются на 6 мѣсяцевъ къ полкамъ для ознакомле-
нія съ бытомъ войскъ и усовершенствования въ 
строевомъ образованы, a затѣмъ распредѣляются 
по съемкамъ. А. О. Л. 

В о е п н о - у г о л о в н ы е з а к о н ы заклю-
чаютъ въ себѣ постановленія о воинскихъ пре-
ступныхъ дѣяніяхъ и наказаніяхъ для военно-
служащихъ, а также о порядкѣ производства надъ 
ними суда. Они появляются впервые въ Римѣ, въ 
первомъ вѣкѣ до Р. Хр., и дошли до насъ въ нѣко-
торыхъ отдѣлахъ Папдектъ и Дигестъ. Въ средніѳ 
вѣка первые законы, опредѣляющіе компетенцію 
военныхъ судовъ, были изданы Карломъ Великіімъ 
(такъ назыв. «капитуляріи»), а первыя постановлѳ-
нія о преступленіяхъ военнослужащихъ—имп.Фрид-
рихомъ I Барбаруссою (1158 г.). Для наемныхъ 
войскъ различныхъ паціональностей издавались такъ 
назыв. Artikelsbriefe; для швейцарскихъ войскъ 
имѣла зиаченіе земпахская грамота^НЭЗ г. Первыми 
В.-уголовный законами для національныхъ войскъ 
являются военно-судебн. уставъ кор. Вацлава IV, 
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нзданныіі въ 1413 г. для чешскихъ войскъ, кодсксъ 
имп. Макспмпліана I (1508) іі артикулы для кон
ницы Максимиліана II (1570). Особенно важное 
значеніе имѣютъ воинскіе артикулы и военно-су: 

дебный уставъ Густава-Адольфа (1621), по образцу 
которыхъ были изданы такъ назыв. новошводскіе 
воинскіе артикулы Карла XI (1683), датскіе Хри-
стіана II (1683) и прусскіе (1712). Въ Австрін 
были изданы вопнскіе артикулы имп. Фердинанда III 
и Леопольда I (1665), a затѣмъ, подъ вліяніемъ 
обще-уголовнаго кодекса Терезіаны, новые артикулы 
1769 г. Въ Пруссіи В.-уголовные законы были ко
дифицированы въ 1745 г. Во Франціи В.-уголовные 
законы издавались въ видѣ особыхъ ордонансовъ 
(кор. Іоанна 1358 г., кор. Франциска I 1534 г. и 
друг.), которые были собраны въ 1626 г. (Ordon
nances militaires) и въ 1709 г. (Code militaire de 
Louis XIV); въ 1796 г. былъ изданъ кодексъ 
21 брюмера Y года, положпвшій основу нынѣ дѣй-
ствующему кодексу 1857 г.—Въ Россіи первыми В.-
уголовными законами являются «боярскій приговоръ 
о станичной и сторожевой службѣ» (1571) и «ста
тейная роспись пушкарская» въ уставѣ ратныхъ и 
пушкарскихъ дѣлъ (1621). Въ Соборномъ уложеніи 
1649 г. отдѣльныя постановлѳиія В.-уголовныхъ за-
коновъ разбросаны въ нѣсколькихъ главахъ (II, YII, 
X и XXIII). При Петрѣ Великомъ появляется рядъ 
В.-уголрвныхъ законовъ: воннскій уставъ Вейде 
(І698),улоасеніе Шереметева (1702),краткій артикулъ 
(1706) и, наконецъ, Воинскій артикулъ, съ краткнмъ 
нзображеніемъ процессовъ (1716), составленные по 
лучшимъ тогдашнимъ западно-европейскимъ ко-
дѳксамъ (главнымъ образомъ, по новошведскимъ и 
датскимъ артикуламъ) при непосредственпомъ уча
сти Петра I и сохранявшіе свою силу до реформы 
1869 г. Подъ вліяніемъ французскаго революціон-
наго законодательства въ 1812 г. были изданы по
левое уложеніе и уставъ полевого судопроизводства, 
дѣйствовавшіѳ въ военное время. Въ 1839 г. В.-уго
ловные законы для мирнаго времени (воинскій арти
кулъ 1716 г.) и военнаго времени (законы 1812 г.) 
были кодифицированы въ военно-уголовномъ уставѣ, 
составившемъ V часть свода военныхъ постановле
ний; въ 1859 г. вышло 2-е изданіе военно-уголовнаго 
устава. Реформа военно-уголовнаго законодательства 
была начата изданіемъ въ 1863 г. «пололсенія объ 
охраненіи воинской дисциплины и взысканіяхъ 
дисциплинарныхъ»; въ 1867 г. былъ изданъ военно-
судебный уставъ, въ 1868 г. воинскій уставъ о на-
казаніяхъ, въ 1869 г. уставъ дисциплинарный, 
переработанный изъ положенія объ охраненіи 
воинской дисциплины; эти три устава были вве
дены въ VI часть свода военныхъ постановленій 
1869 г., гдѣ составили книги XXII, XXIII и XXIY. 
Одновременно такіе лее кодексы были изданы и 
для морского вѣдомства. Съ введеніомъ обще
обязательной воинской повинности въ 1875 г. былъ 
переработанъ воинскш уставъ о наказаніяхъ, и 
сдѣланы соотвѣтствующія измѣненія въ устаііахъ 
военно-судебномъ и дисциплинарном^ Въ 1S83— 
1885 гг. пересмотрѣнъ военно - судебный уставъ, 
въ 1888 г.—уставъ дисциплинарный; въ 1894 г. 
изданы правила о разбнрательствѣ ссоръ ЕЪ 
офицерской средѣ, въ 1899 г. постановлеиія о 
судѣ въ военное время; въ 1910 г. Изданъ новый 
іюпнскій уставъ о наказаніяхъ, согласованный съ 
уголовнымъ уложеніемъ 1903 г., но въ дѣйствіе онъ 
еще не введет»; въ 1911 г. пересмотрѣпы постано-
влепія о преступныхъ дѣяніяхъ, учнняемыхъ во 
время военныхъ дѣйствій, въ 1912 г. изданы но 
выя правила о судахъ чести. Дѣйств у ющнми 
иынѣ В.-уголовнымп законами являются: въ Рос-

Новмц Энциклопедический Словарь, т. XI. 

с і и: а) В о и п с к і й у с т а в ъ о н а к а з а -
ніяхъ (кн. XXII св. воен. пост. 1869 г., изд. 3-е, 
1900 г.); въ немъ указапы изъятія н дополненія къ 
общнмъ уголовнымъ законамъ (уложенію о наказ, 
уголов. и исправ. и уставу о наказ., налаг. миров, 
судьями) для лицъ, подлежащихъ дѣйствію В.-уголов
ныхъ законовъ. Въ лѣстницу наказаній, на ряду съ 
общими наказаніями, для офицеровъ и чиновннковъ 
введены особенныя наказанія, заключагощіяся въ по-
раженіи служебныхъ правъ, при чемъ допускается 
переходъ отъ первыхъ ко вторымъ и обратно; уго-
ловныя и высшія исправительный наказанія, соеди-
няемыя съ лпшеніемъ всѣхъ правъ состоянія или 
всѣхъ особеиныхъ правъ и преимуществъ, одина
ковы для всѣхъ военнослужащнхъ, при чемъ въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ полагается смертная казнь 
безъ лишенія правъ состоянія и заточеніе въ крѣ-
постп; въ низшихъ исправнтельныхъ наказаніяхъ 
проводится различіе между офицерами и чиновни
ками (заключеніе въ крѣпости и на гауптвахтѣ, 
исключеніе изъ службы, отставленіе отъ службы и 
разжалованіе въ рядовые) и нижними чинами 
(отдача въ дисциплинарные батальоны и одиночное 
заключеніе въ военной тюрьмѣ). Военные суды мо-
гутъ примѣиять и диецнплипарныя взысканія. На-
казапія за общія и служебныя преступленія по 
общимъ уголовнымъ законамъ, если они не 
соединены съ лишеніемъ или огранпченіемъ правъ 
состоянія, для военнослужащнхъ замѣняются спе-
ціально воинскими наказаніями. Въ общей части 
устава имѣются спеціальныя постановленія о не-
преступностп дѣяній, учиненныхъ во исполпеніе 
приказа начальника, о крайней необходимости и 
необходимой оборонѣ, о наказуемости въ случаяхъ 
соучастія начальннковъ съ подчиненными и совер
шения преступленія цѣлою командою или значи-
тельнымъ числомъ подсудпмыхъ. Въ особенной ча
сти устава предусмотрѣны воннскія и часть обще-
слуікебныхъ престуоленій; за государственный пре-
ступленія наказанія для военно-слулеащихъ увели
чены; въ военное время наказанія усиливаются, 
а за важнѣйшія общія преступленія (убійство, 
изнасилование, разбой, грабежъ. поджогъ и потопле-
ніе) назначается смертная казнь, б) У с т а в ъ 
д и с ц и п л и н а р н ы й (кн. XXIII св. воен. постан. 
1869 г., изд. 3-е, 1900 г.) опредѣляетъ днециплпнар-
ныя взысканія, налагаемый на военнослулеащпхъ 
за маловажные проступки, и власть различныхъ 
военныхъ начальннковъ въ налол£еніи этихъ взы-
сканій; въ этомъ же уставѣ помѣщены постановле-
нія о порядкѣ прпнесенія военнослужащими жа-
лобъ на распорялсенія начальннковъ о назначеніп 
денежпыхъ взысканій, о послѣдствіяхъ перевода въ 
разрядъ штрафованныхъ, опредѣляемаго въ каче
ства добавочнаго наказания при осул:деніи ннашиіъ 
чиновъ къ отдачѣ въ дисциплинарные батальоны или 
къ одиночному заключенію въ военной тюрьмѣ; на
конецъ, о судахъ чести, разематривающихъ поступки 
офицеровъ, несовмѣстные съ понятіомъ о воинской 
чести и доблести офицерскаго званія. в) В о е н н о -
с у д е б н ы й у с т а в ъ (кн. XXIV св. воен. пост. 
1869 г., изд. 3-е, 1900 г.) заключает!, постановленія 
объ устройствѣ военно-судебныхъ установленій 
(разд. I), о порядкѣ производства въ нихъ дѣлъ въ 
мирное время (разд. II и III) и въ военное время 
(разд. IV). Правила судопроизводства заимствованы 
изъ общаго устава уголовнаго судопроизводства, 
при чемъ установлено много отступленін въ смыслѣ 
упрощенія и ускоренія судопроизводства, усиленія 
вліянія военнаго начальства и ограничошл правъ 
подсудпмыхъ. Въ морскомъ вѣдомствѣ дѣйотвуютъ:. 
военно-морской уставъ о наказаніяхъ (кн. XY1 ев 

8 



227 ВОЕННО-УГОЛОВНЫЙ СУДЪ—ВОЕННО-УЧЕБНЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ • 228 

морск. постан., пзд. 1886 г.), военно-морской дис
циплинарный уставъ (кн. XVII свода, пзд. 1895 г.) 
и военно-морской судебный уставъ (кн. XVIII свода, 
пзд. 1886. г.). Въ Г ер м а н і и: «Militärstrafgesetz-
buch für das Deutsche Reich» 1872 г., «Militärstraf
gerichtsordnung» 1898 г., «Disciplinar Strafordnung 
und Kriegs-Artikel für das Heer» 1872 г., «Beschwer
deordnungen» 1895 г. (постановленія о дисциплннар-

. ныхъ взысканіяхъ и о жалобахъ), «Verordnung über 
die Ehrengerichte der Offiziere». Въ А в с т р о -
B e н г р і и: «Militärstrafgesetz über Verbrechen 
und Vergehen» 1855 г.; воонно-судебнаго устава 
пѣтъ, a дѣйствующія постановленія изданы въ сбор-
нцкѣ «Militärstrafprozessordnung» 1884 г. Во Фран-
ціи; «Code de justice pour l'armée de terre» 1857 г. 
и «Code de justice maritime» 1858 г. съ дополне-
ніямп, внесенными позднѣйшимн законами (напбо-
лѣе важны законы 1872, 1874,1876,1895 и 1899 гг.). 
В ъ И т а л і н : «Codice pénale per l'esercito der 
Eegno d'Italia» 1869 г. Въ А Н Г Л І І І : «The Army 
Discipline and Regulation Act» (1879 г. съ измѣпе-
ніямн 1881 г.), издаваемый ел;егодно, и сводъ пра-
вилъ военнаго судопроизводства 1893 г. 

А. С. Лыкошітъ. 
В о е н н о - у г о л о в н ы й судъ—см. Военно-

судебныя учрежденія (ст. 215). 
В о е н п о - у ч е б н ы я з а в е д е п і я имѣютъ 

цѣлью образованіе н воспнтаніе молодыхъ людей, 
желающихъ поступить на военную службу, а также 
подготовку военнослужащихъ для занятія должно
стей, требущихъ спеціальныхъ знаній.—Свѣдѣній 
о В.-учебныхъ заведеніяхъ древняго міра до насъ 
не дошло. Въ средніе вѣка юноши обучались вер
ховой ѣздѣ и фехтованію въ «рыцарскихъ акаде-
міяхъ», впервые возникшихъ въ Италіп, à затѣмъ 
распространившихся во Франціи и Англіи. Съизобрѣ-
теніемъ огнестрѣльнаго оружія и учрежденіемъ 
постоянныхъ армій въ Италіи появляются въ XV в. 
«школы полководцевъ». Въ началѣ XVI в. откры
ваются въ Венеціп и др. итальянскнхъ городахъ ар-
тнллерійскія школы, по образцу которыхъ Кардъ V 
учреднлъ школы въ Бургосѣ и на о-вѣ Сициліп. Въ 
XVII в. артиллеріііскія школы появляются во Фран-
цін; въ Германіи и Даніи возникаютъ «рыцарскія 
академіи» съ преподаваніемъ математики,черченія 
фортифнкаціи и артиллерін. Дворяне обыкновенно, 
начинали службу нижними чинами и получали офи
церское званіе за военныя отличія. Послѣ ЗО-ти-
лѣтной войны было введено производство по стар
шинству за выслугу лѣтъ; для выигрыша времени 
молодые дворяне стали опредѣляться на военпую 
службу въ отроческомъ возрастѣ кадетами (имя 
cadet во Францін носилъ младшій сынъ въ дворян-
скомъ семействѣ); чтобы избавить ихъ отъ службы 
въ строю, великій курфюрстъ въ 1653 г. учредилъ 
въ ïlpyccin первую кадетскую школу, а Фрид-
рпхъ I въ 1716 г. основалъ кадетскій корпусъ. 
Кадетскіе корпуса вскорѣ появились въ Саксо-
ніи и Баваріи; въ 1752 г. въ Австріи была учре
ждена Винеръ-Ненштадтская академія, въ 1754 г. 
во Франціи основана военная школа (école mili
taire). Переворотъ, произведенный въ военномъ 
искусствѣ сначала Фрндрихомъ Великнмъ, a затѣмъ 
Наполеономъ I, вызвалъ необходимость въ расшире-
нін программъ В.-учебныхъ заведенін н въ организа
ции высшаго военнаго образованія (см. Академіи, 
I, 627—628). Въ Р о с с і н начало В.-учебнымъ за-
веденіямъ полозкено Петромъ Великнмъ, основав-
шимъ школу «математическихъ и навигацкихъ 
наукъ» въ Москвѣ (1701), морскую академію (1715), 
инженерную (1712) и артиллеріііскую (1717) школы 
въ Петербургѣ (см. ІІТ, 788). Сначала всѣ эти учеб-

ныя заведенія влачили жалкое существованіе, вслѣд-
ствіе недостатка денежныхъ средствъ, • отсутствія 
надлслсащихъ помѣщеній, плохого состава препода
вателей, жестокаго обращенія съ учениками. Пер-
вымъ благоустроеннымъ В.-учебнымъ заведеніемъ 
былъ открытый въ 1732 г., по проекту Ягулшнскаго 
и Миниха, «корпусъ кадетовъ», для шляхетскпхъ 
(дворянскпхъ) дѣтеіі отъ 13 до 18 лѣтъ; въ 1743 г. 
корпусъ былъ названъ сухопутнымъ шляхетнымъ, 
въ 1800 г. наименованъ первымъ кадетскимъ. Въ 
1752 г. морская академія и московская навигацкап 
школа были упразднены и по образцу сухопутнаго 
открыть морской шляхетный кадетскій корпусъ. Въ 
1758 г., по распоряженію гр. П. И. Шувалова, ар-
тпллерійская и инлгеперная школы въ Петербург!; 
были соединены въ Одну школу, которая въ 1762 г. 
была преобразована въ артиллерійскій и инженер
ный шляхетный корпусъ, въ 1800 г. наименован
ный вторымъ кадетскимъ. Въ 1775—96 гг. въ Пе
тербурга существовалъ учрежденный для маль-
чпковъ, набранныхъ въ Греціи во время первой 
турецкой войны, «корпусъ чужестранныхъ едино-
вѣрцевъ» (иначе греческій кадетскій корпусъі, куда 
принимали н сыновей русскпхъ дворянъ. Въ 1778 г. 
С. Г. Зорнчъ основалъ шкловское благородное учи
лище, откуда выпускались офицеры въ армію и 
даже во флотъ; въ 1797 г. это училище было взято 
въ военное вѣдомство и названо кадетскимъ кор-
пусомъ, который послѣ пожара въ Шкловѣ'былъ 
переведенъ въ 1800 г. въ гор. Гродно. Въ 1795 г. 
наслѣдникъ цесаревичъ Павелъ соедннилъ устроен-
ныя имъ ранѣе при дворцахъ на Каменномъ о-вѣ 
и въ Павловскѣ школы для дѣтей инвалндовъ въ. 
одно заведеніе—военно-сиротскій домъ, раздѣлен-
ный на два отдѣленія: для сыновей дворянъ и офи-
церовъ, которые выпускались юнкерами или офице
рами въ армію, п для солдатскпхъ дѣтей, обучав
шихся ремесламъ; существовавшія съ 1732 г. гар-
низонныя школы для солдатскпхъ дѣтей преврати
лись въ отдѣленія военно-спротскаго дома, гдѣ 
обучалось до 161/,, тыс. чел. Въ 1801 г. на по-
жертвованія мѣстнаго дворянства было учрелсдено 
тульское дворянское александровское училище длл 
подготовки дѣтей бѣдныхъ дворянъ къ поступле-
нію во 2-ой кадетскій корпусъ; въ 1802 г. было 
открыто тамбовское дворянское училище, а въ. 
1825 г.—оренбургское -ноплюевскоо военное учи
лище; кромѣ того, во многихъ губерніяхъ мѣстнымъ. 
дворянствомъ были открыты приготовительный 
школы. Въ 1802 г. существовавши! со времени 
Екатерины II, въ качсствѣ учебно-воспнтательнаго 
заведенія, пал;ескій Его Императорскаго Величества 
корпусъ былъ преобразованъ по образцу кадетскихъ 
корпусовъ. Въ 1804 г. провиндіальныя отдѣленія 
военно-сиротскаго дома были переданы въ вѣдѣніо 
гр. Аракчеева, и изъ нихъ были образованы бата
льоны, полубатальоны и роты военныхъ кантонн-
стовъ. Въ 1807 г. нзъ желающнхъ поступить на 
военную службу молодыхъ дворянъ при 2 кадет-
скомъ корпусѣ былъ образованъ «волонтерный кор
пусъ», названный въ 1808 г. дворянскимъ полкомъ; 
въ 1810 г. при немъ былъ сформнрованъ кавале-
рійскій эскадронъ, упраздненный въ 1826 г. Въ 
1807 г. гродненскій кадетскііі корпусъ былъ пере-
мѣщенъ въ Смоленскъ, гдѣ оставался до 1824 г., 
когда былъ переведенъ въ Москву и названъ мо
сковскими, кадетскимъ. Въ 1812 г. въ м. Гаапаньемн 
на мѣстѣ шведской военной школы былъ открыть 
финляндскій топографическій корпусъ, въ 1819 г. 
переведенный въ Фрндрихсгамъ и названный фип-
ляндекпмъ кадетскимъ. Въ 1815 г. отошелъ къ Рос-
сін кадетскій корпусъ въ Калишѣ, основанный въ 
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1793 г. королемъ Фридрихомъ-Вильгельмомъ II. Въ 
1823 г. была образована школа гварденскнхъ под-
прапорщиковъ, при которой въ 182(3 г. былъ сфор-
мированъ гварденскій кавалерійскій эскадронъ; въ 
1857 г. школа преобразована въ николаевское 
училище гвардейскихъ юнкеровъ. Для подготовки 
офицеровъ инженериыхъ воііскъ іг артиллерін были 
открыты въ 1804 г. инженерная школа (съ 1810 г. 
инженерное училище, а съ 1819 г. главное инже
нерное училище) и въ 1820 г. артнллеріііское учи
лище (III, 788). Въ 1829 г. военно-спротскій домъ 
преобразовать въ павловскій кадетскій корпусъ, а 
въ Царскомъ Селѣ изъ малолѣтннхъ отдѣленііі 1-го 
иавловскаго п морского корпусовъ образованъАле-
ксандровскііі кадетскій корпусъ. Въ 1830 г. из
дано «Положеніе о губернскнхъ кадетскихъ кор
пусахъ», на основаніи котораго въ разныхъ го-
родахъ стали открываться на счетъ казны и 
мѣстнаго дворянства, а частью на погкертвованія 
частныхъ лицъ (Неплюева, Аракчеева, Бахтина и 
др.) кадетскіе корпуса; къ 1855 г. было 12 корпу
совъ I класса, откуда выпускались офицеры, и 5 ка
детскихъ корпусовъ съ однпіѵш младшими классами, 
откуда воспитанники переводились въ корпуса 
I класса; всего въ кадетскихъ корпусахъ воспиты
валось до 6700 чел., и ежегодно выпускалось въ офи
церы около 520 чел. Въ 1830 г. была основана 
военная академія (см. I, 619), въ 1832 г. ау
диторская школа (IY, 278). Въ 1858 г. изъ быв-
шпхъ батальоновъ военныхъ кантоннстовъ были 
образованы училища военнаго вѣдомства для под
готовки кондукторовъ, чертежниковъ и другихъ 
спеціалистовъ унтеръ-офицеровъ. Послѣ восточной 
войны 1853—56 гг.. кадетскіе корпуса, гдѣ одно
временно воспитывались дѣтн и юноши, плохо были 
поставлены какъ общеобразовательные предметы, 
такъ и спеціалыю-военное образованіе, а воспита-
ніе было ввѣрено мало образованнымъ и совершенно 
незнакомымъ съ педагогіеіі строевымъ офицерамъ, 
были признаны нецелесообразными; въ 1863 г. изъ 
спеціальныхъ классовъ кадетскихъ корпусовъ было 
образовано 3 военныхъ училища (Павловское, 
Константиновское и Александровское), съ строго 
военной организаціен, a общіе классы кадетскихъ 
корпусовъ были преобразованы въ общеобра
зовательный средне-учебныя заведенія — вознныя 
гимназіи, просуществоваишія, вмѣстѣ съ В. прогимна-
зіями, до 1882 г. Въ 1865 г. было преобразовано Нико
лаевское кавалерійское училище; на прежнихъ 
основаніяхъ были оставлены только палсескій Его 
Императорскаго Величества и фннляндскій кадетскій 
корпуса. Ежегоднаго выпуска офицеровъ изъ воен
ныхъ и спеціалыіыхъ учнлпщъ и двухъ корпусовъ 
было недостаточно для пополненія офицерскаго 
состава арміи; поэтому въ 1864 г. было открыто 
21 юнкерское училище (пѣхотпыхъ 16, кавалсрій-
скихъ 2 н казачыіхъ 3), съ уменыпеннымъ кур-
сомъ, для молодыхъ людей, не іімѣющихъ закон-
ченнаго средняго образования; окончнвшіе юнкер-
скія училища выпускались въ войска портупей-
юнкерами (съ 1882 г.—подпрапорщиками). Въ 1866 г. 
были образованы 12 военно-началыіыхъ школъ для 
восиитанія тѣхъ дѣтей военно-служащнхъ, которыя 
не могли поступить въ воениыя гимназіи; въ 1868 г. 
изъ этихъ школъ 8 были преобразованы въ военныя 
прогнмназіи, нодготовлявіпія къ поступленію въ 
юшсерскія училища, а остальныя 4 были закрыты. 
Для подготовки преподавателей п воспитателей 
военно-началыіыхъ школъ въ 1866 г. была учре
ждена въ Москвѣ учительская ссминарія военнаго 
ведомства, а для подготовки преподавателей воен
ныхъ гимназін были открыты при 2-й с.-петербург

ской военной гимназіп педагогические курсы. Въ 
царстзованіе ими. Александра II получили окон
чательную органнзацію военныя академін (I, 619— 
626) и спеціальныя училища (инженерное, артилле
рийское п военно-топографнческое), образованы 
артиллерНіскія школы для подготовки техннковъ 
(III, 791) и кондукторская школа инженернаго 
вѣдомства, преобразованы воешю - фельдшерскія 
школы; число военныхъ гимназій увеличилось до 
19, число военныхъ прогимназій—до 10. (кромѣ 
того, двѣ были преобразованы въ военныя гпм-
назіи). — Съ воцареніемъ ими. Александра III 
былъ разработанъ планъ новаго преобразован]'» 
среднихъ В.-учебныхъ заведеній: въ 1882 г. всѣ 
военныя гіімназін переименованы въ кадетскіе кор
пуса, учительская семинарія и педагогнческіе курсы 
закрыты, a вмѣсто военныхъ прогимназій учрелідены 
двѣ военныя школы (въ Ярославлѣ и Вольскѣ) 
для кадетъ, исключаемых^ изъ корпусовъ по неспо
собности къ наукамъ и за дурное поведеніе; въ ка
детскихъ корпусахъ была сохранена установившаяся 
въ военныхъ гимпазіяхъ система преподавания, но 
введено военное устройство, кадеты раздѣлены на 
роты, воспитателей положено назначать исключи
тельно изъ офицеровъ. Открыто два новыхъ кадет
скихъ корпуса (донской и 2-й оренбургскій) и за
крыть 4-й московскій кадетскій корпусъ. Въ 1886 г. 

; въ московскомъ и кіевскомъ пѣхотныхъ юнкерскихъ 
учнлищахъ были открыты военно-учнлищные курсы 
для молодыхъ людей съ законченнымъ среднимъ 
образованіемъ; въ 1893 г. такіе же курсы от
крыты въ елпсаветградскомъ кавалерійскомъ юн-
керскомъ училнщѣ; въ 1894 г. Константиновское 
(пѣхотное) военное училище преобразовано въ ар-
тиллерійское. Въ царствованіе имп. Николая II 
упраздненъ финляндскій кадетскій корпусъ (1903), 
открыты кадетскіе корпуса въ Ярославлѣ, Одессѣ, 
Варшавѣ, Сумахъ, Хабаровскѣ, Владикавказа, Таш
кент и Вольскѣ. При педагогическомъ музеѣ В.-
учебныхъ заведоній въ СПБ. въ 1900 г. открыты одно
годичные педагогическіе курсы для воспитателей 
кадетскихъ корпусовъ, въ 1903 г. — двухгодичные 
курсы для преподавателей. Въ 1900—1910 гг. юнкер-
скія училища постепенно были преобразованы въ 
военныя училища, при чемъ въ 7 училищахъ были 
оставлены приготовительные (общіе) классы для 
молодыхъ людей, не пмѣющнхъ законченнаго сред
няго образования.—Унравленіе В.-учебными заведе-
ніями было впервые объединено въ 1805 г. обра-
зованіемъ «непремѣннаго совѣта о военныхъ учн
лищахъ»; званіе главнаго начальника В.-учебныхъ 
заведепіЙ носили: цесаревнчъ Константинъ Павло
вич'!, (1805—31), вел. кн. Миханлъ Павловичъ (1813— 
49) п наслѣдннкъ цесаревнчъ Александръ Николае-
вичъ (1849—55). Въ 1819 г. была учреждена долж
ность главнаго директора пажескаго и кадетскихъ 
корпусовъ .и дворянскаго полка, которую послѣдо-
вательно занимали: графъ П. П. Коновннцынъ 
(1819—22), графъ П. В. Голенищевъ-Кутузовъ 
(1823—26), H. И. Демидовъ (1826—32), И. О. Сухо-
занотъ (1832—36) и К. Ѳ. Клпнгенбергъ (1836—49). 
Въ 1835 г. былъ учрежденъ штабъ главнаго началь
ника В.-учебныхъ заведеній, и на должность началь
ника штаба былъ назначенъ Я. И. Ростовцевъ; въ 
1856 г. этотъ штабъ былъ преобразованъ въ глав
ный штабъ Его Императорскаго Величества но В.-
учобиымъ завсденіямъ, во главѣ котораго до са
мой смерти (1860) оставался Я. И. Ростовцевъ. Въ 
1860 г. было возстановлено званіе главнаго началь
ника В.-учебныхъ заведеній, которое до 1863 г. но-
снлъ вел. кн. Миханлъ Николаевнчъ. Въ 1863 г., съ 
преобразованіемъ военнаго м-ва. главное управле-

8* 
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ніе В.-учебнымн заведеніяыи вошло въ составь ми
нистерства. Должность главнаго начальника В.-учеб
ныхъ заведенііі занимали Ы. В. Исаковъ (1863— 
81), Н. А. Махотинъ (1881—1900) и вел. кн. Кон-
стантинъ Константпновнчъ (1900—10). Въ 1910 г. 
должность главнаго начальника В.-учебныхъ заве-
денііі упразднена, главное управленіо этими заве-
деніяии подчинено во всѣхъ отношеніяхъ военному 
министру, а вел. кн. Константина Константпновнчъ 
назначенъ ген.-инспекторомъ В.-учебныхъ заведе-
нііі.—Существующаянынѣ въ РоссінВ.-учебныязаве-
денія по своему назначенію раздѣляются на слѣдуго-
щія категоріи: a) Заведенія, имѣющія цѣлью доста
вить малолѣтннмъ, предназначаемымъ къ военной 
службѣ, общее среднее образованіе и подготовить 
ихъ къ поступленію въ военныя н спеціальныя учи
лища: общіе классы палсескаго Его Императорскаго 
Величества корпуса и 28 кадетскихъ корпусовъ. Под
готовительными заведеніями къ кадетскнмъ корпу-
самъ служатъ: школа шш. Александра П (въ СПБ.), 
нансіоны-нріюты при 1-мъ, 2-мъ (СПБ.) н суворов-
скомъ (въ Варшавѣ) кадетскнхъ корпусахъ, приго
товительные пансіоны въ Омскѣ и Новочеркасскѣ 
н приготовительная школа омскаго кадетскаго кор
пуса въ Иркутскѣ. б) Заведенія, подготовляющія 
офнцеровъ для всѣхъ родовъ орудия н слулсбы: 
спеціальные классы пажескаго Его Императорскаго 
Величества корпуса; военныя училища—11 пѣхот-
ныхъ (Павловское и Владимірское въ СПБ.; Але
ксандровское и Алексѣевское въ Москвѣ, кіевское 
и казанское—всѣ 2-хклассныя; виленское, Чугуев
ское, одесское, тифлисское п иркутское—3-хкласс-
ныя), 3 кавалерійскихъ (Николаевское, съ ка
зачьей сотней въ СПБ., тверское и елнсаветград-
ское — всѣ 2-хклассныя) и 2 казачыіхъ (ново
черкасское и оренбургское — 2-хклассныя); спе-
ціальныя училища—3 артнллерійскихъ (Михайлов-
скос и Коистантнновское въ СПБ. и крѣпост-
ное въ Одессѣ; см. III, 788 — 791), инженерное 
(Николаевское, въ СПБ.) и военно-топографиче
ское (всѣ спеціальныя училища 3-хклассныя). 
в) Заведенія, слулсащія для усовершенствования 
образованія офнцеровъ дѣйствнтельной службы: 
1) пять военныхъ академін: пмнераторская Нико
лаевская, Михайловская артиллерійская, Николаев
ская инженерная, Александровская военно-юриди
ческая и интендантская (см. I, 619—627; интен
дантская академія образована въ 1910 г. изъ ин-
тендантскаго курса); 2) офицерскія школы—стрѣл-
ковая, кавалеріііская, артпллерійская, военно-элек
тротехническая, воздухоплавательная и главная 
гнмнастнческо-фехтовальная, а также педагогиче-
скіе курсы ири главномъ управленіи В.-учебпыхъ 
заведеній; г) заведенія, слу;кащія для подготовки 
сиеціалистовъ-техіпіковъ: артнллерінскаго вѣдом-
ства—техническое и пиротехническое училища, 
оружейныя и ре.месленныя школы (III, 791—794); 
инженернаго вѣдомства—кондукторская школа при 
главномъ ннженерномъ управлении; военно-сашітар-
наго вѣдомства—военно-фелъдшерскія школы' (см. 
ниже); школы солдатскихъ дѣтеіі—22 при полкахъ 
гвардіп и Рождественская въ г. Ревелѣ. Въ отдѣль-
ныхъ частяхъ войскъ (а также въ интендантскомъ 
вѣдомствѣ) существуютъ учебныя команды (въ ин-
женерныхъ войскахъ—снеціальныя школы) для под
готовки унтеръ-офицеровъ, а при дивизіяхъ—школы 
для подготовки сверхсрочно служаіщіхъ къ званію 
подпрапорщика; въ нѣкоторыхъ изъ офнцерскихъ 
школъ также подготовляются спеціалнсты нижніе 
чины. Въ вѣдѣніи главнаго управлеиія В.-учебныхъ 
заведеній состоятъ только пажескій и кадетскіе 
корпуса, подготовительный къ шімъ школы п воен

ныя училища; всѣ остальныя В. учебныя заведенія 
подчинены пачальннкамъ соотвѣтствующпхъ глав-
ныхъ управленій. Въ морскомъ вѣдомствѣ, кромѣ 
николаевской морской академіи (см. I, 624—626), 
существуютъ: 1)" Морской кадетскін корпусъ, вы
пускающей корабельныхъ гардемарнновъ, которые 
послѣ практическая испытанія производятся въ 
офицеры флота; 2) Морское инженерное имп. Ни
колая I училище, подготовляющее ишкенеровъ-ко-
раблестронтелей и механиковъ; 3) офнцерскіе 
классы—артпллсрійскій, минный п мпнныхъ меха
никовъ, для подготовки офнцеровъ соотвѣтствую-
щпхъ спеціальностей.—Въ Г с р м а н і н , кромѣ выс-
шаго В.-учебнаго заведенія—Allgemeine Kriegs
schule (см. I, 627), имѣются: 1) главный кадетскій 
корпусъ въ Лихтерфельдѣ близъ Берлина (Haupt 
Kadetten Anstalt), съ 10 приготовительными шко
лами (Kadetten Häuser); 2) кадетскіе корпуса въ 
Саксонін и Баварін; 3) 12 военныхъ школъ (Kriegs
schulen) для подготовки къ офицерскому экзамену 
вольноопредѣляющихся и выпущенныхъ изъ кадет
скихъ корпусовъ погтупей-прапорщнковъ; 4) офи-
церскія школы—стрѣлковыя, кавалерійскія, артил-
лерійскія и военно-гимнастическая; 5) унтеръ-офи-
церскія школы (ихъ 7) для подготовки унтеръ-офи
церовъ, унтеръ-офицерскій батальонъ и унтеръ-
офнцерская кавалерійская школа—для ихъ усовер-
шенствованія. Въ Австро-Вѳнгріи, кромѣ ВЫСШІІХЪ 
В.-учебныхъ заведеній (см. I, 627), имѣются: 
1) военно-реальныя школы—ннзшія 3-хклассныя 
и высніія 4-хклассныя (Militär-Ober-und M. 
Unter-Realschulen), съ среднимъ общеобразователь-
нымъ курсомъ; 2) академіи военная (въ Вннеръ-
Ыейштадтѣ для пѣхоты и кавалеріи) и военно-тех
ническая (въ Вѣнѣ для артнллеріи и инженерныхъ 
войскъ), подготовляющія офицеровъ изъ окончив-
шихъ курсъ высшпхъ военно-реальныхъ школъ; 3) 
кадетскія школы (ихъ 20), съ 4-хгодичпымъ кур
сомъ, соотвѣтствующія бывшимъ нашнмъ юнкерскимъ 
училнщамъ; сюда принимаются окончившіе курсъ 
низшнхъ военно-реальныхъ школъ; 4) офицерскія 
школы для разныхъ родовъ оружія; 5) школы для 
подготовки унтеръ-офицеровъ въ частяхъ войскъ. 
Во Ф р а н ц і и нѣтъ В-учебныхъ заведеній съ 
общеобразовательнымъ курсомъ. Для подготовки 
офнцеровъ слулштъ: 1) политехническое училище 
въ Парнжѣ, выпускающее военныхъ пнженоровъ, 
артиллерпстовъ и другихъ спеціалистовъ; 2) сенъ-
сирское военное училище (école speciale militaire 
de St-Cyr) съ приготовительнымъ училнщемъ въ 
Ла-Флешѣ (Prytanée militaire de la Flèche); 
3) унтеръ-офпцсрскія школы въ Сенъ-Мексанѣ, 
Рамбулье и Сомюрѣ. Въ І і т а л і и офицеры подго
товляются: 1) туринской военной академіеіі—для 
артнллеріи и инженерныхъ войскъ и 2) моденскимъ 
военнымъ учнлищемъ—для пѣхоты и кавалеріи; для 
офнцеровъ имѣются центральная стрѣлковпя школа 
въ Пармѣ и кавалеріііская школа въ Ппньеролѣ 
блнзъ Турина. Въ А н г л і и офицеры подготовляются 
на курсахъ: одногодичныхъ въ Сандхерстѣ (для пѣ-
хоты и кавалерін) и двугодичныхъ въ Вуличѣ (для 
артпллеріи и саперъ).—Ср. Н. Мелышцкій, «Сбор-
никъ свѣдѣній о В.-учебныхъ заведеніяхъ въ Россіи» 
(СПБ., 1867); М. Л а л а е в ъ , «Историческій очеркъ 
В.-учебныхъ заведеній» (СПБ., 1880—92); е г о же, 
«Николай I зиждитель русской военной школы» 
(СПБ., 1896); П. Б о б р о в с к і й, «ІОнкерскія учи
лища» (СПБ., 1872—76); П. П е т р о в ъ , «Главное 
управленіе В.-учебныхъ завсденій» (въ юбилен-
номъ изданін «Столѣтіе военнаго министерства», 
т. X, СПБ., 1902 и 1907); В. К р и в е н к о , «Общія 
н военныя школы» (СПБ., 1894). Л. С. Лыкошипъ. 
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В о е н п о - у ч е п ы й к о м и т е т ъ состоялъ 
до 1900 г. при главномъ штабѣ и вѣдалъ вопросами, 
связанными съ подготовкою къ войнѣ, а также пред
назначался для содѣйствія развптію вооннаго обра-
зованія въ арміи. Въ 1900 г. В.-ученый комитетъ 
былъ преобразованъ въ отдѣленія главнаго штаба 
различныхъ наименованій. 

В о е п н о - ф е л ь д і п е р с к і я ш к о л ы были 
учреждены въ 1838 г. при зоенныхъ госпиталяхъ 
въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Варшавѣ, Кіевѣ, Казани 
п Тифлисѣ л комплектовались военными канто
нистами; окончившіе курсъ выпускались фельдше
рами въ военные госпитали, съ правомъ по прослу
жены безпорочно 12 лѣтъ держать экзаменъ на 
классное званіе лѣкарскаго помощника. Въ 1869 г. 
В.-фельдшерскія школы были отдѣлены отъ воен-1 
ныхъ госпиталей и подчпнепы чрезъ окружныхъ 
инспекторовъ главному военно-медицинскому (пынѣ 
военно-санитарному) инспектору. Въ 1912 г. нмѣется 
10 В.-фельдшерскихъ школъ: восемь—петербургская, 
московская, кіевская, тифлисская, иркутская, херсон
ская, оренбургская и ташкентская—съ интернатами 
и двѣ для казачыіхъ войскъ (новочеркасская и ека-
теринодарская) съ одними приходящими учениками. 
Принимаются въ В.-фельдшерскія школы на казен
ное содержаніе и на стипендіи сыновья офпцеровъ, 
чпновниковъ п нижнихъ чиновъ, а на остающіяся 
вакансіи—малолѣтніе всѣхъ сословій въ возрастѣ 
отъ ]3 до 17 лѣтъ. Курсъ 4-хлѣтній; учебные 
предметы: законъ Божій, исторія Россіи, географія, 
арпѳметнка и начала геометріи, элементарныя свѣ-
дѣнін изъ естеетвенныхъ наукъ, физики и хпміп, 
хпрургія и ученіе о поЕязкахъ, фармація, фарма-
кологія п рецептура, патологія и гнгіена,- поданіе 
первой помощи и уходъ за больными, воинскіе 
уставы, русскій и латинскій языки и чнстописаніе; 
кромѣ того, ученики обучаются фронту, гимнастикѣ 
и пѣнію; въ младшихъ 2-хъ классахъ преподаются 
общеобразовательные предметы, въ старшихъ—спе-
ціалыіые; въ IT классѣ производятся практиче-
скія занятія въ отдѣлсніяхъ вооннаго госпиталя. 
Окончившіе курсъ выпускаются на службу млад
шими медицинскими или аптечными фельдшерами; 
за каждый годъ пребыванія въ школѣ обязаны про
служить 1V4 года; черезъ 3 года послѣ выпуска 
они переименовываются въ кандидаты на классную 
доллшость и но мѣрѣ освобожденія вакансін 
классныхъ фельдшеровъ производятся въ чинъ 
XIV класса. Л. С. Л. 

Вое ішо-эконоишчсск ія общества— 
см. Потребнтельныя общества. 

В о е н п о - ю р и д и ч е с к а я академія — 
см. Акадоміп военныя (I, 623). 

В о е н н ы е а г е н т ы содержатся за границей 
великими п нѣкоторымн другими дерлшвамп и 
имѣютъ назначенісмъ доносить своему правительству ' 
о всѣхъ персмѣнахъ въ армін той державы, при 
которой они находятся. Иногда при В. агентахъ 
состолтъ помощники. В. агенты могутъ претендо
вать на однпаковыя съ дипломатическими агентами 
права, если они входятъ въ составъ посольства или 
аккредитованы при ішостранныхъ дворахъ въ ка
чества личныхъ представителей своихъ государей. 
Россія имѣетъ В. агентовъ въ главныхъ странахъ 
Европы, С.-Америк. Соед. Штатахъ, Кнтаѣ и Японін; 
при нѣкото])ыхъ агентахъ состоять помощники. Всѣ 
свѣдѣнія, получаемыя отъ В. агентовъ, сосредото
чиваются въ главномъ у правленіигенеральнаго штаба, 
которому они непосредственно подчинены. Въ воен
ное время при дѣііствующпхъ арміяхъ воюющихъ сто-
ронъ состоятъ также В. агенты; они посылаются 
нейтральными дерлсавами съ военно-научными цѣ-

лямл или съ политическими порученіямп и слу-
жатъ оффиціальнымп представителями своихъ прави-
тельствъ; въ качествѣ таковыхъ они пользуются 
неприкосновенностью, но ни словомъ, ни дѣломъ по 
должны вмѣгапваться въ военныя операціи. 

В о е н н ы е с о в ѣ т ы собираются въ воен
ное время главнокомандующнмъ, или старшими 
ВОЙСКОВЫМИ начальниками, для обсужденія плана и 
принятая окончательная рѣшенія относительно 
предстоящихъ дѣйствій. Подобные совѣты могутъ 
быть и полезны, и вредны, смотря по тому, какъ и 
когда ими пользуются. Они полезны, когда главно
командующие пмѣя уже готовое рѣшеніе, желаетъ 
знать, не упущена ли имъ какая-либо изъ сторонъ 
вопроса, или намѣренъ убѣдиться, насколько бли-
жайшіе его помощники готовы къ исполненію его 
рѣгаенія, а также когда главнокомандующій ко
леблется между двумя рѣшеніями и хочетъ выслу
шать доводы въ пользу ^того или другого, чтобы за-
тѣмъ остановиться съ большею увѣренностью на 
одномъ изъ нихъ. Вредными В. совѣты бы-
ваютъ, когда отъ нихъ требуютъ готовыхъ рѣ-
шеній, такъ какъ рѣшеніе, a тѣмъ болѣе энерги
ческое, можетъ быть продуктомъ только одной воли. 
Въ полевой войнѣ главнокомандующему предо
ставляется полная свобода созывать В. совѣты или 
нѣтъ; въ войнѣ крѣпостной, въ извѣстныхъ слу-
чаяхъ, закономъ предписывается коменданту созы
вать В. совѣтъ—такъ назыв. совѣтъ обороны, составъ . 
котораго точно опредѣленъ закономъ. До 1909 г. 
коменданта обязанъ былъ созывать В. совѣтъ для 
сужденія о сдачѣ крѣпости, но съ 1909 г. сдача 
крѣпостп вообще объявлена недопустимой. Во флотѣ 
В. совѣты созываются флагманомъ, который, однако, 
не обязанъ считаться съ рѣшеніями совѣта. 

В о е н н ы е суды—см. Военно-судебныя учре-
ліденія (ст. 215). 

В о е н н ы й б г о д ж е т ъ хотя п составляете . 
часть государственная, но вслѣдствіе своихъ спо-
ціальныхъ особенностей обыкновенно разсмат£ш-
ваотся какъ отдѣльное понятіе. Отъ правильно со-
ставленнаго В. бюджета требуется: 1) чтобы онъ 
точно опредѣлялъ всѣ потребности вооруженныхъ 
силъ государства и размѣры креднтовъ на ихъ удо-
влетвореніе, 2) чтобы онъ заключалъ въ себѣ но 
только планъ военно-хозяйственной дѣятельности 
военнаго м-ва въ предстоящій финансовый пе-
ріодъ, но и программу мѣропріятій, необходимыхъ 
для систематическаго обезпеченія государственной 
обороны, 3) чтобы, при законности всѣхъ смѣтныхъ 
исчисленій, расходы соотвѣтствовалн дѣиствитель-
нымъ потребностямъ, при условіп соблюденія долж-
ной бережливости.—Военные расходы раздѣляются: 
на о б ы к н о в е н н ы е (постоянные), предназначен
ные на удовлетвореніе текущихъ потребностей по 
содержанію арміи и ея учреждений, н чрезвы
чайные (единовременные), обусловленные необхо
димостью произвести какія-либо техническая улуч-
шеиія (напр., перевооруженіе), или сооруженія, въ 
цѣляхъ государственной обороны (постройка крѣ-
постей, дорогъ, казармъ) и т. п. Военные рас
ходы производятся изъ средствъ государственная 
казначейства н, въ небольшой части, изъ доходовъ 
областей, общинъ, общественныхъ союзовъ, корпо-
рацій и мѣстныхъ учрелсденій, а также изъ сиеціаль-
ныхъ средствъ нѣкоторыхъ военныхъ учрел(деній и 
заведеній, владѣющпхъ собственными имуществами 
(напр., капиталы Александровскаго комитета о ра-
неныхъ и т. п.). По военному м-ву составляется 
девять смѣтъ (по числу главныхъ управленііі, кан-
целяріп военнаго м-ва п главнаго штаба), къ кото-
рымъ прилагается одна общая объяснительная за-
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писка. По разсмотрѣніи этихъ смѣтъ въ военномъ 
совѣтѣ они сообщаются м-ву фішансовъ и госу
дарственному контролю и, въ составѣ уже общей 
государственной росписи, разсматрнваются и утвер
ждаются государственной думой и государствен-
нымъ совѣтомъ. О предѣльномъ или нормаль
но мъ В. бюджетѣ см. Бюджетное право (IX, 113). 
Въ отношеніи В. бюджета ограничено бюджетное 
право народнаго представительства; исполни
тельной власти предоставлено, напр., исключи
тельное право разрѣшать чрезвычайные сверх-
смѣтные кредиты на потребности военнаго вре
мени и на особый военныя приготовленія (ст. 117 осн. 
зак. и ст. 18 прав. гос. росп.), заключать государствен
ные займы для покрытія такихъ расходовъ, а также 
производить непредусмотрѣнные росписью неот
ложные расходы. Высочайше утвержденнымъ 
24 августа 1909 г. пололшніомъ совѣта мннп-
стровъ въ отношеніи порядка прнмѣненія 96 ст. 
осн. зак. установлены правила, еще болѣе расширяю
щая права военнаго вѣдомства (см. Военное законо
дательство). Пользуясь ст. 96, военное министерство 
за время государственной думы III созыва осуще
ствило рядъ мѣропріятій за счетъ сокращенія дру-
гихъ расходовъ, бозъ испрошенія кредитовъ чорезъ 
законодательный учрежденія. Въ 1909—1910 гг. 
число этихъ мѣропріятій достигло 60, при 
чемъ вѣдомствомъ было измѣнено первона
чальное назначеніе почти половины всѣхъ ас-
сигнованныхъ ему на 1910 г. кредитовъ.—См. 
М. Газенкампфъ, «Военное хозяйство» (СПБ.); 
А. Гулевичъ, «Война и народное хозяйство» 
(Сб. «Военная реформа», СПБ., 1906); А. В. Ба
сил ьевъ, «Военный бюджетъ» («Вопросы, гос., хо-
Ёяйствсннаго и бюджетнаго права», СПБ., 1907); 
«Обзоръ дѣятельности гос. думы III созыва» (ч. III, 
«Разсмотрѣніе гос. росписей», СПБ., 1912). 

П о е н н ы й г у б е р н а т о р ъ назначается 
для управленія губерніей, областью, городомъ или 
крѣпостыо, а въ военное время—для управленія 
областью, занятою по праву войны. Въ подвѣдом-
ственной ему мѣстности онъ вѣдаетъ какъ гра
жданское, такъ и военное управленіе. В. губерна
торы большею частью управляютъ губерніями и 
областями, входящими въ составъ генералъ-губер-
наторствъ. Таковы: Батумскал, Дагестанская и 
Карсская на Кавказѣ; Приморская, Амурская и 
Забайкальская въ Сибири; Сыръ-Дарышская, Фер
ганская и Самаркандская—въ Гуркестанскомъ краѣ 
и Семирѣченская область. В. губернаторами упра
вляется, но въ составъ генералъ-губернаторствъ не 
входнтъ область Уральская. Главный команднръ 
Кронштадтскаго порта считается В. губернаторомъ 
гор. Кронштадта. Права и обязанности В. губер-
наторовъ и порндокъ ихъ назначенія опредѣляются 
осо'бымн узаконеніями. 

В о с і ш ы й н а л о г ъ (Wehrsteuer, Wehrgeld, 
Militärtaxe, Militärpflichtersatz, taxe militaire)— 
специальный налогъ на лицъ, по тѣмъ или другнмъ 
причпнамъ вполнѣ ИЛИ отчасти освобол;денныхъ 
отъ воинской повинности, или на ихъ родителей. 
Идея этого налога родилась вслѣдствіе неуравни
тельности всеобщей воинской повинности. Для прин-
ципіальнаго обоснования его было предложено эко
номистами нѣсколько теорій. Одни (Кннсъ) пехо-
дятъ нзъ мысли, что воинская повинность—такая же 
подать на населеніе, какъ и всякая другая; кто не 
можетъ отправлять ее въ натуральномъ ея видѣ, 
тотъ долженъ нести ее въ обычной для податей де
нежной формѣ. Другіе (Лозпгангъ), усматривая ха
рактерную черту воинской повинности въ моментѣ 
страданія, считаютъ В. налогъ эквнвалентомъ иму-

щественныхъ потерь и моральныхъ стѣсненін, кото-
рымъ подвергаются лица, состоящія на военной 
службѣ. Нѣкоторые экономисты (Густавъ Конъ) 
основываютъ необходимость В. налога на верхов-
номъ правѣ государства распрсдѣлять повинности, 
какъ лнчпыя, такъ п имущественныя, между гра-
л;данамн, соотвѣтственно силамъ и способпостямъ 
каждаго, на основаніп принципа раздѣленія труда. 
Профессоръ Сидоренко, прпмѣняясь къ условіямъ 
русской жизни и исходя изъ того ПОЛОЛІСНІЯ, что 
сокращенные сроки службы, установленные для 
лицъ, получивгапхъ извѣстное образованіе. обусло
вливаются значеніемъ общаго образованія, какъ 
подготовки къ военной службѣ, полагаетъ, что наи-
болѣе простымъ способомъ облегченія воинской по
винности для народа было бы распространено 
среди послѣдняго образованія, а необходимый для 
того средства и могъ бы доставить В. налогъ. Другіе 
писатели таклсе признаютъ, что суммы, получаемьш 
путемъ В. налога, долэкны идти на пользу лицъ, от-
бывающихъ воинскую повинность въ натурѣ. Другая 
черта, общая всѣмъ теоріямъ, предложеннымъ для 
обоснованія В. налога, заключается въ томъ, что всѣ 
онѣ пеходятъ изъ принципа справедливости и равен
ства. В. налогъ отличается этимъ отъ всѣхъ другихъ 
налоговъ, въ которыхъ на первомъ планѣ всегда 
стоятъ фискальным цѣли, а принципъ справедли
вости проявляется только въ стремленіи сдѣлать 
тяжесть налога менѣе ощутительной для населенія. 
Протпвъ В. налога приводятся слѣдующія возражс-
нія: 1) В. налогъ, какъ повинность денежная, но 
можетъ служить эквнвалентомъ воинской повин
ности, какъ повинности въ высшей степени лич
ной, имѣющей значеніе священной обязанности; 
2) введеніе В. налога можетъ нанести ущербъ пре
стижу воинской повинности; въ народѣ мало-по
малу мо:кетъ установиться мнѣніе, что В. налогъ 
есть замѣна воинской повинности, отъ которой, 
слѣдоватольно, можно откупиться; 3) лица, освобо
ждаемый отъ воинской повинности по тѣлеснымъ 
недостаткамъ, являются въ болышшствѣ случаевъ 
неспособными къ труду, вслѣдствіе чего облоліеніѳ 
ихъ В. налогомъ прямо противорѣчнтъ принципу 
справедливости; 4) государство, отвлекая отъ на
роднаго хозяйства значительное количество произ-
водительныхъ силъ путемъ призыва ихъ на воен
ную службу, не въ правѣ возлагать на населсніе 
еще дополнительную экономическую тяготу. Про
тпвъ этихъ возраженій приводятся слѣдующіе доводы: 
а) В. налогъ долженъ слулшть не эквнвалои-. 
томъ воинской повинности, а лишь корректн-
вомъ ея, направленнымъ къ установлений нѣко-
тораго равенства только относительно экономиче-
скнхъ потерь; б) В. налогъ не можетъ унизить зна-
ченіе воинской повинности въ глазахъ народа, 
такъ какъ въ фактахъ дѣпствптельной жизни онъ 
ничего не измѣняетъ: богатые попрежнему подвер
гаются отбыванію воинской повинности наравнѣ съ 
бѣднымн; в) статистически доказано, что только не
значительная часть освобождаемыхъ отъ воинской 
повинности по тѣлеснымъ недостаткамъ можетъ 
быть признана неспособной къ труду. Въ громад-
номъ болыпннствѣ случаевъ эти недостатки ни
сколько не мѣшаютъ трудиться и даже дости
гать значнтельныхъ матеріальныхъ успѣховъ. Отъ 
В. налога, всюду рекомендуемаго въ видѣ подо
ходная, доллшы быть освобождены притомъ всѣ 
неспособные къ труду, если они не нмѣютъ другихъ 
средствъ существованія; г) что касается, на-
конецъ, указанія протнвнпковъ В. налога на то, что 
государство, нанося экономически! вредъ населенію 
путемъ привлеченія его къ отбыванію воинской по-
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винностп, не въ правѣ улсе увеличивать этотъ 
вредъ возлолсеніемъ дополнительной къ воинской 
повинности экономической тяготы, то и это возра-
лсеніе молсетъ потерять значительную долю своей 
остроты, если употребленію В. налога будетъ дано 
надлежащее направленіе. —• Законодательство. 
Впервые В. налогъ былъ осуществленъ во Франціи. 
Законъ 1800 г., установляя всеобщую воипскую по
винность, определил*, что лица, отъ нея освобо-
лсдаемыя, должны представить за себя замѣстителя 
или уплатить единовременно 300 фр. По законам* 
1802 и 1805 г. налогъ соразмерялся съ общей сум
мой уплачиваемых!) лицомъ прямыхъ налоговъ. 
Вслѣдствіе своей незначительной доходности и из-
мѣненія основныхъ началъ отбыванія воинской по
винности закономъ 1818 г., В. налогъ былъ отмѣ-
ненъ н введенъ вновь лишь закономъ 15 іюля 
1889 г. Согласно этому закону (пзмѣвепному въ 
1893 и 1898 гг.), В. налогу подлежали всѣ лица, освобо
жденный отъ действительной слуясбы въ войскахъ, 
за исключеніемъ: 1) лицъ, прнзнанныхъ негодными 
къ слуяібѣ и неспособными къ труду, 2) лицъ, уво-
ленныхъ пзъ армін вслѣдствіе утраты способности 
продолжать службу, 3) лицъ, внесенныхъ въ списки 
бѣдиыхъ, и 4) лицъ, служащихъ единственной 
поддержкой для семьи. В. налогъ слагался пзъ 
двухъ частей: постоянной —• въ размѣрѣ 6 фр. въ 
годъ, и перемѣнной - пропорциональной уплачивае
мому лично квартирному налогу. Налогъ взимался 
въ теченіе 3-хъ лѣтъ, т.-е. періода действительной 
службы, и поступалъ въ государственную казну. 
Въ среднемъ ежегодное поступление отъ налога 
определялось въ 3 милл. фр. Съ уничтожсніемъ, за
кономъ 21 марта 1905 г., льготъ по отбыванію воин
ской повинности п съ сокращеніемъ срока действи
тельной службы до 2-хъ лѣтъ,.В. налогъ потерялъ 
свое значеніе н былъ отмѣненъ.—Слѣдующей стра
ной, осуществившей В. налогъ, была Швейцарія . 
Еще съ начала XIX в. отдѣльные кантоны стали 
вводить у себя В. налогъ; съ 50-ыхъ годовъ онъ 
действовал* почти во всѣхъ кантонахъ. 28 іюня 
1878 г. партикулярный постановленія разлнчныхъ 
кантонов* были объединены въ одннъ общій законъ 
для всего Швейцарскаго союза. В. налогу подле
жать всѣ не отбывающіе воинской повинности 
швейцарскіе гралсдане прнзывнаго возраста, за 
псключеніомъ: 1) бѣдныхъ, получающихъ вспомо-
ществованіе отъ общинъ, а также всѣхъ неспособ-
ныхъ къ труду, если они не имѣютъ средствъ, до-
статочныхъ для содерясанія себя и своей семьи, и 
2) военно-обязанныхъ, утратившихъ на службѣ спо
собность продолжать ее. Налогъ взимается въ те
чете всего срока службы, т.-е. начиная съ 20 до 
44 лѣтъ, въ полномъ размѣрѣ—за порвыя 12 лѣтъ, 
затѣмъ въ половинном* размере. В. налогъ слагается 
пзъ личпаго налога въразмѣрѣ 6 фр., н добавочнаго, 
псчпсляемаго по имуществу и доходу плательщика, 
въ размѣрѣ 1J/'J фр. съ каждой тысячи франковъ 
чистаго имущества п lVs фр. съ каждой сотни фран
ковъ чистаго дохода, при чемъ наивысшій размѣръ 
налога опредѣленъ въ 3000 фр. Имущество ниже 
1000 фр. и годовой доходъ нплсо 600 фр. освобо-
лсдены отъ налога. За исправность плател;а несо
вершеннолетними и неотдѣлившішнся совершенно
летними сыновьями отвечаютъ родители ихъ. По
ловину валового дохода отъ налога кантоны пере-
даютъ въ союзную кассу; часть этпхъ денегъ ндетъ 
на усиленіе военно-пенсіоннаго фоида. На 1909 г. 
доходъ отъ В. налога былъ исчисленъ въ 4439 тыс. 
фр.—13 іюня 1880 г. состоялся законъ о введенііі 
В. налога въ Австро-Венгріи. Согласно этому 
закону налогу ' подлежали все освоболсденные отъ 

военной службы за исключеніемъ: 1) лицъ, неспо-
собныхъ вследствіе душевныхъ или тѣлесныхъ не-
доСтатковъ содержать себя и находящихся на ихъ 
попеченіп родственниковъ, 2) лицъ, пользующихся 
общественнымъ призреніемъ и некоторыхъ другихъ. 
В. налогъ взимался въ теченіе всего срока военной 
службы, т.-е. въ теченіе 12 летъ, въ Австріп—въ 
размере отъ 2 до 200 кронъ въ годъ, въ Венгріи— 
отъ 6 до 240. Размерь налога соразмерялся съ 
размѣромъ имущества плательщика, количеством* • 
получаемаго ішъ дохода и суммою уплачиваемых* 
прямыхъ налоговъ. По закону 10 февраля 1907 г. 
В. налогъ состоитъ пзъ «налога, заменяющаго 
отбываніе вопнской повинности> (Dienster
satztaxe) и «налога на родителей» (Elterntaxe). 
Первый налогъ построенъ на тѣхъ лее началах*, 
как* и подоходный налогъ, являясь дополнитель-
нымъ къ нему обложеніемъ; освобожден* отъ налога 
доходъ до 1200 кронъ. Налоговыя ставки повы
шаются прогрессивно отъ 6 кронъ при доходе 1200— 
1300 кронъ до 2865 кронъ при доходе 92 000—. 
100000 кронъ (33-ій разряд*), а при высшем* до
ходе—3,75% его. Ставки В. налога составляют*въ 
среднемъ 75% ставок* подоходнаго налога. При 
продоллсительной нетрудоспособности военно - обя-
заннаго налогъ понижается на 1/І. Налогу на ро
дителей подлежатъ родители сыновей, обязанныхъ 
къ уплате В. налога, если доходъ ихъ превышаетъ 
4000 кронъ; этотъ налогъ не уплачивается одновре
менно более, чемъ за одного сына. Если они упла
чивали налогъ в* теченіѳ 12 лѣтъ, то въ случае 
освобожденія отъ военной службы ихъ других* 
сыновей они В. налога не платят*. Налогъ на ро
дителей взимается на техъ же основаніяхъ, как* и 
первый, но въ половинном* размере. Доходъ отъ В. 
налога, который былъ принять въ круглой суммѣ 
2 милл. кронъ, обращается частью въ военный фонд*-
(вспомоществованіе инвалидам*, вдовамъ и сиро-
тамъ лицъ, павших* на войне), частью на под
держку семей лицъ, призванныхъ къ мобилизацін. 
Въ Венгріи поступленіе В. налога по бюджету 
1910 г. было исчислено въ 4,2 милл. кронъ.—В. налогъ 
существуетъ также въ Турціп, Румыніи, Болгаріи, 
Сербіи, Греціи и Португалін.—ВъГерманіи корот
кое время (1868—187Q гг.) существовалъ В. налогъ 
въ Вюртемберге и Баваріи, но съ распространеніемъ 
на все государства, вошедшія въ составь Герман
ской пмперін, одного общаго закона о воинской 
повинности, партикулярные законы Вюртемберга п 
Баваріп утратили свою силу. Въ 1881 г. былъ вне-
сенъ въ германскій рейхстаг* законопроект* о 
введеніи В. налога, но онъ былъ отклонен* 
рейхстагомъ (налогъ предполагался постоянный— 
4 марки, и добавочный—сообразно съ размѣромъ 
дохода). Столь же неуспешны были проекты В. на
лога, вырабатывавшіеся въ связи съ финансовыми 
реформами 1906 п 1909 г. Отклоненъ и аналогич
ный итальянскій законопроект*, вносившійся 
въ палату депутатовъ два раза, въ 1881 и 1882 г.— 
Въ Россіи вопрос* о введеніп особаго налога съ 
лицъ, освоболсдаемыхъ отъ воинской повинности, 
возбулсдался въ 1883 п 1892 г., но не получил* 
практнческаго осуществления. На основаніи закона 
28 мая 1886 г. мусульманское населеніе Терской и 
Кубанской областей н Закавказья (за исключен]емъ 
осетинъ-мусульманъ, коимъ даровано право отбывать 
воинскую повинность лично, наравне съ осетинами-
христіапами) и некоторые другіе инородцы Кавказа . 
уплачивают*, взамен* натуральной воинской по
винности, особый денеясный сборъ подъ наіімсно-, 
ваніемъ «налога взамѣн* исполненія воин-

| ской повинности натурою». Сборъ этотъ взи-
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мается въ раскладочной формѣ; назиаченныя въ зако-
нодательномъ порядкѣ на каждую губернію и область 
суммы развёрстываются между отдѣльньгаи сель
скими обществами и не принадлежащими къ ихъ 
составу частными лицами. Общая годовая сумма 
сбора составляете 542940 руб. (Уст. о прям, нал., 
изд. 1903 г., ст. 735 — 741). Въ маѣ 1909 г. 96 чле
нами гос. думы было внесено законодательное пред-
положеніе о пенсіяхънижнимъ чинамъ и ихъ семьямъ, 
при чемъ для покрытія расходовъ по выдачѣ 
понсій предлагалось введеніе особаго В. налога 
съ тѣхъ, кто освобожденъ отъ военной службы 
по какимъ бы то ни было причпнамъ. Согласно 
предложенію компссіп по государственной оборонѣ, 
гос. дума въ засѣданіи 25 ноября 1909 г. при
знала желательнымъ осуществленіе этого пред-

• положенія, при чемъ приняла формулу перехода 
къ очереднымъ дѣламъ: «признавая, что осуще-
ствленіе законодательная ііредішлиженія вызоветъ 
крупные расходы, обременительные для государ-
ственнаго казначейства при настоящихъ его рес-

, сурсахъ, и находя справедливымъ новое финан
совое бремя возложить преимущественно на тѣхъ 
лицъ, которыя по тѣмъ или инымъ причпнамъ не 
призваны къ защнтѣ .родины, — гос. дума выра-
жаетъ пожеланіе, чтобы въ связи съ законо-
проектомъ о пенсіяхъ, подвергся разработкѣ во-
просъ обх установлена! особаго В. налога». Пра
вительство изъявило согласіе на выработку законо
проекта о пенсіяхъ шіжнпмъ чинамъ, и въ январѣ 
1911 г. мпнистромъ внутреннпхъ дѣлъ былъ вне-
сенъ въ государственную думу законопроекта «о 
призрѣніи нилганхъ чиновъ и ихъ семействъ», а въ 
февралѣ 1912 г. министромъ финансовъ внесенъ 
законопроектъ «объ установленіи В. налога съ 
лицъ, :освобождаемыхъ отъ военной службы». Со
гласно законопроекту, В. налогъ предполагается 
взимать во всей Имперіи, за исключеніемъ Фнн-
ляндіи, войскового казачьяго населенія (несущаго 
воинскую повинность на особыхъ основаніяхъ), а 
также окрашшыхъ мѣстностей, пзъятыхъ отъ дѣй-
ствія устава о воинской повинности. В. налогу под
лежать всѣ лица, освобождаемыя отъ военной службы 
по тѣмъ или другимъ причпнамъ, не исключая и 
лицъ, зачисленныхъ во второй разрядъ оиолченія, 
какъ непригодныхъ къ военной слулсбѣ. Лица этой 
категоріи освоболсдаются отъ В. налога лишь въ 
тѣхъ случаяхъ, когда они по освидѣтельствованіи 
въ установленномъ норядкѣ, вслѣдствіе ихъ о томъ 
ходатайства, «будутъ признаны неспособными къ 
труду». Особую категорію плателыциковъ соста-
вляютъ лица, уклонившаяся отъ отбывания воинской 
повинности и не подлежащія привлеченію къ ней 
за достпженіемъ 34-лѣтняго возраста. Налогъ взи
мается въ теченіе 4-хъ лѣтъ, составляющихъ сред-
ній срокъ пребыванія на дѣйствительной слулсбѣ. 
Въ этомъ отношепіи законопроектъ представляетъ 
существенное отличіе отъ законодательства другихъ 
государствъ, гдѣ В. налогъ взимается не только за 
время дѣйствительной слу;кбы, но и за время со-
стоянія въ запасѣ. Размѣръ проектируемаго налога, 
единообразный—6 руб. въ годъ, такъ какъ при 
отсутствіп подоходнаго налога нѣтъ достаточна™ 
крптерія для сужденія о доходѣ плательщика В. налога. 
За уплату налога должны отвѣчать но только лица, 
освобожденныя отъ воинской повинности, но и ихъ 
родители, усыновители, отчимъ. мачиха. Родите-
лямъ, уплатившимъ за своихъ сыновей В. налогъ, 
предоставляется право обратнаго съ ннхъ въ иско-
вомъ порядкѣ требовапія уплаченной суммы. Отъ 
введенія В. налога министерство финансовъ олш-
даетъ 13 милл. руб. въ годъ. Законопроектъ былъ 

переданъ гос. думой на предварительное разсмо- • 
трѣніе въ финансовую комиссію, которая до окон-
чанія 5-ой сессіи III созыва не успѣла разсмотрѣть 
законопроекта. — Литература. Б. Брандтъ, «На--
логъ на освобожденныхъ отъ воинской повинности» 
(Кіевъ, 1889); Ф. Шмидтъ, «В. налогъ» (СПБ., 
1889); «Матеріалы къ проекту В. налога. Ино-' 
странное законодательство» (СПБ., 1910); Г. Д. 
Сидоренко, «О сокращенныхъ срокахъ воинской 
повинности н обязательномъ обученіи» («Сборн. гос. 
знаніЬ, 1874, т. I); К. Th. ѵ. Е h е b e r g, «Wehr
steuer» («Handwürt. der Staatswiss.», 3-е изд., 
т. Till , 1911; указана литература); О. v. H a r 1 і n g, 
«Eine Wehrsteuer für Deutschland» (В., 1910); его 
же, «Die Schweizer Militärsteuer» (Б., 1912); L a -
f a r g: e, «Etude sur la taxe militaire» (1899). H. И. 

В о е н н ы й , округа».—Вся террпторія Рос-
сіи раздѣлена на В. округа; внѣ этого дѣленія 
остается лишь область Войска Донского. В. округа 
учреждались постепенно, начиная съ 1862 г. Въ • 
настоящее время (1912 г.) округовъ двѣнадцать: 
П ет е р б ур г ск і й, В и л е н с к і й , В а р ш а в -
с к і й, К і е в с к і й, О д е с с к і й , . M о с к о в с к і й, 
К а з а н е к і й, К а в к а з с к і й , Т у р к е с т а н с к і й , 
О м с к і и, И р к у т с к і й и Пріамурскій . Въ об
ласти Войска Донского права и обязанности коман-
дующаго войсками возложены на войскового на
казного атамана. Ср. В.-окруясныя управленія 
(ст. 207). 

В о е н н ы й о т д ѣ л ъ — такъ называется 
иногда подраздѣленіе губерній и областей, уира-
вляемыхъ военными губернаторами, начальниками 
отдѣловъ или другими лицами равной съ ними ' 
власти: соотвѣтствуетъ уѣзду. В. отдѣлы суще-
ству'ютъ въ областяхъ Забайкальской, Кубанской, 
Терской, Сыръ-Дарьинской. В. отдѣламн преиму
щественно называются такія адмннистративныя 
дѣленія губерній или областей, кеторыя занимаютъ 
почему-либо особое положеніе, и администрація 
которыхъ имѣетъ особое значеніе (напр., Аму-
Дарыінскій отдѣлъ). Въ Терской области отдѣламп 
называготъ такія части ея, гдѣ живутъ преимуще
ственно казаки, а округами—части съ туземнымъ 
населеніемъ. 

В о е н н ы й совѣтъ—коллегіальный органъ 
военнаго министерства, разсматривающій законо-
дательныя и важнѣйшія хозяйственныя дѣла. Учро-
зкденъ въ 1832 г.; съ 1836 г. сдѣлался законосо- . 
вѣщательнымъ органомъ по всѣмъ отраслямъ воен
наго управленія, за псключеніемъ воепно-судпоіі ' 
части, порученной генералъ-аудиторіату (IT, 277). 
Въ настоящее время обсуждению В. совѣта кромѣ • 
дѣлъ законодательныхъ и превышающихъ компо-
тенцію военно-окрулшыхъ совѣтовъ дѣлъ хозяй-
ственныхъ, подлежать: а) важнѣйтіе вопросы по 
состояніго войскъ и военныхъ завсденій; б) дѣла 
по военному и гражданскому управлению каза
чьими войсками; в) дѣла о производствѣ предварп-
телыіыхъ слѣдствій и о преданіп суду за престу- -
плонія по должности высишхъ чиновъ военнаго 
управленія; г) дѣла эмеритальной кассы военно-
сухопутнаго вѣдомства.—В. совѣтъ подчиняется нс-
посредствнно Верховной власти; никакое прави
тельственное мѣсто или лицо не молсетъ давать ему 
предписаній или требовать отъ него отчета. Въ 
составь В. совѣта входятъ: военный миннстръ, его 
помощннкъ и члены, назначаемые на 6-тилѣтній 
срокъ по непосредственному усмотрѣиію Государи 
пзъ высшаго генералитета. На членовъ В. совѣта 
возлагается Государемъ лнспектированіс войскъ, и 
они могутъ во всякое время осматривать всѣ во-
енныя заведенія. Общее собраніе В. совѣта еоста-
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вляетсн изъ всѣхъ его членовъ, подѣ предсѣдатель-
ствомъ воониаго министра, для разсмотрѣнія законо-
дателыіыхъ вопросовъ и важнѣйшнхъ хозяйствен-
ныхъ дѣлъ. Менѣе важныя хозяйственныя дѣла 
разсматриваются въ частномъ присутствіи В. со-
вѣта, изъ предсѣдательствующаго и не менѣе 5 чле
новъ, назначаемыхъ Государемъ на годичный срокъ 
іізъ общаго числа членовъ В. совѣта. Дѣла докла
дываются дѣлопроизводителями канцеляріи воен-
наго министерства или юрисконсультомъ и его по
мощниками. Начальника канделяріи военнаго мини
стерства присутствуете въ засѣданіяхъ и даетъ по 
дѣламъ заключенія. Дѣла рѣшаются простымъ боль-
шинствомъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ даетъ 
перевѣсъ голосъ председателя. Дѣла, рѣшенньш въ 
частномъ присутствіи, по усмотрѣнію военнаго ми
нистра могутъ быть перенесены на обсужденіе об
щаго собранія В. совѣта; переносятся въ общее 
собраніе также тѣ дѣла, по которымъ не составится 
большинства голосовъ, или которыя большинство чле
новъ признаетъ нужнымъ обсудить въ общемъ собра
ны.—О законодательныхъ полномочіяхъ В. совѣта 
см. В. законодательство.—Въ области хозяйственная 
управленіяВ. совѣтъ утверждаете планы заготовленія 
предметовъ довольствія, условія торговъ и подрядовъ, 
сложеніе недоимокъ и.начетовъ, разрѣшаетъ жалобы 
на дѣйствія ннзшихъ органовъ. Если рѣшеніе дѣла 
по хозяйственному управленію или прочимъ пред-
метамъ превышаете предоставленную закономъ В. 
совѣту власть, то состоявшееся пололсеніе В. со-
вѣта представляется на утвержденіе Государя; точ
но такъ же на усмотрѣніе Государя представляются 
всѣ вообще дѣла, при обсужденіи которыхъ въ В. 
совѣтѣ нѳ составилось большинства голосовъ. Дѣло-
производство В. совѣта сосредоточено въ канцеляріи 
военнаго министерства.—См. Н. Данпловъ, «Исто-
рич. очеркъ дѣятельностн канцеляріи В. министер
ства и В. совѣта» (въ юбилейномъ изданіи «Столѣтіе 
В. министерства», 1902). Л. С. Ж. 

- В о е н н ы й ф о н д ъ — неприкосновенный 
фондъ на случай воины пмѣется только въ Герма-
ніи. Образованъ отчіісленіемъ 120 милл. марокъ зо-
лотомъ изъ контрибуціи, уплаченной Франціей 
послѣ войны 1870 г., ц хранится въ особой башнѣ 
подъ Берлпномъ. Въ другихъ страпахъ, въ томъ 
числѣ въ Россіи, роль В. фондовъ играетъ такъ 
назыв. свободная наличность казначейства. 

В о е п л ы я г и м н а з і п н нрогі імна-
зіи—см. Военно-учебныя заведенія (ст. 227). 

В о е н н ы м м а ш и н ы . - К р о м ѣ метательныхъ 
машинъ, употреблявшихся въ древности вмѣсто ар-
тпллерійскнхъ орудій, при осадѣ крѣпосгей употре
блялись также особыя приспособленія, для возможно 
безопаснаго прнбліпкенія къ крѣпостнымъ стѣнамъ u 
пхъ разрушенія. Соотвѣтственно этнмъ двумъ цѣлямъ 
В. машины раздѣлялпсь на разрушительныя и под-
ступныя. Къ числу первыхъ относились т а р а н ъ и 
крю къ-р азру ш ите л ь, представлявши! собою длин
ное бревно, съ желѣзнымъ крючкомъна концѣ; бревно 
подвѣшивалось на рамѣ; крюкъ употреблялся для 
сбпванія со стѣнъ зубцовъ и разрушенія верхнихъ 
частей. Иногда на крюкъ-разрушитель привязыва
лась корзина, въ которой высоко поднимались люди 
для рекогносцировокъ; приспособленныя для этой 
цѣли машины назывались то лен о (современныя 
вышки, привязные воздушные шары). Къ подступ-
нымъ машинамъ относились м у с к у л ъ , ч е р е 
паха , в и н е я; всѣ онѣ представляли собою сквоз
ные досчатые пли плетеные изъ прутьевъ сараи, 
около 7 фут. высоты; крыши нхъ .покрывались бы
чьими шкурами. Эти машины, поставленныя одна 
задругой, съ мускуломъ. во главѣ, представляли 

длинный коридоръ, защищавшей отъ стрѣлъ изъ 
крѣпости; мускулъ имѣлъ гораздо ббльшіе размѣры 
и спереди прикрывался наклоннымъ щитомъ. Кори
доръ изъ таісихъ машинъ представлялъ собою родъ 
сапы, а мускулъ имѣлъ значеніе ея головы съ 
мантелетомъ. Когда привлекались къ самымъ крѣ-
постнымъ стѣнамъ, то выстраивали и подвозили 
гѳ лен о ли— многоэтажныя (до 20 этаж.) башни; 
въ видѣ усѣченныхъ пирамидъ,высотою до 140 фут. 
Гелеполи, командуя надъ крѣпостыо, давали воз
можность бросать въ нее снаряды, а съ верхнихъ 
нхъ площадокъ, защпщенныхъ брустверами, можно 
было по особымъ мостикамъ спускать на крѣпост-
ныя стѣны людой. Гелеполи ставились на колеса 
и по ровной местности докатывались до крѣпостн 
стоящими сзади людьми, посредствомъ воротовъ, 
талей и т. п. При пересѣченной мѣстности ихъ до
ставляли на мѣсто по частямъ и тамъ собирали.— 

В о е н н ы м п о с е л е п і я — с м . Поселенія воен
ныя. 

В о е н н ы е т ю р ь м ы появляются у нась 
въ Россіи лишь во второй половпнѣ XIX в. Сена-
торъ Капгеръ, составивши! въ 1860 г. «предполо-
женія объ устройствѣ тюремныхъ помѣщеній воен
наго вѣдомства», свидѣтельствуетъ, что существо-
вавшія до тѣхъ поръ мѣстазаключенія для военно-
служащихъ (въ тюремныхъ замкахъ, острогахъ, при 
военныхъ гауптвахтахъ, ордонансъ-гаузахъ н т. п.) 
представляли собою нѣчто ужасное, служили 
«театромъ отвратительнаго безчинства, и военные 
чины, содержавшіеся въ нихъ за маловажныя про
ступки, совершали тамъ гораздо важнѣйшіе про
ступки». Съ отмѣной въ 1863 г. наказанія шпиц
рутенами и съ ограниченіемъ наказанія военнослу-
жащнхъ розгами, упомянутое выше «предложеніе» 
сенатора Капгера было разсмотрѣно въ особой ко-
миссіи ген.-лейт. Непокойчицкаго, которою одо
брено не было. 16 мая 1867 г. Высочайше было 
утверждено «Пололсеніе о военныхъ тюрьмахъз», 
предназначенныхъ для содержанія ншкнихъ воин- ' 
скихъ чиновъ, приговоренныхъ но суду къ одиноч
ному заключенію. В. тюрьмы были устроены по 
келейной системѣ; заключенные содержались въ 
одііночномъ заключены, кромѣ времени, употре-
бляѳмаго для фнзическихъ упражненій, во время 
которыхъ арестанты, однако, обязаны были соблю
дать безусловное молчаніе. Въ камерахъ соблюда
лась полная тишина; права свиданія заключенные 
были лишены, но пользовались правомъ пере
писки; пищевой режимъ установленъ былъ особый; 
въ свободное отъ фнзическихъ упражненій время 
заключенные занимались въ своихъ камерахъ, по 
урочной системѣ, мастеровыми работами и обуче-
ніемъ грамотѣ. Вознагражденіе за трудъ арестан-
тамъ не выдавалось, а заработанный деньги обра
щались въ специальную тюремную сумму. Срокъ 
заключенія былъ установленъ отъ 1 до 6 мѣсяцевъ. 
За дурное поведение въ тюрьмѣ примѣнялось тѣ-
лесное наказаніе до 50 ударовъ розгами. Первая 
В. тюрьма была открыта въ 1875 г. въ Варшавѣ. 
До устройства В. тюремъ заключеніе въ нихъ за-
мѣнялось содержаніемъ подъ арестомъ на хлѣбѣ н 
водѣ въ карцерахъ при воисковыхъ частяхъ и на 
военныхъ гауптвахтахъ. Въ 1876 г. открыта петер
бургская В. тюрьма на 200 чел., къ 1880 г.—военно-
тюремныя отдѣленія въ Кронштадтѣ, Ригѣ и Хер-
сонѣ, въ 1881 г.—В. тюрьма въ Москвѣ. Въ 1883 г. 
было утверждено новое «Положеніо о военпыхъ 
тюрьмахъ», вызванное введеніемъ всеобщей воин
ской повинности. Заключенные носятъ свою пол
ковую или командную мундирную одел;ду. Срокъ 
наказанія отъ 1 до 4 мѣсяцевъ. Соотвѣтствующес 
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наказаніе для офнцеровъ—содержаніе на гауптвахтѣ' 
отъ 1 до 6 мѣсяцевъ. Въ настоящее время у насъ 
въ Россіи пмѣются В. тюрьмы петербургская, москов
ская, варшавская и рижская, послѣдняя на 125, а 
остальньш всѣ па 200 заключѳнныхъ; кромѣ того, съ 
1892 г. при всѣхъ днсциплинарныхъ частяхъ нмѣются 
военно-тюремныя отдѣленія. Такъ какъ этихъ мѣстъ 
'заключенія недостаточно для размѣщенія всѣхъ 
нижішхъ чиновъ, прнговарпваомыхъ къ военно-тю
ремному заключению, то закономъ установлена осо
бая замѣна В. тюрьмы соДержаніемъ подъ арестомъ 
на гауптвахтѣ на хлѣбѣ и водѣ; срокъ содержанія 
подъ арестомъ зависнтъ отъ срока прпсужденнаго 
заключенія въ тюрьмѣ; арестъ этотъ сопровождается 
тѣми лее праволншеніямн и послѣдствілмн (допу
стимость тѣлеснаго наказанія), какъ и содержаніе 
въ В. тюрьмѣ (XXII кн. С. В. П. 1869 г., изд. 3-е, 
214).—В. тюрьмы оуществуютъ и въ иностранныхъ 
государствах^ Въ А в с т р і и имѣются два типа 
воен.-тюр. заведеній: 1) В. тюрьмы (Militär-ü-efäng-
nisse), къ которымъ относятся гарнизонные арест
ные' дома, учрежденные при каждомъ гарнпзон-
номъ судѣ, н полевые арестные дома, учреждаемые 
во время мобилизации; и 2) военно-арестантскія от-
дѣленія (Militär-Strafanstalten), числомъ шесть, 
для прнсужденныхъ къ тюремному заключенію на 
срокъ свыше 1 года. Въ А н г л і и: 1) военно-тю
ремныя отдѣленія (въ метрополіи 39 и въ коло-
ніяхъ 10), преобразованпыя въ 1901 г. изъ кар-
церовъ (на срокъ не свыше 42 дней), и 2) В. 
тюрьмы (въ метрополіи 10 и въ колоніяхъ 9), гдѣ 
содержатся ннжніе чины, приговоренные къ тюрем
ному заключенію отъ 42 дней до 2 лѣтъ. Въ 
Г е р м а н і и: 1) военно-крѣпостныя тюрьмы (Fes-
t.ungsgefangnisse), 2) крѣпостные дома заключенія 
(Festungsgefangenanstalten), 3) отдѣлонія крѣпост-
ныхъ камеръ (Festungsstubengefangenanstalten), 
4) гарнизонныя тюрьмы (арестные дома), 5) дисци
плинарное отдѣленіе гвардейскаго корпуса и 6) 
рабочія отдѣленія (Arbeiterabtheilungen). Собственно 
В. тюремъ (гарнизонныхъ)—11. Въ И т а л і и : 1) 
обыкновенная В. тюрьма (въ Ыеаполѣ) для осу-
жденныхъ на сроки отъ 4 мѣсяцевъ до 1 года, 
2) 13 В. тюремъ предварнтельнаго заключенія для 
осужденныхъ на сроки отъ 2 до 4 мѣсяцевъ; 3) два 
военныхъ реклюзорія: въ крѣп. Пескіерѣ—для за-
ключенныхъ на сроки отъ 1 до 2 лѣтъ, и въ крѣп. 
Гаэтѣ—на сроки отъ 2 до 20 лѣтъ. Во Францін: 
1) В. тюрьмы (prisons), числомъ 23, считая три въ 
Алжирѣ и одну въ Тунисѣ, 2) военные пенитен-
ціаріи (pénitenciers) и 3) мастерскія обществеи-
ныхъ работъ (ateliers de travaux publics). Тю
ремное заключеніе опредѣляется на срокъ отъ 
6 дней до 5 лѣтъ (въ срокъ службы не засчиты-
вается); присужденные на срокъ болѣе года отбы-
ваютъ наказаніе въ пенитенціаріяхъ, а на срокъ 
отъ 2 до 10 лѣтъ — въ мастерскихъ. Военныхъ 
пенитенціаріевъ—5: два во Франціп и три въ Ал-
жирѣ; мастерскііхъ общественныхъ работъ—3 (всѣ 
въ Алжирѣ); въ Туннсѣ имѣется еще établissement 
pénitentiaire mixte, состоящее изъ военнаго пени-
тенціарія и мастерской.—См. Кузьминъ-Кара-
ваевъ, «Характеристика общей части уложенія н 
воинск. уст. о наказ.»; Фридманъ, «Матеріалы 
къ нзученію тюремнаго вопроса»; А. В. Т а в а с т -
шерна, «-Военно-тюремныя учрел<денія» (СПБ., 
1911); «Военно-тюремныя заведенія въ Россіи и за 
границей» (СПБ., 1904). Л. Т—а. 

В о с н и ы я у ч и л и щ а предназначаются для 
подготовки офпцорскаго состава дѣйствующей арміи. 
Первымъ, но времени учрежденія, В. учнлищемъ 
былоіКонстатиновское, преобразованное въ 1859 г. 

изъ Константиновскаго кадетскаго корпуса (до • 
1855 г.—Дворянскій нолкъ); въ 1863 г. изъ спе-
ціальныхъ классовъ кадетскихъ корпусовъ были об
разованы еще два В. училища: Павловское—въ 
С.-Петербургѣ и Александровское — въ Москвѣ; 
въ 1865 г. изъ спеціальныхъ классовъ Ннко-
лаевскаго училища гвардейскихъ юпкеровъ об
разовано Николаевское кавалерійское училище. 
Въ эти училища принимались воспитанники воен
ныхъ гимназій, а свободныя вакансіи замѣщались 
молодыми людьми, получившими законченное сред
нее образованіе; съ 1867 г. въ училища стали при
нимать только молодыхъ людей, но обязанныхъ по 
своимъ сословнымъ правамъ рекрутскою повин
ностью, а съ 1894 г.—исключительно дѣтей дворянъ, 
офнцеровъ и чпновниковъ. Въ 1890 г. въ Николаев-
скомъ кавалерійскомъ училищѣ была учреждена ка
зачья сотня; въ 1894 г. К.онстантиновское В. учи
лище было прообразовано въ артиллорійское (см. III, 
788). Съ 1900 г. начато преобразованіе юнкер-
скнхъ училнщъ въ военныя, съ двухлѣтнимъ курсомъ; 
сюда принимаются безъ экзамена получившіе закон
ченное среднее образованіе молодые люди всѣхъ 
сословіп, въ томъ числѣ и состоящіе на дѣйстви-
тельной слугкбѣ или въ запасѣ нижніе чины. Въ 
семи учнлищахъ, кромѣ 2 спеціальныхъ классовъ. 
оставленъ третій общій клаесъ, куда принимаются: 
по повѣрочному экзамену молодые люди, окончпвшіе 
6 классовъ гимназій или реальныхъ училнщъ и по 
конкурсному экзамену—молодые люди не моложе 
16 лѣтъ, окоичившіе низшія учебныя заведенія.— 
Каждое В. училище въ строевомъ отношоніп со
ставляете пѣхотное—батальонъ изъ 4 ротъ (Але
ксандровское—5 ротъ), кавалерійское—эскадронъ 
(Николаевское—эскадронъ и сотню), казачье—сотню. 
При поступленіи въ В. училища юнкера зачисляются 
на дѣйствительную военную службу, и тѣ изъ 
нихъ, которые поступили въ училища изъ кадет
скихъ корпусовъ, обязаны отслужить за каждый 
годъ пребыванія въ училищѣ по 1Ы года. Юнкера 
состоять на казенномъ содержаніи, но въ Ннко-
лаевскомъ кавалерінскомъ училищѣ часть вакансій 
замѣщается своекоштными. Всѣ юнкера обязаны 
жить въ учнлпщѣ. Учебный курсъ В. училнщъ со
ставляют'!.: тактика, артиллерія, фортифнкація, воен
ная топографія, военная географія, военная ги-
гіена, военная исторія, военная адмпнистрація, 
военное законовѣдѣніе, русскій и иностранные 
языки и законъ Божій; лѣтомъ юнкера выводятся 
въ лагери, гдѣ занимаются фронтовыми ученілми 
и стрѣльбой, саперными и топографическими рабо
тами и рѣшаютъ въ иолѣ тактическія задачи. Окон-
чившіе курсъ В. училнщъ по 1 разряду выпускаются 
въ армейскія части подпоручиками (корнетами, 
хорунжими) съ однимъ годомъ старшинства, а отлич-
нѣйшіе—въ гвардейскую пѣхоту и кавалсрію въ 
члслѣ, опредѣляемомъ для калсдаго года военнымъ 
министромъ; окончившіе по II разряду выпуска
ются офицерами безъ старшинства, a окончнвшіе 
по III разряду переводятся унтеръ-офнцерамн въ 
войска съ правомъ производства черезъ 6 мѣс. въ 
офицеры безъ экзамена, но по удостоенію начальства. 

В о е н с к і н , Константннъ Адамовпчъ — 
псторикъ. Род. въ 1860 г.; окончилъ курсъ въ Але-
ксандровскомъ лицеѣ. По порученію вел. кн. Ми
хаила Александровича издаетъ «Акты 1812 г.», 
печатающееся въ «Сборникѣ Имп. Рус. ІІсторич. 
О-ва». Состоитъ начальннкомъ архива м-ва нар. 
проев, и членомъ ученаго комитета того же м-ва. 
Главные его труды: «Систсмат. роспись актамъ и 
документамъ Курляндскаго герцогскаго архива въ 
Митавѣ» (M., 1896); «Курляндія и ея прошлое» 
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(«Труды Московскаго Предварптельнаго Комитета | 
Х-го Археологпческаго Съѣзда въ Ригѣ», вып. II, ; 
М., 1896); «Русскій музей нмп. Александра III» ; 

(СПБ., 1897, изд. 2-ое 1898); «Имп. Николай I и і 
Польша въ 1830 г.» (СПБ., 1905); «И. А. Гончаровъ 
въ неизданныхъ письмахъ къ графу П. А. Ва
луеву» (СПБ., 1906); «Отечественная война въ рус. 
журналистикѣ» (СПБ., 1906, т. І,т. II, 1911); «Двѣ 
бесѣды полковника Мишо съ имп. Александром!, въ 
1812 г.» (СПБ., 1907); «Петръ I въ Карлсбадѣ въ 
1711 и 1712 гг.» (СПБ., 1908); «Bonaparte et 
les prisonniers Russes» (СПБ., 1908); «Русскій 
дворъ въ концѣ XVIII и началѣ XIX ст. 1795— 
1805» (СПБ., 1908); «Костромское ополченіе въ 
1812 г.» (СПБ., 1909); «Акты, документы и мате-
ріалы для политической и бытовой исторін 1812 г.»: 
т. I—«Литва и Западныя губ.» (СПБ., 1909), т. II— 
«Балтіііская окраина въ 1812 г.» (СПБ., 1911), т. III— 
«Бѣлоруссія» (СПБ., 1912); «Отечественная война 
1812 г. въ воепомнваніяхъ современншсовъ» (СПБ., 
1911); «Причины воины 1812 г.» (СПБ., 1911; 
Карцовъ и В.); «Наполеонъ и его маршалы въ 
1812 г.* (М., 1912); «Русское духовенство и Оте
чественная война 1812 г.» (М., 1912); «Годъ славы 
народной» (М., 1912); «Година бѣдъ—година славы» 
(М., 1912); «Священной памяти 12-ый годъ. Истори-
ческіе очерки и статьи» (СПБ., 1912); «Вилыіа въ 
1812 г.» (СПБ., 1912). 

Воецкіе—русскій дворянскій родъ, ведущій 
начало отъ Алексѣя В., верстаннаго помѣстьемъ 
въ 1625 г. Записанъ въ VI ч. род. кн. Казанской, 
Симбирской, Оренбургской и Уфимской губерній. 

В. Р—въ. 
Вожа—прав, прнт. Оки, Рязанской губ., Ми-

хайловскаго, Зарайскаго и Рязанскаго уу.; длина 
ок. 50 в. На берегу В. Дпмптрій Донской въ 
1378 г. разбилъ татаръ подъ предводптельствомъ 
мурзы Бегпча; это—первая удачная битва русскихъ 
съ татарами, предшествовавшая Куликовской. 

В о ж а к и медв-Ьдей—ходнвшіе по всей 
Россіи съ ручными медвѣдями цыгане, татары 
или русскіе крестьяне, преимущественно Ниже
городской, Костромской и Ярославской губерній. 
Школа для обученія медвѣдей помѣщалась, между 
ирочнмъ, въ м-кѣ Сморгонѣ, Виленской губ. Про-
мыселъ этотъ, новидимому, весьма древняго проис-
хожденія; прекратился онъ около 40 лѣтъ тому 
ііазадъ, вслѣдствіе правительственнаго распоряже-
нія, состоявшагося по ходатайству общества покро
вительства животнымъ, въ виду тѣхъ истязанін, 
которымъ подвергались медвѣди при обученіи пхъ. 
и потомъ при даваемыхъ съ ними представленіяхъ. 
При каждомъ ручномъ медвѣдѣ обыкновенно хо
дило два вожака, пзъ которыхъ старшій игралъ на 
барабанѣ или скрипкѣ, а другой нзображалъ 
«козу», для чего наряжался въ длинный, на-
дѣваемыи прямо на- голову мѣшокъ, къ верхнему 
концу котораго прикрѣнлялось грубое изображсніе 
козлиной мордочки, состоявшее пзъ двухъ рож-
ковъ, двухъ щелкавшпхъ одна о другую челюстей 
и бороды. Представленія ученыхъ медвѣдей начи
нались съ пляски подъ звуки барабана или скрипки, 
затѣмъ медвѣдя заставляли продѣлывать разныя 
бытовыя сцены (напр., какъ мальчишки горохъ 
воруютъ, какъ бабы румянятся, какъ теща блины 
пекла и т. п.). 

В о ж а т ы й или проводникъ (Führer, Colon-
nenfüJirer, Guide, Wegweiser)—лицо, указывающее 
дорогу, ведущее обозъ, транспорта или караванъ 
вьючныхъ животныхъ (верблюдовожатый, караванъ-
башіі). Въ военное время, при ненадежныхъ кар-
тахъ или полномъ нхъ отсутствіп, колонны войскъ 

ведутся обыкновенно вожатымп, знающими мѣст-
ность и дороги. Это или офицеры гонеральнаго 
штаба, знакомые съ мѣстностыо по рекогноецнров-
камъ, или мѣстные жители. Къ помощи послѣд-
нихъ прибѣгаютъ лишь, убѣдіівшнсь въ ііхъ надеж
ности, послѣ тщательнаго разспроса и повѣркн по-
казаній нѣсколькихъ лицъ; ненадежныхъ В. ведутъ 
подъ конвоемъ, а при встрѣчѣ съ протнвникомъ 
отбнраютъ лошадь и лшпаютъ свободы. Надежные 
и знающіе мѣстность В. настолько необходимы, 
особенно при дѣйствіяхъ на неиріятельской терри-
торіи, что въ военное время организуютъ штабъ 
колонновожатыхъ, поручая собраніе свѣдѣній о пу-
тяхъ и розыскъ искусныхъ вожатыхъ особому на
чальнику (Capitaine de Guides, Oberwegemeister). 
Такимъ былъ въ послѣднюю русско-турецкую войну 
генеральнаго штаба полковникъ Н. Д. Артамоновъ. 
Колонновожатые при войскахъ впервые встрѣча-
лись еще въ XVI в. Вожатые верблюдовъ и про-
чнхъ вьючныхъ животныхъ имѣютъ большое значе-
ніе на нашемъ Востокѣ и въ странахъ, гдѣ вьюч
ный способъ перемѣщенія грузовъ почти единствен
ный. Верблюдо-Б. каждаго отдѣльнаго транспорта 
или каравана обыкновенно принадлежать къ од
ному роду или къ одной семьѣ. Ящичный В. въ 
полевой артиллеріи ведетъ зарядный ящпкъ. 

В о ж д ь (лат. dux, итал. guida, proposta, иѣ.ч. 
Führer, Subjekt)—тема фуги, вступающая обыкно
венно безъ сопровожденія, послѣ чего въ видѣ 
отвѣта вступаетъ второй голосъ съ той лее темой, 
но уже транспонированной на квинту (такъ назыв. 
спутникъ , - въ то время, какъ первый голосъ 
контрапунктируетъ спутнику (такъ назыв. протнво-
сложеніе). Если фуга имѣетъ два, три, четыре со
вершенно самостоятельныхъ В. или темы, она по-
лучаетъ названіе двойной (Doppel-fuga, à deux 
sujets), тройной (Tripel-fuga, à trois sujets), четвер
ной (Quadrupel-fuga, à quatre sujets) и т. д. 

В о ж е или Ч а р о н д а —озеро Новгородской 
губ., въ СВ части Кприлловскаго у. Поверхность 
407 кв. вер., дл. 40 вер., шир. 5*/2—12 вер. Берега 
озера болотисты, лѣспсты, мало населены. В. нри-
ни'маетъ въ себя 20 рѣкъ, выпускаетъ Свидь, прт. 
оз. Лаче. При истокѣ р. Свпди на прав, берегу 
озера— сѣрный источникъ. По озеру судоходство 
въ теченіе цѣлаго лѣта. Сѣверные вѣтры производить 
бури, опасныя для лодокъ. Обширное рыболовство. 

В о ж е г а (Воясга, Вожа)—рѣка губ. Вологод
ской (Вельскаго у.) и Новгородской (Кприлловскаго 
у.). Дл. 130 вер. Рѣка не сплавная и не судоход
ная; впадаетъ въ оз. Воже. 

В о ж е л а (Vaugelas), Фявръ де-, Клодъ— 
франц. писатель (1585—1650;. Былъ одно время 
прнблнженнымъ герцога Гастопа Орлеанскаго. Какъ 
человѣкъ съ большпмъ вкусомъ и знатокъ языка, В. 
запялъ видное мѣсто въ кругу такихъ лицъ, какъ 
Бальзакъ, Вуатюръ, Шаплэнъ, и былъ желаннымъ 
гостемъ въ салонѣ маркизы Рамбулье. Когда была 
основана Французская Академія (1634), В. былъ 
однпмъ пзъ первыхъ ея членовъ и принималъ дѣи-
тельное участіе въ составленіи академическаго сло
варя. Главный трудъ В.—«Remarques sur la langue 
française» (1647), вызванный желаніемъ очистить 
родную рѣчь отъ вульгарныхъ выраженій, испан-
скііхъ и нтальянскихъ словъ, сдѣлать ее болѣе кра
сивою, выразительною и благородною. Критерісмъ 
для опредѣленія, какія выраженія допустимы въ 
хорошемъ языкѣ, служило для В. отношеніе къ 
НІІМЪ прпдворнаго общества. Не будучи знакомымъ 
съ и с т о р і е ю я з ы к а, В. неизбѣжно впадалъ 
иногда въ ошибки. Тѣмъ не менѣе, онъ сыгралъ въ 
свое время большую роль. Онъ отнюдь не былъ 
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педантомъ, какимъ его нерѣдко считали. Послѣ 
его смерти были напечатаны приготовленные имъ 
матеріалы для второго тома «Remarques» (1690). 

Ю. В. 
Волсирарть. (Vaugirard, Vallis Bostroniae)— 

когда-то предмѣстье Парижа, съ 1860 г. слившееся 
съ нимъ и ставшее его XV округомъ. В. былъ 
сеньеріей, принадлежавшей аббатству Сонъ-Ж,ер-
менъ-де-Пре; свое имя (Valus Girardi) онъ по-
лучилъ отъ настоятеля Жирара-де-Море, который 
въ серединѣ XIII ст. построилъ тамъ богадѣльню 
для больныхъ монаховъ. 

ВОЯІО—родовое божество вотяковъ. Этнографы 
расходятся въ его опредѣленін. Верещагинъ счи-
таетъ его богомъ страха и привидѣній. Перву-
хинъ—вообще нечистымъ, злымъ духомъ. Богаев-
скій раздѣляетъ послѣднее мнѣніе. В. помогаетъ 
колдунамъ и вѣдьмамъ, лшветъ на рѣкахъ, летаетъ 
по небу, насылаетъ болѣзни. Ему посвящаются 
рѣчки, плодовыя деревья. Объ извилпстыхъ рѣчкахъ 
говорятъ, что ихъ В. растянулъ.—См. статью Б о-
г а е в с к а г о въ «Этнограф. Обозр.», кн. У. 

В о з б у я с д а ю щ і я средства (Remédia 
excitantia s. Stimulantia). В. средствами при
нято называть такія вещества, которыя, будучи 
введены въ человѣческій организмъ, быстро уеили-
ваютъ его дѣятельность или вновь возбуждаютъ 
упавшую жизненную энергію. Такія вещества обык
новенно непосредственно вліяютъ на различные 
центры нервной системы и, раздражая ихъ, вызы-
ваютъ послѣдовательно усиленія отправленія от-
дѣльныхъ органовъ. В. средствами, въ болѣе 
тѣсномъ смыслѣ слова, должно считать тѣ, 
которыя съ самаго начала своего дѣйствія яв
ляются раздражителями нервной системы и вы-
зываютъ повышеніе функцій какихъ-либо аппа-
ратовъ; этотъ періодъ возбужденія, болѣѳ или ме-
нѣе продолжительный, долженъ смѣняться болѣе 
короткимъ и слабо выраженнымъ періодомъ упадка 
функцін. Средства же, которыя легко производятъ 
явное понпженіе нервной или мышечной дѣятель-
ности, называются «успокаивающими», хотя они, 
почти всѣ, въ первое время своего дѣйствія вызы-

. ваютъ кратковременныя явленія возбуліденія (Энх-
вальдъ). Во врачебной практнкѣ, какъ В. средства, 
употребляются: различные эѳиры и эѳирныя масла, 
бальзампческія и ароматическія вещества, содер
жащаяся въ различиыхъ растеніяхъ и травахъ 
(01. terebint., flores Arnicae, rad. Valerian., Gummi 
résina, Asa foetida и мн. др.), вещества животнаго 
происхожденія (Moschus Castoreum sibiricum), раз-
личныя химическія соеднненія (амміакъ, камфора) 
и др. Кромѣ лѣкарственныхъ веществъ, какъ сред
ства возбуждающія употребляются: чай, кофе, шо-
коладъ, бульонъ и алкоголь, особенно въ формѣ 
напитковъ, содержащихъ углекислоту (шампанское). 
Сильное В. дѣйствіе на организмъ оказываютъ 
также различные пріемы гидротерапіи, электроте-
рапіи, гимнастики. 

В о з б у ж д е і і і е в е щ е с т в а , - Отъ искры 
можетъ быть пожаръ, отъ замыканія тока пли 
отъ удара о пистонъ—взрывъ, отъ малѣйшаго коли
чества медпкаментовъ иногда явная польза здо
ровью или явный вредъ, даже смерть; зараза, гни
лость, броженіе могутъ разноситься нпчтожнѣйшими 
по массѣ микроорганизмами. Словомъ, въ физиче-
скомъ мірѣ, какъ" въ людскихъ отношеніяхъ, суще-
ствуютъ условія возбѵжденія, результатъ которыхъ 
далеко превосходптъ то, чего можно ожидать по 
незначительности возбудителя. Вода замерзаетъ 
всегда при 0°, но если воду охлаждать осторозкно 
(не приводя въ движеніе), то температуру ея можно 

опустить гораздо ниже 0°, очень легко до—5° Ц., 
а при особыхъ условіяхъ даже до—10° Ц, а льда не 
образуется. Такал переохлажденная вода отъ • 
прикосновения съ малѣйшимъ кусочкомъ льда или 
снѣга начинаетъ кругомъ него (явно отъ него) 
давать кристаллы льда. Здѣсь кусочекъ льда, равно 
какъ и сотрясеніе, возбуждаетъ перемѣну состоянія. • 
А такъ какъ вода, застывая, выдѣлпетъ такъ назыв. 
скрытую теплоту, то при застыванін переохлажден
ная вода нагрѣвается, напр., отъ •— 5° до 0°. 
Застываніе воды въ природѣ пдетъ и безъ особаго 
внѣшняго, впдимаго возбужденія, само собою, 
безъ переохлажденія, но въ обычныхъ условіяхт. 
вода всегда находится въ нѣкоторомъ движеніи, 
которое моашо разематривать какъ возбудитель. 
Такой же случай затвердѣванія отъ В. предста-
вляютъ не только многія другія переохлалсденныя 
жидкости, но н пересыщенные растворы, напр., 
глауберовой соли. Если въ пересыщенный растворъ 
бросить крпсталлъ глауберовой соли, то начи
нается кристаллообразование, и происходить явное 
повышеніе температуры. Такіе процессы отно
сятся къ числу экзотермическихъ, т. - е.. та-
кпхъ, при которыхъ теплота выдѣляется; но это 
выдѣленіе не можетъ служить причиною явлепія, 
котораго теченіе, очевидно, обусловливается при
косновен! емъ возбудителя. Есть цѣлый рядъ подоб-
ныхъ случаевъ, получившихъ родовое названіе 
контактныхъ явленій. На мѣстахъ прикосно-
венія съ твердымъ тѣломъ у лшдкости должно 
измѣняться распололгеніе частей, т.-е. частицъ и 
атомовъ, образующихъ частицы, потому что при
касающаяся частицы и атомы въ одну лишь сто
рону будутъ находиться подъ вліяніемъ себѣ по-
добныхъ, а въ другую сторону отъ вліянія при-
косновенія къ возбудителю непремѣнно (см. Веще
ство, X, 365) должны претерпѣть въ своемъ суще-
ствѣ хотя малое измѣненіе, т.-е. должно въ ннхъ про
изойти своего рода молекулярное движеніе. Проис
шедшее мѣстное перемѣщеніе атомовъ и частицъ 
не можетъ быть значительным^ но если состояніе 
вещества представляетъ случай неустойчнваго рав-
новѣсія, то и малѣйшее измѣненіе въ его системѣ 
можетъ служить къ тому, что прежнее пололсеніе 
частей измѣняется въ новое—болѣе устойчивое. А 
выдѣленіе тепла показываетъ, что то новое 
положеніе, въ которое приходитъ вещество, болѣе 
устойчиво, чѣмъ начальное, потому что выдѣленіе 
тепла есть выраженіе уменыпенія запаса невиди-
маго (атомнаго и частичнаго) движенія внутри тѣла, 
т.-е. приближеніе къ покою или переходъ его въ 
состояніе менѣе, чѣмъ прежде, напряжен наго вну-
тренняго движенія. Далѣе сказаннаго современное 
пониманіе вещества не позволяетъ идти въ дѣлѣ 
толкованія явленій В. Оно заставляетъ утверждать, 
что обыкновеннѣйшій случай В. вещества будетъ 
относиться къ случаямъ экзотермическихъ превра
щен] й, и это очевидно уже изъ того, что искра, за-
жигаюшая горючія вещества, и пистонъ, воспламе-
нлющій порохъ, вызываютъ явленія, освобождающія 
много тепла. Сюда лее относится и случай броліенія, 
иотому что и при неиъ теплота выдѣляется. Не пе
речисляя мнолсества иныхъ подобныхъ лее явленій, 
первообразомъ которыхъ можетъ служить то, что из-
вѣстно для батавскихъ слезокъ (V, 379), сдѣласмъ 
еще лишь два замѣчанія. Во-первыхъ, обратпмъ внп-
маніе на то, что вещественное слолсеніе всякпхъ орга-
низмовъ явно показываетъ, что въ нихъ вещество 
находится въ состояніи того иеремѣнчпваго подвиж
ного равновѣсія, которое должно гибко пзмѣняться 
отъ множества ннчтожнѣйіпихъ—на взглядъ—вліяній, 
а потому мы и видимъ, что В. вещества въ органия-
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махъ совершается чрезвычайно часто и выражается 
разнообразнѣйшпмп способами. Во-вторыхъ, обра-
тимъ вниманіе на то, что въ дѣйствительности ни 
одинъ кажущійся самый простѣйшій случай не оказы
вается таковымъ при внимательномъ изученіи, и что 
единовременное сочетаніе процессовъ разнаго рода 
составляетъ въ природѣ нормальный случай; наше 
же наблюденіѳ относится къ ВИДИМОЙ суммѣ ИЛИ 
разности вліяній всякаго рода, а потому, напр., ря
домъ съ явленіемъ, выдѣляющимъ тепло, можетъ 
совершиться процессъ теплоту поглощающій (эндо-
термическій), идущій на счетъ перваго н вмѣстѣ съ 
нимъ, а въ результатѣ можемъ получить и замѣчать 
только послѣдній, упуская изъ виду первый. Такъ, 
напр., въ процессѣ растворенія соли въ водѣ не 
только проявляется простое превращеніе твер-
даго тѣла (соли) въ жидкость (процессъ, поглощаю-
щій тепло), но и соединеніе соли съ водою (а въ 
случаяхъ соединенія—тепло выдѣляется) для обра-
зованія сложнаго соединенія, и мы наблю-
даемъ лишь сумму единовременно идущихъ раз-
нородныхъ процессовъ. Вліяя на одинъ изъ 
ннхъ, мы измѣняемъ и ходъ другихъ, а потому 
все то подвижное равновѣсіе, среди котораго при
ходится дѣйствовать, ни подъ какимъ видомъ не 
можетъ быть разсматриваемо какъ случай ста
тической устойчивости, и должно представлять арену 
для проявленія множества случаевъ В. вещества. 
Циклъ измѣненій не замкнутъ, равновѣсій можетъ 
быть хотя не безконечное, но большое число, а по
тому и случаи проявленія возбужденій неисчислимы. 
Чѣмъ болѣе подвигается изученіе предмета, тѣмъ 
чаще находятъ, особенно въ мірѣ организмовъ, 
случаи В. вещества. Наиболѣе пзслѣдованнымъ, 
хотя все же еще лишь первоначально, случаемъ В. 
вещества должно ныиѣ считать тотъ рядъ химиче-
скихъ явленій, который извѣстенъ подъ именемъ 
контактныхъ и разсматривается въ статьѣ «Контакт
ный лвленія». Д. Мепделѣевъ. 

Возбуясденіе судебнаго преслѣдо-
в а п і я заключается въ жалобѣ потерпѣвшаго, 
предложеніи прокуратуры, требованіи начальства 
обвиняемаго или опредѣленіи суда и его органовъ. 
Слагается оно изъ 1) предъявленія обвиненія суду 
п 2) принятія его судомъ. Послѣднее должно по-
слѣдовать, если обвинение удовлетворяетъ какъ ма-
теріальнымъ, такъ и формальнымъ юридическимъ 
условіямъ, и предъявлено компетентному суду 
уполномочѳннымъ лицомъ. Выражается оно въ су-
дебномъ опредѣленіи о привлеченіи даннаго лица 
къ суду въ качествѣ обвиняемаго. Въ дѣлахъ, не 
нроходящихъ стадіи предварительнаго производства, 
оно сливается съ обвиненіемъ окончательнымъ. 

Возбуягденіе э л е к т р и ч е с к и м " уда
р а м и (Stosserregung) — особый видъ В., от
крытый проф. Впномъ для полученія слабо зату
хаю щихъ волнъ въ безпроволочной телеграф п. 
Ударный методъ достигается въ возбуждающэмъ 
контурѣ помощью очень малаго искрового проме
жутка съ быстро затухающей искрой (Löschfunken), 
позволяющей создавать короткіе, ударные, электри-
ческіе импульсы для посылки ихъ во вторичный 
пзлучающій контуръ. Вслѣдствіе сильнаго затуханія 
искры, первичный контуръ, пославъ импульсъ ко-
лебаній, автоматически превращается изъ замкну-
таго въ открытый, совершенно иного періода, по
чему колебанія пзъ вторпчнаго контура не перехо-
дятъ обратно, т.-е. не получается электрическаго 
біенія. Выгода новаго В. электрическими ударами 
заключается въ томъ, что станція, при относительно 
крѣпкой связи контуровъ пзлучаеть практически 
вмѣсто двухъ волнъ связи прежняго метода—одну і 

съ собственнымъ колебаніемъ достаточной ампли
туды. Эта чистая безъ вынулсденныхъ колебаній 
волна обладаетъ энергіей двухъ прежнихъ волнъ п 
м а л ы м ъ з а т у х а н і е м ъ . Трата энергіп въ пер
вичной цѣпи доведена до minimuin'a, коэффиціентъ 
полезнаго дѣйствія достигаетъ 60—70%. Изложен-
ныя данныя значительно увеличпваютъ дальность 
сношеній и свободу отъ мѣшающаго дѣйствія дру
гихъ станцій. И. С. Е. 

В о з в р а т н а я горячка—см. Тифъ. 
В о з в р а т н о е м-встоимепіе (pronomen 

reflexivum)—одно пзъ мѣстоименій личныхъ или 
неродовыхъ (не • означающпхъ грамматнческаго 
рода). Опредѣленнаго лица оно, однако, не озна
чаешь: я знаю себя, ты знаешь себя, онъ знаѳтъ 
себя. Уже въ старо-славянскомъ оно не ішѣло 
именит, падежа единств, числа и всѣхъ формъ 
двойственнаго и множественная. Некоторые падежи 
рядомъ съ обыкновенными, самостоятельными фор
мами имѣли формы энклитическія (ліішенныя са
мостоятельна™ ударенія): род. ССЕС, дат. севѣ, 
энкл. СН. винит, энкл. CA, твор. СОБОІІТІ, мѣстн. 
ССБѢ. ВЪ современномъ русскомъ род. С€Б€, подъ 
вліяніемъ родит. паде:ка ' именныхъ формъ (какъ 
раба, волка), далъ форму себя (съХУ вѣка); дат., 
предл. и твор. остались—себѣ, собою. Энклитиче
ская форма дат. СН исчезла, а винит. СіЪ= с я 
осталась только въ формахъ возвратнаго, взаимнаго 
и средняго залоговъ (см. Возвратный залогъ). Въ 
основѣ этихъ мѣстоименныхъ формъ лежптъ индо
европейская праязыковая основа se, являющаяся 
въ греч. s, оТ=*ае, *oot, лат. se, sibi, древне-нѣмецк. 
sih, тепѳрешн. sich, др.-прусск. sebbei, ст.-сл. 
Сб-вѣ. Относящееся сюда же притяжательное мѣ-
стоименіе свой (ст.-сл. свои) образовано отъ другой 
индо-европейской основы *sve-, *svo-: скр. svâs, 
греч. Sc (изъ *çFoo?), готск. svés, прусск. swais. 

В о з в р а т н ы й залогъ—одинъ изъ част-
ныхъ оттѣнковъ дѣйствительнаго залога. Іімъ обо
значается дѣйствіе, возвращающееся на субъектъ 
(подлежащее), который является въ то же время и 
логическимъ объектомъ (дополненіе) этого дѣйствія. 
Логическіе субъектъ н объекта глагольнаго дѣй-
ствія при этомъ совпадаютъ въ одномъ представлег 
ніи, а грамматнческимъ объектомъ или дополне-
ніемъ является возвратное мѣстоименіе -ся (ста-
росл. энклитическій винительный crî>), присоеди
няющееся къ формамъ обыкновеннаго дѣйствптель-
наго залога и превратившееся въ простой глаголь
ный суффиксъ или окончаніе. Въ древне-русскомъ 
это мѣстоименіе могло стоять отдѣльно передъ гла-
голомъ: въ памятнпкахъ XII в.—кто ся изооста-
нетъ, XIII в.—что ся учинило и т.д., хотя рядомъ 
употреблялось еще въ XI в. коньчяшяся, въХШв. 
трудилпся и т. д. Въ «Домостроѣ» (ХТІв.) встрѣ-
чается еще древнее свободное употребленіе мѣ-
стоименія: не слегло бы ся=не слеглось бы и т. д. 
Такое употребленіе до сихъ поръ лмѣется въ поль-
скомъ языкѣ: on sie Ьі)'е=онъ бьется и т. д. Въ 
современномъ русскомъ языкѣ это мѣстоимсніе 
неразрывно связано съ глаголомъ и въ живой рѣчи 
является то въ видѣ слоговъ—с я и даже—с а 
(учуся, учился = учнлса), то въ видѣ одного мяг-
каго (небнаго) согласнаго—с' ( = сь): учусь, а въ 
неопредѣленпомъ наклоненіи и третьемъ лицѣ 
единств, и множ. числа настоящ. времени сли
вается съ предшествующимъ согласнымъ т въ дол-, 
гое («двойное») ц: учиться = въ пронзношеніи 
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учицца, учителе учицца, учатся =: учацца. Одно 
изъ вндоизмѣненііі возвратнаго залога есть залогъ 
взаимный, въ морфологпческомъ (формальномъ) 
отношонін ніічѣмъ отъ него не отлпчающіііся. Но 
въ отношеніи значенія взаимный залогъ отличается 
отъ возвратнаго тѣмъ, что означаетъ дѣйствіе, 
какъ бы отраженное объектоыъ и направленное 
нмъ, въ свою очередь, на субъекта. Логические 
субъоктъ и объектъ здѣсь не совпадаютъ, a раздѣ-
лены, при чемъ субъектъ является въ то же время 
и объектомъ отраженнаго глагольнаго дѣйствія; 
грамматическнмъ же объектомъ является такое же 
возвратное мѣстоішоніе—ся, какъ и въ возврат-
номъ залогѣ: сразкаюсь, дерусь (не только самъ 
бью. но и меня быотъ тѣ, кого я быо). Тождествен
ным'!) съ этими залогами въ морфологпческомъ 
отношеніи являются н нѣкоторые глаголы средняго 
залога, въ которомъ дѣнствптельный оттѣнокъ зна-
ченія и опредѣлепныіі объектъ дѣйствія вполнѣ 
отсутствуютъ, такъ что и возврата дѣйствія на 
действующее лицо не можетъ быть: бояться, насла-
лсдаться, валяться и т. д. С. Буличъ. 

В о з в р а т н ы й ходть (нѣм. Btickgang)—въ 
терминологіи техники компознціи заключительная 
часть разработки, приводящая (путемъ модуляціи) 
снова къ главной темѣ (реприза). Возвращеніе это 
должно быть сдѣлано искусно, съ свободой и непри
нужденностью, что. является немаловажной эстети
ческой задачей. 

В о з в р а т н ы я т о ч к и и ребра, т.-е. 
точки возврата крпвыхъ и р е б р а в о з в р а т а 
развертываемыхъ на плоскость поверхностей. Точ
кою возврата кривой называется остріе, образуе
мое двумя частями одной и той лее кривой, такимъ 
образомъ, что кривая, дойдя вѣтвью D до точки 
возврата О, возвращается оттуда вѣтвью В, нмѣю-
щею въ О общую касательную Т съ вѣтвью I); при-
томъ обѣ вѣтвн могутъ быть одна по одну, другая 
по другую сторону касательной, какъ, напр., въ 
точкахъ возврата циклоиды (рис. 1), пли же мо-

Рнс. 1. 

гутъ быть обѣ по одну и ту же сторону общей ка- [• 
сателыюй, какъ, напр., на рис. 2 для кривой, 
выражаемой уравненіемъ: 

(у—х2)2—ая — 0. 
Ребромъ возврата поверхности называется та кри

вая, для которой геометрическое мѣсто касатель-
ныхъ есть какъ-разъ эта поверхность. Прнмѣромъ 
р е б р а в о з в р а т а моліетъ служить винтовая ци
линдрическая лннія, къ которой касательны примо-
линейныя ііронзіюдящія развертываемаго на плос
кость геликоида. 

В о з к ы ш е і і і е схрупьж получается съ по
мощью укорачнваиія ея длины или давленія на 
пес. В. струны имѣетъ большое значеніе при пгрѣ 
на разлнчныхъ струнныхъ инструментахъ (скрнпкѣ, 
альтѣ, віолончели, гптарѣ, мандолинѣ и т. п.). 
Играгощій на одномъ изъ такнхъ инструментовъ 
достигаетъ В. струны посредствомъ налсатія на 
послѣднюю. В. струны применяется также при 

настраиваніи ниструментовъ, и, кромѣ того, при 
пзмѣненіи строя арфы съ педалями помощью нажн-
манія ихъ ногами, имѣющаго слѣдствіемъ укорачн-
ваніеи В. струны. 

В о з в ы ш е п п ы а аселѣзпыя д о р о г и 
(Hochbahnen, Elevated Eailroads) устраиваются 
на столбахъ или рядѣ каменныхъ и желѣзпыхъ 
путепроводовъ, допускающнхъ поперечное подъ 
ними двшкеніе. Этого рода лгелѣзныя дороги 
строятся преимущественно въ большихъ, густо 
населенныхъ городахъ (Ныо-Іоркъ, Берлинъ; см. Го
родская ж. д.), гдѣ проложеніе путей на поверхности 
улнцъ могло бы служить болыпимъ црепятствіемъ для 
экппажнаго и иѣшеходнаго двнженія. Иногда, въ 
видѣ псключенія, онѣ строются въ очень пере-
сѣченныхъ мѣстностяхъ, гдѣ вслѣдствіо значнтель-
ныхъ неровностей почвы этимъ способомъ дости
гается наиболѣе дешевое разрѣшеніе задачи устрой
ства желѣзиодорожнаго пути (см. Віадукъ, X, 880). 

В о з г л а с ъ (церк.)—краткія молитвы, или за-
ключенія молитвъ, или славословія св. Троицы, или 
другія краткія возглашенія, требуемый ходомъ бого-
слуясенія, произносимый лицами священнодѣйствую-
щпми. 

Возгрица—водоросль Nostoc (см. Водоросли-
дробянки). 

І іоздаяніе , возмезд іе (Vergeltung, 
expiation)—припцігаъ, въ силу котораго зло отпла
чивается зломъ, а добро—добромъ. Въ нѣкоторыхъ 
карательныхъ теоріяхъ В. ИЛИ возмездіе прини
мается за справедливое основаніе наказанія. Въ 
мести видятъ при этомъ вролсденное человѣку чув
ство справедливости. Въ законодательствѣ Моисея 
начало: «око за око, зубъ за зубъ» было не только 
вырал;еніемъ идеи В., но и мѣрою наказанія. 
Мысли о возмездін, какъ основѣ наказанія, встръ-
чаются у класснческпхъ писателей (напр., Цице
рона), у римскихъ юристовъ, у схоластиковъ и у пред
ставителей школы естественнаго права. Улыііанъ 
называеть наказаніе возмездіемъ за причиненный 

преступленіемъ вредъ. 
О возмездіи, какъ ос-
новѣ наказанія, гово
рить, меліду прочнмъ, 
и Ѳома Аквинатъ. Гу
го Гроцій хотя и не 
находнтъирннципъ воз-
мездія достаточным!, 
для обоснованія права 
наказанія, но считаетъ 
наказаніе естествен-
иымъправомъ, съ одной 
стороны, и естествен

ною обязанностью—съ другой; наказаніе есть не что 
иное, какъ зло, которое доллсенъ нести всякій за зло, 
нмъ причиненное; преступникъ, совершая преступле-
ніе, какъ бы заранѣо соглашается нести и наказаиіе. 
Первымъ философомъ, пріізнавшимъ идею возмез-' 
дія едннствеішымъ основаніемъ наказанія, былъ 
Кантъ («Metaphysische Anfangsgründe der Rechts
lehre», 1797j. Его теорія является какъ бы проте-
стомъ протнвъ взглядовъ на наказаніе, какъ на 
сродство для достшкенія государствомъ сторопппхъ 
цѣлей. Высокое уваженіе Канта къ человѣчс-
скому достоинству (persönliche Würde), служа
щему псточннкомъ нравственпыхъ законовъ и ве
дущему къ нравственному порядку въ общелштіп, 
не молсетъ мириться съ представленіемъ о благѣ, 
достигаемомъ путемъ наказанія, т.-е. съ пользова-
ніемъ личностью человѣка, хотя и преступнаго, какъ 
средствомъ для достшкенія какнхъ-либо. хотя бы 
и возвышенныхъ цѣлей. Прпмѣнепіе наказанія съ 

Рпс. 2. 
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цѣлыо иредупрежденія преступление Кантъ назы-
ваетъ принщшомъ, уничтожающимъ всякую спра
ведливость и узаконнющимъ фарисейскій афоризмъ: 
«лучше одному человѣку умереть, чѣмъ всему на
роду погибнуть». Познаніе этпческихъ безусловныхъ 
законовъ немыслимо, но познаніе добра (Gut) 
дается присущими разуму, неотразимыми нормами 
практической дѣятельности человѣка, создающими 
безусловные императивы; одинъ пзъ такихъ импе-
ратпвовъ—возмездіе. Преступленіе, въ силу кате-
горическаго императива, неизбѣжно влечетъ за со
бою наказание; послѣднее настолько необходимо, 
что если бы человѣческое общество, по взаимному 
соглашенію всѣхъ его членовъ, доллшо было 
распасться, то прежде, чѣмъ разойтись, оно должно 
было бы казнить преступника, находящегося въ 
тюрьмѣ, дабы всякому воздано было по дѣламъ его. 
Содержаніе наказанія и мѣра его основаны на 
томъ же безусловномъ категорическомъ импера-
тивѣ. Равное причиненному злу В. (jus talionis)— 
вотъ мѣрило наказуемости. Кантъ не отрѣшается, 
однако, отъ установленныхъ видовъ карательныхъ 
мѣръ; за кражу, напримѣръ, онъ не предлагаешь уста
новить только денежную отвѣтственность; ему 
поэтому приходится путемъ болышіхъ натяжекъ 
доказывать соотвѣтствіе между кражей и лише-
ніемъ свободы. Теорія Канта не пмѣла успѣха 
среди криминалистовъ. Фейербахъ, кантіанецъ, 
создалъ совершенно противоположную теорію на-
казанія. Но нельзя отрицать громаднаго значенія, 
которое для уголовнаго правосудия и для каратель
ной политики имѣла идея В. Со времени Канта 
стали серьезнѣе относиться къ вопросу о соотвѣт-
ствіи наказанія съ содѣяннымъ. Вскорѣ послѣ Канта 
появляются попытки разрѣшенія вопроса о кара
тельной системѣ путемъ прпмѣненія абсолютнаго 
принципа возмездія. Такъ, С. S. Zachariä («Anfangs
gründe des philosophischen Criminalrechts», 
1805 г.) старается доказать, что возмездіемъ за 
всякое преступленіе, которое, по его мнѣнію, пред
ставляется вторженіемъ въ сферу свободы потер-
пѣвшаго, должно быть караніе соотвѣтственнымъ 
лишеніемъ свободы. Другой кріімішалистъ, Генке 
(«Ueber den Streit der Strafrechtstheorien».. 
1811), соединяешь идеи Канта о возмездін съ мыс
лями Платона о преступленін, какъ болѣзни, и о 
наказаніи, какъ лѣченіи, и практически приходить 
къ исправленію. Еще болѣо благотворной оказа
лась идея возмездія въ соединеніи съ признаніемъ 
цѣлесообразности въ наказаніи. Возмездіе—основа-
nie права наказанія; но примѣненіе наказанія го
сударственною властью, озабоченною не осуществле-
ніемъ нравственныхъ принциповъ, a обозпеченіемъ 
нзвѣстныхъ благъ, должно стремиться къ осу
ществление той или другой благой цѣлн. Такое 
соединеніе идей возмездія п цѣлесообразности дѣ-

• лалось, главнымъ образомъ, французскими крими
налистами (Rossi, Haus, Ortolan, Garraud). Послѣ 

, Канта неоднократно возвращались къ мысли о 
возмездін, какъ едпнетвенномъ нравственномъ прин-
ципѣ, руководящемъ наказаніемъ. Такъ, Гербартъ 
и за ішмъ Гейеръ полагаютъ, что наказаніе есть 
возмездіо, необходимое въ силу эстетической гар-
монін, которую разрушаешь преступленіе. Особен
ное значеніе какъ въ развитіп философской мысли, 
такъ и въ доктрішѣ уголовнаго права имѣла теорія 
діалектичоскаго возмездія Гегеля («Grundlinien der 
Philosophie des Rechts», 1854). По ученію Гегеля, 
наказаніе является необходнмымъ возмездіемъ со 
стороны саічаго права, какъ выраженія разумной, сво
бодной волн, за преступленіе, которое является выра-
женіемъ частной воли, отрицающей право. Преступле-

ніе—логическая антитеза права, отрицаніе его (Nega
tion des Rechts), и такъ какъ ни одно понятіе но до-' 
пускаешь самопротиворѣчія, то право должно пред
полагать и отрпцаніе отрицанія его, т.-е. преступле-
нія (Negation der Negation); право должно возста-
новить себя путемъ возмездія за нарушеніе его, 
иначе говоря—подчинить частную оппозпціонную 
волю самосущей разумно-свободной волѣ: праву. 
Возмездіе по Гегелю, требуешь, однако, не арнѳме-
тпческаго равенства (Gleichheit), а геометрической 
пропорціональности, равноцѣнностн (Werth). Осо
бенно извѣстенъ афоризмъ Гегеля, что наказаніо, 
стремящееся примирить частную волю съ правомъ, 
есть право преступника, такъ какъ и въ престуц-
нпкѣ существуешь разумъ, требующій наказанія за 
преступленіе. Ученіе Гегеля, съ нѣкоторыми по
правками, принято многими нѣмецкнмп кримина
листами (Hälschner, Berner, Küstlin). 

Воздвиікеніе креста І о с п о д п я — 
праздникъ, 14 сентября. Иногда полагаютъ, что со-
бытіемъ, вызвавшим!, установленіе его, было возвра-
щеніе креста пзъ персидскаго плѣнапри имп.Иракліи, 
около 630 г. Но не подлежитъ сомнѣнію, что празд
никъ существовалъ уже раньше: авторъ «Пасхаль
ной хроники», редактированной именно при Прак-
ліи, отмѣтивъ подъ 335 г. освященіе храма въ Іеру-
салимѣ при Константинѣ на мѣстѣ страдаш'й Хри
ста, говоритъ, что «отселѣ начался праздннкъ Ноздвн-
женія Креста». Греческіе церковные историки V в.— 
Сократъ (ум. въ 440 г.), Ѳеодоритъ (ум. въ 457 г.), Со-
зоменъ, латинскіе писатели—Ам.вросій Медіоланскій, 
Павлинъ Нольскій (ум. въ 431 г.), Руфинъ (ум. въ 
410 г.) и другіе—повѣствуютъ, что крестъ найденъ въ 
Іерусалпмѣ во время пребыванія тамъ Елены, 
матери Константина. Такое сказаніе разрѣшало бы 
вопросъ о происхожденіи праздника. Но оно зна
чительно подрывается ТЕМЪ обстоятельствомъ, 
что отецъ церковной исторіи Евсевій, современ-
нпкъ Елены, епископъ палестинскій, присутствовав
ши"! на освященіи храма, построеннаго Констан-
тиномъ на мѣстѣ страданій Христа, оиисывающій 
путешествіе Елены на Востокъ для «поклоненія 
стопамъ Спасителя», не обмолвился ни однимъ сло-
вомъ объ обрѣтеніи креста Еленой. Подробности 
сказанія нарастаютъ постепенно. Первое нзвѣстіо 
идетъ отъ Кирилла Іерусалнмскаго (ум. въ 386 г.): въ 
его время «древо крестное по частямъ роздано уже 
всей вселенной» (Оглас. поуч. 4, 10 и 13. Письмо къ 
Констанцію, съ большими подробностями, неподл шіно). 
Затѣмъ путешественница ко св. мѣстамъ Снльвія 
Аквитанская около 385 г. свидѣтельствуетъ, что при 
ней торжественно праздновалось въ Іерусалимѣ 
освященіе храмовъ Воскресенія и на Голгоѳѣ, и 
что въ тотъ же день вспоминалось и обрѣтеніе 
креста. Златоустъ уже знаешь болѣе Кирилла: найдено 
было три креста; «крестъ Господень былъ узнанъ 
потому, что лежалъ посреди другпхъ, a затѣмъ и 
по бывшей на немъ надписи, потому-что кресты 
разбойниковъ не имѣли надписей» (85-я бесѣда). 
Руфинъ и позднѣГішіе писатели говорятъ, что крестъ 
былъ узнанъ чрезъ исцѣленіе пораженной тяжкой бо-
лѣзньдо. Наконецъ, Павлинъ Нольскій, Созоменъ 
(«Ц. И.», И, 1) н др. утверждаютъ, что крестъ опознали 
среди другихъ чрезъ возложеніе его на умершаго, 
который воскресъ. — Такъ какъ крестъ—снмволъ 
страданій, то на В. полагается постъ. Особенностью 
службы этого праздника является перенесеніе креста 
пзъ сосудохранителышцы на престолъ во время 
вечерни и затѣмъ изнесеніо его на утрени, послѣ 
великаго с.іавословія, на средину храма для покло-
ненія. Въ нѣкоторыхъ соборныхъ церквахъ и мона-
стыряхъ крестъ в о з д в и г а е т с я особеннымъ, не 
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вездѣ одинаковымъ образомъ.— См. А р х і е п . 
С е р г і й , «Полный мѣсяцесловъ Востока» (т. II, 
изд. 2-е, 1900); «Realencyclopädie ftlr protest. Theo
logie und Kirche» (3-е изд., т.XI); Wetzer-Wel te , 
«Kirchenlexicon» (2-е изд., т. Til) . И. А. 

В о з д в и ж е н с к а я — ст-ца Кубанской обл., 
на прав, берегу р. Лабы, иротивъ впаденія въ нее 
р. Фарса. Жителей до 8000. 

В о з д в и ж е н с к а я с л о б о д а (бывшее 
укрѣпленіе)—въ Чечнѣ, Грозненского окр. Терской 
обл., на лѣв. берегу Аргуна, на вые. 273 м. н. ур. ы., 
въ 7 вер. отъ входа въ Аргунское ущелье. 2047 жит. 
(1911) исключительно русскіе. Богатая раститель
ность, прекрасный климата, чудное мѣстоноложеніе. 
Заложено В. укрѣпленіе отрядомъ ген. Гурко въ 
1844 г., во время войнъ съ Шамплемъ. Оно послу
жило базой для такъ назыв. передовой чеченской 
линіи. Въ В. стоять войска; лѣсное училище. 

В о з д в и ж е н с к о е — с . Московской губ., Дми-
тровскаго у. При В., на горѣ Воздвиженской, вой
ско кн. Пожарскаго получило благословеніе передъ 
походомъ въ Москву (1612). Во время стрѣлецкаго 
бунта здѣсь жили цари Петръ и Іоаннъ и царевна 
Софія;' здѣсь же по приказанію послѣдней были 
казнены кн. Ив. н Андр. Хованскіе. 

В о з д е р я г а н і е п о л о в о е (съ медицинской 
точки зрѣнія).—Взгляды врачей на значеніе поло
вого В. для здоровья претерпѣлн въ послѣдніе годы 
существенное измѣненіе. До сравнительно недавняго 
времени среди врачей держался взглядъ, что В. 
вредно для здоровья молодыхъ людей, ветупившихъ 
въ періодъ половой зрѣлости, и врачи поощряли 
внѣбрачную половую жизнь молодежи. Въ послѣдніе 
годы нѣсколько съѣздовъ, посвященныхъ борьбѣ съ 
венерическими болѣзнямн, и рядъ авторитетныхъ 
гигіеннетовъ, указывали на безвредность В. При про-
должнтельномъ В. у невропатическихъ лицъ ыожетъ, 
однако, происходить измѣненіе душевнаго склада, 
относящееся къ области навязчнвыхъ представленій. 
Такъ, у нихъ часто наблюдается нѣкоторая душев
ная ненормальность: боязливость пли извѣстная 
аффектація; можетъ появиться боязнь полового 
сношенія, которая можетъ препятствовать вступле-
нію ихъ въ бракъ, или, если они женаты, половому 
сожительству съ женою. Особнякомъ отъ другпхъ 
ученыхъ стоитъ невропатологь Эрбъ. Не соглашаясь 
съ мнѣніемъ о безусловной безвредности В., Эрбъ 
счптаетъ необходимымъ особое рѣшеніе этого во
проса для каждаго человѣка въ отдѣльности. Су
щественную роль въ достижимости В. играетъ влія-
піе окружающей среды; слѣдовало бы такъ поста
вить все воспитаніе, чтобы исключить возбулсдающія 
вліянія и ввести въ него гораздо больше физически 
утомительной работы. 

В о з д е р я с п и н ъ — проводящій жизнь въ 
строгомъ воздержаны. О воздержникахъ-ерети-
кахъ см. Водопричастники, Рехавиты, Энкратиты, 
Татіанъ. 

В о з д у х о д у в н ы я м а ш и н ы . — В . маши
нами назыв. такія машины-орудія, который при-
мѣняются для перемѣщенія воздуха, сопровождае
мая при этомъ всегда измѣненіемъ давленія его, 
т.-е. пли сжатіемъ, или разрѣженіемъ. Изъ всѣхъ 
областей промышленности, гдѣ имѣетъ мѣсто по
стоянное примѣненіе сжатаго воздуха, область ме
таллурга является наиболѣе обширной Выплавка 
чугуна въ доменныхъ печахъ требуетъ значитель
н а я количества воздуха, который, въ виду боль
шого сопротивления своему движенію какъ въ 
самой домнѣ, такъ и въ воздухонагрѣвательныхъ 
аппаратахъ, долженъ быть сжатъ до 1,20—2,2 атм. абс. 
Полученіѳ литого металла (пневматическій способъ) 

по способу Бессемера, Томаса и Робера, при 
коихъ масса воздуха продувается черезъ толщу 
металла, требуетъ также прнмѣнеиія сясатая воз
духа въ 2 до 4 атм. абс. Наконецъ, сжатый, но 
до слабой депрессіи (отъ 0,10 до 0,40 атм.), воздухъ 
находить примѣненіе при переплавкѣ чугуна въ 
вагранкахъ и отражательныхъ печахъ, а также въ 
пудлинговыхъ и сварочныхъ печахъ и въ кузнич-
ныхъ горнахъ. Во всѣхъ указанныхъ случахъ роль 
елгатаго воздуха сводится къ снабженію моталлур-
гпческихъ приборовъ и печей необходимымъ коли-
чествомъ воздуха для горѣнія углерода, водорода, 
кремнія, фосфора и проч., при этомъ во всѣхъ слу-
чаяхъ при вдуванін воздуха процеесъ идетъ скорѣе 
и экономичнее. Другая роль сжатаго воздуха—это 
провѣтриваніе фабрикъ, заводовъ и рудниковъ и 
общественныхъ и другпхъ зданій, а также про
сушка разныхъ складовъ и нагрѣваніо помѣщспій; 
въ этомъ случаѣ приходится доставлять воздухъ въ 
большомъ количествѣ, но малая давленія, а именно 
для всякаго рода помѣщенііі отъ 1,002 до 1,01 атм. 
абс, а для рудниковъ и копей отъ 1,06 до 1,15 атм. 
абс. Третья роль, которая отводится В. машпнамъ,— 
это замѣна фабрнчныхъ трубъ механической тягой 
(нагнетательными пли всасывающими вентилято
рами); при этомъ получаются нзвѣстныя преиму
щества, а именно: возможность регулировать тягу 
въ ' широкихъ предѣлахъ, слѣдовательно. сжигать 
на колосниковой рѣшѳткѣ дешевые сорта углей, тре-
бующихъ для своего горѣнія усиленной тяги; при 
котельныхъ уетановкахъ является возможность ши
роко пользоваться экономайзерами, такъ какъ по-
слѣдніе, сильно охлаждая дымовые газы, умень-
шаютъ естественную тягу, и, наконецъ, достигаются 
совершенная независимость тяги отъ состоянія по
годы и избѣжаніе густого чернаго дыма. Наконецъ, 
четвертое назначеніе, столь же обширное, какъ и 
первое, которое отводится В. машпнамъ вообще, 
это образованіе сжатаго воздуха высокихъ давленій 
для передачи сплъ.на далекія разстоянія какъ на 
поверхности земли, такъ и подъ землею въ рудни-
кахъ, а также н въ водѣ и для полученія, при участіи 
добавочныхъ жидкостей, нскусственнаго холода. Въ 
этомъ случаѣ требуется воздухъ болѣе значитель
н а я давленія, а именно отъ 4 до 15 атм. п 
даже болѣе; въ исключптельныхъ случаяхъ, напри-, 
мѣръ, для движѳнія торпедъ подъ водою, примѣняютъ 
воздухъ, сжатый до 150 и болѣе атмосферъ. Для удо-
влетворенія вышеуказаннымъ назначеніямъ' В. ма
шины конструируются въ каяедомъ отдѣльномъ случаѣ 
различно, а именно: для абсолютная давленія отъ 
1,40 до 4 атм. и отъ 4 атм. и выше преимущественное 
примѣненіе имѣютъ машины съ прямолинейно воз-
вратнымъ движеніемъ поршня (пзобрѣтены въ 
1760 г.), въ которыхъ воздухъ приводится въ дви
жете давленісмъ на его частицы той или другой 
стороны поршня (машины двойного дѣнствія) или 
только одной (машины простого дѣйствія); машины 
этого рода называются В. машинами или просто 
воздуходувками, если абсолютное давленіе не пре
восходить 4 атм., или компрессорами, если абсо
лютное давленіе превосходить 4 атм., и воздухъ при 
сжатіи охлаждается. При абсолютпыхъ давленіяхъ, 
меньшнхъ 1,40 атм., примѣняютъ машины—орудія 
съ постояннымъ круговращательнымъ движеніемъ 
поршней, въ которыхъ воздухъ приводится въ дви-
л;еніе давленіемъ на его частицы постоянно вра
щающихся поршней, или центробѣжные вентиляторы, 
въ которыхъ воздухъ движется подъ вліяніемъ 
центробѣяшыхъ силъ, развивающихся вслѣдствіе 
вращенія воздушныхъ частпцъ, заключенныхъ между 
лопатками быстро вращающаяся колеса, или, на-
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Рис. 2. Центробѣаный вевтвліторъ съ быстрьшъ вращѳніемъ. Рнс. 6. Воротипкъ поршия. 

Рнс. 1. Вѳитллдторъ Рута. 

Рве. 5а. гнс. 5(5, 

Брокгаугъ-Ефронъ, „Новый Энцнклопідичвскш Слоіаръ", т. XI. Къ ст. „Волдуходувныя машины". 



ВОЗДѴХОДУВНЫЯ МАШИНЫ. II. 

Рис. 3 . 

Ряс. 4. 

Брокгаузъ'Ефронъ, „Новый Э л пик л on* диче с кІй Словарь", т. XI. Къ ст. „Воздуходувных машины". 
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конецъ, въ случаѣ очспь низкихъ давленій — отъ 
1,06 до 1,15 атм., струйчатые аппараты, въ кото-
рыхъ воздухъ или дымовые газы всасываются и 
приводятся въ движеніѳ посредствоыъ быстро вы
текающей изъ особой насадки струи пара, воды или 
воздуха и 'производящей въ окружающемъ простран-
ствѣ нѣкотороо разръженіе, или, наконецъ, винтовые 
вентиляторы, въ которыхъ воздухъ перемѣщается 
лопатками, имѣющими форму винтовой поверхности. 
Работа, затрачиваемая на сжатіе воздуха, измѣ-
няется въ зависимости отъ состоянія воздуха; при 
болѣе высокой начальной температурѣ и при 
большей влажности воздуха работа уменьшается, 

. но въ этомъ случаѣ подается меньшее вѣсовое коли
чество чпстаго воздуха; далѣе работа значительно 
повышается съ повышеніемъ конечнаго давленія, 
такъ какъ часть работы идетъ на нагрѣвъ воздуха. 
В. машины или воздуходувки, въ зависимости отъ 
расположенія цилиндра, бываютъ вертикальный 
(старый типъ, рис. 1) и горизонтальный (рис. 2) 
и снабзкаготся или шарнирными, преимущественно 
кожаными (старый типъ), или подъемными метал
лическими пружинными клапанами (новый типъ, 
рис. 3), дѣйствующими автоматически, повинуясь 
двнженію поршня, какъ показываютъ рис. 1, 2 и 3, 
гдѣ а—всасывающіе и Ъ — нагнетательные кла
паны. Иногда вмѣсто автоматически дѣйствую-
щпхъ клапановъ ставятъ теперь особые органы съ 
прішудительпымъ движеніемъ, напр., краны Кор-
ниса, Ренольдса и др., позволяющіе машннѣ давать 
большее число оборотовъ, слѣдовательно, достигать 
того же дебита при меиьшихъ размѣрахъ машины 
ц управлять воздуходувкою произвольно, независимо 
отъ дѣйствія двигателя, что нмѣетъ важное значеніе 
при соединеніи воздуходувки съ газовой машиной, 
вообще плохо регулируемой. Сравнивая систему 
вертикальной воздуходувки съ горизонтальной, нужно 
сказать, что последняя обладаетъ большей просто
той и точностью сборки, удобствомъ ремонта и ухода 
•ІІ большей устоі?чнвостыо и поэтому допускаетъ боль
шую скорость і.оршня, слѣдовательно, можетъ быть 
мснышіхъ размѣровъ, чѣмъ. вертикальная, пмѣетъ 
меныиія вредныя пространства, но такъ какъ эти 
машины обладаютъ большимъ треніемъ поршня 
въ сальникахъ, то онѣ не дѣлаются такихъ боль-
шихъ размѣровъ, какъ вертикальныя. Вертикаль
ный В. машины бываютъ баланспрныя, теперь 
уже не строющіяся, и прямого дѣпствія — съ 
однимъ и съ двумя шатунами, распространеи-
ныя почти одинаково; такія воздуходувки приво
дятся въ дѣйствіе большею частью отъ ларо-
выхъ машинъ и бываютъ сдвоенныя и рѣже строен
ный, при чемъ паровые цилиндры располагаются 
ниже воздуходувныхъ. Горизонтальныя воздухо
дувки, также большею частью сдвоенныя, приводятся 
въ дѣйствіе или паровыми, или газовыми машинами, 
при чемъ воздуходувный цилиндръ располагается за 
цплнндромъ двигателя; прпмѣненіе газовыхъ ма
шинъ, дѣііствующихъ доменными газами, для дѣйствія 
воздуходувокъ оправдывается, по отзывамъ всѣхъ 
авторитетовъ, нанлучгаимъ нспользованіомъ въ этомъ 
случаѣ энергіи доменныхъ газовъ. Первое примѣ-
неніе поршневыхъ компрессоровъ сдѣлано было для 
об]іазованія сжатаго воздуха для дѣйствія перфорато-
ровъ при проводкѣ туннелей и каменныхъ выработокъ; 
распредѣленіе же энергіи помощью сжатаго воздуха 
въ городахъ, на желѣзныхъ дорогахъ и судостроп-
тельныхъ верфяхъ и т. д. получило развитіе 
только послѣ 1881 года, когда въ компрессорахъ 
было прнмѣнено охлажденіе воздуха въ норіодѣ его 
сжатія, а также введены устройства для нагрѣванія 
воздуха поредъ поступлопіемъ его въ исполннтель-
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ные воздуходѣйствующіе аппараты Здѣсь сжатый 
воздухъ представляетъ лишь средство для пере
дачи силы и можетъ быть поставленъ на ряду съ 
канатной, гидравлической и электрической пере
дачами. Далѣе цѣлый рядъ изслѣдованій и опыт'овъ 
надъ послѣдовательнымъ сжатіемъ воздуха въ пѣ-
сколькихъцнлиндрахъ, особенно дляполученія высо-
КІІХЪ депрессій, привелъ въ 1890—1891 г. къ постройкѣ 
компаундъ пли ступенчатыхъ компрессоровъ, въ 
которыхъ сжатый въ одномъ цплиндрѣ воздухъ 
переходитъ, послѣ охлажденія до начальной темпе
ратуры, въ другой, въ которомъ получаетъ оконча
тельное сжатіе (рис. 4), или можетъ быть переведенъ 
еще въ третій цилиндръ и т. д.; такимъ образомъ 
была открыта возмолсность полученія самыхъ 
высокнхъ депрессій; система компаундъ компрессора 
была быстро принята всюду, и изъ нихъ англійскіе 
компрессора Brotherhood " и Whitehead, доста
вляющее сжатый воздухъдо 125 и даже до 180 атм., 
считаются наиболѣе компактными и удобными въ 
примѣиеніи па миноноскахъ для управленія мин
ными аппаратами. Быстрое развитіе въ послѣднее 
время электрической передачи силы сузило область 
прнмѣненія передачи энергіи сжатымъ воздухомъ, 
какъ болѣе дорогой, въ особенности въ городахъ, 
но оставило послѣдней мѣсто въэксшіоатаціирудни-
ковъ, устройствѣ туннелей, а также въ извѣстныхъ 
случаяхъ въ эксплоатаціи судостроительныхъ верфей, 
заводовъ и желѣзнодорожныхъ мастерскпхъ, гдѣ 
приходится имѣть дѣло • съ быстро дѣйствующими 
ударными инструментами. Въ зависимости отъ 
совершенія процесса сжатія воздуха компрес
сора раздѣляются на обыкновенные—простые (про
стого и двойного дѣйствія), сдвоенные (простого 
и двойного дѣйствія) и ступенчатые или ком
паундъ (простого п двойного дѣйствія); если ком-
прессоръ долженъ отличаться интенсивной рабо
той и давать воздухъ значительнаго давленія 
(около 8 и болѣе атм.), слѣдуетъ предпочитать 
систему компаундъ, такъ какъ при этомъ полу
чается до 10% сбереженія въ работѣ. Ступенчатые 
или компаундъ-компрессора конструируются обык
новенно такъ, чтобы степень сжатія воздуха, слѣ-
довательно, и работа въ каждомъ цилиндрѣ были 
одинаковы. Что касается способа приведения въ 
дѣйствіе, то компрессора бываютъ приводные (осо
бенно маленькіе) или въ непосредственномъ соеди
нена съ двигателемъ, въ томъ числѣ и электромото-
ромъ. Широкое развитіе электротехники заставило съ 
большимъ ннтересомъ отнестись къ центробѣжнымъ 
вентиляторамъ; но такъ какъ число оборотовъ 
у электромоторовъ сравнительно невелико, то и 
получаемая деирессія не была высокой. Законъ, 
подтверждаемый многочисленными опытами, что 
при нормальномъ ходѣ вентнляторъ даетъ дебитъ, 
пропорциональный скорости вращенія, и высоту на
пора (де'прессію), пропорціональную квадрату чтой 
скорости, и послужилъ основаніемъ для соединенія 
вентиляторовъ съ паровыми турбинами, какъ съ дви
гателями, дающими самое большое число оборотовъ. 
Всякая турбовоздуходувка и компрессоръ (рис. 5а и 5в) 
состоптъ изъ ротора—вращающихся рабочихъ колесъ, 
закрѣпленныхъ на валу, п статора, представляю-
щаго направляющіе аппараты съ лопатками и съ 
днффузоромъ (а иногда и съ камерами для обиль-
наго охлажденія воздуха), отливаемаго обыкновенно 
изъ чугуна. Рабочія колеса или роторъ отливаются, 
въ впдѣ дисковъ формы тѣла равнаго сопротпвленія, 
изъ никкелевой стали, и штампованныя въ холод-
номъ состояніи лопатки, въ числѣ отъ 9 до 12 и 
толщиною отъ 3 до 5 мм., тоже изъ никкелевой 
стали, укрѣіу.яются къ нимъ при посредствѣ закле-

•9 
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покъ изъ мягкой стали. Турбовоздуходувки и 
компрессора, какъ машины орудія съ непрерыв-
нымъ вращательнымъ движетгіемъ, не нуждаются 
въ регуляторахъ дутья и въ маховикахъ; кромѣ того, 
они очень надежно охлаждаются, что приближаетъ 
происходящій въ нихъ процессъ сжатія воздуха къ 
изотермическому, и хорошо регулируются на дебитъ 
и надавленіѳ. Отдѣльныя колеса конструируются боль
шею частью совершенно одинаково, такъ какъ сжатіе, 
слѣдоватслъно, п работа въ каждомъ колесѣ одина
ковы. Турбовоздуходувки и компрессора устраи
ваются съ одностороннимъ или двустороннимъ подво-
домъ воздуха; въ первыхъ сохраняется полное осевое 
давленіе, и получается большее входное отверстіе 
или, при одинаковомъ сѣченіп, большая входная 
скорость въ 1,41 разъ, и турбовоздуходувка полу-
чаетъ большую длину, такъ какъ число колесъ ея 
будстъ въ два раза больше. Въ воздуходувкахъ съ 
вращательнымъ движеніемъ поршня (доставляющпхъ 
воздуха до 600 куб. метр, въ минуту) предусматри
вается чугунный кожухъ, въ которомъ вращаются 
съ одинаковыми скоростями два одинаковыхъ поршня 
въ видѣ цифры 8 (рис. 6) или подобныхъ ей (вен
тиляторы Рута); сюда же слѣдуѳтъ отнести венти
ляторы Энке, * въ которыхъ одинъ поршень имѣетъ 
четыре выступа, а другой три, съ числомъ оборотовъ, 
равнымъ4/, числа оборотовъ перваго поршня, венти
ляторы Беккера съ тремя поршнями, вентиляторы 
Крнгора съ двумя поршнями, разнаго діаметра, 
но «ъ геликоидальной наружной поверхностью, 
вентпляторы Макензи съ одною осью, вентиляторы 
Іегера и др. Всѣ усовершенствованія въ этихъ 
вентнляторахъ направлены къ полученію болыпаго 
объемнаго коэффициента полезнаго дѣйствія. зави-
сящаго отъ болыпаго числа точекъ соприкосновенія 
поршня съ кожухомъ, пли къ уменыпенію тренія 
(вентиляторы Макензи;. Центробѣжные вентиляторы 
(нагнетательные и всасывающіе) бываютъ съ по-
стояннымъ пли уменьшающимся къ внѣшней пери-
феріи сѣченіемъ лопатокъ, а также съ прямыми и 
кривыми лопатками (рис. !). Большинство конструк
торов*' центробѣжныхъ вентиляторовъ предусматри-
ваетъ безударный входъ и выходъ воздуха и на 
основаніи этого строитъ первый и послѣдній эле
менты лопатокъ по радіусу, располагая ихъ такъ, 
чтобы разстояніе между ними на внутренней окруж
ности было не менѣе 5 см., и предоставляетъ про-
сторъ въ выборѣ плавной формы средней части 
лопатокъ; напротивъ, другіе констукторы, прене
брегая ударами при входѣ и выходѣ воздуха, даютъ 
лопаткамъ такое очертаніе, которое совпадало бы 
съ движеніемъ по нпмъ воздуха; но въ послѣднемъ 
случаѣ, вслѣдствіе вихреобразнаго движенія воздуха, 
лопатки получаются очень кривой формы, и такіе 
вентиляторы распространеніемъ не пользуются. 
Коэффиціентъ полезнаго дѣйствія центробѣжныхъ 
вентиляторовъ измѣняется отъ 0,50 до 0,80. 

Н. Берещагинъ. 
В о з д у х о н о с н а я система.-Обмѣнъ га

зовъ между клѣтками зеленаго растепія и окружаю
щей атмосферой необходимъ въ цѣломъ рядѣ жиз-
ненныхъ процессовъ: въ процессахъ дыханія, асси-
мпляціи, испаренія. Такъ какъ растительные орга
низмы не обладаютъ какими-либо аналогичными 
крови высшихъ животныхъ переносчиками газовъ, 
то воздухъ долженъ быть доставленъ,непосредственно 
по возможности къ каждой живой клѣточкѣ расте-
нія, и каждая клѣточка непосредственно въ атмо
сферу должна отдавать газообразные продукты 
своей жизнедѣятельности и водяные пары. Это до
стигается при помощи особой В. системы. Состоитъ 
она изъ сѣти воздухоносныхъ межклѣтпнковъ (см.), 

пронизывающихъ всѣ ткани растснія и открываю
щихся наружу при помогцп особыхъ дыхательныхъ 
отверстій, устьпцъ и чечевичекъ. Такія дыхатѳль-
ныя отвсрстія носятъ еще названіе пневматодъ. 
Особенно сильно развита В. система у водяныхъ 
растеній, гдѣ, кромѣ функцій проведения газовъ, она 
служить еще вмѣстилищемъ для запасныхъ коли-
чествъ воздуха (см. Эренхима). 

В о з д у х о н о с н ы е меясклѣтпики. — 
При разрастаніи клѣточекъ онѣ расходятся между 
собою, главнымъ образомъ, по угламъ. образуя си
стему щелей и проходовъ, наполняющихся возду-
хомъ, который получаетъ доступъ внутрь тканей 
растенія благодаря присутствію въ кроющихъ тка-
няхъ растенія особыхъ дыхательныхъ отверстій. 
Клѣточки стремятся при этошъ принять сфериче
скую или, во всякомъ слу-
чаѣ, закругленную форму, I *ч~ Т5* 
и этого оказывается обык- \v__^-f 
новенпо достаточно, чтобы Р 1 s i 

А в 
Воздухоносные межклттпики. А—молодыя клѣточки; межклѣтнпковъ 
пѣть. В—взрослыя клѣточки, ііасщепившіяся другь отъ друга по 

углаыъ съ обравовавіемъ межкл-Ьтниковъ. 

клѣточныя оболочки расщепились другъ отъ друга 
по угламъ. Прилагаемая схема наглядно иллюстри-
руетъ это явленіе. Если явлавіе усложняется не-
равномѣрнымъ- ростомъ отдѣльныхъ клѣточекъ, то 
В. межклѣтннки могутъ получиться любой формы 
и размѣровъ. 

В о з д у х о н о с н ы е (иначе легочные) миш
ки—полые придатки легкихъ нѣкоторыхъ яще-
рицъ, главнымъ образомъ, развитые у птицъ. 
Функція легочныхъ мѣшковъ, вѣроятно, является 
сложной, но, во всякомъ случаѣ, она не является ды
хательной, ибо въ стѣнкѣ мѣшковъ нѣтъ капилляр
ной сѣти, характерной ' для органовъ дыханія. Ле
гочные мѣшки могутъ играть роль при испареніи, 
столь важномъ для регулированія внутренней тем
пературы тѣла, гораздо болѣе высокой J птицъ, 
чѣмъ у ылекопитающйхъ. В. прослойки между мус
кулами могутъ ослаблять треніе между сосѣдннмн 
мышцами и облегчать ихъ работу. Кости птицъ 
часто не содержать костнаго мозга, а являются по
лыми или, какъ говорятъ, пнейматичными. Присут-
ствіе легочныхъ мѣшковъ въ связи съ пневматич-
ностью костей, въ которыя заходятъ отростки мѣш-
ковъ, черезъ особыя отверстія, допускаетъ увсличе-
ніе поверхности кости безъ чрезмѣрнаго увеличенія 
вѣса птицы, a увеличеніе поверхности костей 
имѣетъ большое значеніе при сильномъ развитін 
мускуловъ, прикрѣпляющихся къ этой поверхности, 
ибо чѣмъ сильнѣе развита мышца, тѣмъ больше ея 
поверхность прпкрѣпленія. Наконецъ, чрезвычайно 
важную роль играютъ В. мѣшки при дыханіи, осо
бенно во время полета, когда дыхательныя движе-
нія грудной клѣтки у птицъ не имѣютъ мѣста, такъ 
какъ всѣ мышцы ея прк полетѣ находятся въ со-
стояніи сильнаго напряженія для придаиія стой
кости и неподвижности переднему поясу и ребрамъ, 
являющимся опорой крыльевъ. ІІо зато подъ влія-
ніемъ работающихъ при полетѣ мышцъ передніеВ. 
мѣшки то сокращаются, то сжимаются и вептилп-
руютъ легкія, а такъ какъ птица дѣлаотъ 2—13 уда-
ровъ крыльями въ секунду, то настолько же часты 
и вентилпрующія сокращенія В. мѣшковъ. Чѣмт. 
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быстрѣѳ летитъ птица, тѣмъ энергичнѣе вентиляція 
лѳгкихъ. Поэтому птпцы но представляготъ явлеиія 
отдышки при быстромъ полстѣ, происходящей у 
млекопитающнхъ оттого, что дыхательныя движенія 
не успѣваютъ возрастать вслѣдъ за двигательными, 
а равно птицы поднимаются на громадную высоту, 
иѳ испытывая горной болѣзнп, происходящей оттого, 
что у млекопитающихъ дыхательныя движенія не 
успѣваютъ компенсировать ослабленіе дыхатель-
наго процесса вслѣдствіе разряженія атмосферы на 
кысотѣ. У птицъ чѣмъразряженнѣе атмосфера, тѣмъ 
чаще удары крыльевъ, слѣдовательно, тѣмъ чаще 
вентиляціонныя сокращения мѣшковъ. Когда птица 
не летаетъ, то расширеніе и суженіе грудной по
лости, не ішолнѣ отдѣленной у нихъ отъ брюшной, 
вызываетъ расширение и суженіе діафрагматиче-
скихъ и абдоминальныхъ мѣшковъ; слѣдовательно, 
они имѣютъ воптпляціоппое значопіо и у пс летаю
щей птицы. Самая пневматичность костей свой
ственна была нскопаемымъ летающимъ рептиліямъ 
(птеродактилямъ), а, можетъ-быть, также и не летав-
шимъ нскопаемымъ предкамъ птицъ (Dinosauria), 
но надлежащее развитіе получила только у птицъ. 
Она очень слаба у бѣгающихъ птицъ (Ratitae) и 
у чаекъ между хорошими летунами, а иногда пнев-
матичны почти всѣ кости, не исключая суставовъ 
пальцевъ (пеликаны, носороги). В. М. III. 

В о з д у х о н о с н ы й п у з ы р ь нѣкоторыхъ 
костистыхъ рыбъ изъ сростночелюстныхъ (Plecto-
gnathi) отнюдь не надо смѣшивать съ плавательнымъ 
пузыремъ. Это органъ, лежащій на брюшной сто
рон!; желудка и наполняемый воздухомъ, вслѣдствіе 
чего рыба раздувается. Онъ свойственъ двузубу 
(Diodon), четырехзубу (Tetrodon) и кузовку (Ostra-
cion), тогда какъ другія рыбы изъ Plectognathi на-
полняютъ воздухомъ желудокъ. Наполнивъ пузырь 
воздухомъ, рыба плаваетъ брюхомъ вверхъ. Не
смотря на изслѣдованія Тило и др., значеніо и воз-
никновеніе этого органа не выяснено вполнѣ. Пред-
полагаютъ, что первоначально эти рыбы, живя въ 
расщелинахъ скалъ, наполняли пузырь воздухомъ 
для дыханія во время отлива, но эта особенность 
повела къ пріобрѣтенію шаровидной формы тѣла, 
и сдѣлала невозможнымъ прежній образъ жизнп. 

В. М. Ш. 
В о з д у х о и о с п ы я трубочки—см.Трахеи. 
В о з д у х о н л а в а н і с раздѣляется на два са-

мостоятельныхъ отдѣла: IX а э р о н а в т и к а — 
наука о способахъ передвиженія по воздуху, поль
зуясь приборами, наполненными какимъ - либо га-
зомъ съ меныішмъ, нежели воздухъ, удѣльнымъ вѣ-
сомъ, и 2) авіація—наука о передвиженіяхъ въ 
той же средѣ, при помощи прпборовъ, тлжелѣйшнхъ 
воздуха. Въ то время, какъ аэронавтика насчиты
ваем всего около 200 лѣтъ, авіація ведетъ 
свое начало съ середины XT ст., отъ Леонардо да 
Винчи, давшаго первые эскизы и теорію полета 
при помощи аппаратовъ, напомішающихъ по своей 
конструкціи крылья птицъ. Въ дальнѣйшемъ раз-
витіе этихъ двухъ отраслей В. шло крайне не 
равномѣрно: аэронавтика, начиная съ конца 
XVIII ст., все время прогрессировала; авіація же 
въ продолжепіе почти пяти столѣтій не выходила 
изъ сферы опытовъ, и только въ 1905 г. гоніаль-
uoe открытіе братьевъ Райтъ поставило, наконецъ, 
прочно этотъ важнѣйшій отдѣлъ В. Первыми круп
ными толчками, проложившими путь современной 
аэронавтикѣ, были опыты въ 1783 г. братьевъ 
Монгольфье, наполнпвшихъ шаръ грѣтымъ возду
хомъ, и проф. Шарля, наполнпвшаго шаръ водо-
родомъ (см. Аэронавты, IV, 455). Послѣ этихъ 
псторичоскихъ полетовъ во Фрапиіи началась на

стоящая горячка В., поддерживаемая стремленіями 
проф. Шарля и воздушными путешествиями Пг.-
латра де Розье, который въ сопровождены мар
киза д'Арланда первый рѣшился (21 ноября 
1783 г.) совершить воздушное поднятіе. Для большей 
безопасности шаръ окружали сѣткой и стали брать 
съ собой балластъ, чтобы облегчить и регулиро
вать поднятіе и опусканіе; на случай неожпдан-
наго несчастья стали запасаться большими пара
шютами съ діаметромъ почти въ 6 м. (впервые при-
мѣненнымн въ В. Гарнереномъ въ 17У7 г.), а въ виду 
затрудненій при опусканіи па землю ввели въ 
употребленіе якорь. Хотя еще недоставало сред
ства управлять аэростатомъ, т.-е. добиться незави
симости направленія шара отъ воздушныхъ теченій, 
но попытки примѣнить аэростатъ къ рекогносци
ровочной службѣ начались очень рано. Уже въ 
1783 г. военный пшкспсръ МСпье представила, 
французской академіи наукъ сочиненіе: «О примѣ-
неніи аэростата для военпыхъ цѣлеіЬ. Въ 1794 г. 
французское правительство поручило инженеру Ку-
теллю устроить воздухоплавательную школу. Въ 
основанной вскорѣ послѣ того въ Медонѣ школѣ 
воспитанники обучались изготовленію аэростатовъ 
и обращенію съ ними. Подъ начальствомъ Кутелля 
образовались два отряда такъ назыв. аэростьеровъ 
(IV, 487). Аэростаты были прпмѣнены въ 1794 г. 
во время осады Мобежа, Шарльруа, Люттиха и 
въ сраженіп при Флерюст.. Затѣмъ Кутелль появился 
съ новымъ шаромъ въ рейнско-мозельской арміи, 
стоявшей иередъ Майнцемъ (въ 1795 г.), но здѣсь 
шаръ его былъ нзорванъ бурей. Послѣ этого Напо-
леонъ I расформировалъ воздухоплавательные от
ряды. Въ 1812 г., передъ началомъ Отече
с т в е н н о й войны, въ Россіи появился нѣмецъ 
Леппихъ, предложпвшій правительству свое изобре
тете — особый управляемый аэростатъ. Къ 
1 ноября 1812 г. «машина» была готова, но по-
летъ не могъ состояться, ибо оболочка пропускала 
газъ. Во время осады Венеціи,въ 1849 г., австрійцы 
пустили бумажные шары, которые должны были 
засыпать городъ бомбами. Эта попытка не удалась; 
шары, гонимые вѣтромъ, приняли другое напра-
влепіе, и бомбы стали падать въ австрійскін ла
герь. Наполеонъ III пытался въ 1859 г., во время 
австро-итальянской войны, узнать расположеніё нѳ-
пріятельскихъ войскъ при Сольферино. Для этой 
цѣли были снаряжены два воздухоплавателя, Годаръ 
и Надаръ; послѣднему удалось снять на аэростатѣ 
туманный фотографическій снимокъ съ ноля, гдѣ 
должна была произойти битва. Во время американ
ской войны 1861—65 гг. армія сѣверянъ часто 
употребляла привязанные шары, чтобы слѣдпть за 
положеніемъ непріятеля въ лѣсахъ, гдѣ велась 
борьба, и за исходомъ битвы. Во время франко-
прусской войны 1870—71гг. въ Парижѣ и въ Луар-
ской арміп часто употреблялись привязанные шары 
для развѣдыванія непріятельскихъ позицій, равно 
какъ съ нѣмецкой стороны—во время осады Страс
бурга; но рекогносцировки съ помощью привяз-
ныхъ аэростатовъ не давалп вполнѣ удовлетвори-
тельныхъ, прнгодныхъ для практика результатовъ. 
Наобороть, съ помощью свободно поднимающихся 
шаровъ удавалось перевозить извѣстія и людей 
(напр., Гамбетту) изъ Парижа въ департаменты, не
занятые нѣмецкими войсками; равнымъ образомъ, 
съ помощью почтовыхъ голубей, взятыхъ на аэро
статъ, удалось послать извѣстія изъ арміи и отъ пра
вительственной депутаціи въ Турѣ къ главноко
мандующему въ Парпжъ. Послѣ окончанія войны 
1870—71 гг. военными инженерами всѣхъ странъ 
стали производиться новыя попытки сдѣлать аэро 
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статы пригодными для военныхъ цѣлѳй. Примѣняв-
шіеся для наблюденій привязные аэростаты, годные 
лишь для очень тихой погоды, были въ дальнѣйшемъ 
замѣнены змѣйковыми (см. Аэростата, IT, 476). Въ 
послѣднее время стали съ значительнымъ успѣхомъ 
применяться управляемые аэростаты (дирижабли), 
іівляющіеся,_повидимому, послѣдннмъ словомъ аэро
навтики.—Йсторія авіаціи (см. Аэропланъ, IT, 457), 
начинающаяся съ Леонардо да Винчи, становится на 
эмпирическую почву въ девяностыхъ годахъ XIX ст. 
и быстро прогрессируете съ 1905 г. Въ настоящее 
время наибольшее развитіе получаютъ аэропланы; 
другіе приборы (геликоптеры, орнитоптеры и т. п.) 
еще не выходятъ нзъ фазиса пспытаній. Развптіе 
В. вообще шло въ трехъ направленіяхъ: научномъ, 
спортивномъ и спеціально военномъ, но конечной 
цѣлыо нзобрѣтеній всегда являлась передача его 
военному ведомству той или другой страны. Го
сударства широко субсидировали изобрѣтателей. 
Следующей ступенью въ милитаризации В. явилось 
участіе (матеріальное) государства въ основаніи 
частныхъ заводовъ, изготовлявіпихъ воздухоплава
тельные аппараты (Германія). Эта мѣра хотя и 
давала возможность снабзкать армію воздухоплава
тельными средствами, но не гарантировала воен
ное вѣдомство отъ образцовъ аппаратовъ, обладав-
ііінхъ въ большей мѣрѣ спортивными, нежели воен
ными качествами. Заводы соблюдали свою собствен
ную выгоду, стремясь къ сбыту своихъ произведе-
иій спортсменамъ и любптелямъ. Тогда явилась 
мысль привлечь къ выработкѣ аппаратовъ над-
лелсащихъ военныхъ типовъ самихъ спортсменовъ-
авіаторовъ. Происходите рядъ состязаній, съ круп
ными призами оті тзоеннаго вѣдомства за полеты 
въ извѣстныхъ условіяхъ, интересныхъ съ военной 
точки зрѣнія. Назначались крупныя преміи и за-
водамъ, за тотъ пли другой о д е р ж а в ш і й по-
бѣду на с о с т я з а н і я х ъ аппарата высшаго 
типа, сопровождавшіяся заказомъ значительнаго 
количества подобныхъ аппаратовъ (французскій 
военный конкурсъ аэроплановъ 1912 г.). Съ увели-
ченіемъ числа частныхъ летчиковъ и пилотовъ по 
всей Европѣ образовалась сѣтьвоздухоплавательныхъ 
обществъ и клубовъ, поставивших!, себѣ цѣлью содѣи-
ствовать развитію В. (см. Аэроклубы, IT, 452); при 
большей части этихъ организацій открылись школы, 
іюдготовляющія лицъ, умѣющихъ управлять воздухо
плавательными аппаратами. Количество аппаратовъ, 
принадлежащпхъ частнымъч лицамъ и обществамъ, 
также все увеличивается; въ уставахъ всѣхъ возду-
хоплавательныхъ организацій имѣются указанія, 
что съ объявленіемъ войны всѣ аппараты посту-
паютъ въ собственность государства. Для подготовки 
въ мирное время къ дѣятельности на войнѣ лет
чики многихъ странъ привлекаются къ участію въ 
маневрахъ, засчитываемому имъ въ срокъ службы. 
Такимъ образомъ, спортивное В. тѣсно перепле
тается съ военнымъ. Учрежденіе въ послѣднее 
время аэродинамическихъ лабораторій какъ част
ными учрежденіями ц лицами, такъ и военными 
вѣдомствами, дало возможность производить всевоз
можные опыты надъ аппаратами различныхъ кон-
струкцій, а также надъ изслѣдованіямн полетовъ и 
функціонированіемъ тѣхъ или другихъ частей из-
слѣдуемыхъ аппаратовъ. Въ самое послѣднее время 
появились «летающія лабораторіп», устанавлнваемыя 
на пспытуемыхъ аппаратахъ. Эти лабораторін слу-
жатъ для провѣрки аппаратовъ путемъ опредѣле-
нія числа оборотовъ мотора и винта, угловъ атаки 
и скорости аэроплана, тяги винта и т. п. Детальныя 
нзслѣдованія различныхъ условій полета ириборовъ 
(поверхностей) того пли другого типа и полыней 

или меньшей выгоды кривизны поддерлшвающеіі 
поверхности или формы оболочки дирижаблей про
изводятся въ аэродинамическихъ лабораторіяхъ. Въ 
виду трудности производить опыты съ движущимися 
поверхностями и моделями, въ лабораторіяхъ испы-
тываютъ неподвилгаыя модели и поверхности, во-
кругъ которыхъ обтекаете струя воздуха, толкаемая 
сильнымъ регулпруемымъ вентпляторомъ. Для луч-
шаго наблюденія формы вихревыхъ движеній, полу-
чаемыхъ при обтекѣ воздухомъ той или другой 
поверхности, воздушной струѣ, проходящей въ трубѣ, 
придается химическимъ или механпческимъ путемъ 
большая видимость. Для примѣненія воздухопла-
вательныхъ аппаратовъ къ военнымъ цѣлямъ не
обходимо имѣть обученныхъ лицъ слѣдующихъ ка-
тегорій: ]) пилоты свободныхъ и управляемыхъ 
аэростатовъ; 2) летчики на аэропланахъ; 3) наблю
датели-разведчики какъ съ аэростатовъ, такъ и съ 
аэроплановъ; 4) механики и 5) рабочіе. Такое 
разнообразіе является результатомъ невозмолшости 
универсальной подготовки одного лица къ исполне
нию всѣхъ обязанностей, связанныхъ съ дѣятель-
ностью личнаго состава воздушнаго флота. Во мно
гихъ государствахъ и воздухоплавательныхъ шко-
лахъ придерживаются того взгляда, что полеты на 
свободныхъ, не управляемыхъ аэростатахъ являются 
отлпчнымъ подготовительнымъ курсомъ для буду-
щихъ пилотовъ дирижаблей или летчиковъ. Полеты 
на свободныхъ аэростатахъ пріучаютъ подннмаю-
щагосл къ ощущенію высоты, къ виду разстилаю-
щейся подъ нимъ мѣстности, и къ способности 
ориентироваться съ высоты. Всѣ эти новыя ощуще-
нія переживаются новичкомъ въ наиболѣе без-
опасныхъ условіяхъ. Съ тѣмъ же успѣхомъ будущіо 
летчики и пилоты могутъ нріучиться къ полс-
тамъ на томъ аппаратѣ, которымъ они доллшы 
будутъ научиться владѣть, летая сначала въ 
качествѣ пассажира. Наиболѣе сложна подготовка 
пилотовъ управляемыхъ аэростатовъ (дирижаблей), 
такъ какъ каждый дирижабль представляетъ со
бою весьма сложный аппаратъ, снабя:енный къ 
тому же значительнаго объема оболочкой, на
полненной газами и потому крайне чувствитель
ной ко всѣмъ пзмѣненіямъ температуры. Лет
чики на аэропланахъ подготовляются довольно 
быстро, проходя курсъ обученія сначала въ каче-
ствѣ пассажира, при чемъ обучающіИ даетъ своему 
ученику понемногу рули управлонія, не отпуская 
еще своей руки; когда же ученикъ достаточно 
освоится, то обучаемый и обучагащій мѣняются 
мѣстами, и обучаемый начинаете управлять аппа-
ратомъ самостоятельно, a обучающій только въ 
особыхъ трудныхъ случаяхъ накладываете руку на 
руль. Иногда обученіе производится сразу само
стоятельно, т.-е. на одномѣстныхъ аппаратахъ, при 
чемъ первоначально ученика заставляютъ катиться 
на аппаратѣ по прямой доролскѣ, подвязывая руль 
высоты, дабы неопытный ученпкъ не могъ не
чаянно отдѣлиться отъ земли; затѣмъ начинается 
«рулпрованіеа—ѣзда по доролскѣ съ поворотами, 
послѣ чего позволяютъ ученику нѣсколько отдѣ-
лпться отъ земли, но опять-таки руль высоты уста
навливается такъ, что его молено наклонить только 
до извѣстнаго предѣла. Только послѣ ряда описан-
ныхъ упралшеній ученику разрѣшаютъ совершать 
самостоятельные полеты, являющіеся сначала только 
взлетами на прямой дорожкѣ и спусками въ концѣ 
ея. Трудность управленія воздухоплавательными 
аппаратами не позволяетъ возлолпіть на летчика и 
задачи наблюдателя. Для наблюдателя обязательна 
прятомъ широкая военная подготовка; ему приходится 
иногда по пнчтожнымъ признакамъ опредѣлять НР 
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только присутствіѳ войскъ непріятѳля, но п пхъ со
ставь и количество. Для достиженія лучшихъ ро-
зультатовъ необходима спеціальная подготовка по-
добныхъ наблюдателей, что мы и впдішъ во всѣхъ 
государствахъ. Подготовка эта состоитъ въ совер-
шеиіи цѣлаго ряда полетовъ на аппаратѣ такого 
типа, съ котораго обучаемый будетъ впослѣдствіи 
наблюдать, при чемъ во время этпхъ полетовъ про
изводятся различныя съемки (крокировка) участ-
ковъ мѣстности, разстилающейся внизу, или уираж-
ненія, состояния въ нахожденіи особыхъ условныхъ 
знаковъ, расположенныхъ въ различныхъ мѣстахъ и 
непзвѣстныхъ обучаемому. Подготовленные такпмъ 
путемъ наблюдатели переходятъ затѣмъ къ наблю-
деніямъ надъ войсковыми соединеніямп, располо
женными въ различныхъ пунктахъ во время ne-
pi ода маневровъ (нодвшкныхъ сборовъ).—Программа 
дппломнаго экзамена на пилота, летчика или на
блюдателя находится въ зависимости отъ развитія 
воздухоплавательной техники; почти ежегодно эти 
требованія увеличиваются. Въ настоящее время (1912) 
для летчика нормальнымъ считается полетъ на ВЫ
СОТЕ, близкой къ 1 км., продолжительностью около 
2 часовъ, безъ перерыва. Иногда требуютъ полета 
вдвоемъ, такъ какъ въ военное время подобные 
полеты будутъ наиболѣе часты. Для правильной и 
успѣшной работы современнаго воздушнаго флота 
необходимо подготовить рядъ базъ-убѣлшщъ, сна-
бженныхъ достаточнымъ количествомъ всевозмож-
ныхъ запасовъ, а также оборудованныхъ различ
ными сооружениями: эллпнгами для дирижаблей, 
погребами съ запасами водорода, мастерскими на 
случай исправленій и т. п. При значительном!, 
воздушномъ флотѣ и- при намѣреніи вести насту
пательную войну необходимо располагать базы 
вблизи границы, съ цѣлыо сократить время и уве
личить районъ дѣйствія своего воздушнаго флота 
надъ территоріен противника. Если же государство 
опасается болѣе могущественнаго сосѣда,то базы ото
двигаются въ глубь страны, чтобы обезпечить сосре
доточенный въ нихъ воздушный флотъ отъ внезап-
наго уничтоженія. Районъ дѣйствія каждаго воздухо-
плавательнаго аппарата зависнтъ отъ его грузо
подъемности (запасы горючаго матеріала), средней 
скорости движенія и силы господствующихъ въ 
данной мѣстности вѣтровъ. Фигура района пмѣетъ 
видъ эллипса съ отношеніемъ полуосей, увели
чивающимся при увеличеніи силы вѣтра: чѣмъ 
сильнѣе вѣтеръ, тѣмъ эллппсъ района дѣйствія 
больше вытягивается въ направленіи перпен-
дикулярномъ къ направленію господствующего 
вѣтра. Сумма радіусовъ двухъ сосѣднихъ раіоновъ 
дѣйствія воздухоплавательныхъ аппаратовъ слу
жить основаніемъ при рѣшеніи вопроса объ удале-
ніи одной базы отъ другой. Распололсеніе базъ въ 
пограничныхъ районахъ образуетъ иѣчто въ родѣ 
воздушной завѣсы, огрансдающей свою территорію 
отъ появленія надъ ней непріятельскаго воздушнаго 
флота. На случай возможнаго прорыва подобной 
завѣсы непріятельскнмъ воздушнымъ флотомъ, а 
также на случай поврежденія и вывода изъ 
строя боевыхъ единнцъ, въ центральной части 
государства устраиваются особые пункты (центры 
воздушныхъ сплъ), оборудованные особенно тща
тельно, съ значительными запасами какъ аппара
товъ, такъ и матеріаловъ. Эти пункты являются 
какъ бы резервами воздушнаго флота, выполняя въ 
то же время роль редюитовъ воздушной обороны 
страны. Въ передовой линіи воздушной обороны 
должны находиться аппараты, способные къ бы-
стрымъ актнвнымъ дѣйствіямъ, т.-е. аэропланы, для 
обслуживания которыхъ достаточно организовать 

временныя базы съ легкими разборными ангарами, 
устанавливаемыми даже въ періодъ. непосредственно 
предшествующей началу военныхъ дѣйствій. Но 
подобный авіаціонныя базы отнюдь не нсключаютъ 
возможности подготовки соотвѣтствующихъ базъ 
для управляемыхъ аэростатовъ, которыя должны 
состоять пзъ эллинговъ постояннаго характера, 
каменныхъ пли металлическихъ. Каждая база 
должна пмѣть свой наблюдательный постъ-вышку, 
установленную такъ, чтобы пмѣть возможно шпро-
кій кругозоръ для наблюденія за появленіемъ не-
пріятельскаго воздушнаго флота и для подачи снг-
наловъ своимъ воздушнымъ судамъ, маневрирую-
щимъ въ районѣ базы. Вышка дѣлаетсявъвпдѣ вы
сокой клепанной изъ металлическихъ фермъ башни, 
съ площадкой наверху, на которой устанавливается 
наблюдательный постъ, въ видѣ будки, защищенной 
со всѣхъ сторонъ стеклами, съ сндѣньями для на
блюдателей -и мѣстомъ для одного или двухъ теле-
фонистовъ (или телеграфистовъ); верхняя часть 
будки занимается прожекторолъ. могущнмъ свѣтнть 
по направленіямъ странъсвѣта; каждое направленіо 
освѣщается особымъ цвѣтомъ, благодаря чему ма
неврирующие ночью дирижабль, подходя къ базѣ, 
легко можетъ оріентнроваться и спуститься въ без-
опасномъ мѣстѣ. Кромѣ оптической сигналнзацін, 
сторол;евые посты снабжаются акустической сигна-
лпзаціей (сирены) на случай тумановъ или необ
ходимости вызова команды для прпнятія подхо-
дящаго къ базѣ воздушнаго корабля. Для защиты 
воздухоплавательныхъ базъ отъ внезапной атаки 
ихъ непріятельскпмъ воздушнымъ флотомъ онѣ 
снабжаются артиллерійскими орудіямн (см. Борьба 
съ воздушнымъ флотомъ, VII, 670). Оборудова-
ніемъ сѣти воздухоплавательныхъ базъ далеко еще 
не исчерпывается подготовка театровъ военныхъ 
дѣйствій воздушнаго флота. Крайне важно свое1 

временное заготовленіе спеціальпыхъ воздухопла
вательныхъ картъ, установка въ различныхъ пунк
тахъ оріентпровочныхъ реперовъ и маяковъ, а 
также систематическое изучоніе воздушныхъ пу
тей, посредствомъ ряда метеорологическихъ наблю-
деній. Воздухоплавательный карты изготовляются 
съ такпмъ разсчетомъ, чтобы масштабъ пхъ давалъ 
возможность пилоту или летчику, имѣющему передъ 
собой удобный по размѣрамъ небольшой отрѣзокъ 
карты, видѣть на немъ довольно значительный 
участокъ территорін, чему удовлетворяетъ мас
штабъ въ 1:200 000, дающій, при неболыпихъ раз-
мѣрахъ карты, достаточно подробностей. Нане
сете на воздухоплавательную карту мѣстныхъ 
предметовъ имѣетъ свои особенности: наиболѣс 
рельефно обозначаются дороги, населенные пункты 
и мѣста, опасный для спуска (овраги, канавы 
и т. п.); лѣсныя пространства также отмѣчаютел 
детально, ибо съ ними связаны восходящіе п нис
ходящее токи воздуха, весьма опасные для воздухо
плавателей. Церкви, башни, памятники и т. п. со-
оруженія, могущія слулснть хорошими оріентиро-
вочнымп знаками, наносятся на карту въ томъ видѣ. 
какъ они представляются наблюдателю во времг, 
полета, что значительно облегчаетъ оріентировку. 
Что касается метеорологическихъ наблюдспій и 
пзученія воздушпыхъ путей, то значеніе этого от-
дѣла не менѣе валено, такъ какъ для каждаго 
пункта существуютъ болѣс выгодные періоды года 
для совершенія полетовъ и менѣе выгодные, какъ 
по снлѣ дующнхъ вѣтровъ, такъ и по количеству 
атмосферныхъ осадковъ. Совокупность метеороло
гическихъ наблюдоній для данпаго пункта, въ связи 
съ сосѣдними, даетъ полную картину напболѣе вѣ-
роятнаго состоянія воздушныхъ путей надъ дап-



26? ВООДУХОПЛЛВАНІЕ 268 

нымъ пунктомъ. Невозможность подготовки постоян-
ныхъ базъ всюду, гдѣ только встрѣтптся къ тому 
необходимость, порождаетъ стремленіе техники къ 
оборудованію п о д в и ж н ы х ъ б а з ъ для В. отря-
довъ. Однако, изъ оныта итальяно-турецкой войны 
1912 г. выяснилась вся трудность прнмѣненія дири
жаблей въ полевой войнѣ безъ подготовки длянпхъ 
постоянныхъ базъ. Подготовка авіаціонныхъ отря-
довъ должна состоять въ снабженіи ихъ аппара
тами и перевозочными и другими вспомогатель
ными средствами. Въ настоящее время считается 
иормальнымъ снабжать авіаціонные отряды преиму
щественно монопланами двух- или трехмѣстными, 
чтобы на каждомъ аппаратѣ помѣстить летчика, на
блюдателя и еще помощника или телеграфиста, если 
аэропланъ снабженъ станціей безпроволочнаго теле
графа, что необходимо прн значительныхъ районахъ 
дѣнствія. Кромѣ того, аэропланы должны быть сна
бжены приборами для сигнализаціи, дабы дать возмож
ность войскамъ различать свой аэропланъ отъ чугкого, 
а также приборами для метанія бомбъ и пулеметами, 
съ цѣлыо атаковать непріятеля, какъ находящаяся 
на землѣ, такъ и летящаго въ воздухѣ. Вспомогатель-
ныя средства авіаціонныхъ отрядовъ—приспособле-
нія для перевозки аэроплановъ и ихъ храненія и 
мастерскія для починокъ. Способы перевозки аппа-
ратовъ зависятъ отъ конструкціи послѣднихъ н сво
дятся къ тому, чтобы, по возможности меньше раз
бирая аэропланъ, придать ему наибольшую подвиж
ность, что въ лучшей мѣрѣ достигается буксирова-
ніемъ аэроплана съ отнятыми поддерживающими 
поверхностями при помощи автомобиля, на которомъ 
иомѣщается команда изъ летчика, наблюдателя, ме
ханика, шоффера и еще нѣсколькихъ чиновъ. Для 
предоставления возможности аэроплану слѣдовать въ 
сложенномъ видѣ за конницей и артиллеріей, вмѣсто 
буксирующаго автомобиля примѣняетсятакже обыкно
венная запряжка, при чемъ аэропланъ укрѣпляется 
на двуколкѣ, сцѣпляемой съ передкомъ орудійнаго 
типа. При перевозкѣ аэроплановъ на дальнія раз-
стоянія они или укладываются въ особые ящики, 
устанавливаемые на платформы, или помѣщаются 
въ полусобранномъ видѣ на повозки-фуры, затяну-
тыя по желѣзнымъ каркасамъ брезентомъ, и въ та-
комъ видѣ перевозятся автомобилями или лошадьми. 
Убѣжища для аэроплановъ дѣлаются разлпчныхъ 
типовъ (см. Аэродромъ). ВъРоссіп подполковникомъ 
Ульянинымъ предложенъ особый легкій шатеръ-
ангаръ, закрывающій любой аэропланъ отъ дождя и 
состоящій изъ нѣсколькихъ стоекъ, накрытыхъ бре
зентомъ и растянутыхъ веревками. Для необходн-
мыхъ мелкихъ псправленій въ аэропланахъ въ авіа-
ціонныхъ отрядахъ должны быть особые автомобили-
мастерскія, въ которыхъ сосредоточиваются запасныя 
части, а также инструменты слесарнаго, кузнечнаго, 
столярнаго и портняжнаго дѣла. Эти вспомогатель-
ныя оборудованія авіаціонныхъ отрядовъ соста-
вляютъ ихъ обозъ, на подвижность котораго должно 
быть обращено самое серьезное вниманіе, ибо съ 
нею связано своевременное примѣненіе входя-
щихъ въ составъ отряда воздухоплавательныхъ 
аппаратовъ. Примѣненіе воздушнаго флота въ 
военное время состоитъ изъ слѣдующпхъ глав-
ішхъ отдѣловъ: 1) воздушная развѣдка, 2) стрѣльба 
съ воздушнаго флота, 3) служба воздушной связи 
въ походѣ и въ бою н 4) сторожевая служба и на
блюдете съпривязныхъ аэростатовъ. В о з д у ш н а я 
развѣдка можетъ производиться съ привязныхъ 
аэростатовъ (сферическихъ и змѣйковыхъ), съ воз-
душныхъ змѣевъ, съ управляемыхъ и сферическихъ 
неуправляемыхъ аэростатовъ и съ ііэроплановъ. 
Развѣдка, производимая съ управляемыхъ аэроста

товъ и съ аэроплановъ, считается активной, даль
ней развѣдкой, а производимая съ другпхъ аппа
ратовъ — развѣдкой ближней, примѣнимой только 
въ періодъ боя. Воздушная развѣдка, по сравненію 
съ другими способами развѣдки, имѣетъ слѣдующія 
преимущества: 1) независимость отъ мѣстностн, 
2) быстрота доставки донесеній, 3) возможность 
проникновенія въ тылъ противника. Она обладает'!, 
и существенными недостатками: 1) сильная зави
симость отъ состоянія погоды, 2) невозможность 
фактически провѣрпть результаты наблюденій, такъ 
какъ летчикъ не можетъ доставить никакихъ 
«вещественныхъ доказательства въ подтвержден)е 
видѣннаго, напримѣръ—плѣннаго, и 3) вслѣдствіе 
большой высоты наблюденія часто нельзя усмо-
трѣть весьма пптересныхъ данныхъ напримѣръ, 
форму одежды воинскихъ частей. Поэтому воздуш

ная развѣдка является преимущественно вспо-
могательнымъ средствомъ, помогающимъ во мно-
гпхъ случаяхъ обыкновенной развѣдкѣ достигать 
скорѣйшихъ результатовъ при меньшей затратѣ 
времени и труда. Вопросъ о производствѣ воздуш
ной развѣдки тѣсно связанъ съ такъ назыв. высотой 
безопасности, т.-е. такой высотой полета, на которой 
данный аппаратъ будетъ внѣ сферы огня против
ника. Эта высота для дирижаблей считается въ 
2 км., а для аэроплановъ—въ 1 км. Видимость пред-
метовъ, наблюдаемыхъ съ В. аппаратовъ, тѣмъ 
лучше, чѣмъ прозрачнѣе воздухъ, и чѣмъ ближе 
къ прямому углу проходить лучъ зрѣнія относительно 
земной поверхности; другими словами, лучше видно 
сверху внизъ, а не въ даль, такъ какъ въ первомъ 
случаѣ меньшая часть луча проходитъ черезъ толщу 
земныхъ испареній. Съ значительной высоты земная 
поверхность кажется лишенной рельефа; такъ, напр., 
съ высоты около 1 км. холмы около 100 метр, высоты 
совершенно не различаются. Условія наблюденія 
при воздушной развѣдкѣ настолько необычны, что 
къ нимъ слѣдуетъ заранѣе подготовиться. Соста-
вленіе кроки местности требуетъ особаго навыка, 
такъ какъ быстрота полета не позволяетъ долго 
останавливать вниманіе на наблюдаомомъ нредметѣ; 
и необходимо, быстро схвативъ суть наблюдаемаго, 
успѣть нанести все на бумагу и затѣмъ переносить 
наблюденіе на другой ггунктъ. Кромѣ того, быстрота 
полета препятствуетъ непрерывности съемки: кроки 
получаютъ характеръ отдѣльныхъ схемъ наиболѣе 
пптересныхъ участковъ. Затѣмъ кроки дополняются 
легендами (описаниями), или устными докладами воз
вратившихся летчиковъ. Большую пользу приносить 
фотографированіе мѣстности, особенно по способу, 
предложенному поручикомъГельгаромъ и состоящему 
въ томъ,что снимокъ,произведенный съ аэроплана или 
дирижабля,сейчасъ же укладывается въ особый свѣто-
непроницаемый мѣшокъ и сбрасывается съ аппарата, 
предохраняемый отъ новрежденія неболыпимъ пара-
шютомъ. Упавшій на землю снимокъ сейчасъ же про
является и печатается въ увеличенномъ видѣ. При-
мѣненіе безпроволочнаго телеграфа даетъ возмож
ность налбюдателю передавать всѣ свѣдѣнія, по мѣрѣ 
производства паблюденій, не возвращаясь къ мѣсту 
вылета. Въ послѣдней итальяно-турецкой кампаніи 
1911—1912 г. аэропланы и дирижабли примѣнялись 
въ качествѣ Еоздушныхъ миноносцевъ, и бросаемые 
съ нихъ снаряды, начипенные сильно взрывчатымъ 
веществомъ, производили иногда среди арабскихъ 
таборовъ значнтельныя разрушенія, при чемъ ре-
зультатомъ неожиданности являлась часто паника. 
Стрѣльба съ воздушнаго флота имѣетъ главныыъ 
назначеніемъ борьбу съ воздушнымъ флотомъ про
тивника. При встрѣчѣ въ воздухѣ двухъ дирижаб
лей, одинаково вооруженныхъ, тотъ изъ нихъ бу-
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детъ имѣть больше шансовъ на побѣду, который 
окажется обладателемъ моторовъ большей мощно
сти, большей поворотливости и большей быстроты 
поднятія вверхъ; дирижабль, быстро поднявшійся 
надъ протившікомъ, ставптъ себя въ безопасное 
положение и можетъ побѣдить врага, сбрасывая 
на него горючіе составы ИЛИ обливая ѣдкой жид
костью, прожигающей оболочку. При столкновеніи 
аэроплана съ дирижаблемъ быстрота, поворотли
вость и легкость, съ которой аэропланъ беретъ 
высоту, даютъ ему много шансовъ на успѣхъ; 
весьма вѣроятно, что аэропланы будутъ ПРИ
МЕНЯТЬСЯ въ качествѣ «истребителей» дирижаб
лей. При борьбѣ двухъ аэроплановъ преимуще
ство будетъ на сторонѣ той системы, которая обла-
даетъ въ большей мѣрѣ перечисленными выше ка
чествами. Системы съ винтами впереди не могутъ 
стрѣлять впередъ, т.-е., подлетая къ противнику, 
онѣ безорузкны, и наоборотъ,—системы съ винтами 
сзади не могутъ отстрѣлнваться. С л у ж б а воз
д у ш н о й с в я з и въ поход ѣ и въ бою должна 
выразиться въ передачѣ важнѣйшихъ донесеній, 
нриказовъ и т. п. документовъ въ сосѣднія войско-
выя соединения по воздуху, отнимая этпмъ возмож
ность случайнаго ихъ перохватыванія непріятелемъ. 
Особенно цѣнной ыожетъ быть воздушная связь 
при движеніи колоннъ по разлнчнымъ дорогамъ; въ 
этомъ случаѣ летчики принесутъ огромную пользу, 
оріснтируя начальниковъ колоннъ относительно 
мѣстонахолсденій сосѣдей и поддерживая съ по-
слѣдними быструю связь. Недостаткомъ воздушной 
связи является ея зависимость отъ погоды. Для 
возможности различить свои аппараты отъ непрія-
тельсішхъ, необходимо летчиковъ снабжать особой 
системой сигнализаціп, напримѣръ, въ вндѣ вспы-
шекъ бомбъ, разрывающихся въ воздухѣ и не при-
чиняющпхъ поврежденій находящимся подъ ними 
войскамъ, при чемъ эти бомбы при разрывѣ даютъ 
облака окрашеннаго дыма. Къ числу средствъ 
связи относятся также сферическіе свободные аэро
статы, значеніе которыхъ особенно велико для крѣ-
«остей, подвергшихся осадѣ; сравнительно незначи
тельная матеріальная часть, могущая легко храниться 
въ неболыпихъ помѣщеніяхъ, безопасныхъ отъ не-
иріятельскаго огня, легкость и главное б ы с т р о т а 
о т в ѣ с н а г о , б е з ш у м н а г о п о д ъ е м а ночью, 
отводятъ этому средству связи крѣпостей съ внѣш-
нимъ міромъ особо важное мѣсто. Сторонсевая 
с л у ж б а в о з д у ш и а г о флота сводится къ на-
блюденіямъ за флангами своего расположенія, а 
также за непріятельскимъ воздушнымъ флотомъ, съ 
цѣлыо не допустить его приблнженія. ГІоявленіе 
воздушнаго флота на аренѣ военныхъ дѣйствій по
родило необходимость организаціи сѣти особыхъ 
дозоровъ, цѣль которыхъ—наблюдать исключительно 
за воздушнымъ покровомъ и давать знать о по-
явленіи въ раіонѣ наблюденія нопріятельскаго воз
душнаго корабля или аэроплана, дабы могли быть 
быстро приняты мѣры къ его уничтоженію. Мѣрами 
борьбы съ непріятельской воздушной развѣдкой, 
кромѣ артиллерійскаго и ружеіінаго огня (см. 
Борьба съ воздушнымъ флотомъ, VII, 670), является 
скрытность передвшкепія войскъ, ночные марши, 
пользованіе для укрытія лѣсами, расположеніе по 
деревнямъ и т. п. Кромѣ того, рекомендуется скрыт
ное расположеніеорудій и повозокъ; если и;е это будетъ 
признано повозможнымъ, то отнюдь не симметричное 
ихъ распололіеніе, дабы непріятельскіе воздушные 
развѣдчики не могли по числу орудій, сгрупшірован-
ныхъ въ одномъ мѣстѣ, судить о численности артил-
лерін даннаго войскового сосдиненія, д вмѣстѣ съ 
тѣмъ и о его силѣ. При расположена на участкахъ 

позиціи для укрытія пулеметовъ и орудій отъ воз-
душныхъ развѣдчиковъ рекомендуется примѣнѳніе 
особыхъ блиндажей-масокъ, состоящихъ изъ ямъ, затя-
нутыхъ сверху полотнищами защитнагр цвѣта; вв 
Франціи эти полотнища дѣлаютсядвухцвѣтныя—одна 
сторона зеленая, а другая желтая, для подведенія подъ 
цвѣтъ травы и песка.—Въ настоящее время В. прі-
обрѣтаетъ все большее и большее значеніеі а по
тому знакомство съ ннмъ и съ достигаемыми имъ 
успѣхами необходимо для начальниковъ всѣхъ вой-
сковыхъ частей, чтобы они въ военной обстановкѣ 
знали, какъ примѣнять это новое средство и какъ 
получить при его помощи наилучшіе результаты. 
Подобное изученіе лучше всего достигается при 
совмѣстномъ маневрпрованіи воисковыхъ соедине-
ній съ воздушнымъ флотомъ, что и практикуется 
въ настоящее время повсюду въ широкихъ раз-
мѣрахъ. Не меньшее значеніе имѣетъ прпмѣнѳ-
ніе В. въ морской войнѣ, при чемъ вопросъ 
о примѣненіп привязныхъ аэростатовъ и змѣевъ 
мало отличается отъ соотвѣтствующихъ ихъ при-
мѣненій въ сухопутной войнѣ. Что касается 
дирижаблей и въ особенности аэроплановъ, то 
пхъ значеніѳ въ морской войнѣ очень велико. 
Воздушныя суда имѣютъ цѣлый рядъ весьма круп-
ныхъ преимуществъ передъ морскими: 1) боль
шая скорость хода, 2) способность обнарулшвать 
съ высоты находящіеся на глубинѣ предметы (мины, 
подводныя лодки и т. п.), 3) значительно болыпій 
кругозоръ и 4) неболыпіе размѣры, дѣлающіе ихъ 
(аэропланы) трудно замѣтными противнику издали. ' 
Въ настоящее время техника выработала особый 
типъ гидро-аэроплана, поднимающагося съ воды и 
опять опускающагося въ любомъ мѣстѣ непосред
ственно въ море. — Ср.: М. Л. Ф р а н к ъ , «Исторія 
аэронавтики и исторія авіаціи» (СПБ., 1911—1912); 
С. А. Б е к н е в ъ , «В. въ сухопутной вопнѣ» (СПБ., 
1912); Н. А. Я ц у к ъ, «В. въ морской войнѣ» (CPJ\, 
1912); В. H. Г а т о в с к і й , «Воздушная развѣдкі. и, 
борьба съ ней» (СПБ., 1912); А. Родныхъ, «Исто-
рія В. и летанія въ Россіи» (1912); В. Н. Найде-
новъ и Н. Р ы н и н ъ , «Русское В.» (1911). Жур
налы: «L'aerophile» (1911—1912); «Воздухоплава
тель» (1911—1912). С. А. Бекневъ. 

В о з д у х о и л а в а т е л ь а ы е с о ю з ы имѣ-
ютъ цѣлью содѣйствіе входящимъ въ составъ союза 
организаціямъ и рѣшеніе общихъ вопросовъ въ 
области воздухоплаванія. В. обществу, желающему 
вступить въ члены союза, предоставляются на союз-
ныхъ собраиіяхъ: 1) одинъ голосъ—за полеты сфе-
рическаго аэростата, при условіи израсходовапія на 
эти полеты не менѣе 15 000 куб. м. газа; при удваи-
ваніи количества газа, соотвѣтственно увеличи
вается и число голосовъ; 2) одинъ голосъ—за каж
дый управляемый аэростатъ, совершнвшій извѣстное 
число полетовъ; 3) одинъ голосъ—за каждый аэро
планъ, покрывшій разстояніе въ извѣстное число 
километровъ, зависящее отъ прогресса аэропланной 
техники, и 4) два голоса—за калсдый аэропланъ 
отечественнаго производства, совершивши! полетъ, 
равный по длинѣ установленному въ пунктѣ 3. 

В о з д у х о п л а в а т е л ь н ы е съѣзды со
зываются періодически съ цѣлыо: 1) объединения 
лпцъ, работающих'], и интересующихся проблемами 
воздухоплаванія; 2) выясненія и обсужденія всѣхъ 
возникающихъ по воздухоплаванію вопросовъ, u 
3) ознакомленія широкихъ слоевъ публики съ но-
вѣйшими данными по воздухоплаванію, путемъпро-
чтенія соотвѣтствующихъ докладовъ. Первый все-
россійскій В. съѣздъ былъ созванъ въ Петербург!; 
въ аирѣлѣ 1911 г., второй—въ апрѣлѣ 1912 г. въ 
Москвѣ. 
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В о з д у х о п л а в а т с л ь п ы я ш к о л ы слу-
жатъ для подготовки личнаго состава воздушнаго 
флота: пилотовъ дирижаблей, летчиковъ, наблюда
телей и ыеханнковъ. Большая часть загранпчныхъ 
школъ учреждена при соотвѣтствующихъ заводахъ, 
изготовляющихъ летательные аппараты. Въ Россін 
существуютъ слѣдующіяВ.школы: 1) севастопольская 
авіаціонная школа отдѣла воздушнаго флота, имѣю-
щая назначеніемъ образовать въ мирное время 
кадръ военныхъ летчпковъ, съ тѣмъ, чтобы каждый 
пзъ нихъ находился при своей части, и только въ 
случаѣ начала военныхъ дѣйствій всѣ летчики по-
ступаютъ въ распоряженіе отдѣла. Подготовка лет
чиковъ производится на аэродромахъ въ Севасто-
полѣ и Качѣ, на которыхъ проходится подготовитель
ный курсъ, и на аэродромѣ въ Гатчинѣ, гдѣ прохо
дится уже спеціальный курсъ только тѣми, кто 
окалсстся достаточно къ нему подготовленнымъ. Лет
чики, сдавшіе экзаменъ и получившіе званіе пи
лота, откомандировываются въ свою часть, которой, 
по возможности, предоставляется также одпнъ пзъ 
аппаратовъ отдѣла. Ежегодный выпускъизъ школы— 
около 30 чел. 2) Офицерская воздухоплавательная 
школа, съ авіаціоннымъ отдѣломъ при ней. Школа 
находится въ Петербургѣ, на Волковоыъ. полѣ; ея 
назначен] е: а) подготовка пилотовъ всѣхъ катего-
рій^ б) производство опытовъ и провѣрка на прак
т и к открытій и пзобрѣтеній по воздухоплаватель
ному дѣлу, в) храненіе запасовъ спеціальнаго воз-
духоплавательнаго имущества, которымъ снабжаются 
воздухоплавательныя части. Курсъ школы одного
дичный (съ 1 октября по 1 сентября). Частныя 
школы въ Россіи основываются преимущественно 
аэроклубами пли воздухоплавательными обществами; 
таковы, напр., петербургская школа Императорскаго 
всероссійскаго аэроклуба, одесская школа при 
аэроклубѣ, школа московскаго общества воздухо-
плаванія. Цѣль этихъ школъ —дать возможность 
частнымъ лицамъ подготовиться и выдержать экза
менъ на пилота. Обученіе во всѣхъ вышеперечис-
ленныхъ школахъ производится подъ руководствомъ 
нашихъ лучшнхъ летчиковъ-пилотовъ. С. А. Б. 

В о з д у х т ь (церк.)—болыпій изъ трехъ покро--
вовъ для покрытія Св. Даровъ, приготовленныхъ 
къ освященію на дпскосѣ и потирѣ и покрываеыыхъ 
сперва порознь малыми покровами. . 

В о з д у х ъ (атмосферный воздухъ; см. таюке 
Атмосфера, ГѴ, 227).—В. называется газовая смѣсь, 
обладающая почти поетояннымъ составомъ и обра
зующая внѣшнюю оболочку нашей планеты. Глав
ными составными частями В.являются простыл тѣла: 
азотъ (около */5 по объему) и кпслородъ (около Ѵ5 
по объему). Общій вѣсъ воздугапой земной атмосферы 
блпзокъ къ 5Ѵ2 трплліопамъ (5500000000000000000) 
кгр. По вычисленію Дюма и Буссенго, приблизи
тельно такпмъ же вѣсомъ обладала бы глыба мѣди 
въ 581000 куб. км. Однако, по отношенію къ общей 
массѣ земли эта колоссальная цифра все-таки 
ничтожна. По Кларку, вѣсъ атмосферы составляете 
всего около 0,025% доступной нашему нзслѣдо-
ванію части земной коры. В. играетъ роль перво-
степенпой важности въ экономіи природы, особенно 
въ біохимическпхъ процессахъ. Составныя части 
его, а преяеде всего кпслородъ и углекислый 
газъ, совершенно необходимы для жизнедѣятель-
ности организмовъ.—Ф и з и ч е с к і я с в о й с т в а 
В. Что В. обладаетъ вѣсомъ, было впервые уста
новлено Галилеемъ, который показалъ, что вѣсъ 
мѣднаго шара увеличивается, если его наполнить 
сгущеннымъ В. По точнѣшиимъ опредѣленіямъ 
послѣдияго времени 1 литръ В., освобожденнаго 
отъ С0а и водяныхъ паровъ, при 0°, 760 мм. давленія 

и подъ 45° шнр. (напряжен, тяжести g=980,62). 
вѣситъ 1,2928 гр. (Рэлей). Плотность его относи
тельно кислорода (плотность кислорода=1)=0,90467 
и относительно водорода (плотность водорода=1)= 
= 14,3875. Давленіе, производимое столбомъ атмо-
сфернаго В. на поверхность 1 кв. сант. на у. 
м.=1033 гр. В. удерживается около нашей планеты 
силой тяжести. Понятно, что плотность его доляша 
уменьшаться по мѣрѣ подпятія надъ у. м. Разу-
мѣется, падаетъ и атмосферное давленіе. Нѣ-
которыя данныя заставляютъ, однако, считать, что 
на высотѣ 30 (по другпмъ 80 и далее 200) км. В. 
еще обладаетъ замѣтной плотностью. При высокомъ 
давленіи В. слшмается значительно меньше, чѣмъ 
слѣдуетъ по закону Бойля. Съ повышеніемъ темпе
ратуры отступлеиіе это уменьшается (Амага). При 
малѣйшихъ давленіяхъ отступленія близки къ 0. 
Коэффнціентъ расширения В. при 760 мм. между О 
н4-100°=0,00367. Теплопроводность (по Стефану)= 
=0,0000558 (С. Gr. S единицъ), т.-е. В. проводптъ 
тепло въ 3360 разъ хуже желѣза. Теплоем
кость при постояиномъ давлѳніи (0° и 760 мм.) 
Ср = 0,2417 (при 100» : 0,2430). Отногаеніе 
Op : Сѵ = 1,402(0°, атмосферное давленіе). В. ка
жется безцвѣтнымъ,попри разсматриваніп толстаго 
слоя становится замѣтнымъ сппій цвѣтъ, обусловлен
ный содержаиіомъ кислорода. Характерный спектръ 
поглощенія В. пзученъ Н. Г. Егоровымъ и др.—Жид-
кій В., впервые наблюденный Кайльте и Пикте 
(1877) и получаемый нынѣ въ фабрпчномъ масштабѣ 
съ помощью машпнъ типовъ Линде и Гемпсона, 
представляете голубоватую (отъ содерліанія кисло
рода) жидкость, удѣльнаго вѣса 0,9, закипающую 
(при атмосферномъ давленіи) около —195°. По 
мѣрѣ улетучпвапія азота, температура кипѣнія 
повышается (лшдкій кпслородъ кипитъ при—183°), 
a удѣльпый вѣсъ возрастаете (удѣлыіып вѣсъ 
жидкаго кислорода = 1,13).—Хпмнческія свой
с т в а В. Составъ В. былъ впервые правильно 
установленъ Лавуазье въ 1774—1775 гг. До этого 
времени взгляды на химическую природу В. мѣня-
лнсь. Философы древности считали его «Элемен-
томъ», иные (Анаксименъ) даже единственнымъ 
началомъ всѣхъ началъ. Благодаря Аристотелю 
получило распространеніе ученіе о четырехъ эле-
ментахъ; землѣ, водѣ, огнѣ и В., пользовавшееся 
всеобщнмъ прнзнаніемъ со стороны средневѣко-
выхъ алхимнковъ. Однако, мало-но-малу ученіе 
объ элементарной природѣ В., а равно и другихъ 
элементовъ Аристотеля, главпымъ образомъ, благо
даря множеству опытовъ, сдѣланныхъ алхимиками, 
стало терять подъ собою почву. Большинство этихъ 
опытовъ имѣло отношеиіе къ процессамъ горѣнія 
тѣлъ на В. пли лее къ процессамъ обратнаго харак
тера—къ реакціямъ возстановленія металловъ изъ 
соотвѣтствующнхъ окне.ювъ. Сторонники теорін 
флогистона, которую можно разематривать какъ 
иослѣднііі отголосокъ ученія Аристотеля въ об
ласти хнміп, ужо не считали В. простымъ тѣломъ, 
допуская въ немъ присутствіе «горючей матеріи». 
Поэтому, когда Прнстлей открылъ кпслородъ ц 
нашелъ въ немъ характерную способность В.— 
«поддерживать» процессы горѣнія въ повышенной 
степени, вновь открытый газъ стали разематри
вать какъ В., потерявши! свой флогпстонъ (дефло-
гистинизнрованный В.). Еще задолго до Лавуазье 
отдѣльные передовые умы отчасти •> предвндѣли 
истинную природу В. (Карданъ, Жанъ-Роіі, Майовъ 
и др.). Быть-можетъ, ближе всего къ истннѣ по-
дошелъ М. В. Ломоносовъ, лѣтъ за 20 до Лавуазье 
высказавшій мысль, что вѣсъ металловъ потому 
увеличивается при обжпганіп, что къ нимъ при-



273 Воздухъ 274 

соединяются «тяжелыя частицы В.», роль которыхъ 
онъ уподобляетъ роли сѣры, соединяющейся съ 
металлами, когда послѣдніе прокаливаются въ ея 
парахъ. Все это были, однако, однѣ блестящія 
догадки, и только Лавуазье рядомъ геніально 
задуманныхъ опытовъ показалъ, что при явленіяхъ 
горѣнія, обжнганія на воздухѣ металловъ н т. п. 
часть В. переходитъ къ горящему тѣлу, и что 
лродуктъ горѣнія (еизвесть» ИЛИ «земля», какъ 

РИС. 1. Опыта Лавуазье. Металлическая ртуть нагрѣвается въ ретортѣ Л. 
Воздухъ, находящіііся въ послѣдней, непосредственно сообщается 
съ вбздухомъ, замвнѵтымъ падъ ртутью подъ колоколомъ В. Часть 
ртути въ А переходитъ въ окись ртутн за счета кислорода воздуха, 

заклгоченнаго въ аппарата. 

говорили въ то время) вѣситъ настолько же 
больше первоначально взятаго металла, на
сколько теряетъ въ вѣсѣ взятый В. Окончательно 
составъ В. былъ установленъ слѣдующимъ знаменп-
тымъ опытомъ Лавуазье. 4 унціи ртути были налиты 
въ реторту А, изогнутая шейка которой (рис. 1) про
пускалась подъ колоколъ В, опроки
нутый надъ ртутью, налитою въ со-
судъ С. Передъ опытомъ былъ тща
тельно опрсдѣленъ вѣсъ всей взятой 
ртути, а также измѣренъ объемъ В. 
въ верхней части реторты и въ коло-
колѣ. Затѣмъ реторта нагрѣвалась на 
особой печи до температуры, близкой 
температурѣ кнпѣнія ртути. Металли
ческая поверхность покрылась при 
этомъ красными чешуйками «земли» 
(или «извести»), какъ тогда говорили, 
образовавшейся изъ ртути. Когда (че-
резъ 12 дней) количество этого веще
ства перестало увеличиваться, Лавуазье 
охладилъ прпб'оръ п произвелъ пол
ный количественный учетъ всего, по-
лучившагося при реакцін. Оказалось, 
что изъ 50 кубическихъ дюймовъ 
осталось только 42; слѣдовательно, 
убыль въ 8 кубическихъ дюймовъ. 
стороны, взвѣшивапіе ртути вмѣстѣ 
вавшнмся краснымъ порошкомъ показало прибыль 
протнвъ первоиачальнаго вѣса металла, а такъ какъ 
величина этой прибыли оказалась равной вѣсу 
псчезнувшаго В., то стало ясно, что 8 кубическихъ 
дюймовъ В. не исчезли, но поглотились ртутью, 
вступили съ ней въ химическое соединеніе. Это 
соединеніе мы, вслѣдъ за Лавуазье, называемъ 
окисью ртути. Оставшейся въ прпборѣ газъ не 
обладалъ, подобно первоначально взятому В., спо
собностью иоддорлаівать горѣніе зажженныхъ тѣлъ. 
Отсюда Лавуазье вывелъ заключеніе, что В.со-
гтоитъ изъ двухъ газовъ: актнвнаго (air eminé-
ment pur)—онъ получилъ впослѣдствіи названіе 
кислорода,—поддержпвающаго горѣніе (и дыхаіііе), 

и другого, ннертнаго (mofette), впослѣдствіи назван-
наго азотомъ. Во время нагрѣванія В. съ ртутью, 
согласно Лавуазье, кпелородъ поглощается и даетъ 
окись ртути (2Hg+Oo=2HgO), азотъ же остается 
въ свободномъ состоянін. Съ такнмъ представленіемъ 
о составѣ В. и о сущности процесса образованія 
окиси ртути вполнѣ гармонировалъ фактъ образо-
вапія кислорода при нагрѣваніи окиси ртути, неза
долго передъ тѣмъ открытый Пристлеемъ.—Методы 
а н а л и з а В. Анализъ В. съ тѣхъ поръ былъ 
произведенъ многократно и различными способами, 
но прототипомъ для большинства подобныхъ изслѣдо-
ваній послужилъ методъ, указанный Лавуазье. Для 
опредѣленія содержанія кислорода и азота В. под
вергался дѣйствію горючихъ или вообще легко 
окисляемыхъ веществъ, по большей части, при по
вышенной температурѣ. При этомъ, какъ въ опытѣ 
Лавуазье, кнелородъ вступаетъ въ соединеніе, азотъ 
же остается, и объемъ или вѣсъ его можетъ быть 
онредѣленъ. Наиболѣе удобнымъ поглотителемъ 
кислорода оказалась металлическая мѣдь, употре 
бгаемая въ вндѣ стружекъ или опплокъ. При темнера-
тѵрѣ краснаго каленія (800—900°) она сполна по-
глощаетъ изъ В. кнелородъ съ образованіѳмъ 
окиси мѣди: 2Cu+0 2 =2CuO. Вмѣсто мѣдп можно 
употреблять фосфоръ или щелочной растворъ орга-
ническаго соединенія пирогаллола. Оба эти веще
ства поглощаютъ кнелородъ изъ В. уже при обыкно
венной темнератгрѣ. Особый эвд іом е т р и ч е : 
ск ій пріемъ для анализа В. былъ въ основѣ своей 
указанъ Вольтой, Гумбольдтомъ и Гей-Люссакомъ, 
a затѣмъ подробно разработанъ Бунзеномъ. Сущ
ность его заключается въ томъ, что въ эвдіометръ 
(запаянную съ одного копца градуированную трубку, 
снабженную впаянными электродами) вводятъ надъ 
ртутью шмѣренный объемъ В. н затѣмъ произволь-

взятаго В. 
получалась 
Съ другой 
съ образо 

ный, но также точноизмѣренный объемъ водорода. По-
слѣдній долженъ находиться въизбыткѣпротивътого 
количества, которое требуется для превращенія всего 
кислорода въ водѵ. Пропуская токъ отъ индукторія, 
заставляютъ проскочить искру между электродами и 
тѣмъ вызываютъ реакціго, сопровождаемую взры-
вомъ. Если теперь (по охлажденіи газовъ) измѣрить 
объемъ остатка и ввести поправку на влажность, 
то по величинѣ сокращенія объема легко вычис
лить, сколько кислорода вошло въ реакцію и, слѣ-
довательно, заключалось во взятомъ В. Въ самомъ 
дѣлѣ, прп образованіп воды па 1 объемъ кислорода 
«исчезаютъ» 2 объема водорода. Поэтому, если 
объемъ взятаго воздуха былъ Va куб. стм., водорода 
Ѵн куб. стм., a оставшійся послѣ взрыва объемъ 
газа V куб. стм., то исчезло (Va 4- Vu — V) куб. стм., 

' -тг і у \ 
и Ѵз э т о г о объема, т.-е. — ^ куб. стм. 
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приходится на долю кислорода. Изложивъ здѣсь 
нриищшъ эвдіом. метода, за подробностями отсы
лаем'!, къ соч. по газовому анализу. Методъ анализа 
В., основанный на употребленіи металлической мѣди, 
мы опишемъ въ той формѣ, въ которой онъ былъ 
примѣненъ Дюма и Буссенго въ ихъ классическихъ 
нзслѣдованіяхъ (1841 г.). Изъ объемистаго баллона 
V (рис. 2) выкачивался воздухъ; затѣмъ при за-
крытомъ кранѣ а баллонъ соединялся съ трубкой 
ab, содержавшей металлическую мѣдь, а эта по-
слѣдняя съ рядомъ аппаратовъ ABC, содержавшнхъ 
сѣрную кислоту и ѣдкое кали—вещества, поглощаю
щая воду, амміакъ п углекислый газъ. Передъ опы-
томъ взвѣшивались: 1) пустой баллонъ (Ро грм.) и 
2) трубка аЪ съ мѣдью, послѣ тщательнаго выка-
чиванія изъ нея В. (ро грм.). Когда аппаратъ былъ 
собранъ, трубка ab накаливалась съ помощью печки 
и понемногу открывался кранъ q (краны г и и оста
вались закрытыми). Тогда В. изъ атмосферы, пред
варительно лишившись Н20, NH3 и С02, проходилъ 
въ трубку ab, гдѣ оставлялъ свой кпслородъ; когда 
трубка ab наполнялась азотомъ, осторожно отворя
лись краны г и и. Когда вхоніденіе В. въ аппа
рата прекращалось, запирали всѣ краны, и отдѣльно 
взвѣшивали баллонъ (Р грм.) и трубку съ мѣдыо и 
образовавшейся окисью (р грм.). Наконецъ, изъ 
трубки ab выкачивали В. и снова ее взвѣшивали 
(Pi грм.). Очевидно, что Р — Р0 грм. есть вѣсъ 
азота въ баллонѣ, р—Pi грм. — вѣсъ азота въ 
трубкѣ ab. Поэтому вѣсъ всего азота, заключавша-
гося въ аналнзнрованномъ В.=Р—Р„+Р—Рі- Вѣсъ 
же кислорода въ томъ же количества В., очевидно, 
=разности р,—р0, а потому во взятомъ В. содержится 

(Рі —Ро) 100 
Р _ Р о + р _р о

 % кислорода 

" ( Р . - Р о + Р - Р і ) 100 ,, 
р _ р -4-р —р азота (+аргонъ и т. д.). 

Средній составъ В. согласно новѣйшимъ даннымъ 
таковъ (для В. освобожденнаго отъ С02 и водяныхъ 
паровъ): 

Аргона 
Азота Кнслорода и др. бдагор. 

газовъ 
ЖО Вѣсу . . . 75,55 23,15 1,30 
„ объему. . . 78,13 20.03 0,94 

ГСромѣ того, въ смѣси В. содержатся еще слѣдующія 
составныя части: углекислый газъ СО, (0,03% по 
объему), ничтожное количество водорода п угле-
водородовъ, водяные пары въ перемѣнномъ коли
честв и, наконецъ, взвѣшенныя твердыя частички 
(пыль). Кромѣ того, въ В. содержатся слѣды 
амміачныхъ солей озона и перекиси водорода.'—Во
дяные п а р ы всегда содержатся въ В., хотя и въ 
крайне нзмѣнчивомъ колнчествѣ, и составляютъ его 
в л а ж н о с т ь . Различаюсь влалшссть абсолютную 
(выражаемую, напр., числомъ граммовъ воды въ 
1 лптрѣ В.) и относительную. Если при темпера-
турѣ t° относительная влажность В.=Н, то это 
значить, что въ нѣкоторомъ количествѣ В. со-
дерлштся Н% той влаги, которая содерлшлась бы 
въ томъ же колнчествѣ В., если бы послѣдній былъ 
насыщенъ водяными парами при t° (вѣсовое содер-
лсаніе воды въ 1 куб. ы. В., насыщенного ея па-
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рами при t °=0 ,8 X 7(зо^ X 273 -4-t ' г д ѣ у п р у " 
гость насыщеннаго водяного пара при t°). Въ на-
шихъ широтахъ содеряганіе водяныхъ паровъ въ В. 
колеблется менаду 0,3—2,5 вѣсовыхъ процентовъ. Въ 
сыроыъ клпматѣ (напр., подъ тропиками) В. можетъ 
быть почти насыщенъ водяными парами, между тѣмъ, 

какъ въ странахъ съ континентал_ыіымъ климатомъ 
(ІОВ Россіи, Центральная Азія) ß. можетъ дости
гать весьма большой степени сухости. Колебанія 
влалсности В., равно какъ температуры (съ кото-
рои влажность, очевидно, находится въ тѣснѣйшей 
связи) йграютъ весьма важную роль въ явленіяхъ 
метеорологическихъ, а потому подробности, сюда 
относящіяся, а также касающіяся колебаній воздуш-
наго давленія см. въ статьяхъ, касающихся вопро-
совъ метеорологическихъ (метеорологія, гпгрометръ, 
давленіе атмосферное и т. п.).—Содержаніе угле-
к и с л а г о г а з а въ свободной атмосферѣ колеблется 
въ предѣлахъ 2,5—3,5 (въ среднемъ—3) объемовъ на 
10 000 объемовъ В. Въ В. жилыхъ помѣщеній содер-
жаніе COj можетъ достигать гораздо большей вели
чины. Повышенное содержаніе С02 наблюдается 
также часто въ В. городовъ. Опредѣленіе количества 
углекислаго газа почти всегда основано на погло-
щеніи его ѣдкими щелочами или баритовой водой 
(2КОН + С02 = Н,0 + К2С03; Ва(0Н)3 + С0а = 
= ВаС03 + Н„0). О колнчествѣ поглощеннаго С02 
можно судить или по прибавкѣ въ вѣсѣ поглот. 
аппарата или по даннымъ тнтрованія (ВаС03 осѣ-
даетъ на дно, послѣ чего прозрачную баритовую воду 
можно титровать установленнымъ растворомъ кис
лоты).—Б л а г о р о д н ы е газы. До 1894 г. принима
лось, что кпслородъ, азотъ, С02, водяные пары и 
слѣды амміакаявляются единственными составными 
частями В. Благодаря блестящему открытію Рэлея 
и Рамзая и спстематическимъ изслѣдованіямъ ію-
слѣдняго автора, мы знаемъ, что въ В. со
держатся еще такъ назыв. благородные газы, 
образующіе нулевую группу періодпческои си
стемы и отличающіеся крайней химической 
инертностью, неспособностью вступать въ соедп-
неніе съ другими элементами. Газы эти заклю
чаются въ вндѣ примѣсн къ тому остатку (прини
мавшемуся раньше за чистый азотъ), который обра
зуется послѣ пропусканія В. надъ раскаленною 
мѣдью и проч. и могутъ быть отдѣлены отъ главной 
массы азота посредетвомъ пропусканія надъ раска-
леннымъ металлическимъ магніемъ или кальціемъ, 
при чемъ азотъ поглощается этими металлами 
(N2 + 3Mg = Mg3N2). Приводнмъ по послѣднимъ 
даннымъ (Мурё) содержаніе отдѣльныхъ благород-
ныхъ газовъ въ В. (для всѣхъ, кромѣ аргона, цифры 
приблизительныя). 

Въ 100 объеыаэеъ В. 
содержится: 

Аргона 0,932:і6 объемоііъ. 
Неона 0,00181 „ 
Гелія 0.00054 „ 
Криптона 0,0000049 
Ксенона 0,00000059 „ 

В о д о р о д ъ и м е т а н ъ СН4- На содержаніѳ этихъ 
газовъ въ воздухѣ указывали еще Соссюръ и Бус
сенго, но вполнѣ доказано оно только въ послѣднее 
время, особенно благодаря изслѣдованіямъ Арм. 
Готье въ Парижѣ. Метанъ, а, можетъ-быть, и другіе 
углеводороды, содержится въ видѣ слѣдовъ въ ниж-
нихъ слояхъ атмосферы. Онъ не могъ быть най-
денъ въ В. надъ поверхностью океана, а также на 
высокпхъ горахъ. Въ В. Парижа на 100 куб. м. 
содержится 6—8 гр. углерода въ видѣ СН4 и др. 
летучпхъ органическнхъ соеднненій. Водородъ со
держится во всякомъ В. въ довольно постоянном!» 
колпчествѣ, а именно: по даннымъ Готье, 11—18 куб. 
стм. въ 100 л. По всей вѣроятности, главнымъ 
источникоыъ водорода и метана въ атмосферѣ 
являются процессы броженія, при которыхъ они 
образуются. Таково броженіе клѣтчаткп, которое, 
въ зависимости отъ характера микробовъ, его вы
зывающих'!), можетъ быть «водороднымъ» или «ые-
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гановымъ». По изслѣдованіямъ Гепріе, въ В. осо
бенно болынихъ городовъ содержатся, кромѣ того, 
вещества, обладающія возстановнтельными свой
ствами: возстановляющія изъ солей золота, серебра 
и ртути соотвѣтственныѳ металлы. Среди этихъ 
веществъ установлено присутствіе муравьиной кис
лоты (Н.СООН) въ вндѣ аммонійной соли и му-
равыінаго альдегида, или формальдегида (СН20). 
Оба эти соединеиія, повидиыому, пронсходятъ при' 
процессахъ (неполпаго) горѣнія. Будучи легко рас
творимы въ водѣ, они осѣдаютъ вмѣстѣ съ мельчай
шими капельками этой послѣдней и остаются въ 
нпжннхъ слояхъ атмосферы. Содержаніе въ В. 
озона (03), п е р е к и с и водорода (Н202) и азот
ной кислоты совершенно ничтожно и подвержено 
сильнымъ колебаніямъ. Весьма вѣроятно, что обра
зование всѣхъ этігхъ трехъ веществъ стоить въ связи 
съ электрическими разрядами, происходящими въ 
атмосферѣ (во время грозъ). Содержаніе озона 
вдали отъ болынихъ городовъ колеблется примѣрно 
отъ 2—4 миллигр. въ 100 куб. м. Содержаніе 
амміака колеблется между 0,1 ч. и 135 ч. ,на 
1000000 ч. В. (по вѣсу), и значительная часть его, 
вѣроятно, происходить какъ результатъ процессовъ 
гніенія азотистыхъ соединеній (бѣлковыхъ веществъ, 
мочевины и проч.) въ почвѣ. Немаловажное значе
ние (особенно къ гнгіеническомъ отношеніи) имѣетъ 
пыль, взвѣшепная въ В. и переносимая вѣтромъ, 
главнымъ образомъ, благодаря содержащимся въ 
пой зародышамъ микроорганпзмовъ. Классическія 
работы Пастера показали, что стерішізованныя 
(т.-е. лишенныя зародышей) питательныя жидкости 
(бульонъ растительнаго настоя) скоро загниваютъ и 
заселяются множествомъ бактерііі, какъ только при-
ходятъ въ сопрлкосновеніе съ обыкновеннымъ В., 
особенно съ В. жплыхъ иомѣщеній, большихъ горо
довъ и т. п. Такой В. всегда богатъ зародышами. 
Напболѣе чпстьшъ представляется В. на высокихъ 
горахъ, а также въ полярныхъ странахъ. Изъ бо-
лѣзнетворныхъ зародышей съ В. переносятся осо
бенно бациллы туберкулеза и споры сибирской язвы 
(что вызываетъ, повидимому, особую легочную форму 
этой болѣзнн).—В. какъ г а з о в а я (механическая) 
смѣсь. Постоянство состава В. невольно наводитъ 
на мысль, но представляетъ ли онъ опредѣленныя 
химическія соединенія. Однако, это не такъ: 1) со^ 
ставъ В. можетъ колебаться, хотя н въ очень узкихъ 
предѣлахъ. Такъ; нанр., Вунзенъ нашелъ, что объ
емное содержаніе кислорода колеблется между 
20,84% и 20,97%. Другіе авторы находили еще бо-
лѣе значительныя колебанія, доходивпгія до 0.2— 
0,5%. 2) Если В. превратить въ жидкое состояніе 
и сохранять въ открытомъ сосудѣ, то легко замѣ-
тить, какъ по мѣрѣ испаренія цвѣтъ его пріобрѣ-
таетъ все болѣе и болѣе интенсивный голубой оттѣ-
нокъ. При этомъ (безцвѣтный) азотъ, какъ болѣе 
летучая составная часть, испаряется быстрѣе, и жид-
кость обогащается кислородомъ. Фракціонпрова-
ніемъ жидкаго В. пользуются даже въ техникѣ для 
иолученія (почти чистаго) кислорода. 3) Если воду, 
находившуюся въ соприкосновеніи съ В. (п, слѣдо-
вательно, насыщенную имъ), нагрѣть до кипѣнія и 
собрать выдѣляющійсл 'газъ, то содержаніе кисло
рода въ этомъ иослѣднемъ будетъ значительно больше, 
нежели въ атмосферномъ В. Въ 100 объемахъ воды 
при 0° и 760 мм. растворяются 2 объема азота и 
4 объема кислорода. Объясняется это тѣмъ обсто-
ятельствомъ, что растворимость 02 въ водѣ больше, 
нежели N2, п оба газа (а также аргонъ и проч.) 
растворяются въ водѣ каждый независимо одннъ 
отъ другого соотвѣтствепно своей растворимости 
(и пропорционально парціальному давленію въ 

газовой фазѣ—по закону Генрп). 4) По Грему 
при пропусканы В. черезъ каучуковую перепонку 
(въ пустоту) кислородъ проннкаетъ (въ 2'/г раза) 
скорѣе азота, а потому послѣ такого пропусканія 
получился «В.» съ содержаніемъ 41,6% кислорода 
и 58,4% азота. Всѣ эти факты указываюсь на то, 
что азотъ и кислородъ (то же относится и къ осталь-
нымъ составнымъ частямъ В.) находятся въ В. въ 
свободномъ состоянін !), ибо въ цѣломъ рядѣ слу-
чаевъ ведутъ себя совершенно самостоятельно и 
независимо другъ отъ друга и могутъ быть отде
лены другъ отъ друга съ помощью чисто механичс-
скихъ пріемовъ. Къ сказанному можно еще приба
вить, что 5) при смѣшиваніи кислорода съ азотомъ 
въ любой пропорціи не наблюдается ни нзмѣ-
ненія объема, ни какого-либо замѣтнаго теплового 
эффекта, ни иныхъ какихъ-либо явленій, сопрово-
ждающихъ образование новаго химическаго индиви
дуума изъ своихъ компонентовъ. Поэтому В. слѣ-
дуетъ считать не химическпмъ соедпненіемъ, а 
газовою смѣсыо или, какъ нынѣ принимаюсь 
многіе, газовымъ растворомъ. Относительное по
стоянство состава В. находптъ себѣ объясненіе 
въ томъ обстоятельствѣ, что составныя части его 
находятся въ постоянномъ равновѣсіи (въ смыслѣ 
растворимости и т. п.) съ водами и сугсей. Кромѣ 
того, атмосферный азотъ (а тѣмъ болѣе аргонъ и 
его спутники) почти не участвуетъ въ химичеекихъ 
процессахъ, пропсходящнхъ на землѣ, за исключе-
ніемъ небольшого количества, поглощаемаго «клу
беньковыми» и др. аналогичными бактеріямн почвы 
и затѣмъ вступающаго въ соединения съ кислоро
домъ во время грозъ и т. п. Повидимому, однако, 
и эти незначптельныя количества свободнаго азота, 
исчезающія изъ атмосферы, пополняются благодаря 
процессамъ такъ назыв. деннтрнфикаціи, совер
шающимся въ почвѣ подъ вліяніемъ ряда бакте-
рій (выдѣляющнхъ свободный азотъ изъ его соеди-
неній), благодаря процессамъ горѣнія азотистыхъ 
соедпненій и т. п. Постоянное содержаніе 0а и 
С02 въ В. сохраняется благодаря въ высшей сте
пени замѣчательному процессу круговорота С и О, 
происходящему при участіи живыхъ органнзмовъ. 
Съ одной стороны, зеленыя растенія благодаря 
дѣятельности своего хлорофилльнаго аппарата 
на солнечномъ свѣту разлагаютъ углекислый газъ 
(СОо), содержащейся въ В., при чемъуглеродъ остается 
въ растеніи и ндетъдля цѣлей органическаго синтеза 
(образуя сахаръ, крахмалъ и др. углеводы (Сп [Н20]т), 
затѣмъ бѣлковыя вещества и т. д.), а кислородъ вы
деляется въ атмосферу. Если бы только одинъ этотъ 
процессъ и совершался, то съ теченіемъ времени 
изъ В. исчезла бы вся углекислота, a содержаніо 
кислорода соотвѣтственно возросло бы. Но на ряду 
съ процессомъ усвоенія (ассимиляцін) углерода, въ 
природѣ существуютъ явленія противоположная ха
рактера. Только-что упомянутыя органнческія соеди-
неиія въ нѣдрахъ лснвыхъ органнзмовъ (растеній, осо
бенно животныхъ, бактерій) подвергаются сложному 
метаморфозу. Черезъ рядъ послѣдовательныхъ ста-
дій, въ концѣ концовъ, происходить глубокое ихъ 
окпсленіе (дыханіе въ широкомъ смыслѣ слова), при
водящее къ превращенію всего углерода въ С02 и 
всего водорода въ воду. Такимъ образомъ, угле-

1) Сказанное, очевидно, тѣыъ болѣе справедливо для осталь-
ныхъ составныхъ частеіі В.: для благородныхъ газовъ потому, что 
они вообще лишены способности вступать въ соеднненіе, для С0а и 
Н30 потому, что ихъ содерж.іиіе (особенно поды) въ В. ыожетъ ко
лебаться въ шврокнхъ продѣлахъ. Кромѣ того, если достаточно 
сильно охладить атмосферный В., то вода прямо выдѣляется въ видѣ 
льда, а если превратить В. въ жадность, то выделяется и СОэ, обра
зуя снѣгоподобные хлопья, которые можно отфильтровать итъ 
жпдкаго В. 
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кислый газъ, являющіися исходньшъ пунктомъ всего 
цикла превращений, образуется вновь и возвращается 
въ атмосферу *). Мы имѣемъ, такимъ образомъ, замк
нутый циклъ, образуемый химическими реакціями 
противоположна™ характера (возстановленіе и окне-
лете, еннтезъ и анализъ), отдельные члены котораго, 
находясь въ тѣснѣйшеи зависимости другъ отъ друга, 
взаимно регулпруютъ процессы пополненія и расхо-
дованія свободнаго кислорода и углекислаго газа 
изъ атмосферы 2). Выравниваніе состава В. раз-
лпчныхъ мѣстностей совершается, съ одной стороны, 
путемъ днффузіи и при посредствѣ воздушныхъ 
течепій, а съ другой стороны, по Шлезингу, благо
даря регулирующей дѣятелыюсти маесъ воды (океа-
новъ, морей и т. д.) на поверхности земли. Вода, 
соприкасающаяся съ В., содержитъ въ растворѣ 
количество угольной кислоты, отвѣчающее парциаль
ному давленію нослѣдней въ В. Кромѣ того, часть 
ея находится въ водѣ въ связанномъ состояніи 
въ впдѣ легко днссоціирующпхъ кислыхъ солей 
(бикарбонатовъ), напр., Са(НС03)2 и т. п. Между 
этимъ огромнымъ воднымъ резервуаромъ и газо
образной атмосферой устанавливается, такимъ обра
зомъ, равновѣсіе, которое сейчасъ же нарушается 
въ случаѣ. если въ какой-либо части атмосферы со-
держаніе С02 опустится ниже нормы ИЛИ, же чрез-
мѣрно повысится. Согласно закону дѣйствующнхъ 
маесъ, въ первомъ случаѣ недочетъ въ С02 будетъ 
восполненъ, во второмъ пзбытокъ поглотится водой. 

Ж. Чуіаевъ. 
В о з д у ш н а я о п у х о л ь (Pneumatocele) пред-

ставляетъ собою скопленіе воздуха между над
костного, плевою или плотною фасціею и поверх
ностью кости, находящееся въ сообщеніи съ какою-
либо костною воздухоносною полостью (лобная па
зуха, ячейки сосцевиднаго отростка и т. п.); изъ 
такой полости воздухъ, при нарушеніп цѣлостн 
костной ткани, стремясь наружу, можетъ отслаи
вать надкостную плову и собираться въ видѣ ха
рактерной, рѣзко ограниченной опухоли. В. опу
холи, вообще очень рѣдкія, наблюдаются почти 
исключительно на головѣ, причемърастутъ довольно 
медленно и малоболѣзиенны. В. опухоль необхо
димо отличать отъ подкожнаго разлитаго сконленія 
воздуха въ промежутках-!, между тканевыми эле
ментами (эмфизема подкожной клѣтчатки и кож-
ныхъ покрововъ), что встречается сравнительно 
часто; напр., на груди при раненіяхъ дыхательныхъ 
путей или легкаго воздухъ можетъ проникнуть въ 
подкожную клѣтчатку и быстро распространиться 
на большое пространство. 

В о з д у ш н а » (пневматическая) п о ч т а 
прпмѣняется въ нѣкоторыхъ болышіхъ городахъ для 
разсылкн ппсемъ н неболышіхъ посылокъ изъ одной 
части города въ другую по подземнымъ трубамъ 
при посредствѣ пневматнческихъ машинъ (воз
душныхъ насосовъ). Устроена она была впервые 
въ Лондонѣ въ 1854 г., затѣмъ въ Парижѣ, 
Вѣнѣ и Берлинѣ (1876). Въ Лондонѣ трубы распо
ложены звѣздообразно, такъ что различный: станціп 
находятся въ непосредственномъ сообщеніи только 
съ центральной главной станціей. Въ Парижѣ и 
Вѣнѣ трубы расположены кругообразно, чѣмъ до
стигается возможность прямого сообщения между 

') Углекислый газъ выдѣллется, кроыѣ тоги, нзъ нѣдръ зомлн 
во миогнхъ мѣстностяхъ, особенно вулкаинчеекнхъ. ІНкоторое ко
личество его образуется также при процессах!, горѣнія (дерена, 
угля, нефти), интенсивность которыхъ возрастаѳтъ съ развнтіемъ 
техники. 

а) Изъ сказаннаго вовсе ыо слѣдуегъ, чтобы регулядія, о кото
рой здѣсь пдѳтъ рѣчь, была абсолютно совершенной. Въ точеніѳ 
очень лолгнхъ промежутковъ времени возможно постепенное нзмѣ-
веіііѳ состава В., ыо мы еще не пыѣемъ вііолнв овредѣленныхъ 
даццыхъ для того., чтобы установить нхъ съ несомпѣ нностью. 

многими отдѣльнымн станціями. Въ Берлинѣ перво
начально была устроена, какъ болѣе дешевая, 
кругообразная сѣть, но затѣмъ постепенно къ 
1884 г. она была преобразована въ звѣздообразную, 
допускающую вообще болѣе быструю передачу 
посылокъ, чѣмъ первая. Дѣйствіе пневматической 
почты заключается въ томъ, что въ теченіе всего 
дня періодическн, черезъ неболыніе промежутки 
'времени по трубамъ между станціямн пересылается 
рядъ цплпндричеекпхъ капсулъ съ письмами. Дви
жете капсулъ по трубамъ совершается посред-
ствомъ или сжатаго, или разрѣженнаго воздуха. Въ 
разныхъ мѣстахъ города находятся паровыя ма
шины, прнводящія въ дѣпствіе насосы, посред-
ствомъ, которыхъ нагнетается ИЛИ разрѣжается 
воздухъ въ желѣзныхъ болышіхъ сосудахъ. Сосуды 
эти находятся въ сообщенін съ трубами. Для' пре-
дохраненія капсулы отъ сильнаго удара, при дости-
женіи ею пріемнон станціп, навстрѣчу ей впу
скается протпводѣйствующій токъ воздуха, который 
заставляете ее подойти къ мѣсту назначенія со 
скоростью, значительно замедленной. Въ настоящее 
время пневматическая почта введена во ыногпхъ 
другнхъ болышіхъ городахъ. Берлинская В. почта, • 
которая при открытііі пмѣла 16 отдѣлсній и сѣть 
въ 26 клм. 'дл., къ 1906 г. насчитывала 69 отдѣле-
ній съ 185 аппаратами и 123 клм. сѣти; для обслу-
жнвапія сѣтп имѣется 7 маишиныхъ станцій (въ 
общей сложности 1330 лошад. сн.іъ), 19 станцій съ 
воздушными насосами, 59 сосудовъ для сжатаго или 
разрѣженнаго воздуха; отдѣлонія снабжены троя-
каго рода аппаратами: 1) допускающими переходъ 
отъ дѣйствія сжатымъ воздухомъ къ дѣііствію раз-
рѣженнымъ воздухомъ, 2) передаточными, 3) для 
пріема и отправленія корреспонденцін; число от
правлены возросло съ 1,4 милл. въ 1877 г. до 
9,2 милл. въ 19U5' г. Вѣнская В. почта располагаете 
48 отдѣленіямн и сѣтыо въ 74 клм. Въ большішствѣ 
городовъ В. почта устроепа не для иубличнаго поль-
зованія, а только для сношеній между главнымъ 
почтамтомъ и его отдѣленіямн. Въ послѣднее время, 
съ увеличеніемъ размѣровъ трубъ въ сѣти и вѣса 
отправленііі, переходятъ отъ В. почты къ электри
ческой (въ Чикаго, напр., въ 1905 г. проложенъ 
туннель въ 46 клм. для пересылки почты электри
чеством!.). Съ другой стороны, мѣстамн (Германія) 
вводится, пока въ видѣ оиытовъ, не пневматиче
ская, а настоящая «В. почта», т.-е. перевозка почто
вой корреспонденціи летательными аппаратами. 

В о з д у ш н а « с-Ьхь или а н т е н н а (.шт. 
antenna—рея, фр. antenne — щупальца, усики)— 
рядъ проводовъ, подвѣшенныхъ въ воздухѣ къ 
мачтѣ и служащнхъ для безпроволочнаго телегра-
фированія. В. сѣть служите: 1) для нолученія стан-
щей свонхъ электромапштныхъ волнъ въ вндѣ 
сигналов!, при породачѣ и 2) для поглощенія волпъ, 
ндущнхъ отъ передающей стаіщіи при пріемт,. 
Простѣіішій тпиъ В. сѣти—одиночный проводъ 
(рис. 1), нмжній конецъ котораго сообщается съ 
землей черезъ искровой промежуток^ F пли непо
средственно. Другой типъ (рис. 2) состопть нзъ 
двухъ половннъ: 1) воздуншаго провода и 2) «иро-
тивовѣса», изолированна«)- отъ земли. Заземленіе 
(рис. 1) устраивается нзъ цинковыхъ лнетовъ или 
проволочныхъ сѣтокъ, зарытыхъ въ землѣ на уровнѣ 
грунтовыхъ водъ. Иротнвовѣсъ (рис. 2) замѣняетъ 
собою заземленіе при сухомъ или каменистомъ 
грунтѣ и состоите обыкновенно изъ сѣтн провод
ников!,, подвѣшенныхъ на кольяхъ съ изоляторами 
въ 2—3 м. надъ поверхностью земли. Во время ра
боты станціи провода заряжаются отъ альтерна
тора, черезъ трансформаторъ, электрическимъ по-



ВОЗДУШНАЯ СЬТЬ. 

Рво. 4. Рнс. 7. 

Брокіауаъ-Ефранъ, „Новый Энцнклитдичсстй Словарь", т. XI. Ль ст. „Воздушная спшь". 
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тенціаломъ и во время разряда представляютъ 
собою источнпкъ электрическихъ колебаній. В. сѣть 
представляетъ собой большой электрическій вибра-
торъ или конденсаторъ, у котораго одна обкладка— 
воздушный проводъ, другая—земля или противовѣсъ; 
діэлектрнкомъ служить воздухъ. Самъ же вибра-
торъ представляетъ собой раскрытый конденсаторъ 
около одного изъ краевъ; діэлектрикомъ этого края 
будетъ искровой промежутокъ. В. сѣть предста
вляетъ развернутую систему или открытую цѣпь, 
питаемую непосредственно или преимущественно 
черезъ промежуточный замкнутый контуръ, имѣю-
щій съ ней опредѣленную связь. При разрядѣ си
стемы, состоящей изъ двухъ половинъ провода 
(рис. 3), получается половина стоячей электро
магнитной волны, имѣющей на концахъ провода 
пучности напряжепія и узлы тока, а по серединѣ 
узелъ напряженія и пучность тока. Пѳріодъ коле-
баній провода равенъ Т = 2- W LC, гдѣ L—само-
индукція, С—емкость. Длина волны X, идущей отъ 
провода 1 въ пространство, равна Х = 21; длина 
волны Xs на поверхности провода меньше X; отно-

• X s шеніе —і называется волновымъ множителемъ, 
показывающнмъ относительную скорость распро-
страненія волнъ на проводникѣ. Энергія провода 
отчасти расходуется на излученіе энергіи въ про
странство (полезная работа); остальное поглощается 
вредными потерями. Каждая изъ тратъ энергіи вы
зываете затуханіе колебаній въ .проводѣ. Такъ 
какъ обѣ половины провода (рис. 3) совершенно 
симметричны, и узелъ напряженія находится въ сред
ней точкѣ провода, то колебательное состояніе 
одной половины провода не измѣнится, если вто
рую половину устранить, замѣнивъ ее большою 
емкостью, напр., землею, какъ это показано на 
рис. 1. Тогда останутся на изолированномъ концѣ 
пучность напряженія и узелъ тока, а у точки' за-
земленія—наоборотъ. Длина волны основного коле-
банія въ этомъ случаѣ будетъ равна учетверенной 
оставшейся длпнѣ. У простыхъ антеннъ (нзъ двухъ 
половинъ провода) емкость мала, затуханіе велико 
(0,2—0,3), почему для болыпихъ разстояній онѣ не 
пригодны. Благодаря простой конструкции онѣ 
примѣняются на дирижабляхъ, аэропланахъ и въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ военной практики, когда 
антенной служить проводъ, поднятый балономъ или 
змѣемъ. При прпмѣненіи большого числа прово-
довъ получаются сложныя антенны съ большой 
емкостью. Внѣшняя нхъ форма весьма разнообразна 
и зависитъ отъ типа станціи. Рис. 4 изображаете 
зонтичную сѣть; она сравнительно хорошо излу
чаете и употребляется преимущественно на стан-
ціяхъ малой мощности, напр., на военпо-поле-
выхъ и автомобильныхъ. Рпс. 5—двускатная сѣть, 
примѣняется на военно-иолевыхъ станціяхъ нѣко-
торыхъ системъ и на станціяхъ почтово-телеграф-
наго вѣдомства; отличается отъ зонтичной тѣмъ, 
что облалаетъ въ извѣстной степени нанравляю-
щимъ дѣйствіемъ. Рис. 6—Т-образная антенна ц 
рис. 7—Г-образная антенна обладаютъ достаточ
ною емкостью и излучающей способностью; по 
формѣ удобны для употребления на неболыпихъ 
судахъ п подводныхъ лодкахъ. Рис. 8— арфовая 
(вѣерная) антенна и рпс. 9—конусная (4-хгран-
ная) обладаютъ сравнительно малою емкостью и 
болыпимъ декрементомъ излученія (0,3—0,4); упо
требляются на мощныхъ мѣстныхъ станціяхъ п не
болыпихъ корабляхъ. Занимаемая каждой станціей 
площадь равняется нѣсколькимъ десятпнамъ. Мощ
ная станція въ Читѣ (Забайкальская обл.) зани

маете площадь около 40 дес.—Ср. С к р и ц к і й, 
Лгурсъ безпроволочнаго телеграфнрованія»; M у-
р о м ц е в ъ, «Радіотелеграфія» (записки В. Эл. 
Техн. Шк._); Z e n n e c k , «Leitfaden der drahtlosen 
Télégraphie»; B o u l a n g e r e t F e r r i e , «La Té
légraphie sans Fil». П. С. Ж. 

В о з д у ш н ы е к о р н и — такъ называются 
корни, которые, зарождаясь на наземныхъ орга-
нахъ растеніи, временно пли навсегда становятся 
обитателями атмосферы. В. корни исполняютъ раз
личный функціп; у многихъ растеній они являются 
опорными образованіями, такъ какъ, въ концѣ кон-
цовъ, внѣдряются въ землю и служатъ какъ бы ко
лоннами, поддерживающими наземные органы. У 
эпифптовъ В. корни часто служатъ собирате
лями атмосферной влаги, такъ какъ, по условіямъ 
своего обитанія, растенія эти не получаютъ сколько-
нибудь значительныхъ количествъ воды отъ того 
субстрата (коры), къ которому прнкрѣпляются. Ta
rne В. корни бываютъ снабжены особымъ губча-
тымъ покровомъ (ѵеіаяіеп), состоящииъ изъ пустыхъ 
продыравленныхъ клѣточекъ, жадно всасывающихъ 
въ себя воду по законамъ капиллярности. В. корни 
этого типа никогда не впѣдряются въ почву. Нако-
нецъ, послѣдній, сравнительно рѣдкій, случай, пред
ставляютъ зеленые асспмилирующіе В. корни, 
нсполняющіе функцію листьевъ и соотвѣтственно 
этому приннмающіе иногда плоскую форму (напр., 
у Angraecum globulosum). 

В о з д у ш н ы й пасосъ—см. Насосы. 
В о з д у ш н ы й ш а р ъ — см. Аэростатъ (IV, 

476). 
В о з д у ш н ы я я с е л ѣ з н ы я д о р о г и , 

атмосферныя или пневматическія—въ настоящее 
время представляютъ преимущественно историче-
скій интересъ. Система эта состоите изъ непроницае
мой, уложенной подъ землею трубы (туннеля), діа-
метръ которой соотвѣтствуетъ поперечному сѣченію 
вагона. Въ этой трубѣ поѣздъ, составленный изъ 
одного пли нѣсколькихъ такихъ вагоновъ и играю
щий роль поршня, передвигается дѣйствіемъ одно-
сторонняго атмосфернаго давленія на заднюю стѣну 
послѣдняго вагона, какъ въ снстемѣ воздушной 
почты (см.). Въ другомъ видѣ эта же система при-
мѣняется къ передвпженію вагоновъ, катящихся по 
обыкповеннымъ рельсовымъ путямъ. Труба тогда 
располагается рядомъ съ рельсами, и въ ней имѣется 
прорѣзъ, дающій возможность сцѣпить поѣздъ съ 
движущимся въ пей поршнемъ. Благодаря клапану 
особаго устройства, прорѣзъ впереди поршня, гдѣ 
дѣйствуетъ разрѣженіе воздуха, остается прикры-
тымъ. Въ этомъ видѣ система, по предложенію дат-
скаго инженера Medhurst, была осуществлена въ 
1839 г. въ Англіи между Kingstow и Dalkey. Впо-
слѣдствіи были построены по этой системѣ еще 
двѣ яселѣзныя дороги въ Англіи и одна во Фран-
ціи. Но ни одна изъ нихъ не существовала уже въ 
1850 г., такъ какъ вскорѣ убѣднлись въ нераціо-
налыюсти подобной системы тяги , поѣздовъ. Глав
ные недостатки ея: трудность сохраненія полной 
непроницаемости прорѣза и значительное сопроти
вление тренія. Въ 1863 г. была сдѣлана новая по
пытка введенія подобной системы инженеромъ Рам-
мелемъ, который попытался уничтожить указанные 
недостатки прпмѣненіемъ болѣе широкой трубы и 
низкихъ давленій, дѣйствуянаодну сторону поршня 
нагнетаніемъ, а на другую давленіемъ. Первый 
практически опытъ перевозки пассажировъ при 
помощи этой системы былъ сдѣланъ въ паркѣ Хру-
стальнаго дворца въ Спденгемѣ, близъ Лондона, въ 
1864 г. Впослѣдствіи возникали разные проекты 
примѣненія той же системы, съ различными улуч~ 
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шеніями (инженера Уорда—для желѣзной дороги 
иодъ рѣкою Гудзономъ, инженера Зейлера—для гор-
ныхъ дорогъ въ ПІвейцаріи, полковника Лохера— 
для желѣзной дороги на вершину Юнгфрау), но до 
попытки практическая осуществленія ни одно изъ 
этпхъ предложеній не доходило. Нанменованіе В. 
желѣзныхъ дорогъ (нѣм. Lui'tseilbahn) иногда прп-
мѣняется къ канатнымъ путямъ, служащимъ для 
перевозки тяжестей въ привѣшенныхъ къ нимъ 
корзинахъ, бадьяхъ и вагончнкахъ въ горномъ 
дѣлѣ и на заводахъ, а иногда и людей въ приспо-
собленномъ для того подвижномъ составѣ (см. Ка-
натпыя ж. д.), а иногда и къ рельсовымъ путямъ 
обыкновенной системы, проведеннымъ на эстока-
дахъ, столбахъ и пр. (см. Возвыіпенныя ж. д.). 

Воздыханцы—одпнъ изъ толковъ расколь-
никовъ-безпоповцевъ. Появились въ Калугѣ въ 1871 г.; 
весьма близко примыкаютъ къ немолякамъ. Уче-
ніе послѣднихъ о «временахъ вѣка» получило у 
В., по словамъ православнаго наблюдателя, слѣ-
дующую форму: «въ Ветхомъ Завѣтѣ было царство 
Бога-Отца, въ котораго тогда и вѣровали; въ Но-
вомъ Завѣтѣ—царство Бога-Сына: это царство, начав
шееся отъ Рождества Христова и продолжавшееся 
до осьмой тысячи ЛІІТЪ отъ совершенія міра, тоже 
прошло; съ осьмой тысячи лѣтъ началось царство 
Бога-Духа, или вѣкъ будущій, и теперь слѣдуетъ 
вѣровать по духу истинному, посредствомъ возды-
ханія». Таипства и вся церковность рѣзко отвер
гаются. На собраніяхъ В. читается и толкуется Свя
щенное Писаніе, при чемъ всѣ присутствующіе часто 
и громко воздыхаютъ.—См. А. С. Пру гавинъ,«Рас-
коло-сектантство» (вып. 1. М., 1887. №№ 2434—2440). 

В о з л і я п і е — в ъ древнихъ религіяхъ одинъ 
изъ главныхъ элементовъ оффиціальнаго и частнаго 
культа, сопровождавшій жертвоприношеніе или со-
ставлявшій самостоятельное культовое дѣйствіе. Въ 
Греціи В. было уже пзвѣстно въ доисторическую 
•эпоху расцвѣта минойской культуры (2000—1600 гг. 
до Р. Хр.); на Критѣ, при раскопкахъ, были най
дены особые алтари съ углубленіемъ посрединѣ, 
различные сосуды для В., изъ которыхъ иные 
нмѣли форму головы быка или льва, являясь, такими 
образомъ, прототипами греческихъ и рнмскихъ рн-' 
тоновъ, встрѣчающихся, между прочнмъ, какъ обыч
ный аттрибутъ Ларовъ. Живое изображеніе обряда 
совершенія В. мы имѣемъ на саркофагѣ ивъ южн. 
Крита, поздне-минонской культуры (XVI—XIV вв. 
до Р. Хр.). Въ микенскую эпоху (1600—1250 гг. до 
Р. Хр.) В. продолжало имѣть крупную роль и нахо
дило примѣненіе въ культѣ подземныхъ боговъ и 
умершихъ, на что указывает'!, особая форма алтаря, 
пмѣвшаго отверстіе въ землѣ для стока крови 
жертвеннаго животнаго (Тирпнѳъ, такъ назыв. ßöttpos), 
н отверстія надъ могилами, черезъ которыя умер-
тпмъ совершались В. (4-ая гробница въ Мнкенахъ). 
Въ классической Греціи возліянія (â ovBoî), сопрово
ждавшая почти каждое жертвоприношеніе и крупные 
государственные.акты (почему заключен]е договора 
отмѣчалось выраженіемъ <совершать возліянія», 
oKovôà; -oieioftai) и составлявшія самостоятелыіыя 
культовыя дѣйствія, совершались въ честь небес-
ныхъ и земныхъ божествъ (аттоѵоаі, Хофаі) и въ честь 
боговъ подземнаго царства и умершихъ (yoai). He-
бесныя божества обычно получали В. изъ разбавлен-
наго водою вина, какъ это имѣло мѣсто въ бытовой 
жизни; въ нѣкоторыхъ случаяхъ божество требовало 
«трезвыхъ» В- (vï]'-pà)aa), состоявшнхъ изъ воды и 
меда (|j.e)âxpa-ov) или воды, меда и молока. Подоб
ный В. совершались, напр., въ честь Музъ, Геліоса, 
Селены, Нимфъ, Афродиты Небесной, Діониса въ 
начествѣ подземнаго божества. Подземныя боже

ства и умершіе требовали принесенія имъ трезвыхъ 
В. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ; составлііющихъ осо
бую группу, совершалось В. изъ крови жертвен
наго животнаго, которая выливалась въ огонь, раз
веденный на жертвенникѣ, а въ культѣ мертвыхъ 
проливалась, какъ и въ микенскую эпоху, въ отвер-
стіе на могилѣ. Одиссей, у входа въ подземное 
царство, пролилъ кровь чернаго барана, чѣмъ ві. 
вырытое углубленіе въ землѣ привлекъ къ себ'Г. 
души умершихъ. Въ древнее время иногда совер
шались В. изъ крови убитаго человѣка, какъ объ 
этомъ можно судить на освованіи рисунковъ черно-
фигурныхъ вазъ, гдѣ встречается изображеніе 
закалываемой Поликсены, кровь изъ горла кото
рой стекаетъ въ огонь на жертвенникъ. Въ бы
товой жизни В. совершались греками въ началѣ 
каждаго обѣда, при наполненіи сосуда виномъ, при 
чемъ въ этихъ случаяхъ обычно приносилось чистое 
вино (напр., Доброму Божеству, 'A-yaOoç Даір.шѵ). 
Въ Римѣ В. (libationes) были также сильно распро
странены и примѣнялись какъ въ оффиціальномъ, 
такъ и въ частномъ культѣ, сопровождая обряды 
бракосочетанія и погребонія. Раввымъ образомъ 
В. составляли необходимый элемента и восточныхъ 
религій съ отдаленнѣйншхъ временъ, о чемъ мы 
узнаемъ по памятникамъ Вавилона, Халдеи и древ-
няго Египта.—См. L a g r a n g e , «La Crète ancienne» 
(П., 1908); S tengel , «Die griechischen Kultusalter-
ttlmer» (Мюнхенъ, 1898); S t e n g e l , «Opferbräuche 
der Griechen» (Лпц., 1910); F r i t z e , «De libatione 
veterum graecorum» (Б., 1893). Б. Богаевскій. 

В о з л о ж е н і е рукгь практиковалось часто 
уже въ Ветхомъ Завѣтѣ. Іаковъ благословляетъ 
свогіхъ сыновей именно такныъ образомъ (Быт. 48, 
14 и др.). Левиты посвящаются Богу народомъ 
чрезъ В. рукъ (Числъ 8, 10). Моисей передаетъ 
Іисусу Навину власть надъ народомъ чрезъ руко-
возлоліеніе (Второзак. 34, 9; Числъ 27, 18). Въ 
Новомъ Завѣтѣ упоминанія о В. рукъ гораздо чаще. 
Інсусъ возлагаетъ руки для исцѣленія (Мѳ. 9, 18; 
Мрк. 5,23; 6, 5; 7, 32 и др.). Чрезъ В. рукъ подаются 
Дары Св. Духа (Дѣян. 8,17; 19, 6; 1 Тим. 5, 22; Евр. 
6, 2). Въ православной церкви В. рукъимѣетъ особо 
важное сакраментальное значеніе при посвященіи 
въ церковныя должности, отчего и самое посвище
т е называется рукоположеніемъ или хнротоніей. 

Возмезд іе—см. Воздаяніе. 
Возмоашость.—Когда нѣтъ на лицо пол

ноты условій для дѣйствитѳльнаго существованія 
какого-нибудь явленія, ,про него говорится, что оно 
существуетъ въ В. (5uvâ|j.£i, potentia). Нужно разли
чать произвольно предполагаемую В., имѣющую 
лишь отвлеченно-логическое значеніе (напр., я могу 
переселиться въ Америку, сдѣлаться математикомъ, 
городъ можетъ провалиться и т. п.) отъ В., нахо 
дящейся въ природѣ вещей (напр., желудь имѣетъ 
В. стать дубомъ, или есть дубъ въ В.; умъ имѣетъ 
В. мыслить, или есть В. мышленія). Понятіе В. 
перваго рода связано съ вопросами о случайномъ 
и необходимомъ, а также о свободѣ волн и пред-
опредѣленіи; понятіе В. второго рода (желудь и 
дубъ) зависитъ отъ понятія развитія; В. въ 
третьемъ смыслѣ (умъ и мышленіе) сводится къ 
вопросу о пребывающемъ субъектѣ психической 
дѣйствительности. Помимо частныхъ случаевъ отно-
шенія между В. и дѣйствительностыо, или потенціаль-
нымъ и актуальнымъ бытіемъ въ различныхъ явлені-
яхъ физическаго и психическаго міра, нѣкоторыя 
метафизическія системы признаютъ такое же отноше
ние какъ .общую основу вселенной, утверждая идею 
единой всеобщей міровой потенцін, изъ которой 
происходить все разнообразіе дѣйствительныхъ 
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явленій. Понятіе этой потеидіи различно въ раз-
личныхъ метафизическихъ снстемахъ, совпадал то 
ст. понятіемъ матеріальнаго начала или суб
страта (prima materia схоластиковъ), то съ поня-
тіемъ живой природы или души міра. 

В о з м о ж н ы й момсптъ, Возмоягпыя 
перемѣщеі і ія—см. Внртуальныя перемѣщенія 
(X, 767). 

В о з м у ж а л о с т ь (Pubertas).—Періодъ вре
мени, въ которомъ человѣкъ достигаетъ половой 
зрѣлости, обыкновенно пазывается В. У мальчика 
этотъ періодъ начинается въвозрастѣ 15—17 лѣтъ,— 
позже, чѣмъ у дѣвочки (13—15 лѣтъ). Въ странахъ 
южныхъ В. наступаетъ значительно раньше, чѣмъ 
въ сѣверныхъ; у жителей большихъ городовъ и у 
фабричнаго населенія раньше, чѣмъ въ сельскомъ, 
землодѣльческомъ населеніи, у учащихся раньше, 
чѣмъ у занимающихся физическимъ трудомъ. Время 
наступленія В. различно у разныхъ народностей. 
Кромѣ общихъ соціальныхъ и бытовыхъ условій, 
на время наступленія В. оказываютъ вліяніе и 
пндпвидуальнын особенности. Время достиженія В. 
обыкновенно сопровождается значительными измѣ-
неніями въ физическомъ и душевномъ строѣ чело-
вѣка. У юноши мускулатура становится крѣпче, 
голосъ гуще, начинаютъ расти волосы на лобкѣ и 
борода; у дѣвнцы—замѣчается болѣе полное разви-
тіе стана, округленіе формъ, болѣе обильное отло-
женіе жира измѣиеніе голоса п, самое главное, 
появленіе менструацій (о времени появленія мен-
струацій у женщинъ различныхъ народностей и 
профессій см. Менструація). Физіологпческая не
устойчивость организма въ періодѣ полового созрѣ-
ванія дѣлаетъ его менѣе стойкимъ въ противодѣіі-
ствіи разнаго рода внѣшнимъ вліяніямъ; въ періодъ 
В. человѣкъ является болѣе расположеннымъ къ 
проявленію наслѣдственныхъ душевныхъ заболѣва-
ній и къ заболѣванію чахоткою, чѣмъ въ другомъ 
возрастѣ. Періодъ В. продолжается отъ 3 до 5 лѣтъ. 

Возмущеиіе—см. Возстаніе. 
В о з і и у щ е п і я (асгором.).—Если допустить су

ществование въ пространствѣ двухъ тѣлъ, сопри-
тягивающпхся по принципу тяготѣнія, то дви-
женіе ихъ должно происходить, по законамъ Кеп
лера, по коническимъ сѣченіямъ, при чемъ типъ 
орбиты (будетъ ли это эллипсъ, парабола или ги
пербола) зависитъ отъ величішъ начальныхъ скоро
стей. Таково должно быть двшкеніе планеты около 
солнца, спутника около планеты, если можно счи
тать остальныя планеты и спутники не существую
щими, или вслѣдствіе малости пхъ' массъ и значи
тельности удалонія ихъ пренебрегать ихъ вліяніемъ. 
Такое рѣшеніе можетъ служить, однако, лишь пер-
вымъ, иногда очень грубымъ прпблпженіемъ къ 
истинной орбитѣ свѣтнла. По принципу всемірнаго 
тяготѣнія Ньютона всѣ матеріальныя тѣла взаимно 
притягиваются, и каждое свѣтило, какъ бы ни была 
мала его масса, и какъ бы оно ни было удалено 
отъ того свѣтила, движеніе котораго разсматри-
вается, должно вліять на это двнженіе, искажать 
его, вызывать уклоненія этого свѣтила отъ Кепле-
рова эллипса, отъ идеальной орбиты вокругъ «цен-
тральнаго» нобеснаго тѣла. Эти уклонения назы
ваются В.. пертурбаціями, неравенствами. При 
изученіп движенія планетъ и комета за централь
ное свѣтило принимается солнце, при изученіи же 
двпженія спутниковъ—планета, къ которой они 
принадлежать. Движеніе планеты, разематриваемое 
какъ результата лишь притягательнаго дѣйствія 
солнца и совершающееся по законамъ Кеплера, 
называется невозмущеннымъ; движеніе планеты на-
зываютъ возмущеннымт., когда принимаются во 

впиманіе дѣйстпія на нее другихъ планетъ. Въ 
солнечной систсмѣ вслѣдствіе весьма большихъ 
разстояній между планетами и весьма малыхъ 
массъ ихъ въ сравненіи съ массою солнца, В. іп. 
двпженіи планетъ—величины малыя. Значительной 
величины достпгаютъ В. въ движеніи луны около 
земли, такъ какъ масса солнца (служащаго здѣсь 
однимъизъвозмущагощихъ свѣтилъ) въ 325 000 разі. 
болѣе массы центральнаго свѣтила—земли; еще 
значительнѣе бываютъ В. въ движенін кометъ, когда 
онѣ близко подходятъ къ той или другой планетѣ. 
Вмѣсто того, чтобы разематрнвать В. самого свѣ-
тила, т.-е. уклоненія его отъ идеальной орбиты 
(напр., эллипса), можно считать, что самый эллипсъ 
орбиты непрестанно измѣняетъ свое положеніе и 
фигуру, примѣняясь къ возмущающимъ силамъ пла
нетъ, т.-е. переводить геометрически В. свѣтила 
на В. (измѣненія) элементовъ его орбиты. В. раздѣ-
ляются на періодическія и вѣковыя; первыя на
копляются и пропадаютъ, мѣняютъ свой знакъ и 
повторяются чрезъ сравнительно короткіе проме
жутки времени и, говоря вообще, незначительны; 
вторыя лее обнимаюта очень болыпіе періоды вре
мени (десятки и сотни тысячелѣтій) и, посте
пенно накопляясь, могутъ значительно измѣнять 
видъ и положеніе путей планетъ около солнца. Къ 
числу періодическихъ В., между прочимъ, принадле
жать: эвекція, варіація и годичное неравенство луны, 
а также такъ назыв. «великое» неравенство Юпи
тера п Сатурна, зависящее отъ близкой соизмѣри-
мости временъ ихъ оборотовъ. Вѣковымъ В. подвер
жены эксцентриситеты и наклонности, долготы ие-
ригеліевъ и узловъ орбитъ свѣтилъ. Къ числу вѣко-
выхъ же В. относятся также ускореніе средняго дви-
женія луны и наблюдаемое въ настоящее время 
уменыпеніе наклонности эклиптики къ экватору. 
Современный математическій аналпзъ безеиленъ 
дать полное рѣшеніе вопроса о вычисленіи В., 
и формулы сводятся- къ приближеннымъ разложе-
ніямъ въ ряды по возрастающимъ степенямъ ма
лыхъ величинъ, прежде всего, по степенямъ массъ 
возмущающихъ свѣтилъ. В. перваго порядка назы-
ваютъ В., пропорціональныя первой степени возму
щающихъ массъ; В. второго порядка зависятъ отъ 
пропзведеній двухъ возмущающихъ массъ, или 
квадратовъ этихъ массъ и т. д. Трудность вычисле-
нія В. растетъ съ увеличсніемъ порядка ихъ. По 
основной пдеѣ формулъ, дающихъ величины В., они 
раздѣляются на частныя и абсолютныя. Частными 
В. называютъ численный величины ихъ, опре-
дѣляемыя въ зависимости возмущающихъ силъ по-
слѣдовательно черезъ небольшие промежутки 
времени для всего дішженія свѣтила. Абсолютными 
же В. называютъ а н а л н т и ч е с к і я выраженіл 
ихъ, готовыя формулы, въ которыя нужно под
ставить то ИЛИ другое значеніе буквы t, выражаю
щей время, чтобы получить сразу величину В. дли 
этого момента. Съ вопросомъ о В. тѣсно связанъ 
вонросъ объ устойчивости нашей солнечной си
стемы. Нѣкоторыя В. (неравенства луны) были 
объяснены ужо Ныотономъ; теорія В. разработана 
Эйлеромъ, Клеро, Даламберомъ, Лагранжемъ, Лапла-
сомъ, Ганзеномъ, Леверрье, Гюльдепомъ, Гнллемъ. 
Пуанкарэ и другими. Популярному изложенію 
теорія В. совершенно не поддается. Попытка, сдѣ-
ланная Лапласомъ въ его «Exposition du système 
du monde», вполнѣ неудачна. Лучпіаго результата 
достнгъ Airy въ своемъ: «Gravitation, an elemen
tary explanation of the principal perturbations 
in tlie solar system» (183-1). Сущность планетныхъ 
В. довольно полно изложена въ учебникѣ Шарн-
горста, сНачальныя основанія астрономіи и мате-
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матпческой географіи» (1891). Указанія на спе-
ціа.іьную литературу см. въ статьѣ «Небесная 
Механика». 

І іозмуіцснія м а г п н т н ы я — см. Бѵри 
(VIII, 679). 

В о з н а г р а ж д е н и е н е п р а в и л ь н о при
в л е ч е н н ы х ! , к ъ у г о л о в н о м у с у д у и не
в и н н о о с у ж д е н н ы х ъ нмѣетъ задачею хотя 
бы отчасти возмѣстить лицу, потерпевшему отъ 
неправильная прпв.іеченія къ суду или опшбочнаго 
осужденія, тотъ ущербъ, который нензбѣжно сопря-
женъ съ состояніемъ иодъ судомъ и отбываю омъна-
казанія. При всѣхъ гараптіяхъ, установляемыхъ со-
временнымъ процессуальнымъ законодательствомъ, 
возможны случаи, когда послѣ признанія подсудимаго 
виновнымъ плп даже послѣ отбытія имъ наказанія 
обнаруживается полная невиновность его. Еще чаще 
такіе случаи, когда привлеченное къ слѣдствію и 
суду лицо, при разсмотрѣніп дѣла, признается не-
виновнымъ нѳ только по недостатку доказательствъ 
виновности, но въ силу нёсомнѣнно обнаружившейся 
невиновности или признанія дѣянія, за которое под
судимый подвергался уголовному преслѣдованію, 
вовсе ненаказуемыми Справедливость требуетъ, 
чтобы за такими лицами признано было право на 
матеріальное В. въ мѣрѣ понесеннаго ими мате-
ріальнаго ущерба, и особенно на возстановленіе 
нхъ добраго имени—В. моральное. Между тѣмъ, 
общепризнанное въ гражданскомъ процессѣ право 
оправданной стороны на В. за издержки не при
знается вовсе за оправданнымъ въ процессѣ уго
ловному гдѣ противною стороною является госу
дарство. Основаніемъ къ этому служить- то, что 
уголовное преслѣдованіо за преступленія соста-
вляетъ не только право государственной власти, но 
и ея обязанность, и предпринимается во имя 
общаго интереса. Приходится поэтому мириться 
съ возможностью обремененія отдѣльныхъ лицъ 
привлеченіемъ нхъ къ уголовному суду. Задача за
конодательства—создать возможно больше гарантін 
въ огражденіе свободы гражданъ; если, несмотря 
на это, при добросовѣстномъ исполнѳніи органами 
преслѣдованія и суда своихъ обязанностей, про
изошла ошибка, то нельзя въ этомъ никого винить, 
и никто не обязанъ возмѣщать тотъ ущербъ, кото
рый возникъ для неправильно къ суду привлечен-
наго. Исходя изъ этой мысли, современный законо
дательства устанавливают^ право на В. только за 
неправильное привлечете къ суду вслѣдствіе злого 
умысла или недобросовѣстности частнаго или долж
ностного лица. Въ Англіи постановления объ отвѣт-
ственности должностныхъ лнцъ содержатся въ ста
туй 1873 г., установившемъ института государ-
ственныхъ обвинителей. Потерпѣвшее отъ непра
вильная прнвлеченія лицо можетъ искать1 В. отъ 
судьи во всякомъ случаѣ, если судья дѣйствовалъ 
съ превышеніемъ своей компетенціп, отъ судьи же 
компетентнаго—только въ случаѣ умышленныхъ 
неправіільныхъ дѣйствій пли въ случаѣ злонамѣ-
реннаго принятія судьею тѣхъ или другпхъ мѣръ 
безъ достаточнаго и разумнаго основанія. Во Фран-
цін общее правило объ отвѣтственностн должност
ныхъ лицъ судебнаго вѣдомства изложено въ уставѣ 
гражд. судопроизв. (ст. 505). Судья подложить 
отвѣтственности за причиненные неправильными 
его дѣпствіями убытки въ случаѣ злого умысла, 
обмана или вымогательства, затѣмъ вг случаяхъ, 
прямо закономъ предусмотрѣнныхъ, и, наконецъ, 
въ случаѣ преступнаго лшпснія свободы или отказа 
въ правосудін. Прямо предусмотрѣна отвѣтствен-
ность за убытки отъ неправнлыіыхъ дѣйствій су-
цеОныхъ органовъ въ уставѣ угол, судопр. Въ про-

цессуальномъ законодательствѣ Австріи и Германіи 
никакихъ спеціалыіыхъ постановленій по предмету 
В. за неправнльныя дѣйствія лицъ судебнаго вѣ-
домства по уголовному преслѣдованію не имѣется. 
Постановленія русскаго законодательства распа
даются на двѣ части. Въ одной (ст. 678—680, т. X, 
ч. I зак. гражд.) предусмотрѣна отвѣтственность 
судей, постановивших!, окончательный пригаворъ, 
вслѣдствіе котораго понесъ наказаніе невинный. 
Судьи обязаны на свой счетъ вернуть невинно-
осуждённаго изъ мѣста ссылки или заключенія, за
платить ему отъ 100 до 600 рублей,если онъ былъ 
приговоренъ къ уголовному наказанію, отъ 10 до 
60 руб., если опредѣлено было наказаніе испра
вительное, и, наконецъ,' вознаградить за всѣ поне
сенные убытки по имуществу только въ томъ слу-
чаѣ, если, во-первыхъ, обвинительный приговоръ со
стоялся вслѣдствіе умысла или неосмотрительности 
и невнимания къ дѣлу, т.'-с. преступленій и про-
ступковъ, предусмотрѣнныхъ ст. 366—371 улож. о 
нак. и подходящихъ подъ понятіе н е п р а в о с у д і я 
и, во-вторыхъ, если при пересмотрѣ дѣла объ 
осужденномъ не было никакого разногласія среди 
судей относительно невиновности его. Въ другой 
части (ст. 32, 121, 780 — 784 уст. уг. суд.) 
предусмотрѣна обязанность вознагражденія за 
убытки, понесенные оправданнымъ по рѣіпенію 
судебнаго мѣста лпцомъ отъ прнвлеченія его къ 
уголовному суду, при чемъ объ отвѣтственности 
должностныхъ лицъ, въ томъ числѣ судебнаго слѣ-
дователя и прокурора, спеціальныхъ указаній въ 
законѣ нѣтъ, а указано лишь (ст. 783 уст. угол, 
суд.), что оправданный подсудимый можетъ искать 
В. въ случаѣ пристрастныхъ, прнтѣснптельныхъ, 
неосновательныхъ или вообще недобросовѣстныхъ 
дѣйствій должностного лица. Остальныя поста-
новленія уст. угол. суд. по этому предмету ка
саются отвѣтственности частныхъ лицъ, своими 
дѣйствіями вызвавшихъ уголовное преслѣдованіе. 
Нашимъ законодательствомъ вовсе не предусмотрены 
случаи неправильнаго прнвлеченія къ суду, окан-
чивающагося не оправданіемъ обвиняемаго, а пре-
кращеніемъ уголовнаго преслѣдованія. Мысль объ 
обязанности государства вознаграждатьневинно-
потерпѣвшихъ отъ привлеченія къ суду, когда со 
стороны органовъ судебнаго преслѣдованія не было 
никакой недобросовестности, возникла въ XVIII сто-
лѣтіи. Первый, ясно ее формулировавшей, былъ 
Самуилъ Пуфендорфъ (De jure naturae). Она 
встрѣтила большое сочувствіе со стороны гумани-
таристовъ до-революціоннаго періода во Франціи; 
о ней говорилъ и Вольтеръ. Академія наукъ въ 
Шалонѣ-на-Марнѣ въ 1781 г. предложила премію 
за лучшее сочиненіе на тему: «каковы, по нача-
ламъ естественнаго права, лучшіе и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, наименѣе обременительные для общества 
способы В. гражданъ, прнвлеченныхъ прокурату
рой къ суду и прнзнанныхъ невиновными>? Луч-
шнмъ сочиненіемъ оказалась книга знаменитаго 
впослѣдствіи Бриссо: «Le sang innocent vengé», 
въ которой проводилась мысль объ обязанности го
сударства имущественно вознаградить оправдан-
наго. Ту же мысль развивалъ въ Италіи знамени
тый Филанджьери («La scienza délia legislazione»), 
предлагавшей учредить особую кассу, изъ которой 
выдавалось бы В. оправданнымъ подсудпмымъ. 
Мысль Филанджьери была усвоена тосканскимъ 
уголовнымъ кодексомъ 1786 г. Леопольда I. По 
§ 46 этого кодекса учреждена была касса для вы
дачи В. лицамъ, потерігьвшимъ отъ преступленія, 
и подсудпмымъ, оправданнымъ судомъ. Въ Лпгліп 
идею государственная В. оправданныхъ горячо 
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отстаивалъ Бентамъ («Principles of penal law»). 
Въ 1803 г. въ парламента внесенъ былъ Рамилыі 
билль о вознагражденіи оправданныхъ судомъ, но 
не былъ принята. Въ Германіи одинъ только 
вюртембергскій процессуальный кодексъ 1843 г. 
признавалъ за оправданными подсудимыми право 
на В. Въ серединѣ 60-хъ гг. прошлаго столѣтія 
мысль о государственномъ В. неправильно привле-
ченныхъ къ суду вновь стала занимать юрнстовъ. 
Честь возбужденія этого вопроса въ Германіи при-
надлежитъ Рудольфу Гейнцу («Das ßecht der 
Untersuchungshaft», 18G5). Въ 1898 г. тамъ изданъ 
законъ о В. лицъ невинно осужденныхъ, неви
новность которыхъ доказана при пересмотрѣ и вто-
ричиомъ разборѣ дѣла. В. выдается пзъ имперской 
казны пли казны союзпаго государства, въ завпси-
мости отъ подсудности въ первой инстанціи, и только 
за причиненный первьшъ приговоромъ имуще
ственный ущербъ, но не моральный. Въ 1904 г. 
въ Германіи изданъ законъ, по которому В. вы
дается также подсудпмымъ въ случаѣ оправданія 
ихъ судомъ или прекращенія судебпаго преслѣдованія, 
если они были подвергнуты предварительному за-
ключенію. Аналогичные законы дѣйстпуютъ въ 
Австріп (съ 1892 г.) и др. странахъ. Въ Россіи 
вниманіе къ данному вопросу было возбуждено 
Н. А. Буцковсшшъ, завѣщавшимъ капиталъ въ 
неприкосновенный фондъ для выдачи пособій, между 
прочимъ, лицамъ, привлеченнымъ къ суду и 
оправданнымъ, вслѣдствіе обнаружившейся на судѣ 
очевидной невиновности ихъ (см. т. VIII, 776). За 
необходимость законодательная разрѣшенія во
проса высказался И. Я. Фойницкій въ монографіи: 
«О вознагражденіи невпшш-осуждонныхъ и непра
вильно къ суду привлекаемыхъ» (СПБ. 1884). 

Вознаграждение за вѳденіе дѣла. 
Выраженіе это употребляется въ случаяхъ двоякаго 
рода. Случаи первой категоріи нмѣются тогда, когда 
одно лицо вознаграждаетъ другое за веденіе имъ 
дѣла порваго. Это можетъ иміть мѣсто при добро-
вольномъ п р е д с т а в и т е л ьствѣ; довѣритель 
вознаграждаетъ своего повѣреннаго за веденіе дѣла, 
пропзводящагося въ судобпыхъ установленіяхъ. «Ве
дете дѣла» можетъ также означать дѣйствія, совер-
шаемыя однпмъ лицомъ въ интересахъ другого лица, 
хотя бы они и не относились къ судебному дѣлу и 
гражданскому процессу; можно говорить о «В. за 
веденіе дѣла», напр., и тогда, когда хозяинъ тор-
говаго предпріятія оплачиваотъ услуги лица, упол-
номоченнаго къ «производству торговыхъ дѣлъ или 
оборотовъг. Въ случаяхъ этой категоріи «В. за ве
дете дѣла» имѣетъ основаніемъ договоръ труда, 
являясь вознагражденіемъ за нѣкоторые изъ впдовъ 
труда. Въ соотвѣтствіи съ такою юридическою при
родою случаевъ этой категоріи, къ шшь примѣ-
няется принципъ свободы договора. Въ этомъ отно-
шеніи не представляете исключенія п случай воз-
награжденія повѣреннаго за веденіе имъ дѣла. П 
у насъ, и въ другихъ странахъ установлена такса 
вознагражденія повѣреиныхъ, но она предназна
чается, какъ указано въ ст. 396 нашего учре-
жденія судебныхъ установлопій, лишь для двухъ 
цѣлей: 1) для обозначенія въ судебныхъ рѣшепіяхъ 
количества судебныхъ издсржекъ, подлежащпхъ 
взысканію съ проигравшаго дѣло, въ пользу про
тивной стороны, за наемъ повѣреннаго, и 2) для 
опредѣленія количества вознаграждения повѣрон-
ныхъ въ тѣхъ случаяхъ, когда тяжущіеся не заклю
чили съ пими письменныхъ о томъ условій.—Вто
рую категорію представляют!, тѣ случаи, гдѣ 
о д п о лицо возмѣщаетъ другому расходы его по 
найму повѣреннаго для веденія дѣла въ гра-

Ноішй Эишіилоиоднческіи Словарь, т. XI. 
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жданскомъ судѣ. Эти расходы представляют! одинъ 
изъ видовъ судебныхъ и з д е р ж е к ъ . Правда, 
нашъ уставъ гражданскаго судопроизводства, пере
числяя виды ихъ (ст. 839), не называетъ среди 
ішхъ В. за воденіе дѣла. Тѣмъ но менѣе, и это 
вознагражденіе входить въ составъ расходовъ, съ 
которыми сопряжено участіе въ гражданскомъ про
цесса; особенность, отличающая ихъ отъ Другихъ 
расходовъ по процессу, заключается въ отсутствіи 
казеннаго интереса при взысканіи ихъ. Какъ бремя, 
ложащееся на бюджета тяжущихся, всѣ расходы 
по процессу составляютъ одно общее, родовое по-
нятіе судебныхъ издержекъ; да н законъ нашъ ихъ 
уравнпваетъ, возлагая на сторону, проигравшую 
дѣло, обязанность возвратить противной сторонѣ 
какъ то, что включено въ перечень судебныхъ 
издержекъ, такъ а то, что составляетъ собственно 
«В. за веденіе дѣла» (ст. 868 у. г. с). Кассаціоп-
ный сенатъ (въ массѣ рѣшеній, начиная съ конца 
1869 г.), пзмѣннвъ прежнюю свою кратковременную 
практику, относить В. за веденіе дѣла прямо къ 
числу судебныхъ цздержекъ; также рѣшается во-
просъ и въ проектѣ измѣненін уст. гражд. судопр., 
составленномъ сенаторомъ Гасманомъ.—Размѣръ 
отвѣтственности за ведсніе дѣла въ указан-
номъ смыслѣ опредѣляется сообразно установляемой 
таксѣ (ст. 867 у. г. с, ст. 41—42 австр. устава 
1895 г.). Если «В. за веденіс дѣла» есть воз-
награжденіе за веденіе его повѣреннымъ, то логи
чески послѣдовательно допускать такое вознагра-
жденіе лишь въ томъ случаѣ, если сторона, выиграв
шая дѣло и добивающаяся такого вознагражденія, 
действительно вела дѣло черезъ повѣреннаго; такъ 
это и постановляетъ австрійскій уставъ, предоста-
вляющій для случаевъ личнаго веденія дѣла сто
роною право требовать возмѣщенія путевыхъ из
держекъ и убытковъ вслѣдствіе потери времени 
(ст. 42). Нашъ уставъ расшпряетъ понятіе «В. 
за веденіе дѣла»; съ тяжущагося, проигравшаго 
дѣло, взыскивается такая плата далее и въ томъ 
случаѣ, если противная сторона не имѣла повѣрен-
наго, а сама вела дѣло; она—разеуждалп состави
тели судебныхъ уставовъ—имѣла полное право 
взять повѣреннаго, и если не сдѣлала этого, то, 
тѣмъ не менѣе, подлежптъ вознаграждений за хло
поты, потерю времени п отвлеченіо отъ своихъ за-
нятій (законод. мот. къ ст. 867 у. г. с). Размѣръ 
В. за веденіе дѣла точно опредѣляется у насъ по 
указанной выше особой таксѣ, которая должна 
установляться мннпстронъ юстпціи на каждые 
3 года; въ 1868 г. такая такса установлена п вве
дена въ вндѣ временной мѣры, но дѣйствуетъ и 
нынѣ. Такса эта касается вознагражденія лишь 
присяжныхъ повѣренныхъ. В. за веденіе дѣла на
значается съ суммы, бывшей въ спорѣ между сто
ронами, а не съ присужденной суммы. Определяется 
оно процентнымъ отношеніемъ; съ суммы отъ 
500 руб. до 2000 руб. процентъ равенъ 10, за-
тѣмъ по мѣрѣ увелнченія цѣны иска онъ умень
шается до !/,%; таковъ процентъ В. за веденіѳ 
дѣла цѣною иска свыше 75 тыс. Свыше указаннаго 
въ таксѣ размѣра тлжущійся не имѣетъ права тре
бовать, хотя бы имѣлъ нѣсколькихъ повѣренныхъ, и 
несмотря на частныя соглашенія съ повѣреннымъ. 
Присужденіе В. за веденіе дѣла по таксѣ допу
скается только по дѣлу, по коему состоялось рѣше-
шеніе по существу или прекращеніе производства 
по отводу, но не въ случаѣ прекращепія дѣла за 
неявкою истца; не даетъ права на В. за веденіе дѣла 
рѣшеніе, отмѣпонное въ устаповленномъ порядкѣ; 

; не можетъ отвѣтчнкъ требовать В. по таксѣ, т.-е. 
I не доказавъ дѣйствительностн понесенныхъ расхо-
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довъ, въ случаѣ отказа истца отъ иска до постано
вления рѣшенія. Выигравшая дѣло сторона можетъ 
предъявить пскъ о В. за веденіе дѣла въ теченіе 
6 мѣсяцѳвъ со времени вступленія въ законную 
силу рѣшенія.—См. К о р о н о в с к і й , «Право тя
жущихся сторонъ на возмѣщеніе судебныхъ издѳр-
жскъ и на В. за веденіе дѣла» («Журн. М-ва Юст.», 
1910, I). Влад. Гордонъ. 

В о з п е с е п і е Господне—подвижной дву
надесятый праздникъ, справляемый на 40-ой день 
послѣ Пасхи. Падаетъ онъ постоянно на четвергъ. 
Въ атотъ день христіанская церковь вспоминаета 
В. воскресшаго Спасителя на небо, послѣ сорока-
дневнаго пребыванія съ учениками. Самое подроб
ное свидѣтельство о В. находится въ евангелін отъ 
Луки (XXIV, 50—53; мѣсто—близъ Виѳаніи, время 
не указано) и въ Дѣяніяхъ (I, 1 ел.; мѣсто—гора 
Елеонская, время—40-ой день). Есть основанія 
предполагать, что сообщающій эти подробности 
отрывокъ Дѣяній болѣе поздняго происхожденія. 
Мысль нервыхъ двухъ стиховъ излагается снова 
лишь болѣе подробно, начиная съ 3-го стиха (см. 
греческій текстъ Дѣяній). Говорится о В. и въ 
евангеліи отъ Марка (XVI, 16), въ заключитель-
номъ отрывкѣ, который считается позднѣйшей при
пиской; тамъ не указано ни времени, ни мѣста В. 
Въ древности обгдепрпнятаго ынѣнія о времени В. 
Христа не было. Гностики учили, что Христосъ 
пребывалъ на землѣ по воскресеніи ЗѴ3 года 
или 18 мѣсяцевъ; нѣкоторые полагали В. въ одинъ 
день съ воскресеніемъ. Іерусалимская церковь въ 
IV в. праздновала В. въ одинъ день съ Соше-
ствіемъ св. Духа на апостоловъ. Іоаннъ Златоустъ 
говоритъ, что В. приходится на субботу. О празд
новании В. есть извѣстія, лишь начиная съ IV в. 
Со временемъ на этотъ праздникъ была составлена 
особая служба. Въ составъ ея входятъ каноны 
Іоанна Дамаскина. Подробности и литературу см. 
въ «Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de li
turgie» F. Cabrol'a, т. I (П., 1907), s. v. «Ascension». 

В о з н е с е п і я о с т р о в ъ (Ascension Island)— 
британскій о-въ въ Атлантическомъ ок., подъ 
7° 55' ю. ш. и 14° 23' з. д., на СЗ отъ о-ва св. Елены. 
90 кв. км.; вулканическаго происхожденія; гориста 
(до 860 м. вые), бѣденъ водою. 400 жит. Угольная 
и телеграфная станція; сюда заходятъ пароходы по 
пути къ мысу Доброй Надежды. Портъ Джорж-
тоунъ—хорошая якорная стоянка. О-въ В. причис
ляется къ Африкѣ; занять англичанами въ 1815 г. 
съ цѣлью надзора за Наполеономъ I, находившимся 
въ плѣну на о-вѣ св. Елены. 

В о з н е с е н к а (Вознесенское)—с. Таврической 
губ., Бердянскаго у. Жит. 5070. Еврейскій молит
венный домъ; школа. 

В о з н е с е н с к а я п р и с т а н ь (Вознесенье, 
Ыамоііные Пески)—с. Олонецкой губ., Лодейно-
польскаго у., въ 2 вер. отъ истока р. Свири изъ 
Онежскаго оз. и въ 1 вер. отъ выхода Онежскаго 
канала въ р. Свнрь. Одна пзъ важнѣйшихъ приста
ней Маріннской системы. Въ 1909 г. сюда прибыло 
168 судовъ съ грузомъ н отправлено 132 судна и 
679 плотовъ; общій грузооборотъ д о 4 ^ мил. пудо.въ 
на сумму свыше 1 милл. руб. Постоянныхъ жителей 
1100 (1897); лѣтомъ болѣе 3000. Мореходные классы. 
Почта и телеграфъ; лѣтомъ значительная торговля; 
пароходное сообщеніѳ съ Петербургомъ, Петроза-
водскомъ и другими пристанями Онежскаго бас
сейна. Спасательная станція. 

В о з п е с е н с к а я станица—въ Кубанской 
обл., Лабпнскаго отд., при р. Чамлыкѣ. 15 356 жит. 
(1910). Народныя училища, жен. прогимназія, школа 
садоводства и пчеловодства. 

В о з н е с е н с к і е монастыри: 1) Женски! 
I кл. въ Москвѣ, въ Кремлѣ. Основанъ въ 1393 г. 
вдовою вел. кн. Димитрія Донского, Евдокіею, ко
торая приняла здѣсь иночество подъ пменемъ 
Евфросиніи; мощи ея подъ спудомъ. М-рь служилъ 
усыпальницей вел. княгинь, княженъ. царицъ и ца-
ревенъ. Много старинныхъ образовъ н утвари. 
Здѣсь жили инокиня Марѳа, мать царевича Дими-
трія, и Марина Мнишекъ, когда была невѣстою 
Ллседпмитрія.—2) Варсонофіевскій на Рву, жен. 
(нынѣ црк. въ Москвѣ). Существовалъ въ XVI ст. 
Основательницей его считаютъ Варсонофію, мать 
св. Филиппа, митрополита московскаго. Упраздненъ 
въ 1764 г.—3) Давыдова пустынь, Серпуховскаго у., 
Московской губ.; основана въ 1515 г. преп. Давы-
домъ; мощи основателя.—4) Печерскій I кл., 
муж., Нижегородской губ. и у., близъ Нижняго-
Новгорода. Основ, въ 1330 г. св. Діони-
сіемъ. Мощи схимонаха Іосифа.—5) Смоленскій, 
женскій, въ гор. Смоленскѣ, основ, въ 1515 г.. и 
къ началу XVII ст. славился своимъ богатствомъ. 
Съ 1610 по 1660 г. имъ владѣли іезупты. Послѣ 
разграбленія французами возобновленъ въ 1813 г. 
6) Флоровскій жен. I кл. въ гор. Кіевѣ, на Подолѣ. 
Существовалъ уже въ 1566 г. Здѣсь подъ именемъ 
Нектаріи приняла схиму Наталья Борисовна Долго
рукая, сконч. въ 1771 г. Училище.—7) Оршинъ или 
Воршпнъ муж. зашт. (съ 1764 г.), Тверской губ. п 
у. въ 18 вер. къ В отъ г. Твери, на лѣв. берегу 
Волги, при впаденін рч. Орши. Существовалъ уже 
въ 1542 г. Въ 1613 г. архимандрита его, Іосифъ, 
какъ выборный изъ Твери, подписалъ грамоту объ 
избраніи на царство Михаила Ѳеодоровнча. Во 
время иапіествія поляковъ монастырь былъ почти 
разрушенъ.—8) Иркутскій, въ 4 вер. отъ гор. Ир
кутска, на лѣв. берегу р. Ангары. Основанъ въ 
1672 г.—См. «Описаніе монастыря>, архіеп. Нико-
дима (1840, СПБ.).—9) Муж. въ гор. Соликамскѣ, 
Пермской губ.; существовалъ уяіе въ 1579 г.— 
10) Упраздненный въ 1764 г., муж. въ Любим-
скомъ у., Ярославской губ., въ 17 вер. отъ уѣздн. 
гор., пользовался особыми милостями царя Михаила 
Ѳеодоровича. 

В о з н е с е н с к і й , А л е к с а н д р ъ И в а н о 
вич ъ—писатель. Род. въ 1867 г. Окончилъ курсъ 
въ московской духовной академіи. Главные его 
труды: «Возможность Богопознанія. Опыта пепхи-
ческаго и гносеологическаго оправданія хрнстіан-
скаго ученія о Богѣ, какъ о личной творческой 
первопрпчинѣ міра» (Казань, 1897, магист. диссерт.); 
«Спенсерова критика христіанско-теистическаго по-
нятія о Богѣ» («Чтенія въ общ. любителей дух. 
просвѣщенія», 1894, № 1); «Познаваемъ ли Богъ, 
какъ абсолютное и безконечное» («Вѣра и Разумъ», 
1895, іюль). 

В о з н е с е н с к і и , І о а н н ъ І о а н н о в и ч ъ — 
протоіерей, изслѣдователь русскаго церковиаго 
пѣнія, протоіерей въ Костромѣ (1838—|). Окон
чилъ курсъ въ московской духовной академіи. Ему 
принадлелсатъ капитальныя изслѣдованія по техниче
ской разработкѣ древнихъ православно-русскнхърос-
пѣвовъ; знаменнаго, греческаго, кіевскаго и болгар-
скаго. Онъ старается выводить разнообразные ме-
лодическіе обороты и фигуры церковныхъ напѣвовъ 
изъ болѣе крупцыхъ мелодическнхъ единнцъ, изъ 
цѣлыхъ нота и ихъ простѣйшихъ группъ, т.-е. дер-
лштся метода, примѣнимаго къ гршоріанскому пѣ-
нію (католич.) и зап.-европейской музыкѣ и вызы-
вающаго много недоразумѣній въ примѣпеніи его 
къ русскимъ церковнымъ напѣвамъ, съ ихъ несим-
метрическимъ ритмомъ и другими особенностями. 
Тѣмъ не менѣе, труды В., даютъ много интерес-
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ныхъ и новыхъ фактовъ п взглядовъ въ области 
изученія древнпхъ православно-русскихъ роспѣвовъ. 
Сочііпснія В.: «О церковномъ пѣніи православ
ной греко-россіііской церкви. Большой знаменный 
роспѣвъ», вып. I (Кіевъ, 1887); то же, «Большой 
(и малый) знаменный роспѣвъ», вып. И. Нотныя 
приложения (Рига, 1889); «Осмогласные роспѣвы 
трехъ послѣднихъ вѣковъ православной русской 
церкви». Вып. I—«Кіевскій роспѣвъ» (техническое 
построеніе). (Кіевъ, 1888); вып. II—<Еолгарскій 
роспѣвъ въ Россіи» (Кіевъ, 1891); вып. III—«Грече-
скій роспѣвъ въ Россіи» (Кіевъ, 1893); вып. IV— 
«Образцы осмогласія роспѣвовъ кіевскаго, болгар-
скаго и греческаго съ объяснительнымъ текстомъ», 
(Рига, 1893); «Церковное пѣніе. православной юго-
западной Руси по нотнолинейнымъ ирмологамъ 
XVII и XVIII вв.» (Кіевъ, 1890); «О иѣніи въ 
православныхъ церквахъ греческаго Востока съ 
древнѣйщпхъ до новыхъ времснъ»; «О современ-
пыхъ намъ нуждахъ и задачахъ русскаго церков-
наго пѣнія» (Рига, 1891); «Общедоступныя чте-
нія о церковномъ пѣніи» (вып. Г, Рига, 1892; 
вып. II, Рига, 1893; вып. III, Кострома, 1895). 

С. Р—ъ. 
Ч о з н е с е л с к о е (Вознесенскій заводъ) — 

с. Тамбовской губ., Темниковскаго у., при рч. Bap-
Hast. 3557 жнт.; желѣзодѣлательный зав.; школа, 
больница, аптека; лавки п базары. 

В о з н е с е н с к о й мануфактуры това
рищество—оффиціальное названіе фабрнчнаго 
поселка Московской губ., Верейскаго у. 3831 жит. 
(1897). 

Возиесепскъ—зашт . гор. Херсонской губ., 
Елпсаветградскаго у. 18 300 жит., а съ пред-
мѣстьями—болѣе 25 тыс. Вознпкъ на урочищѣ, нз-
вѣстномъ во время Запорожской Сѣчи подъ именемъ 
Соколы. Съ 1817 по 1823 г. здѣсь было управленіе 
исѣми военными поселениями Новороссіоскаго края. 
Соборъ, 2 дворца, большой городской садъ съ нѣ-
сколькими тысячами тутовыхъ деревьевъ. Пивова
ренный и винокуренный заводы. В. лежитъ при 
р. Бугѣ; немного выше кончаются пороги (по мѣст-
ному «брояки»), и отсюда рѣка вполнѣ удобна для 
судоходства. Грузовое и пассажирское пароходство 
до Николаева. Больница, библіотека, 3 типографіп, 
театръ, муж. и жен. гпмназіп, город, училище, 
17 фабр, и завод., 75 промышленныхъ заврденій, 
4 ярмарки, общ. взаіімн. кредита. Городской бюд-
зкѳтъ—100 тыс. руб. 

В о з н п к н о в е н і е . — Главный мотпвъ древ-
нѣйшей философіи (какъ индійской, такъ и грече
ской) состоитъ въ противоположности между неизмѣн-
нымъ, вѣчнымъ существомъ веще-й и измѣнчивымъ 
міромъ явлеиін, возннкающихъ и исчезающихъ. Во 
велкомъ фактѣ пзмѣпенія возникаетъ нѣчто новое, 
несуществующее становится существующимъ. Это 
В., повндимому, протпворѣчитъ основному логи
ческому закону тождества (А=А). котораго отри
цательное выраженіе есть аксіома: изъ ничего 
ничего не бываетъ (exnibilo nihil). Отдѣлаться 
отъ этого противорѣчія составляло главную задачу 
первобытной философской мысли. Въ XIX ст. 
попятіе В. (das Werden) легло въ основу діалек-
тической философы Гегеля. 

В О З І І І Щ Ы І І Ъ , П р о к о ф і й Б о г д а ц о в и ч ъ— 
.московски! дипломатъ, сынъ владнмірскаго дворя
нина. Въ 1668 г. онъ ѣзднлъ въ Вѣну домогаться, 
чтобы императоръ прнслалъ, въ 1669 г., пословъ 
своихъ на съѣздъ, по поводу Андрусовскаго дого
вора, русскихъ и польскихъ уполпомочеішыхъ. Изъ 
Вѣны онъ ѣздилъ въ Венецію объявить объ этомъ 
договорѣ дол£у. Позже онъ еще нѣеколько разъ 

исполнялъ дипломатнчсскія порученія въ Вар-
шавѣ. Въ 1681 г., въ чинѣ дьяка, В. отправился 
въ Константинополь въ посольствѣ околыіичаго 
Чирикова, который тамъ скончался. В., вступивъ 
въ обязанности посла, убѣдплъ султана отказаться 
отъ притязаній на Украину. Петръ Великій про-
нзвелъ В. въ думные дьяки и опредѣлнлъ чденомъ 
приказа Казанскаго дворца. Въ 1697 г. въ боль-
шомъ посольствѣ, спаряженномъ Петромъ за гра
ницу, В. былъ третьимъ посломъ, съ званіемъ Бол-
ховскаго намѣстника. Въ Кенпгсбергѣ В. участво-
валъ въ заключеніи дружественна™ договора съ 
Пруссіей. По отъѣздѣ Петра изъ Вѣны въ Москву, 
въ Вѣнѣ для окончанія переговоровъ о мпрѣ съ 
Турціей въ званіи посла остался одинъ В., 
скоро отправившиеся на конгреесъ въ Карловпцы. 
Съ пути онъ сообщалъ Петру о неблагонадежности 
цесарцевъ. Вскорѣ онъ убѣдился въ свонхъ подо-
зрѣніяхъ, узнавъ, что императоръ, тайно отъ союз-
ншеовъ, заключилъ съ султаномъ пѳремнріе. При 
началѣ конгресса произошелъ раздоръ между упол
номоченными, въ особенности со стороны поль-
скаго уполномоченнаго Малаховскаго, оскорби
тельно выражавшагося о русскомъ государѣ, съ 
посломъ котораго онъ не хотѣлъ пмѣть свиданій. 
Цесарскіе послы старались препятствовать турец
кому представителю не только вндѣться, но и сно
ситься съ В. При такомъ полол^еніи дѣлъ В. совѣ-
товалъ Петру не останавливать военныхъ приго-
товленій, опасаться поляковъ п шведовъ и забла
говременно укрѣпиться союзомъ съ бранденбург-
скнмъ курфюрстомъ и датскимъ королемъ; въ то 
же время онъ успѣлъ склонить на свою сто
рону драгомана Порты, Александра Маврокордато, 
и настоялъ, чтобы конференцін съ турецкими по
слами были открыты въ присутствіи англійскаго и 
голландскаго мннистровъ. Турецкій уполномоченный 
требовалъ возвращенія Азова и пяти днѣпровскнхъ 
крѣпостей; В., наоборотъ, требовалъ придачи къ 
нимъ еще Керчп. Наконецъ, В. удалось заключить 
перемпріе на два года, съ тѣмъ, чтобы вопросъ о 
спорпыхъ крѣпостяхъ былъ рѣшенъ при заключеніи 
мпрнаго договора. Трактата былъ подписанъ 
14 января 1699 г. Возвратясь въ Россію, В. вновь 
занялъ мѣсто въ цосольскомъ прнказѣ. Посломъ въ' 
Константинополь, для заключснія мира, посланъ 
былъ Украннцовъ, старавшійся выставить дѣйствія 
В. въ Карловицахъ въ дурномъ свѣтѣ, увѣряя, что В. 
обнадежплъ турецкнхъ уполномоченныхъ обѣща-
ніемъ уступокъ со стороны царя. В. письменно 
оправдывался предъ государемъ, но. повпдимому, 
навсегда утратилъ свое прежнее значеніе: съ этого 
времени о немъ уже не встрѣчается свѣдѣній, и 
не пзвѣстяо, когда онъ скончался.—См. «Словарь 
достопамятныхъ людей» (ч. I) Бантыша-Камон-
скаго, иользовавгаагося при изложеніи біографіи 
В. дипломатическими бумагами московскаго архива 
ы-ва иностранныхъ дѣлъ. 

В о з н н ц ы н ы — русскій дворянскій родъ, 
происходящій отъ сыновей новгородца П у т и л ы—• 
Ивана, Василія и Прокофія В., верстанныхъ по-
мѣстьямп въ концѣ XYI в. Изъ потомковъ бояр-
скаго сына Прокофія В. извѣстенъ его правнукъ 
Прокофій Богдановнчъ В. (см. выше). Родъ В. 
зашісапъ въ VI ч. род. кн. Владимірской, Полтав
ской и Тверской губ. В. Р—въ. 

В о з і ш ч і й (Auriga) — созвѣздіе сѣвернаго 
неба, между 4Л 30m и 6Л 30"' прямого восхождонія 
и между+30° и+55° склоненія. Окружено созвѣз-
діями Близнецовъ, Тельца, Персея, Жирафа, Рыси; 
южная часть его распололгена на Млѳчномъ Пути. 
Принадлежишь къ созвѣдіямъ Птолемея (см. Созвѣз-

10й 
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дія). На старыхъ картахъ неба изображалось фигурой 
юноши съ кнутомъ, держащаго козу (звѣзда Capella) 
и нѣсколышхъ козлята. Происхожденіе созвѣздія 
и миѳы, отаосящіеся къ нему, не извѣстны. У древ-
нихъ аккадійцевъ, повидпмому, это созвѣздіе назы
валось «Повозка»; яркая звѣзда называлась Dil-gan— 
«дающая свѣтъ», звѣзда Мардука; ея видимость 
связывалась съ наступленіемъ весны. У кптайцевъ 
въ этомъ участкѣ неба было созвѣздіе «пяти во-
зовъ».—Въ созвѣздіи 1-14 звѣзды, влдпмыхъ незо-
оруженяымъ глазомъ. Самая яркая пзъ нихъ Ка
пелла (a Aurigae) 0,3 величины. Быть - молсетъ, 
вслѣдствіе игры словъ ш| (коза) и аТуі? (буря), гре-
ческіе астрологи считали, что гелпческій восходъ 
Капеллы сопровождается бурями. Повѣрье, что звѣзда 
эта приносить несчастье, сохранилось до спхъ поръ 
у прибрежныхъ жителей Средиземнаго моря. Пто
лемей и другіе древніе астрономы называюта Ка
пеллу красной; теперь она слегка желтоватая. Ея 
спектръ почти тождествеиенъ со спектромъ солнца 
(И спектральный типъ). Параллаксъ оцѣненъ около 
0.1"; разстояніе до солнца около 30 свѣтовыхъ го-
довъ. Звѣзда ß Aurigae носила въ древности на
звание Menkelina. Въ 1889 г. г-жа Мори замѣтила, 
что нѣкоторыя лшііи (кальція и водорода) въ спек-
трѣ (I типа) этой звѣзды поперемѣнно оказываются 
то одиночными, то двойными. Это объяснено тѣмъ, 
что звѣзда—тѣсно ИЛИ, какъ говорятъ, спектрально 
двойная (см. Спектры звѣздъ) съ періодомъ въ два 
дня; разстояніе мел:ду составляющими звѣздами 
равно 13 милл. клм.; общая масса въ 4'^ раза 
больше массы солнца. Интересны еще въ созвѣздіп 
перемѣнная е Aurigae (мѣняетъ яркость отъ 3 до 
5 величины); двойная X Aurigae (5 н 10 величины). 
Звѣзды е, к), Ç Aurigae вмѣстѣ ноеятъ названіе 
«козлятъ» и считались иногда отдѣльнымъ созвѣздіемъ 
(Èpttpot, haedi). Блпзъ y Aurigae вспыхнула въ на
чала декабря 1891 г. «новая» звѣзда пятой вели
чины. Она была открыта Андерсономъ 24 января 
1892 г. Звѣзда скоро ослабѣла и къ осени 
1892 г. превратилась въ планетарную туманность. 

В. С. 
Возновы—русскій дворянскій родъ, ведущій 

начало отъ пушкаря Ѳедора Возненкова (1660) 
и записанный въ VI ч. род. кн. Оренбургской и 
Уфимской губ., но Герольдіей не утвержденный въ 
древнемъ дворянствѣ. Одного, вѣроятно, съ ними 
ироисхожденія "и потомство капитана В а с п л і л 
II р о к о ф ь е в и ч а В., записанное во II ч. род. кн. 
Смоленской губ. В. Р—въ. 

В о з и ь і й (снералъ, ministerialis generalis)— 
должностное лицо, исполнявшее въ старой Лптвѣ 
и Малороссіи обязанности псполнительпой полнціи. 
В. обыкновенно назначались воеводами по нѣскольку 
на каждый повѣтъ, по выбору и аттестаціи зем-
скаго суда и шляхты. Они вручали позывы (по-
вѣстки) отъ судебныхъ мѣстъ или короля для явки 
въ судъ. О врученіп позыва В. обязанъ былъ до
нести суду, что называлось р е л я ц і е й В. По 
требованію частныхъ лицъ или по назначенію суда, 
В. обязанъ былъ производить осмотръ на мѣстѣ по 
дѣламъ о побояхъ, ранахъ, наснліяхъ и убыткахъ 
и доносить суду, для записи въ книги, что видѣлъ 
и с л ы ш а лъ по этимъ дѣламъ. Онъ пронзводилъ 
вводъ во владѣиіе и приказывалъ крестьянам!, по
виноваться новымъ своимъ господамъ. При нспол-
неніи своихъ обязанностей, В. всегда имѣлъ при 
себѣ сторону, т.-е. двухъ шляхтичей вѣры год
ны х ъ. Вознагражденіе онъ получалъ отъ тѣхъ 
лицъ, по дѣламъ которыхъ дѣйствовалъ. За оскор-
бленіе В. и его стороны Литовскій статутъ назна-
чалъ двойной штрафъ и 20-тішедѣлыюе тюремное 

заключеніе, а за убіеніе В. или стороны его во 
время исполненія ихъ обязанностей — смертную 
казнь. 

Козобпов . і еп іе г р а ж д а л с к а г о су
д е б н а г о д-вла можетъ имѣть мѣсто послѣ того, 
какъ: 1) п р і о с т а н о в л е н о было производство 
по дѣлу; 2) дѣло было п р е к р а щ е н о и 3) со
с т о я л о с ь рѣшеніе , вступившее въ законную 
силу. В. дѣла по п р і о с т а н о в л е н і п (reassum-
tio litis, Aufnahme des unterbrochenen Verfahrens, 
reprise de l'instance) представляетъ собою про
дол ж е н і е производства, имѣвшаго мѣсто до 
пріостановленін т о г о же с а м а г о дѣла. Для 
каждаго с р о к а остается въ такихъ случаяхъ 
лишь столько времени, сколько оставалось въ мо
мента пріостановленія производства; однако, рус
ское законодательство предоставляетъ суду назна
чить новое точеніе срока, не полагая въ счета, 
преліде истекшаго времени. Производство, съ воз.об-
новленіемъ, начинается съ того дѣйствія, на кото-
ромъ было приостановлено (ст. 688 ст. граж. суд.). 
Съ возобновленіемъ производства не отменяются 
тѣ процессуальныя дѣііствія, которыя совершались 
до пріостановленія его. Австрійскій уставъ предо
ставляетъ суду установлять моментъ, съ котораго 
производство должно считаться возобновленными 
П р а в о п р о с и т ь о В. дѣла предоставляется ка
ллой пзъ сторопъ. Срокъ В. ограничивается; моти
вируется это указаніями на большія неудобства 
иного порядка. У насъ, по французскому образцу 
(ст. 397 code de proc. civile), установленъ срокъ 
трехлѣтній; по истеченіи его пріостановленное про
изводство уничтожается, чѣмъ не исключается, од
нако, возможность предъявленія новаго иска по 
тому же дѣлу. В. дѣла по п р е к р а щ е н и и или 
у н и ч т о ж е н і и производства характеризуется 
новизною процессуальнаго отношепія и производ
ства, при-тоясдоствѣ дѣла въ моменты до ирекраще-
нія его и по возобновленіи. При уничтоженіи произ
водства пскъ его, бывшій предметомъ производства, 
не вліяетъ на теченіе давности, не прерываетъ ея 
(ст. 692 уст. гр. суд.). Новизна производства по 
возобповленіи логически псключаетъ возможность для 
тяжущихся воспользоваться данными прежняго про
изводства; такъ и постановляете ст.401 французскаго 
code de proc. civ., говоря о péremtion d'instance. 
По русскому закону, однако, пстецъ, несмотря на 
уничтоженіе производства, можетъ до истеченія дав
ности вновь предъявить пскъ и воспользоваться въ 
новомъ процесс/в нѣкоторыми данными прежняго 
производства: запротоколированными признаніями 
противной стороны и показаніями находящихся въ 
жпвыхъ свидѣтелей. При прекращенін дѣла вслѣд-
ствіе односторонней просьбы истца, послѣднему, по 
разъясненіямъ Сената, предоставляется право на 
В. дѣла, если оно было прекращено до исполненія 
всего обряда предварительной письменной подго
товки, а таюке и при отсутствіи этого условія, коль 
скоро противная сторона не возражаетъ. Право на 
В. дѣла пресѣкается только прекращеніемъ окон
чательным^ т.-е. павсегда, что судъ обязанъ ка
ждый разъ устанавливать (рѣш. 1907 т. № 10 и 
1910 г. № 12). В. р ѣ ш е н н а г о дѣла характери
зуется новизною производства при тождествѣ дѣла 
и, въ отлнчіе отъ В. прекращепнаго дѣла, повтор-
ностыо разсмотрѣпія дѣла, противоречащею закон
ной силѣ судебнаго рѣшепія. По германскому и 
австрійскому уставамъ В. рѣшеннаго дѣла можетъ 
послѣдовать по двумъ нскамъ: Nichtigkeitsklage и 
Eestitutionsklage. Венгерскій уставъ 1911 г. 
(ст. 563) предусматриваете лишь одпнъ искъ, веду-
щііі къ В. рѣшеннаго дѣла (такъ пазыв. Wiederauf-
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nahmeklage). По французскому праву, лица, являю
щаяся сторонами въ дѣлѣ, могутъ подать requête 
civile (ст. 480 code de ргос. civ.), а третьи лица, 
не участвовавшія въ рѣшенномъ дѣлѣ,—tierce oppo
sition (ст. 474 code de proc. civ.). Русское законо
дательство знаетъ просьбы о пересмотрѣ рѣшеній 
и просьбы третьихъ лицъ, не участвовавшихъ въ 
дѣлѣ ( ст. 794 и 795 устава гражд. судопр.). В. рѣ-
гаеннаго дѣла, какъ явлсиіе, противорѣчащее на
чалу непоколебимости судебнаго рѣшенія, можетъ 
быть допустимо не иначе, какъ по чрезвычайнымъ 
поводамъ. ФранцузскіГі уставъ называетъ 9 группъ 
поводовъ, германскій—6, австрійскіи—7; новѣйшій 
уставъ венгерскій даетъ перечень съ 12 подраздѣ-
леніями. Русскій уставъ, не п е р е ч и с л я я по
водовъ для В. рѣшеннаго дѣла, даетъ лишь общее 
указаніе на «новыя обстоятельства» и спеціально 
оговарнваетъ только подлогъ, обнаруженный въ 
актахъ, на коихъ рѣшеніе основано. Подъ новыми 
обстоятельствами, по разъясненіямъ сената, должны 
быть понимаемы такія, которыя во время производ
ства дѣла но были п не могли быть извѣстны тя
жущемуся и которыя могутъ имѣть дѣйствительное 
вліяніо на измѣноніе состоявшагося окончательная 
судебпаго рѣшенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, это должны быть 
обстоятельства, относящаяся именно къ тѣмъ спор-
нымъ отношеніямъ, о коихъ постановлено рѣшеніе. 
Обстоятельства, составляющая новое основаніе иска и 
новые доводы, либо возраженія, но могутъ быть по
водами къ В. судебнаго дѣла (ср. Гордонъ, «Уставъ 
гражд. суд.». 5-е изд., ст. 794, § 5). Первая стадія 
В. рѣшеннаго дѣла заключается въ установлены 
поводовъ для В. п въ уничтоженін состоявшагося 
рѣшепія (judicium rescindens). Вторая—предста-
вляетъ повое разсмотрѣніе дѣла или, по выраже-
нію нашего устава, пересмотръ рѣшенія (judicium 
rescissorium). Западныя законодательства предо-
ставляютъ judicium rescindens тѣмъ же судебиымъ 
установленіямъ, которыя уже постановили рѣшеніе. 
По русскому уставу, дѣло это поручено высшей 
іерархической инстанціп. Когда рѣшеніе постано
влено судебного палатою и съѣздомъ мировыхъ су
дей, просьбы о пересмотрѣ подвѣдомы кассаціон-
ному департаменту Соната; когда рѣшеніе поста
новлено уѣзднымъ съѣздомъ, просьбы эти разсма-
триваются губернскимъ присутствіемъ; когда идетъ 
рѣчь о В. дѣла, рѣшеннаго окончательно судомъ 
первой 'инстанціи, judicium rescindens имѣетъ 
мѣсто въ соотвѣтственномъ апелляціонномъ судѣ. 
Какъ мѣра чрезвычайная, В. рѣшеннаго дѣла огра
ничивается с р о к о м ъ, который одинаковъ съ уста-
новленнымъ для кассаціонныхъ и анелляціонныхъ 
жалобъ. Но, съ другой стороны, какъ мѣра спра
ведливости, В. рѣшеннаго дѣла можетъ имѣть мѣсто 
и по истеченіи этихъ сроковъ; впрочемъ, и здѣсь 
не допускается безграничности. Германскій уставъ 
(ст. 586) допускаетъ В. рѣшеннаго дѣла лишь въ 
теченіе пяти лѣтъ со дня вступленія рѣшенія въ 
законную силу; австрійскій уставъ (ст. 534) и нашъ 
(ст. 806) ограничнваютъ это десятилѣтнимъ срокомъ. 
Просьба о В. рѣшеннаго дѣла можетъ у насъ исхо
дить и отъ т р е т ь я г о лица, если оно вовсе не 
участвовало въ дѣлѣ, и если рѣшеніе нарушаетъ 
с а м о с т о я т е л ь н ы я, особенны я п р а в а этого 
лица, которыя могли бы быть заявлены, по ст. 665 
уст. гр. суд., во время производства дѣла, въ формѣ 
самостоятелі.ныхъ псковыхъ требованій. Недоста
точно для допущенія просьбы третьяго лица, чтобы 
оно имѣло лишь и н т о р е с ъ къ тому, чтобы дѣло 
было рѣшено въ пользу истца или отвѣтчпка. Прак
тическое значеніе способа В. ііѣшеннаго дѣла no 
нросьбѣ третьихъ лицъ не велико; болѣе цѣлесо-
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образнымъ для такихъ лицъ предъявленіе самостоя-
тельнаго иска и ходатайство объ обезпеченіп его.— 
См. Д. С. Ф л е к с о р ъ , «Отмѣна рѣшеній по 
просьбѣ третьихъ лицъ, не участвовавшихъ въ 
дѣлѣ» (СПБ., 1894); P a g e n s t e c h e r , «Zur 
Lehre v. d. materiellen Rechtskraft» (В., 1905, 
стр. 351—395); Не 11 wig , «Anspruch und Klage
recht» (1900, стр. 489); S с h о e 11 e il s a с к, 
«Ueber Rechtsmittel und Wiederaufnahmeklagen» 
(Штуттгартъ, 1910). Влад. Гордонъ. 

Возобновлена« у г о л о в н м х ъ дѣлъ 
касается приговоровъ, которые подлежатъ исполне
ние или узко исполнены. Въ виду принципа непоко
лебимости судебныхъ приговоровъ В., по об
щему правилу, обставляется цѣлымъ рядомъ огра
ничительные условій. По французскому праву 
В. допускается: 1) когда лицо, за убійство 
котораго кто-либо осулсденъ, окажется въ жи-
выхъ; 2) когда за одно п то же преступленіѳ 
осуждены два лица, и притомъ такъ, что винов
ность одного исключаетъ виновность другого, и 
3) когда въ судебномъ порядкѣ установлепъ подлогъ 
документовъ пли лживость свидѣтельскнхъ показа-
ній, на которыхъ основывался прнговоръ. Противо
положной системы держится австрійскій уставъ, 
который допускаетъ почтп въ одинаковомъ объ-
емѣ В. производства какъ по дѣламъ, закон
чившимся обвинительными приговорами, такъ и 
по дѣламъ, закончившимся приговорами оправда
тельными; единственное ограниченіе въ пользу 
оправданныхъ, установляемое австрійскимъ уста-
вомъ, состоитъ въ томъ, что опъ допускаетъ 
В. во вредъ подсудимому только важнѣйшихъ 
дѣлъ и при существенной разнпцѣ между состояв
шимся приговоромъ и тѣмъ, который можетъ вос-
послѣдовать въ виду вновь открытыхъ обстоя-
тельствъ. Средину мелсду этими крайностями зани-
маетъ господствующая нынѣ система германскаго 
устава 1877 г. и нашихъ Судебныхъ Уставовъ 
1864 г. Она допускаетъ В. и по дѣламъ, 
закончившимся оправдательными приговорами, но 
лишь при нѣкоторыхъ новыхъ обстоятельствахъ, 
особо перечисляемыхъ въ законѣ и потому подле-
ліащпхъ ограничительному толкованію. По нашему 
уставу уголовнаго судопроизводства, уголовное 
дѣло молсетъ быть возобновлено во вредъ подсуди-, 
мому только тогда, когда судомъ будетъ признано, 
что прежде состоявшейся прнговоръ былъ послѣд-
ствіемъ подлога, подкупа или иного преступленія. 
Шпре поставлено В. уголовныхъ дѣлъ въ ви-
дахъ оправданія или смягченія отвѣтственно-
сти осужденныхъ, какъ въ мировыхъ и администра-
тивно-судебныхъ, такъ и въ общпхъ судебныхъ 
установленіяхъ. Въ отношенін послѣднихъ, законъ 
основаніями В. дѣлъ признаетъ: открытіе (въ 
судобномъ порядкѣ) подложности документовъ 
или ллшвости показаній (свидѣтслей, свѣдущихъ 
людей), на которыхъ основанъ прнговоръ; до
казанные по суду корыстные или иные личные 
виды судей (или пріісяжныхъ засѣдателей) по дан
ному дѣлу; вообще открытіе доказательствъ невин
ности осужденнаго пли понесенія пмъ наказанія, 
по судебной ошибкѣ, свыше мѣры содѣяннаго. Во-
просъ о томъ, какія обстоятельства должны при
знаваться новыми, разрѣшается кассаціонной прак
тикою въ томъ смыслѣ, что обстоятельство должно 
быть ново какъ для суда, такъ и для сто
роны, приносящей просьбу о В. Французское 
законодательство сосредоточнваетъ В. въ ру-
кахъ кассаціопнаго суда. Австрійскій и гер-
манскій уставы ввѣряютъ функціи возобновленія 
тому самому суду, который постановплъ первона-
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чальный приговоръ. У насъ В. уголовныхъ 
дѣлъ, рѣшенныхъ мировыми судьями, мировыми 
съѣздами н общими судебными установленіями, 
разрешается уголовнымъ кассаціоннымъ депар-
таментомъ сената. В. дѣлъ, разсмотрѣнныхъ 
въ административно - судебныхъ установленіяхъ, 
разрѣшается соединеннымъ присутствіемъ 1-го и 
уголовнаго кассаціонныхъ департаментовъ сената. 
Право приносить просьбы о В. принадлежит?.: 
1) въ интересахъ какъ обвинепія, такъ и оправ-
данія—лицамъ прокурорскаго надзора, которыя 
принимаютъ на себя и первоначальное удосто-
вѣроніе тѣхъ событій, на которыхъ основывается 
ходатайство о В.; 2) въ интересахъ оправ-
данія — сампмъ осужденнымъ и нхъ родствен-
никамъ и свойствепннкамъ, безъ ограниченія сте
пеней. Сроковъ для заявленія ходатайства о 
В. не установлено; оно возможно и послѣ 
смерти осузкденнаго. Судебное разбирательство по 
возобновленному дѣлу (въ судѣ, постановпвшемъ 
приговоръ) производится въ полномъ объемѣ; оно 
можетъ быть даже заочное; новый приговоръ под
лежит, обжалованію на общемъ оспованіи. Права 
умершаго осузкденнаго лредставляетъ защитникъ, 
выбранный родственниками или назначенный отъ 
суда. При В. исполненіе приговора немед
ленно пріостанавливается, и участь осужден
наго облегчается во всемъ, что не препятствуетъ 
принятію мѣръ къ явкѣ его въ судъ.—Иной 
характеръ имѣетъ В. уголовныхъ дѣлъ, пріо-
становленныхъ вслѣдствіе уклонения обвиняе-
мыхъ отъ суда (такое В. у насъ не устра
няется никакой давностью) или прекращениыхъ 
безъ постановленія приговора. Прекращенный 
дѣла могутъ быть возобновляемы по открытіи 
новыхъ доказательствъ н уликъ или по наступленіи 
не существовавшихъ прежде условій уголовнаго пре-
слѣдованія, и притомъ не съ разрѣшенііі Сената, а 
но опредѣленію судебной палаты, какъ высшей 
обвинительной камеры. 

І і о з р а ж е п і с — п о своему логическому зна-
ченію есть всегда средство защиты и, какъ таковое, 
зависптъ отъ продшествующаго всегда средства на
падения. Всегда сохраняя общее значеніе средства 
защиты, В. имѣетъ различный смыслъ. В. есть тер-
минънашегодорсформеннаго гразкданскаго процесса, 
удержанный и судебными уставами въ смыслѣ одной 
изъ состязательныхъ бумагъ, составглгощихъ 
такъ называемую письменную инструкцию, т.-о. прп-
готовленіе дѣла. Тяжущимся предоставлено до раз
бора дѣла судомъ обмѣняться бумагами, къ числу 
которыхъ принадлежатъ исковое прошеніе, отвѣтъ, 
возражен іе и опроверзкеніе. Подача В. соста-
вллетъ не обязанность, а право; оно можетъ быть 
заявлено и не въ впдѣ состязательной бумаги. 
Независимо отъ способа заявленія, В. означаетъ 
средство, которымъ каждый изъ тяжунщхся, — какъ 
отвѣтчпкъ, такъ и нстецъ,—защищается противъ 
своего процессуальна«) противника. Это средство, 
по содержанію своему, можетъ быть матеріально-
правовымъ и процессуально-правовымъ. В. является 
м атеріально - правовымъ, когда направляется 
нротнвъ матеріально-правового притязанія, истцомъ 
выставленнаго. Такое В. ведетъ къ разсмотрѣнію 
дѣла по существу и, въ случаѣ доказанности, къ 
отказу въ искѣ, посредствомъ котораго то притя-
заніе заявлено .(absolutio ab actione). Процес
суально-правовое В. касается одного изъ от-
носительныхъ условій, при которыхъ могло бы воз
никнуть, развиться или прекратиться процессуаль
ное отношеніе; такое В. не ведетъ къ разсмотрѣ-
ш'ю дѣла по существу и. въ случаѣ доказанной 
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правильности, ведетъ къ отказу въ разсыотрѣнін 
иска (absolutio ab instantia). Процессуалыш-нра-
вовыя возраженія близко подходятъ къ отвод амъ: 
п тѣ, и другіе касаются условій процесса, но от
воды указываютъ на дефекты въ условіяхъ абео-
лютныхъ, за наличностью которыхъ судъ слѣдитъ 
ex officio, заявленія же о томъ тяжущихся предста-
вляютъ не что иное, какъ н а п о м и н а н і я суду 
о его обязанности (см. Гражданскій процессъ).— 
Литература. Prof. O s k a r Billow, «Prozessein-
reden und Prozessvoraussetzungen» (1868); пр'оф. 
Гольмстенъ, «Прпнципъ тождества въ гражд. 
процессѣ, въ юридическихъ изслѣдованілхъ» (1894, 
стр. 337 ел.) п «Предварительный проектъ о част-
ныхъ пронзводствахъ» («Журн. Мин. ІОст.», 1897, 
кн. 1, прплож.); проф. Дерюжннскій, «Отводы и 
возраженіе по русск. гражд., процессу» (1889); 
L a n g h e i n e k e n , «Anspruch und Einrede» 
(1903); F r i e d e n t h a l , «Einwendung und Ein
rede» (1898); B u c e r i u s , «Erörterung der Be
griffe Exceptio, Einrede und Einwendung» (Гет-
тингенъ). Влад. Гордонъ. 

В о з р а с т ъ в ъ граагдаііскомт. і іравѣ. 
Постепенность развитія естественной дѣеспособно-
сти (способности къ обдуманнымъ, сознательнымъ 
дѣйствіямъ) неминуемо влечетъ за собою различіе 
въ юридической д ѣ е с п о с о б н о с т п . Развитіе 
отдѣльныхъ людей не совершается равномѣрно; 
поэтому, казалось бы, прпзнаніо лица вполнѣ дѣе-
способнымъ должно бы сообразоваться съ состоя-
ніемъ умственнаго развитія казкдаго человѣка въ 
отдѣльностп. Но такое полозкеніе вощен было бы 
несовмѣстимымъ съ прочностью гражданскаго обо
рота. Отвлекаясь отъ конкретныхъ особенностей, 
право объявляетъ людей, находящихся въ одномъ 
В., дѣеспособными, въ другомъ—ограниченными въ 
дѣеспособности, въ третьемъ — недѣеспособными, 
считаясь только со степенью с р е д н я г о развптія. 
Исключенія изъ этого правила мы встрѣчаемъ 
только при частноправной ответственности за 
д е л и к т ы, такъ какъ въ этихъ случаяхъ нельзя 
въ такой же мѣрѣ отвлекаться отъ степени 
индивидуальной зрѣлости лица. Зиаченіе имѣетъ и 
достиженіе извѣстнаго преклонна го В., какъ осно
ван! е для освобождения отъ нѣкоторыхъ обязанно
стей (напр., опеки) и какъ препятствие ко всту
плению въ нзвѣстныя правоотиошенія (напр., бракъ). 
Современныя законодательства въ своихъ постано-
вленіяхъ, касающихся В., принимаютъ до нзвѣст-
ной степени за основаніе правила, выработанныя 
римской юриспруденціей. Въ древне-рнмекомъ правѣ 
различали три возрастныхъ періода: 1) infantes 
(не умѣющіе говорить), съ одной стороны, при-
равнивавшіеся къ нѣмымъ, а съ другой — къ без-
умнымъ вслѣдствіѳ отсутствія у нихъ надлежа-
щаго разума; для этой категории со временемъ былъ 
установленъ предѣлъный В. въ 7 лѣтъ; 2) impubè
res—лица, уэке достигшая семнлѣтняго В., но еще 
не достигшія зрѣлости; они находились подъ опекой 
и могли вступать въ сдѣлки при участіи опекуна, и 
3) pubères—зрѣлые, обладавшіе полной дѣеспособ-
ностью. Въ императорскій періодъ зрѣлость насту
пала для лицъ музкекого пола въ 14 лѣтъ, для 
лицъ зкенскаго пола—въ 12 лѣтъ. Однако, по мѣрѣ 
осложнения жнтейскихъ отношеній признаніе за 
молодыми людьми въ столь юномъ В. права свобод-
наго распорязкенія имуществомъ становилось все 
болѣе и болѣе опаснымъ для здороваго развитія 
народнаго хозяйства. Поэтому былъ нзданъ закопъ 
(lex Plaetoria, начала II в. до Р. Хр.), грозившій 
денезкнымъ штрафомъ всякому, кто при совершеніи 
гражданской сдѣлкп употребитъ во зло довѣріе или 
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неопытность лица, хотя и вышедшаго изъ-подъ 
опеки, по не достнгшаго 25 лѣтъ. Такимъ образомъ 
рядомъ съ impubères образовался другой классъ— 
pubères minores XXV aniiis (вышедшіѳ изъ-подъ 
опеки, но не достигшіе 25 лѣтъ), копмъ, согласно 
Плеторіеву закону, дозволялось испрашивать себѣ 
попечителя (curator). Имп. Маркъ Аврелій и его 
преемники пошли дальше, постаиовивъ, что каждый, 
не достигшій 25 лѣтъ, долженъ имѣть попечителя, 
согласіе котораго необходимо при сдѣлкахъ лица, 
состоящаго подъ попечнтельствомъ. Такимъ обра
зомъ возрастная опека была, въ сущности, про
длена до достнженія 25 лѣтъ. Но если В. въ 
14 лѣтъ долженъ казаться слишкомъ раннимъ для 
предоставлепія права распоряжаться ішущѳствомъ, 
то В. въ 25 лѣтъ можетъ оказаться въ этомъ отно-
шеніп слишкомъ продолжительными Поэтому еще 
римскіе императоры ввели институтъ venia aetatis, 
согласно которому императоръ въ правѣ мужчину— 
въ 20 лѣтъ, женщину—въ 18, если они обнаружили 
способность управлять своимъ имуществомъ, при
равнивать къ совершеннолѣтнимъ. Современныя 
иностранныя законодательства нѣсколько понизили 
В. совершеннолѣтія, установивъ для общей дѣеспо-
собности В. въ 21 годъ (франц. код., гр. зак. Ц. 
Польск., герм, гражд. ул., § 2) или 20 лѣтъ 
(швейц. гр. ул., ст. 14). До достиженія этого В. вся
кое лицо находится подъ опекой, но допускаются 
изъятія, аналогичныя римской venia aetatis, при 
чемъ всего ближе къ римскому образцу стоить фран
цузское право, допускающее такъ назыв. эмаисипа-
цію, сплою закона—по случаю вступленіявъ бракъ, 
родителями—по достижении ихъ сыиомъ или дочерью 
15 лѣтъ, семепнымъ совѣтомъ—по достиженіи си
ротой 18 лѣтъ. Впрочемъ, эмансипація еще не со-
здаетъ безусловно полной дѣеспособности, и, слѣ-
довательно, французскою системою устанавливается 
постепенный переходъ отъ недѣеспособности къ дѣе-
способности. Напротивъ, по герм, и швейц. гражд. 
ул. съ достиженіемъ 18 лѣтъ (герм. ул. § 3, швейц. 
ул. ст. 15) или съ вступленіемъ въ бракъ (швейц. 
ул. ст. 14) несовершеннолѣтній можетъ быть объяв-
лепъ или прпзпается сразу совершеннолѣтнимъ. 
Дѣйствующее русское право признаетъ В. совер-
гаеннолѣтія 21 годъ (въ Бессарабіи—25 лѣтъ) 
и различаетъ въ несовершеннолѣтіи два В.: мало-
лѣтство—до 17 лѣтъ и несовершеннолѣтіе отъ 17 
до 21 года, при чемъ съ наступленіѳмъ 17 лѣтъ 
связано прекращеніе опеки, и пазначеніе попе
чительства. Л. Тойхбаргъ. 

Б о з р а с х ъ в ъ уголовномъ правѣ 
имѣетъ то значеніе, что имъ, между прочимъ, опре-
дѣляется кругъ лнцъ, подлежащихъ вообще дѣйствію 
уголовнаго закона,. а также самое содержаніе ка
рательной дѣятельности государства и порядокъ 
преслѣдованія преступленін. Кромѣ того, В. пре
ступника или потерпѣвшаго часто служить условіемъ 
примѣненія того или другого уголовнаго закона. 
Для вмѣненія преступленія необходимо сознаніе 
противозаконности дѣянія, зависящее отъ умствен-
наго развптія даннаго субъекта, т.-с, главнымъ 
образомъ, отъ возраста его. Уголовный законъ 
имѣетъ въ виду нормальнаго человѣка, обладающаго 
сознаніемъ и волей, и пе можетъ относиться къ 
субъектамъ, у которыхъ нельзя предположить на
личности этихъ способностей. Въ самомъ раннемъ 
возрастѣ ребенокъ дѣйствуетъ въ силу одной меха
нической причинности и не сознаетъ себя н окру
жающего міра; но и въ болѣе поздпемъ возрастѣ 
дѣяиія дѣтей, вслѣдствіе податливости ихъ внѣшнимъ 
впечатлѣніямъ, легкой возбудимости и отсутствія 
задержпвающихъ мотивовъ, не могутъ считаться 

продуктомъ ихъ воли. Дѣтскій В. самъ по себѣ 
есть поэтому условіе невмѣняемости. Возможно ли 
опредѣлмть разъ навсегда тотъ предѣльный В., 
до котораго вмѣняемость отсутствуетъ? Помимо 
вліянія расы, климата, географнческихъ условій 
страны, дѣти одной и той же національности разви
ваются различно. Воспитаніе, обстановка ашзни, 
среда, наконѳцъ, наслѣдствонность разнообразятъ 
умственный и душевный обліікъ дѣтой одного и 
того же В. Въ виду этого, нѣкоторьтя законо
дательства— напримѣръ, французское, бельгійскоѳ 
шведское—вовсе не устанавливаюсь минимальнаго 
В. для вмѣняемости, предоставляя суду въ ка-
ждомъ отдѣльномъ случаѣ разрѣшать вопросъ, имѣ-
ются ли основанія вмѣненія, или нѣтъ; но относи
тельно дѣтей установлена, въ противопололшость 
взрослымъ, презумпція безотвѣтствонности (pré
somption d'irresponsabilité). Эта система нмѣстъ 
существенный недостатокъ: она даетъ возможность 
подвергать уголовному преслѣдованію дѣтей даже 
самаго нѣжнаго В. Поэтому изъ французскихъ 
криминалпетовъ весьма немногіе одобряютъ при
нятую закономъ систему. Большая часть законо-
дательствъ устанавливаегь минимальный В., до 
достиженія котораго не можетъ пмѣть мѣста уго
ловное преслѣдованіе даже за саыыя тяжкія пре-
ступленія. Возрастный предѣлъ опредѣляется раз
лично. Начиная съ римскаго права, въ основу 
этого опредѣленія клали теорію климактерпческихъ 
періодовъ Гиппократа, по которой матеріальные 
элементы человѣческаго тѣла мѣняются каждыя 
7 лѣтъ, вслѣдствіе чего обновляется и нравствен
ный, душевный обликъ человѣка. Поэтому пре-
дѣльнымъ В., съ котораго начинается возмож
ность уголовной отвѣтственности, часто считали 
7-лѣтній. Въ послѣднеѳ время срокъ этотъ отодви
гается дальше, до 10, 12 н даже до 15 лѣтъ 
(финляндское уложеніе 1890 г.). Періодъ до этого 
предѣльнаго В. называютъ В. бе зусловной не-
вмѣняемости. За этимъ періодомъ не наступаешь 
еще полное, такъ сказать, уголовное совершенно-
лѣтіе. При обсужденіи вопроса о виновности лица, 
вышедшаго изъ В. безусловной невмѣняемости, но 
не достигшаго В. нормальной вмѣняемости, при
ходится каждый разъ убѣждаться въ томъ, обла-
даетъ ли данный субъектъ достаточнымъ развитіемъ 
способностей, обусловливающихъ вмѣняемость. Во
просъ, который приходится въ такихъ случаяхъ 
разрѣшать суду, носитъ техническое названіе во
проса о разумѣнін (discernement, Einsicht). 
Возрастный предѣлъ періода условной вмѣняемости 
также опредѣляется различно, но нигдѣ не отодви
гается дальше 18 лѣтъ. Что касается послѣд-
ствій констатированія разумѣнія въ подсуднмомъ 
этого возрастнаго періода, то въ одннхъ законо-
дательствахъ осужденный подвергается общимъ 
наказаніямъ, но только въ уменыненномъ сравни
тельно съ взрослыми размѣрѣ; въ другнхъ уста
новлены для такихъ случаевъ особыя карательныя 
мѣры. Столь же разнообразны въ законодателъ-
ствахъ ц послѣдствія призпанія, что молодой обви
няемый дѣйствовалъ безъ разумѣнія; въ иныхъ— 
опъ освобояідается отъ всякой отвѣтственности, въ 
другнхъ — подвергается принуднтельнымъ мѣрамъ 
воспитанія пли исиравленія. Нѣкоторыя законода
тельства знаютъ еще третій возрастный періодъ, 
между предѣломъ условной вмѣниемостн и полной 
уголовной дееспособности—такъ называемый періодъ 
уменьшенной отвѣтственностн пли наказуе
мости, часто смѣшиваемой съ уменьшенною 
вмѣняемостыо. Нссовершеннолѣтіе служить въ 
этомъ періодѣ не факторомъ, видоизмѣняющимъ 
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вмѣннемость, а лишь основаніѳмъ къ смягченію 
участи преступника. Къ этому разряду молодыхъ 
преступннковъ относятся и тѣ пзъ принадлеэка-
щихъ ко второй возрастной группѣ, которые при
знаны судомъ дѣйствовавшиин съ разумѣніемъ. 
Римское право различало три возрастныхъ пѳріода 
(см. выше: В. въ гражданскомъ правѣ). Положенія 
римскаго права перешли почти цѣликомъ въ кано
н и ч е с к о е и затѣмъ въ средневѣковое право. 
А н г л і й с к о е право знаетъ всего два періода— 
безусловной невмѣняемоети, до 7 лѣтъ, и условной, 
до 14 (prima facie doli incapaces). Съ 14-тплѣт-
няго В. начинается періодъ полной вмѣняомости, 
но суду предоставлено признанныхъ виновными 
дѣтей до 16-тплѣтняго В. п несовершеннолѣтнихъ 
преступннковъ присузкдать къ заключенно въ спе-
ціальныхъ исправительныхъ заведеніяхъ (Preven
tion of Crime Act, 1908; Children Act, 1908). Upe-
ступленія несовершеннолѣтнихъ служатъ продме-
томъ разбирательства въ особыхъ судахъ для мало-
лѣтнихъ, которые были впервые основаны въ Сѣ-
веро-Амерпканскихъ Соед. ПІтатахъ (Бостонъ, 1869) 
и въ Англіи нынѣ повсемѣстно учреждены по за
кону 1908 г. Французское уложеніе не знаетъ вовсе 
періода безусловной невмѣняемостп и установляетъ 
одинъ, только возрастнын предѣлъ до 16 лѣтъ. Въ 
случаѣ признанія отсутствія разумѣнія, малолѣтнія 
не подвергаются уголовной отвѣтственности, но, по 
усмотрѣнію суда, могутъ быть приняты протпвъ 
нпхъ мѣры прпнуднтельнаго воспитаиія; въ случаѣ 
же признанія разумѣнія—обвиненный подвергается 
уголовной отвѣтственностн въ смягченномъ видѣ. 
Германское уложеніе 1871 г. знаетъ два періода: 
до 12 лѣтъ—безусловная невмѣняемость, отъ 12 до 
18 — условная вмѣняемость, зависящая отъ отвѣта 
на вопросъ: обладалъ ли обвиняемый въ моментъ 
совершенія преступленія необходимымъ для пони-
манія наказуемости дѣянія разумѣніемъ. Въ случаѣ 
отрицательнаго отвѣта судъ можетъ постановить о 
заключеніи ыалолѣтняго въ исправительное заведе
т е . Постановленія русскаго права объ уголовной 
отвѣтственностп малолѣтнихъ и несовершенполѣт-
нихъ-—продуктъ новѣйшей законодательной дѣя-
тельности. Въ древнихъ памятникахъ никакихъ ука-
заній на вліяніе возраста на отвѣтственность не 
встрѣчается. Только въ новоуказныхъ статьяхъ 
къ уложенію 1648 г., пзданныхъ въ 1669 г., имѣотся 
постановленіе, заимствованное нзъ градскпхъ зако-
новъ: «аще отрокъ седми лѣтъ убіетъ, то непо-
виненъ есть смерти». Въ толкованіи къ 195 арти
кулу Петровскаго Воинскаго устава предусмотрѣно 
воровство, учиненное «младенцемъ», который мо
жетъ, «дабы заранѣе его отъ сего отучить, отъ ро
дителей свопхъ лозами наказанъ быть». Только ука-
зомъ Екатерины II 26 іюня 1765 г. (П. С. 3. 
№ 12 424), разосланнымъ секретно, установлены 
были возрастные періоды: до 10 лѣтъ—безусловной 
невыѣняемостн, отъ 10 до 15 и отъ 15 до 17—смяг
ченной отвѣтственности. Эти постановленія дѣйство-
вали до закона 28 іюпя 1833 г., по которому до 
10 лѣтъ дѣти не подлежали уголовному преслѣдо-
ванію, а отъ 10 до 17 лѣтъ простирался возрастъ 
условной вмѣняѳмости. По уложенію о наказаніяхъ, 
принявшему систему климактерическихъ періодовъ, 
возрастъ безусловной невмѣняемости оканчивался 
съ достиженіемъ 7 лѣтъ; не достигшія этого возраста 
дѣтн «не подлезкатъ на казаніямъ за преступленія и 
проступки; они отдаются родптелямъ, опекунамъ 
или родственникамъ, для вразумленія и наставленія 
нхъ внослѣдствіи» (ст. 94). Дѣти отъ 7 до 10 лѣтъ 
также не подвергаются наказанію, но отдаются ро
дптелямъ или благонадежнымъ родственникамъ для 

исправленія. Такой предѣльиый В. установленъ для 
безусловной невмѣняемости и уставомъ о наказа-
ніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями. Періодомъ 
условной вмѣняемостп уложеніе считало В. отъ 10 
до 14 лѣтъ. Наказанію но подвергаются дѣтн отъ 
10 до 14 лѣтъ, когда судомъ прнзпано булетъ, что 
иреступленіе учинено ими б ѳ з ъ р а з у м ѣ н і я. 
Если же виновный будетъ прнзнанъ дѣнствовав-
шимъ съ разумѣніемъ, то онъ подлелситъ наказанію, 
но смягченному. За этимъ періодомъ по уложенію 
о наказанін 1845 г. слѣдовалъ періодъ полной вмѣ-
няѳмости, только съ смягченіемъ наказаній для 
лпцъ, имѣющихъ отъ роду больше 14, но меньше 
21 года; при нзданіи судебныхъ уставовъ 20 ноября 
1864 г. постановлено было въ дѣлахъ несовершенно-
лѣтнпхъ, не достигшихъ 17 лѣтъ, разрѣшать вопросъ 
о томъ, дѣйствовалъ ли подсудимый съ п о л н ы й 
р а з у м ѣ н і о м ъ. Въ новое изданіе уложенія вве
дено было постановленіе, по которому, если пре-
ступленіе совершено несовсршеннолѣтнпмъ, имѣв-
шпмъ болѣе 14, но менѣе 17 лѣтъ, и судомъ при
знано будетъ, что онъ дѣйствовалъ безъ полнаго 
разумѣнія, то судъ либо подворгаетъ виновнаго на-
казанію, смягченному на основаиіяхъ, примѣняе-
мыхъ къ малолѣтнимъ отъ 10 до 14 лѣтъ, дѣйство-
вавшнми съ разумѣніемъ, либо мозкетъ постановить 
объ отдачѣ обвшіеннаго въ исправительный прпотъ 
или же о заключепін его въ тюрьмѣ на определен
ный срокъ. Дѣйствующая редакція уложенія (уста
новленная закономъ 2 іюня 1897 г.) считаетъ воз
растъ до 10 лѣтъ возрастомъ безусловной невмѣ-
няомости; возрастъ отъ 10 до 17 лѣтъ есть воз
растъ условной вмѣняемости, и судъ долженъ въ 
каждомъ отдѣльпомъ случаѣ разрешить вопросъ, 
дѣйствовалъ ли подсудимый съ разумѣніемъ или 
безъ разумѣнія. Въ иослѣднемъ случаѣ подсудимые 
отдаются подъ отвѣтственный надзоръ родителей 
или благонадежныхъ лпцъ; но если преступное дѣя-
ніе облагается наказапіемъ не низке тюрьмы, то 
подсудимые м о г у т ъ быть отдаваемы въ исправи
тельный заведенія; находящееся же въ возрастѣ 
14—17 лѣтъ за уголовныя преступленія обязательно 
отдаются въ исправительный заведенія, a гдѣ тако-
выхъ нѣтъ—въ особыя помѣщенія при мѣстахъ за-
ключенія. Угол. ул. 1903 г. устанавливает! тѣ зке пе-
ріоды безусловной и условной вмѣняемости, но не 
требуегыюстановки особаго вопроса о разумѣніи, до
вольствуясь общнмъ вопросомъ о наличности вмѣ-
ненія. О смягченіи наказаній для несовершенно-
лѣтннхъ и объ особыхъ судахъ для нихъ см. Не-
совершепнолѣтніе преступники. Старческій В. мо
зкетъ быть поводомъ къ признанію субъекта невмѣ-
няемымъ, если онъ соединен! съ одряхлѣвіемъ. 
Ст. 97 улозкенія о наказаніяхъ установляетъ невмѣ-
няемость «потерявшихъ умственныя способности и 
разеудокъ отъ старости пли дряхлости». Нѣкоторыя 
законодательства признаютъ глубокій старчоскій В. 
поводомъ къ замѣнѣ наказанія пли смягченно его. 
По улозкенію о наказаніяхъ, для престарѣлыхъ, до
стигшихъ 70 лѣтъ, каторжная работа замѣняется 
ссылкою на поселеніе въ отдалепнѣншія мѣста. 

В о з р а с т ъ г е о л о і и ч с с и і н . — Изученіѳ 
взаимныхъ отношеній геологическихъ образованій 
приводить къ установленію понятія объ ихъ В. 
Въ свою очередь, знаніе В. даетъ возможность 
сравнивать мезкду собой геологпческіе памятники 
различных! мѣстноетей, характера и способа про-
нсхожденія, располоэкить ихъ въ опредѣленном! 
хронологическом! порядкѣ и возстановить шаг! 
за шагом! исторію земли. Попытки опредѣлѳнія 
абсолютнаго В. как! всей вообще земли, так! и. 
отдѣльных! геологических! памятниковъ до сихъ 
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поръ еще не привели къ удовлетворительнымъ 
результатамъ, поэтому геологія довольствуется 
опредѣленіемъ относительнаго В. геологпческпхъ 
образованій, т.-е. ' установляетъ нѳ время п про-
доляштельность ихъ происхоясденія, но послѣдова-
тельность во времени или одновременность. Опре-
дѣленіе относительнаго В. геологическихъ образо
вали требуетъ особыхъ спеціальныхъ пріемовъ. 
Прп оиредѣленіи В. слоистыхъ " породъ, нахо
дящихся въ нормальныхъ условіяхъ залеганія, т.-е. 
когда первоначальное горизонтальное или слабо на
клонное положеніе слоевъ не нарушено послѣ-
дующими геологическими процессами, въ каждомъ 
данномъ мѣстѣ слои ниже лежащіѳ считаются 
древпѣе выше лежащихъ. Наблюдая на сравни
тельно неболыпихъ разстояніяхъ породы одинако-
ваго литологическаго состава, дѣлаютъ заключеніе 
объ ихъ одновременности, Такое заключеніе пріобрѣ-
таетъ особенную точность въ томъ случаѣ, когда 
доказано, что подстилаются и прикрываются онѣ 
породами соотвѣтственно одинаковыми. Часто на 
основаніи этого петрографпческаго способа 
мояшо доказать одновременность породъ, весьма 
разлнчныхъ по составу, если есть возмояшость 
прослѣдпть постепенное измѣненіе слоя въ его 
горизонтальномъ распространены. Петрографическін 
методъ даетъ, однако, точные результаты лишь для 
сравнительно ноболыппхъ районовъ. Несравненно 
болѣе широкое примѣнепіе имѣетъ методъ пале
онтологически! Слоистыя породы нерѣдко за-
ключаютъ въ себѣ окаменѣлости—остатки орга-
нпзмовъ, существовавшнхъ въ эпоху отложенія 
осадковъ. Исходя изъ предположенія, что развнтіо 
органической яшзии шло однпмъ и тѣмъ лее поряд-
комъ и проходило одновременно чрезъ тѣ лее 
главнѣйшія фазы на всей земной поверхности, 
принимаюсь условно, что отлоясенія, содержания 
въ себѣ остатки одинаковой пли, по крайней мѣрѣ, 
сходиой флоры и фауны, образовались въ одну и 
ту лее эпоху, т.-е. имѣіотъ одинаковый геологпческій 
В., и, въ свою очередь, осадки съ фауной болѣе 
низшаго типа древиѣе осадковъ съ фауной болѣе 
высоко организованной. Наконецъ, для опредѣлонія 
В. пзверлсенныхъ горныхъ породъ, таклее рудныхъ 
жилъ, штоковъ, къ которымъ вышеуказанные ме
тоды непримѣнимы, — существуютъ особые спе-
ціальные пріемы. Пріемы эти. сводятся къ выясненію 
отношений указанныхъ образованій къ окруясаю-
щимъ горнымъ породамъ. 

В о з р а с т ъ дереиьеить.—Елссгодное обра-
зованіе новаго годичнаго слоя древесины у дере-
вьевъ представляетъ возмоясность точно опредѣлять 
ихъ В. посредствомъ прямого перечета годичныхъ 
колецъ, на срубѣ ствола, сдѣланномъ по возможно
сти блияее къ поверхности земли. Для большей 
ясности годичныхъ колецъ, особенно у мягкихъ ли-
ственныхъ породъ, чтобы не ошибиться при ихъ 
перечетѣ, дѣлаютъ срубъ ствола въ косомъ напра-
влепіи, чрезъ что значительно увеличивается на 
срубѣ ширина годичныхъ колецъ; пользуются при 
этомъ помощью лупы, или покрываютъ поверхность 
сруба въ мѣстѣ, выбранномъ для перечета колецъ, 
спиртовымъ растворомъ анилина или двухлористаго 
желѣза, разбавленными водою чернилами, синькою 
(дубъ) и т. п. Если остающійся пень дерева имѣетъ 
сколько-нибудь значительную высоту, то для опре-
дѣленія В. дерева къ числу годичныхъ колецъ, со
считанному на стволѣ, нулено еще прибавить то 
число лѣтъ, сколько доллено было расти дерево, 
чтобы достигнуть высоты, равной высотѣ пня, что 
узнается нзслѣдованіемъ молодыхъ деревецъ въ 
томъ же насаждены пли въ сосѣдннхъ; вообще я;е, 

при обыкновенной высотѣ пня слѣдуетъ прибавлять 
къ сосчитанному числу годичныхъ колецъ у быстро 
растущихъ древесныхъ породъ 2—3 года, у медленно 
же растущихъ—3—4 года. Въ случаѣ невозмолено-
сти почему-либо срубить дерево для опредѣленія 
его В., можно въ мѣстѣ срубки вынуть лѣснымъ 
приростнымъ буравомъ Пресслсра длинный цилинд-
рикъ древесины и на немъ сосчитать годпчныл 
кольца точно такъ же, какъ на срубѣ ствола. Характер
ное распололсеніе вѣтвей у нѣкоторыхъ хвойныхъ де-
ревьевъ (преимущественно у разныхъ вндовъ со-
сенъ) даетъ ' возмоясность опредѣлягь ихъ В., 
до пзвѣстнаго предѣла (40--50 літъ), по наруяспымъ 
признаками у нихъ верхушечная стволовая почка 
всегда окрулсена, лежащими вокругъ не я кольцомъ, 
боковыми почками, при развитін которыхъ обра
зуются вѣтвп, распололсенныя на стволѣ м у т о в к о й. 
Такъ какъ стволовая ночка и окружающія ее вѣт-
вяныя образуются елсегодпо, то весь стволъ бываетъ 
покрыть мутовками. Первая мутовка на соснѣ обра
зуется только въ третьемъ году, на елн—въ чет
вертому на пихтѣ—въ пятомъ и на кедрѣ—въ де
сятому у лиственницы же мутовки совсѣмъ не за-
мѣтны. Перечетомъ на деревѣ мутовокъ и приба-
вленіемъ къ числу ихъ одной изъ этихъ цифръ, 
смотря по древесной породѣ, опредѣлптся возрастъ 
дерева. 

В о з р а с т ъ д о м а ш н и м , ІБЦВОТІІЫХЪ. 
По наружному виду возмолено различить только 
очень старое животное отъ очень молодого; такъ, у 
старыхъ жпвотныхъ сѣдѣетъ шерсть, напр., сѣрыя 
лошади съ возрастомъ становятся совершенно бѣ-

' лыми; затѣмъ у молодыхъ, но сложившихся вполнѣ 
особей, отношеніе длііны конечностей къ длннѣ ту-

; ловпща больше, чѣмъ у возмуясалыхъ, и т. п.; но 
практика требуетъ весьма часто болѣе точпаго 
опредѣленія В., чѣмъ это возмолшо при бѣгломъ 
осмотрѣ даннаго лсивотнаго, такъ какъ по В. 
яенвотнаго опредѣляется не только годность его для 
той или другой цѣлн, но и возмояшая продоллси-
тельность пользованія имъ. В. рогатаго скота опре-
дѣляется обыкновенно количеством!, колецъ на ро-
гахъ, что особенно выраясеио у коровъ. Эти кольца 
появляются елсегодпо около основаиія роговъ послѣ 
перваго отела, слѣдовательно, первое кольцо на 
3—4 году. Сосчитавъ число колецъ и прибавивъ къ 
нему 3, мы получішъ довольно точное опредѣленіе 
числа лѣтъ даннаго лсивотнаго. О В. лошадей, до 
наступлонія нзвѣстнаго періода ихъ жизни, молено 
судить съ большою достоверностью по разлнчпьшъ 
измѣненіямъ на ихъ зубахъ, особенно на рѣзцахъ, 
гдѣ эти измѣненія выступаютъ характернѣе. До пяти 
лѣтъ—по появленію зубовъ, смѣнѣ молочныхъ и по-
стоянныхъ (такъ назыв. конекпхъ) и стиранію ча-
шечекъ рѣзцовъ; до двѣнадцати лѣтъ только по по
з д н е м у признаку и, наконецъ, послѣ 12 лѣтъ по 
формѣ стираемой (стйрпой) поверхности ихъ. 
Молочпые и постоянные рѣзцы лошади постепенно 
двигаются изъ челюстиыхъ костей, и, такъ какъ 
отъ своего корня до верхней поверхности зубъ 
пмѣетъ различную форму, то этимъ объясняется 
измѣненіе формы постепенно стирающейся верхней 
ихъ поверхности. Кромѣ того, на этой поверхности 
при прорѣзыванін зубовъ находится ямочка (назыв. 
ч а ш е ч к о ю или з а б ѣ л н н о ю), до начала стн-
ранія зуба (вслѣдствіе тренія о зубы протннопо-
лоленой челюсти) глубиною 6 мм. на постоянных!, 
рѣзцахъ ннленей челюсти и 12 мм. на рѣзцах'і 
верхней. Принято, что зубъ стирается обыкновенно 
въ годъ на 2 мм., такъ что на нияепихъ рѣз-
цахъ чашечки исчезаютъ черезъ 3 года, на верх-
ннхъ черезъ 6. Стираніе зубовъ замѣчается ранѣо 
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на переднемъ краѣ зуба, такъ какъ опъ сперва 
вступаетъ въ треніе съ противолежащимъ зубомъ. 
Послѣ этого остается легкое углубление (слѣдъ ча
шечки), которое сохраняется около 6—7 лѣтъ, по
степенно стираясь; года за два до псчезновенія ча-
шечнаго ядра заыѣчается на стёрной поверхности 
ядорный слѣдъ или звѣзда. Ядерный слѣдъ, лишен
ный уже эмалевой окружности, показывается перво
начально впереди чашечнаго, выстилающій его вто
ричный дентігаъ свѣтло-буроватаго цвѣта. Слѣдуетъ 
замѣтить, что все это относится только къ вполнѣ 
нормальнымъ зубамъ. Кромѣ того, необходимо по
мнить, что въ виду важности нарузкнаго вида зу-
бовъ для опредѣленія цѣнностп лощади конскіе 
барышники весьма часто прибѣгаютъ къ искусствен
ному измѣненію стВрной поверхности зубовъ и, 
чтобы придать лошади болѣе молодой В., вы-
жпгаютъ въ зубахъ искусствѳнныя чашечки и т. п. 
Поэтому нужно обращать вниманіе на форму стёр
ной поверхности и другіе признаки. 

Возрастть. лупы—число дней, протекшихъ 
со дня блнжаншаго новолунія, включая и этотъ по-
слѣдній, до разематрпвасмаго момента. 

Возрастть лѣсопасаікдепій.—Если въ 
данномъ насажденіи всѣ деревья одного п того же 
В., или разность въ В. ихъ незначительна—не 
больше 3—5 лѣтъ, то такое лѣсонасал;деніе назыв. 
о д н о в о з р а с т н ы м ъ, и В. его определяется при-
веденіемъ въ пзвѣстность В. одного или нѣсколъ-
кпхъ, растущихъ въ немъ, деревьевъ. Опредѣленіе 
средняго В. (А) важно въ томъ отношеніп, 
что даетъ возможность, раздѣляя на него древесную 
массу, или запасъ насажденія (M), вычислить еже
годное увелнченіе заиаса, или ередній приростъ 
н а с а ж д е н і я (L), по величинѣ котораго можно 
судить о степени производительности почвы: 
M : A = .L. Отсюда легко вывести общую формулу 
для опредѣленія средняго В. насажденія A = M:L. 
При различномъ В. деревьевъ въ одномъ и томъ 
же лѣсонасажденіи, или р а з н о в о з р а с т н о м ъ 
н а с а ж д е н і и , среднимъ В. считается, по Гюм-
белю, В., въ которомъ это насалгденіе, если бы 
было одновозрастнымъ, имѣло бы, при одинаковыхъ 
всѣхъ прочпхъ условіяхъ, тогь же запасъ, какой 
находится въ настоящее время въ разновозрастномъ. 
Опредѣлпть его можно, легче всего, при помощи 
оиытныхъ таблпцъ, для чего, найдя запасъ на деся-
тинѣ въ разновозрастномъ насаліденіп, слѣдуетъ 
подыскать, въ подходящпхъ для данной мѣстности 
опытныхъ таблицахъ, въ какомъ В. показана 
тамъ, приблизительно, та же величина запаса; по-
слѣдній В. и будетъ искомый средній. Но, въ виду 
отсутствія опытныхъ таблицъ для большинства 
мѣстностей, предложены различные способы для 
опредѣленія средняго В. 

В о з р О І И Д е і І І е (тгаМѵугѵгаіа) — бОГОСЛОВСКОѲ 
понятіе, доселѣ не приведенное въ достаточную 
леность, какъ и близкое къ нему понятіе благо
дати. Напболѣе удобовразумительное ученіе о В. 
въ русской богословской литературѣ дано еп. Ѳео-
фаномъ (Говоровымъ) и протопресвитеромъ I. Л. 
Янышевымъ. В. есть завершительный актъ обра-
щенія, слагающійся нзъ двухъ нераздѣльныхъ мо-
ментовъ—оправданія и освященія. Оправданіе чело-
вѣка есть невмѣнеиіе ему Богомъгрѣха, прощеніе 
и дѣйствительное очищеніе отъ грѣха по вѣрѣ во 
Христа. Оно, однако,не пзглаживаетъ въ духовномъ 
органпзмѣ влеченія ко злу. Въ центрѣ этого орга
низма зла не существуетъ, но оно живо въ его 
перпферіп; оно не господствуетъ, но все же зоветъ 
къ себѣ. Отсюда Богъ одновременно съ оправда-
ніемъ возрождаемаго укрѣпляегь и его волю, уси-, 

лнваетъ въ ней направленіе, согласное съ напра-
вленіемъ воли Божіеіі, сообщаетъ ей энергію, до
статочную для полнаго осуществленія этой воли, 
одннмъ словомъ—производить освлщеніе, подаетъ 
оправданному даръ Св. Духа въ таинствахъ кре-
щенія и мпропомазанія. — См. I. Л. Я п ы ш е в ъ , 
«Православно - христіанское ученіе о нравствен
ности» (СПБ., 1906, 2-е изд.); еп. Ѳ е о ф а н ъ , 
«Письма о хрнстіанской жизни», вып. 1—4, п 
«Начертаніе хрнстіанскаго нравоучепія» (M., 1891); 
архіеп. С е р г і й (Старогородскін), «Православное 
учепіе о спасенін» (4-е изд., СПБ., 1910); архіеп. 
А н т о н і й (Храповицкій), «Сочиненіл», тт. I—IV.— 
Ученіе о В. въ католической и протестантской 
церкви имѣетъ значительный особенности; см. из-
ложеніе его въ «Realencynlopädie für protest. Theo
logie und Kirche», изд. 3-е, т. XXI, и «Kirchen-
Lexicon» Wetzer-Welte, изд. 2-е, т. XII, подъ сло
вомъ «Wiedergeburt». 

В о з р о я г д е н і е , Р е н е с с а н с ъ (отъ франц. 
Renaissance) — установившійся по почину Жюля 
Мигалэ и Якова Буркгардта въ серединѣ XIX в. 
термішъ для обозначенія переходной эпохи между 
средневѣковьемъ и новымъ временемъ. Правильное 
пользованіе этимъ термипомъ сильно затруднено 
тѣмъ, что среди псториковъ не выработалось отчет-
ливаго продставленія о сущности такъ обозначае-
маго періода. Поэтому въ послѣднее время уси
ленно занялись выясненіемъ емкости термина и 
исторіей его возникновенія и употреблепія, надѣясь 
такимъ путемъ точнѣе опредѣлить необходпмыя 
условія правильнаго его примѣненія (см. W. G-oetz, 
«Mittelalter und Renaissance», въ «Hist. Zeitschr.», 
т. 98; К. B r a n d i , «Das AVerden der Renaissance», 
Геттингенъ, 1910; К. B u r dach, «Sinn und Ursprung 
der Worte Renaissance und Reformation», S.-B. 
der Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. 1901, вып. XXXII; 
A. P h i l i p p i , «Der Begrifi der Renaissance», Лпц., 
1912). Итогомъ этпхъ съ разныхъ точекъ зрѣній про-
веденныхъ аналнзовъ и изысканій былъ рядъ цѣн-
ныхъ наблюденій: 1) терминъ «В.» гораздо древнѣе, 
чѣмъ до сихъ поръ полагали,—первые случаи его 
прпмѣненія восходятъ до XYI в. (Vasari, «Vite» etc., 
1550 и 1568): 2) понятіе, которое тогда впервые 
обозначили такъ, и въ то время не было yate но
вымъ; оно и въ средніе вѣка, и въ античное время 
входило въ обиходъ историко-фплософскаго мы
шления, только не могло себѣ найти общепринята™ 
термина; 3) фундаментом! этого понятія является 
вѣра въ безостаиовочноеть прогресса, могущаго 
временами задерлшваться, даже какъ-будто заме
реть, чтобы потомъ вновь «возродиться». Симво-
ломъ этого представления въ аптнчное время была 
сказочная птица «фениксъ», легенда о которой 
удержалась и въ средніе вѣка, получивъ новый 
смыслъ въ связи съ хрпстіанскпмъ ученіемъ о 
воскресеніи изъ мертвыхъ. Типичнымъ выразите-
лемъ мощи этой мистической идеи на самой зарѣ 
эпохи В. явился Кола-ди-Ріепцп, полизлавшій 
«возродить» Римъ; та же идея окрыляла всѣхъ 
тѣхъ, кто въ пору средневѣковья стремился «воз
родить» искусство, литературу, науку. Понятіе 
«В.», слѣдовательно, не было чуждо сознанію дѣя-
телеЙ той эпохи, которую теперь принято обозна
чать этимъ терминомъ; но данное попятіо для нихъ 
было шире, чѣмъ оно стало позже. «Возрождая» древ
нее искусство и древнюю литературу, наиболѣе вид-
пые дѣятели отнюдь не думали только о подражаніи 
достигнутому античностью: они скорѣе считали себя 
продолжителямп насильственно прерваннаго про
цесса жизни древняго міра. Поэтому почти у всѣхъ 

, нихъ—сознаніе своего превосходства надъ древними 
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(спсціально въ области зодчества п живописи). 
Лишь болѣѳ слабые эпигоны стали видѣть въ 
античности идеальную норму, превзойти которую 
нельзя; дѣятельность и пропаганда ихъ уже въ 
XVI в. заставили сузить бывшее раньше въ ходу 
понятіе «В.», представлять его себѣ исключи
тельно какъ «В. античности». Какъ-разъ въ это 
время Вазари и создалъ терминъ В.—«Rinascita», 
специально для обозначенія фазы въ эволюціи 
итальянскаго искусства съ 1250 по 1550 г. Въ 
исторіи понятія «В.» этотъ .моментъ является 
гранью: до тѣхъ поръ уже существовавшее 
нонятіе «В.» не находило себѣ выраженія, теперь 
же найденный терминъ начинаетъ оказывать воз-
дѣйствіе на понятіе, имъ обозначаемое. Даль-
нѣйшая эволюція термина идетъ по двумъ напра-
вленіямъ: 1) птало-германскоѳ, болѣе или менѣе 
крѣпко державшееся смысла, приданнаго этому 
слову Вазари, и понимавшее его какъ В. античности, 
и 2) французское, придавшее термину снеціальное 
значеніе, обозначая имъ только заимствованныя 
изъ Италіи и примѣнявшіяся въ XVI в. во Франціи 
архитектурный и декоратпвныя формы. И тутъ, и 
тамъ, однако, было еще »болѣе подчеркнуто про
веденное уже у Вазари противоположеніе «В.» 
средневѣковью, въ тѣсномъ смыслѣ художествен-
наго итальянскаго «В.» — «варварской» готикѣ. 
Эпоха просвѣщенія еще болѣе сгустила краски на 
и безъ того достаточно мрачно зарнсованномъ 
итальянцами XV и XVI вв. образѣ средиевѣковья, 
В. естественно, въ силу этого, вырисовалось 
ярче; казалось вполнѣ понятнымъ, что оно этотъ 
блескъ свой могло получить не отъ вѣковъ 
мрака, а лишь отъ свѣтлой античности. Въ этомъ 
смыслѣ слово В. употребляется въ XVIII в. у 
Вольтера и у Монтескье, расширенное по за
хвату (въ него включаютъ и литературу, я науку, 
и право), но суженное по содержанію только какъ 
В. античныхъ нормъ и формъ во всѣхъ указанныхъ 
областяхъ. Къ этому времени терминъ уже на
столько связалъ понятіе, что волна романтизма, 
реабнлитнровавшаго средневѣковье, не смогла раз
двинуть поставленныя ему рамки. Напротивъ, 
именно въ серединѣ XIX в. сначала Мишлэ 
(«Renaissance», П., 1855, и «Réforme», П., 1856), 
и почти сейчасъ же вслѣдъ за нимъ Яковъ Бурк-
гардтъ («Cicerone», 1855, и «Kultur der Renaissance 
in Italien», 1860) дали такую блестящую характе
ристику обозначаемой словомъ «В.» эпохи, какъ-
разъ въ раыкахъ установившаяся до ихъ времени 
пошшанія этого термина, что на долгіе годы вы
чеканенное ими понятіе осталось господствующимъ 
въ наукѣ. Но если Мишлэ и Буркгардтъ создали 
своею геніальностыо для ученаго міра пллюзію того, 
будто терминъ и понятіе «В.» представляютъ со
бою нѣчто онредѣленное, сами они, можетъ-быть, 
и невольно, нѣсколько отошли отъ господство-
вавшаго до пихъ пошіманія: оба они не могли 
закрыть глазъ на начавшуюся уже въ пхъ время 
переоцѣнку средневѣковья. Мнгалэ просто удержалъ 
на ряду съ прославленньшъ имъ В. и просла
вление готики: ему и средиіе вѣка, н переворота 
начала поваго времени были одинаково дороги. 
Чисто-внѣшнсе сочотаніе этнхъ двухъ взаимно 
исключающихся симпатій (раяумѣя и готику, и 
В. такъ, какъ эти понятія употреблялись въ 
серодпиѣ XIX в.) у Мишлэ ярко обнаружилось 
въ выраженіи, что «сивилла Ренессанса много 
разъ предлагала Европѣ своп свертки». Буркгардтъ 
попытался даже включить пѣкоторые элементы 
сроднсвѣковьп въ свою картину В., въ частности, 
напр., Фридриха II Гогенштауфепа, и, въ концѣ 

концовъ, былъ вынужденъ допустить въ своемъ 
«Cicerone», на ряду съ пропагандировавшимися имъ 
терминами «ранпее В.» (Früh - Renaissance) и 
«высокое (или полное) В.» (Hoch-Renaissance) 
еще и терминъ «первичное В.» (Proto-Renaissance), 
обозначивъ имъ проявленіо античныхъ элементов!, 
въ искусствѣ, литературѣ и бытѣ за періодъ съ 
XII по XIV вв. Современное Буркгардту, a затѣмъ 
и ближайшія слѣдующія по времени поколѣнія 
ученыхъ, однако, остались виолнѣ подъ очарованіемъ 
навязанныхъ его книгами представленій (Voigt, 
Körting, Geiger, Symonds, Корелинъ); лишь за 
послѣднія три десятилѣтія, главнымъ образомъ, подъ 
вліяніемъ болѣе интенсивнаго пзученія средпе-
вѣковья, стали подтачивать основы и расхищать 
украшенія геніально возведеннаго зданія. Съ одной 
стороны, Тоде (Н. Thо de, «Griotto und die Anfänge 
der Kunst der Renaissance in Italien», 1885, второе 
изданіѳ 1904, и его же «Michelangelo», специально 
т. II) попытался вывести эволюцію такъ назыв. 
«искусства В.» изъ тѣсио связаннаго съ средне-
вѣковьемъ францисканскаго движенія. Его попытка 
получила неозкиданно опору въ восторжепно при
нятой широкою публикою біографін Франциска 
Асспзскаго, написанной П. Сабатье и раскрываю
щей въ образѣ святого цѣлый рядъ обычно считав
шихся не соотвѣтствующнми средневѣковымъ людямъ 
характерныхъ черта. Съ другой стороны, Нейманъ 
(С. Neumann, «Byzantinische Kultur und Renais
sance-Kultur», Б., 1903) попытался доказать на 
примѣрѣ Впзантіи, что послѣ гибели древняго міра 
античность уже не могла нмѣть «возрождающаго» 
вліянія, въ ней уже не было способныхъ оживиться 
сплъ, и что, слѣдовательно, вся интеллектуальная 
и художественная мощь такъ называемой «эпохи 
В.» лежитъ въ достнгшихъ къ этому времени рас-
цвѣта элементахъ «варварскаго» средневѣковья (ср. 
также его же «Rembrandt», Б., 1902). Съ наибольшей 
рѣзкостью тезпсъ о варварскомъ, германскомъ ха-
рактерѣ В. поставилъ L. Woltmann («Die Germa
nen und die Renaissance in Italien^, Лпц., 1905). 
Серьезная критика, однако, показала, что пи Тоде, 
ни Нейманъ, ни слѣдовавшіе но ихъ стопамъ уче
ные, несмотря на цѣнность многихъ высказанныхъ 
ими взглядовъ, не могли удовлетворительно объяс
нить цѣлый рядъ особенностей эпохи. Появленіе ихъ 
работъ, а еще болѣе—критика ихъ теорій, обнару
жили, впрочемъ, любопытный фактъ: въ настоящее 
время мы, повидпмому, снова обладаемъ поня-
тіемъ о В., которое не покрывается смысломъ тер
мина, служащаго его обозначеніемъ. Въ этомъ, 
безъ сомнѣнія, сказываются результаты цѣлаго ряда 
спеціальныхъ изысканіи въ данной области, далеко 
еще не объединенныхъ какимъ-нибудь синтети-
ческпмъ трудомъ, но въ итогѣ своемъ значительно 
углубпвшнхъ наше представлепіе объ эпохѣ, «В.». 
Напболѣе рѣшптельно въ этомъ смыслѣ повліялп 
работы въ слѣдующихъ направленіяхъ: А) въ области 
литературы: 1) изученіе средневѣковаго - поэти-
ческаго" творчества (напр., труды акад. А. Н. 
Веселовскаго, или Е. Wechssler, «Das Kulturpro
blem des Minnesangs. Studien zur-Vorgeschichte 
der Renaissance», Галле, 1909); 2) язученіе пере-
живанія античныхъ элементовъ' въ средневѣковой 
литературѣ (напр., труды üiesebrecht'a, Ozanam'a, 
Comparetti, Koerting'a п др.), спеціально же—раз-
пыхъ мелкихъ «возрожденііЬ античности, имѣвшихъ 
мѣсто въ средніе вѣка (остготскаго, англо-саксонсиаго, 
каролингскаго, оттоновскаго, нормандско-анжуй-
скаго, провансальскаго); 3) вскрытіе пережиішіія 
массы средневѣковыхъ культуриыхъ элементовъ 
вътеченіе всего «В.» (въ настоящее время поэтому 
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снова сказывается въ ученой литературѣ тенденція 
помѣщать очеркъ «эпохи В.» въ обзоры исторіи 
средневѣковья, а не новаго времени,—какъ это 
еще въ XVIII в. дѣлалъ Гнббонъ). В) Въ области 
искусства: 1) изученіе переживания античности въ 
средневѣковомъ искусства (монографіи разсѣяны 
въ спеціальныхъ журналахъ, хорошій сводъ даетъ 
Н. Semper, «Das Fortleben derAntike in der Kunst 
des Abendlandes», Эсслингенъ, 1906); 2) выясненіе 
сильнаго воздѣйствія французскаго искусства на 
Италію, какъ-разъ наканунѣ того момента, который 
называютъ ранннмъ В. (въ частности—въ области 
архитектуры, скульптуры, миніатюрной живописи). 
Въ настоящее время подъ В., повидимому, надо 
понимать только ту эпоху въ эволюціи какой-либо 
группы, класса общества, націи или государства, 
когда становится возможнымъ оцѣнить сущность и 
развивать элементы какихъ - либо завѣщапныхъ 
лрошлымъ цѣнностей. Въ такомъ смыслѣ можно 
говорить о В. антнчнаго духа въ произведеніяхъ 
гуманистовъ, о В. романтизма въ современной 
литературѣ и т. д. Отъ условін момента, а также 
отъ точки зрѣнія историка будетъ зависѣть, счи
тать ли данную эпоху реакціонной, т.-е. задержи
вающей какую - нибудь начавшуюся эволюцію, 
или же способствующей дальнѣіішему развитію уже 
сказавшихся въ эволюціи началъ. Всякое В., та-
кішъ образомъ, предполагаетъ: 1) существованіе 
какихъ-либо цѣнностей, произведенныхъ минувшей 
культурой или при минувшихъ благопріятныхъ 
условіяхъ, во всѣхъ или въ какой-нибудь одной 
области человѣческой мысли или техники; 2) дости
лаете однимъ лицомъ или группой лнцъ той сту
пени интеллектуальнаго или эстетическаго развитая, 
на которой возможна оцѣнка достпгнутыхъ въ 
прошломъ цѣнностей. Первое условіе существуетъ 
всюду, гдѣ новые мало-культурные народы за
хватывают области старой культуры, или же 
вступаютъ въ ожнвленныя торговый и иныя сно-
шенія съ ними. Существовало оно и въ Зап. Европѣ, 
гдѣ германскіе народы воздвигли свои госу
дарства на почвѣ античнаго міра, вовлекши и 
дезорганизованный части послѣдняго въ долгую 
эпоху хозяйственная, a слѣдовательно, и куль-
турнаго понпяіенія. Нѣчто изъ строя и цѣнностей 
античной культуры было сразу воспринято варва
рами пришлецами, но, такъ какъ надорвалась антич-
вая традиція, одна только способная олиівить эти 
заимствованія, послѣднія скоро извратились или 
отпали. Помимо этого «лшвого инвентаря», полу-
чсннаго средневѣковымъ отъ античнаго міра, остался 
и мертвый капиталъ: памятники науки, литературы 
и искусства старой цпвплпзаціи. Уразумѣніе его въ 
теченіе всего средневѣковья было подъ силу только 
отдѣльнымъ лпчностямъ или неболыиимъ группамъ, 
при особо-благоиріятныхъ условіяхъ: тогда-то и на
ступали разныя малыя В., какихъ научиымъ ана-
лизомъ вскрыто не мало на всемъ протялсенін средне-
вѣковья, и въ Византіи, и въ Западной Европѣ. Тя-
желыя политическія и хозяйственный условія, однако, 
и локализировали эти проявленія интеллектуальнаго 
роста, и тормозили ихъ развптіе. Въ этомъ смыслѣ 
можно сказать, что все средневѣковье заключало 
въ себѣ потенціальную энергію В.,—разрѣшеніе 
л;о этой энергін отсрочивалось неблаго иріятными 
условіями, да она и сама убывала: и ру кошісн, и 
предметы искусства, и произведем архи тектуры— 
всо истачивалось вѣкамп. Чѣмъ дальше , однако, 
отсрочивалось наступлоніе «В.», тѣмъ больше въ 
обществѣ крѣпли силы, которыя къ концу средне-
вѣковья создали національности, и которыя иногда 
представляли собою плодъ очень мощной обо

собленной культурной эволюціи. Этимъ объясняется, 
что, при наступленіи благоиріятныхъ условій для 
В., наслѣдіе античнаго міра въ разныхъ странахъ 
не только усваивалось далеко не одинаково, но 
вынул;дено было выдерлсивать борьбу съ часто про-
тиводѣйствовавшпми ему тенденціями или же соче
таться съ имѣіощіімііся на лицо и уже непреодоли
мыми культурными цѣниостями совсѣмъ иного про-
исхожденія. Сочетаніе античнаго наслѣдства съ но
вою культурною мощью итальяискаго народа, кото
рое дало такіе богатые и столь чреватые послѣд-
ствіями для культурнаго развитія Европы плоды съ 
XIV по XVI в., и является «эпохою В.» par ex
cellence. Къ этой эпохѣ терминъ В. и былъ впер
вые прплол£енъ,—а такъ какъ тогда аналпзъ дѣй-
ствовавшихъ въ эту эпоху силъ еще не былъ до
статочно полнымъ, прпмѣненіе термина было до
вольно случайпымъ,—и могла,- слѣдоватсльно, воз
никнуть «проблема В.», занимавшая ученыхъ во 
всю вторую половину XIX в. и не разрѣіпенная 
еще и понынѣ. «В.» въ Италіи, если не по суще
ству, то, во всякомъ случаѣ, въ глазахъ и сознаніи 
его носителей произошло подъ вліяніемъ античнаго 
міра. Этимъ и объясняется, почему историки, пср-
вымъ дѣломъ обратившіеся къ матеріалу, оставлен
ному эпохой, вынесли изъ него ошибочный 
взглядъ, что В. было только «возролсденіемъ класси
ческой древности» (напр., Vo ig t , «Wiederbelebung 
des klassischen Alterthums», 3-е изд., 1893, за нимъ 
уже S y m o n d s , «Renaissance in Italy», G e i-
ger, «Renaissance und Humanismus in Italien und 
Deutschland» и др.). Когда болѣе тщательный ана
лпзъ убѣдилъ изслѣдователей, что итальянцы конца 
средневѣковья уже подступали къ античности съ 
предвзятымъ взглядомъ, съ готовыми запросами, и 
видѣли въ ней только то, что хотѣли въ ней найти,— 
тогда принялись разыскивать въ культурѣ Ренес
санса дѣйствіе и ипыхъ силъ, кромѣ античной тра-
диціи. Если дѣятелн В. и переняли что-либо отъ 
античнаго міра во всей полнотѣ, то это были языкъ и 
этика. Въ этомъ они, одпако, только слѣдовали тра-
днціи среднсвѣковья, всегда, хотя-бы и неумѣло, 
стремившагося исправлять свою рѣчь по антпчнымъ 
образцамъ и никогда не перестававшаго находить 
именно въ герояхъ антнчнаго міра образцы гра-
ліданской и военной доблести (ср. К. V о s s 1 е г, 
«Göttliche Komoedie. Entwicklungsgeschichte und 
Erklärung», Гейдельбергъ, 1907). Если бы сущ
ностью «В.» было усвоеніе полученнаго отъ антич
наго міра наслѣдства, послѣдовательность открытія 
новыхъ рукописей и предметовъ искусства и углу-
бленіе изученія этого матеріала дали бы возмолі-
ность безъ труда опредѣлить этапы въ эволюціи 
даннаго двшконія. На дѣлѣ лее это прнмѣннмо лишь 
къ одной сторонѣ двшкенія, къ такъ назыв. гума
низму, объемъ же и содерлганіе эпохи В. много 
шире чисто-гуманистическаго двшкенія. Такъ какъ 
въ эпоху В. дѣйствовали самыя разнообразный 
силы, и встуиленіе ихъ въ дѣйствіе завнсѣло 
отъ самыхъ разнообразныхъ причішъ, далеко еще 
не выясненныхъ,—наука въ настоящее время не 
молсетъ набросать полной картины эволюціи В. и 
ограничивается лишь характеристикой эпохи и 
вскрываніемъ нѣкоторыхъ зависимостей. Отмсл:е-
вывается В. отъ средневѣковья тѣмъ, что въ тече-
ченіе его сначала въ Италіи, затѣыъ и въ другихъ 
европеііскихъ странахъ мыслящая часть обществп 
сбрасываетъ иго католическнхъ ндеаловъ (эманси-
нація наукъ отъ богословія, зарожденіе національ-
ныхъ литературъ, охлажденіе къ хрлстіанскоіі 
этикѣ); отъ новаго времени—тѣмъ, что оно, не
смотря на фактическую самостоятельность свою въ 
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етихъ сферахъ (наукѣ, литературѣ, искусствѣ, 
бытѣ), все зке не считаетъ возможньшъ обой
тись безъ санкціи авторитета, каковой для себя и 
находить въ традиціп античнаго міра. Именно 
поэтому для В. хронологическихъ рамокъ подобрать 
нельзя. Наи-лучшимъ опредѣленіемъ будетъ: отъ 
Данте до Микеланджело. И тотъ, и другой—какъ-
разъ на рубежахъ эпохи; оба уже сумѣли развязать 
путы еще сковывающей ихъ современнпковъ куль
туры,—но оба не пользуются узке возмозкной 
для нихъ свободой. Однако, и при такомъ опредѣ-
леніи можно еще задолго до Данто найти такъ на-
зыв. «предтечей В.», какъ, съ другой стороны, до 
нынѣшнпхъ дней еще не умеръ ни типъ гуманиста, 
ни тотъ типъ, который въ Германіи называютъ 
«Eenaissance-Menscli» (напр., «Ardinghello» Виль
гельма Гейнзе, или Ф. Ницше). — Какъ ни разно
образны были нроявленія «В.»,—они всѣ объединены 
стремленіеыъ подчеркнуть цѣнность чоловѣка неза
висимо отъ какой-либо религиозной санкціи. Если 
въ первыхъ дѣятеляхъ В. еще чувствуется борьба 
между новымъ самоутвержденіемъ личности и цер-
ковнымъ требованіемъ подчинить личность средне-
вѣковому идеалу святого поведенія,—всякое послѣ-
дующее поколѣніе эпохи узке сбрасываетъ одну цѣпь 
за другой. Самосознаніе человѣка получаетъ новое 
и богатое содержаніе (Леонъ-Баттиста Альберти, 
Леонардо да Винчи,теоретически—«Кортедэкано» Ка-
стильоне), но теряетъ въ опредѣленности, потому 
что отбрасываются всѣ выдвинутый средневѣ-
ковьемъ этическія нормы. Наіітп новыя нормы 
эпохѣ В. не удалось: такъ какъ единственньшъ 
призпаваемымъ авторитетамъ считалась античность, 
ея же этика сохранилась только въ эклектической 
и риторической передачѣ позднѣйшей античной ли
тературы (папр., Цицеронъ, Плутархъ), люди В. при 
выборѣ для себя нормъ поведенія могли только те
ряться. Въ итогѣ этика становилась индивидуаль
ной,—стала компромпссомъ между внѣшннми усло-
віями и мощью индивидуальности. Былъ только 
одннъ полозкптельный и общій идеалъ: слава, въ 
чемъ бы она ни проявлялась—въ мощи ли, въ ве-
личіи ли, въ умѣніи ли гармонично слозкпть себѣ 
жизнь. И оцѣнивалась эта слава вполнѣ по ту сто
рону добра и зла (ср. маккіавелліевскій «Государь»), 
Отрицаніе за церковью права опеки надъ человѣ-
ческой личностью естественно повлекло за собой и 
оппознцію церкви, сказавшуюся въ насмѣшли-
вомъ отношенін къ духовенству (отъ Боккаччо до 
маккіавелліевской «Мандраголы»), въ борьбѣ про-
тивъ той или иной догмы (напр., выступленіе Пом-
понаццо протнвъ безсмертія души), въ скрытомъ 
подтачиваніи основъ христианской этики (напр., 
діалогъ «de voluptate» Лоренцо Баллы). На самую 
церковь дѣятоли В., однако, не нападали, потому 
что она въ ту эпоху, вълицѣсвоихъ представителей, 
оказалась склонной пойти на компромпссъ съ но
вымъ двнженіемъ (такъ, напр., папы Ренессанса: Ни
колай V, Пій II, Сикстъ IV, Александръ VI, 
Юлій II и особенно Левъ X). Если, такимъ образомъ, 
даже церковь считала возмоэкнымъ принять идеалъ 
свободнаго отъ всякихъ предразсудковъ человѣка, 
обществу только и оставалось vivere risolutamente 
(слова Піетро Аретпно). Вездѣ и всюду сказыва
лось стремленіе всего себя проявить, въ частности 
себя и иззкпть. А для этого надо было сознать въ 
себѣ тѣ силы, которыя мозкпо было бы проявить, тѣ 
способности, которыя мозкпо было бы использовать. 
Поэтому стремленіо самого себя познать, узке въ 
средніе вѣка сказывавшееся у отдѣлышхъ лицъ, 
давшее автрбіографію Абеляра, «Vita nova» Данте,— 
начиная съ Петрарки и далѣе на протяженіи всего 

средневѣковья нанболѣе рѣзко выраженное чувство: 
человѣкъ одинъ становится объоктомъ интереса, 
какъ общаго, такъ и спеціальнаго, научнаго. Но 
подходятъ къ нему чисто-гуманистически, вскры
вая его душевныя качества подъ руководствомъ 
античныхъ писателей, предпочитая книэкную мудрость 
опыту. II этого, однако, было достаточно, чтюбы по
двинуть далеко впередъ одну практическую дисци
плину: педагогику (Витторино да Фельтре, Маффео 
Ведзко), цѣлью которой, вполнѣ въ духѣ эпохи, 
было развитіе всѣхъ способностей человѣка. Оба 
идеала всякаго воспитанія—дать либо вообще обра
зованная человѣка, либо эрудита,—были приняты 
въ разсчетъ, но другъ отъ друга не отмежеваны, 
потому что, согласно представленіямъ эпохи, допу-
стимъ былъ только одинъ шульмейстеръ—античная 
древность: если кому хотѣлось быть образованнымъ 
человѣкомъ, онъ долзкенъ былъ быть классическимъ 
филологомъ. Какъ ни тѣсны были связп итальян-
скаго народа съ древнпмъ' Римомъ, массѣ антич
ная, давно угасшая культура была чуэкда. Есте
ственно, что между массой и тон частью общества, 
которая только изъ поэкелтѣвпшхъ пергаментовъ 
выискивала себѣ оправданіе и нормы своего пове-
денія, скоро долзкна была образоваться пропасть: 
однимъ изъ нанболѣе длительныхъ результатовъ 
эпохи В. и явилась оторванность интеллигенціи 
отъ массы. Опасность этого явленія была замѣчена 
узке тогда; постоянно дѣлались попытки вновь 
установить связь мезкду интеллигентен и наро-
домъ (спеціально въ эпоху Медичи), но онѣ узко 
не могли остановить начавшейся эволюціп,—тѣмъ 
болѣе, что результатомъ разрыва съ массой тоже 
было достпзкеніе опредѣленныхъ цѣнностей: ставъ 
удѣломъ небольшого высшаго слоя общества, гума
нистическая образованность пріобрѣла аристокра
тически! характеръ. Цѣлыо ея стало — сдѣлать 
наслажденіе жизнью какъ мозкно болѣе утончен-
нымъ; на ряду съ стремленіемъ къ славѣ появилось 
стремленіе къ красотѣ,—стремленіе, оставившее 
свой отпечатокъ и на сначала еще народномъ и 
религіозномъ искусствѣ, увлекши и его къ аристо
кратизму и манерности. Культа красоты во всѣхъ 
ступеняхъ ея — отъ нанболѣе возвышеннаго до 
наиболѣе низменнаго проявленія—является харак-
тернымъ для послѣдняго періода В. Дазке 
религія обращается въ эстетику (Фичино, Пико 
делла Ыирандола),—и поэтому появленіе въ это 
время грубой и искренней релнгіозности (Саво
нарола) звучитъ какъ-будто диссонансомъ. Ходъ 
В. — понимая этотъ терминъ во всей его, вы
яснившейся въ современной исторіографіи, услов
ности— приблизительно таковъ: родоначальниками-
его въ Италіп въ области искусства принято счи
тать Джотто, въ области науки и литературы—Пет
рарку. Возмозкность выступленія того и другого 
была подготовлена и запросами общества, и мало-
по-малу обозначившимся направленіемъ, въ кото-
ромъ оно зкдало и должно было зкдать на эти за
просы отвѣта. Ни тотъ, ни другой, слѣдовательно, 
не начали двизкенія, а узке стояли въ немъ. Мощь 
ихъ генія, однако, и сфера ихъ вліянія заставили 
и ихъ современнпковъ, и послѣдующія поколѣнія 
подчиниться ихъ обаянію и слѣдовать по указан
ному ими пути. Въ области литературы и науки 
намѣченный Петраркой поворота къ античности не 
былъ процессомъ безболѣзненнымъ: онъ все-таки 
означалъ разрывъ съ толысо-что зародившейся 
національпой литературой (Данте, Боккаччо, Кан-
цоніере самого Петрарки. Объ этой эпохѣ пере
ломаем. А. Н. Веселой с кій, «Вилла Альберти», 
«Собр. соч.», т. III). Вліяніе Петрарки, однако, взяло 
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верхъ, и ближайшей задачей слѣдовавшаго за нимъ 
поколѣнія стали пропаганда его проповѣди воз-
вращенія къ античности и углубление знакомства 
съ послѣдней. Это углубленіе было обезпечено: 
1) систематичеекпмъ розыскомъ остатковъ антич
ной литературы (см. R. S a b b a d i n i , «Le Sco-
perte dei codici latini e greci ne'secoli XIV e 
XV», Флоренція, 1905), 2) болѣе ннтенсивнымъ нзу-
ченіемъ латннскаго яз. (Никколо Никколи, Лоренцо 
Валла и др.), 3) серьезными попытками ознако
миться съ греческой мыслью и литературой. Послѣд-
нее было достигнуто: а) закупкою въ Византіп гре-
ческихъ рукописей (Ауриска), в) приглашеніемъ 
оттуда преподавателей (напримѣръ, Хризолора), 
с) поѣздками туда съ цѣлью изучить на ыѣстѣ гре-
ческій яз. (напр., Франческо Филельфо), наконецъ, 
д) эксплоатированіемъ ради этпхъ цѣлей пріѣхав-
шпхъ на флорентійскій соборъ видныхъ представи
телей внзантійской интеллигенціи (напр., кардинала 
Виссаріона, Гемиста Пл-етона). Результатомъ болѣѳ 
или менѣе упорнаго труда въ этпхъ направленіяхъ 
было: въ отношеніп объекта—гораздо болѣе исчер
пывающее знакомство съ античною мыслью и ея 
выраженіями, что не могло не остаться безъ глубо-
каго вліянія на литературныя формы и умственный 
обликъ; эпохи; въ отношеніи субъекта — указан
ный выше разрывъ мелсду непросвѣщеннон массой 
и гуманистической интеллигенціей. Послѣдняя, по-
торявъ связь съ иародоыъ и поэтому не находя 
у него и ыатеріальной поддержки, естественно стала 
искать ее у меценатовъ. Такъ какъ таковыми были 
чаще всего политпческіе угнетатели массы—тираны 
коммунъ,—-то очень рано политическая безнрав
ственность связалась съ сказывавшеюся уже раньше 
(Беккаделли) аморальностью. Значеніе всѣхъ этихъ 
явленій еще болѣе подчеркивается тѣмъ, что въ 
сущности мы въ политически раздробленной Италіи 
имѣомъ дѣло не съ однимъ общентальянскнмъ дви-
женіемъ, а съ рядомъ иногда современныхъ, иногда 
чередующихся подобныхъ движеній въ разныхъ 
центрахъ. Наиболее роскошно развивалось В. въ 
Тосканѣ (спеціально во Флоренціи), немного позже— 
и въ Рпмѣ. Миланъ и Неаполь примкнули позл;е и 
такъ же, какъ и Венеція, не пережили его столь 
интенсивно. Оборвалось движеніе для Италіи съ 
наступленіемъ такъ назыв. «католической реакціи», 
вызванной угрожающими успѣхами нѣмецкой ро-
формаціи. О В. въ другихъ странахъ—см. обзоры 
исторіи національныхъ лнтературъ» Ср. также Гу-
м а н п з м ъ , соотв. статьи по исторіи искусства и 
обзоры исторіи тѣхъ странъ, гдѣ развивалось В. 
Изъ необовримой литературы по данному вопросу, 
кромѣ перечпеленныхъ въ текстѣ (изъ нихъ работы 
Фойгта и Бурхгардта переведены и на русскій яз.), 
заслуживаютъ внныанія: Дяспвелеговъ, «Начало 
нтальянскаго В.» (М., 1908); , /Кебаръ, «Начало 
возролсденія въ Италіи» (СПБ., 1900); З а й ч н к ъ , 
«Люди и искусство эпохи В.» (СПБ., 1906); В. II а-
торъ, «Ренессансъ» (1912); К о р е л и н ъ , «Очерки 
нтальянскаго В.» (M., 189G); его же, «Раннііі нтальян-
скій гуманизмъ и его исторіографія» (M., 1892); 
МРнье,~ «Кватроченто» (СПБ., 1904); B r a n d i , 
«Die Renaissance in Florenz und Rom» (1910); 
P. W e r n l e , «Renaissance und Reformation» (1912); 
К. Брандп, «Ренессансъ» (въ 5-ой ч. «Всемірной 
Иеторіи» Пфлугъ-Гартунга, СПБ., 1911); отдѣлъ 
о Возрожденіп въ Іт. «Cambridge Modern History». 

В. Жрусмапъ. 
Возроікдеыіе т к а н е й или регенера-

ц і я представляетъ способность клѣтокъ ..тканей, 
уцѣлѣвшихъ отъ разрушенія при травмахъ, омер-
твѣніяхъ и т. н. патологическихъ условіяхъ, возста-

новлять путемъ размноженія прежній свой числен
ный составь въ органахъ и свою функцію. Способ
ностью къ регенераціи надѣлены всѣ лиівыя суще
ства, но степень ея крайне различна. Въ то время 
какъ нпзшія животныя, разрѣзанныя на части, мо-
гутъ возстановллться вновь въ цѣлые индивидуумы, 
болѣе сложныя по организации существа сохра-
няютъ въ лучшемъ случаѣ только способность воз-
становленія утраченныхъ частей тѣла, напр., конеч
ностей, хвоста, успковъ и т. п. Человѣкъ утратилъ 
и эту степень регенеративной энергіи, сохранивъ 
только способность къ В. клѣтокъ о т д ѣ л ь н ы х ъ 
т к а н е й и то въ неодинаковой степени. Наиболѣ.е 
полно и совершенно выражена способность къ В. 
у клѣтокъ соединительной ткани и покровпаго эпи-
телія, и мы знаемъ, что сколькпмъ бы нарушеніямъ 
цѣлости кожи и слизистыхъ оболочекъ человѣкъ ни 
подвергался, они при благопріятныхъ условіяхъ не 
преминутъ зажить путемъ регенерацін, образованія 
новыхъ покрововъ. В. с о е д и н и т е л ь н о й ткани 
происходнтъ вслѣдствіе размноженія неиодвнлшыхъ 
ея клѣтокъ, которыя набухаютъ, дѣлятся и превра
щаются въ ыолодын подвнжиыя клѣтки. Затѣмъ 
протоплазма ихъ формнруетъ новые пучки фпброз-
ныхъ волоконецъ соединительной ткани, которыя, 
вмѣстѣ съ новыми волосными сосудами, отпрысками 
старыхъ, и заполняютъ собою дефекта. Такъ про
исходнтъ заживленіе язвъ и ранъ; какъ только де
фекта заполнился, происходить, начиная съ краевъ, 
покрытіе соединительной ткани, эпителіемъ, обра
зующимся изъ стараго путемъ многократнаго раз-
мнон;енія его клѣтокъ. Х р я щ е в а я и к о с т н а я 
ткань регенерируются размноисеніемъ особыхъ клѣ-
токъ глубокаго слоя надкостницы пли надхрящницы, 
носящихъ названіе остеобластовъ и хондробластовъ 
и пропзводящихъ вещество кости и хряща. Крас 
ные ш ар и к и крови возстановляются размноліе-
ніемъ особыхъ клѣтокъ, залоа;енныхъ въ костномъ 
мозгу и называющихся эритробластами, эритрока-
ріоцитами. Лейкоциты образуются изъ особыхъ клѣ-
токъ костнаго мозга н лнмфатичеекпхъ лселезъ 
(міэлобласты, ыіэлоциты, лимфоциты). Всѣ элементы 
крови обладаютъ почти безпредѣльною способностью 
къ регенераціи. Гораздо ограниченнѣе возстановле-
ніе разрушенпыхъ участковъ эпителіальныхъ л; е-
л ѳ з ъ тѣла,—печени, почекъ, щитовидной лселезы и 
пр. Здѣсь мы встрѣчаемъ большое ' разнообразіе, и 
въ то время, какъ, напр., щитовидная лгелеза, вырѣ-
зываемая при операціяхъ, скоро возролідается изъ 
оставшихся частей ея, почка "вовсе неспособна 
пополнить дефекты, заяшвающіе рубцами изъ соеди
нительной ткани. Мышцы, какъ гладкія, такъ и 
поперечно-полосатыя скелетный, способны къ раз-
ыноженію у человѣка, и при неболышіхъ поврелсде-
ніяхъ ихъ наблюдаются новообразованіе гладкихъ 
мышечныхъ клѣтокъ и прорастаніе поперечно-
исчерченныхъ цилиндровъ изъ ихъ концовъ. гранича-
щихъ съ краями дефекта; болыпія раны скелетныхъ 
мышцъ и дефекты въ сердечныхъ мышцахъ залш-
ваютъ, однако, рубцами изъ соединительной ткани. 
Молодыя, размнол;ающіяся мышечныя клѣтки носятъ 
названіе міобластовъ и саркобластовъ. Н е р в н ы я 
в о л о к н а въ мозгу н пернферическихъ нервахъ, 
будучи разрушены травмою, способны прорастать 
изъ того конца, который остался въ связи съ нерв
ными центрами, отростками которыхъ являются 
осевые цилиндры нервовъ и нервныя волокна бѣ-
лаго вещества мозга. Прорастаніе идетъ въ центро-
бѣлшоыъ (отъ нервной клѣткн) направленіи, а пе
риферически! отрѣзокъ нерва, отдѣленный травмою 
отъ своихъ центровъ, погибаотъ вплоть до конеч-
ныхъ развѣтвлсній. ЯдраШванновскихъ оболочекъ 
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нерва съ окружающею ихъ протоплазмою превра
щаются ири прорастаніи осевыхъ цилішдровъ въ соч-
ныя клѣтки. называемыя нсвробластами. Нервныя 
клѣтки вовсе неспособны къ регенераціи и тѣ изъ 
нихъ, которыя погибли при повреждѳніи или забо-
лѣваніп мозга и периферпческнхъ нервныхъ узловъ, 
не возрождаются никогда; опорная же ткань мозга—• 
невроглія можетъ размножаться въ ограниченной 
степени, особенно вокругъ гнѣздъ разрушенія мозга 
и при хроническнхъ его воспаленіяхъ. Изъ этого 
перечня видно, что В. совершается всегда только 
на счетъ оставшихся клѣтокъ той же ткан и: 
соединительная ткань регенерируется только изъ 
фибробластовъ, мышечная изъ саркобластовъ и т. д.; 
переходъ одной ткани въ другую невозможенъ, и 
только въ продѣлахъ одной и той же ткани на
блюдаются иногда превращенія изъ одной ея 
разновидности въ другую, напр., соединительной 
ткани въ костную, эпителія однослойнаго въ много
слойный и т. п. Этнмъ обстоятельствомъ объ
ясняется тотъ фактъ, что при поврежденіи сложнаго 
органа, состоящаго изъ нѣсколькихъ тканей, воз
рождена е ихъ идетъ очень неодинаково, и въ то 
время, какъ развивается очень много соединитель
ной ткани, и она, главнымъ образомъ, заполняетъ 
весь дефекта, прочія ткани или вовсе не возро
ждаются, пли регенерируются въ самыхъ скромныхъ 
размѣрахъ. Это явленіе обусловливается правиломъ, 
что та ткань размножается тр.уднѣе, строеніе клѣ-
токъ которой сложнѣе, и функція тоньше и совер-
шеннѣе: способность размноженія обратно пропор-
ціональна высотѣ дифференцировкп и сложности 
функцін клѣтокъ. Изложенное достаточно объясняетъ, 
почему' при В. цѣлыхъ участковъ органовъ или за-
живленіи дефектовъ новообразованная ткань у че-
ловѣка никогда не воспроизводить бывшую здѣсь 
до поврежденія нормальную, а является всегда го
раздо нпже по своему функціональному значенію и 
элементарнѣе по гистологическому строенію, при чемъ 
болѣѳ или менѣе преобладаете волокнистая соеди
нительная ткань. Послѣдняя является главною со
ставною частью всѣхъ рубцовъ; только костные 
рубцы (костныя «мозоли»), образующееся на мѣ-
стахъ нарушеиій цѣлости костей, состоятъ большею 
частью изъ костной же ткани. Ф. Чистовичъ. 

В о з с т а п і е пли, по старой термннологіи, 
возмущеніе, есть одннъ изъ видовъ преступленій 
противъ порядка управлепія. В. обозначаете актив
ное сопротпвленіе установленной власти, учинен
ное «скопомъ», т.-е. собравшеюся для этого толпою. 
Въ отличіе отъ бунта (VIII, 589), В. не направлено 
ни на ннспроверженіе власти вообще, ни на пзмѣ-
ноніе существующаго государственнаго порядка, а 
имѣетъ цѣлыо единичное ііротпводѣйствіе власти, 
сопротивленіе ей, въ лнцѣ ея органовъ, въ отдѣль-
номъ, копкретномъ случаѣ.. В. поэтому—не госу
дарственное, политическое прсступленіе въ тѣсномъ 
смыслѣ, а только посягательство противъ порядка 
управленія. Уже въ судныхъ грамотахъ упоми
нается протнводѣйствіе отправленію правосудія 
(«ходити на судъ помочью», «навести наводку, т.-е. 
толпу, на посадника судей •>). Уложеніе Алексѣя 
Михайловича предусматрнваетъ преимущественно 
противодѣйствіе правосудію, а также противодѣн-
ствіе поимкѣ престуиниковъ. Строго карались 
всякія дѣйствія, направленныя на сопротивленіе 
власти, по законамъ, изданиымъ Петромъ Волн-
кпмъ. Въ Св. Зак. угол, возмущеніе определя
лось какъ «нарушеніе установленная порядка, со
пряженное съ насильственными дѣйствіямн про-
тпву установленныхъ отъ правительства властей». 
Уложеніе о наказаніяхъ посвлщаетъ В. статьи 

263—269. Статья 263 говорить о явномъ противъ 
властей, правительствомъ установленныхъ, В., «съ 
намѣреніемъ или воспрепятствовать обнародованію 
Высочайшихъ указовъ, манифестовъ, законовъ или 
другпхъ постуновленій и объявленій правительства, 
или же не допустить исполнеиія указовъ, или при
нудить сіи власти къ чему-лпбо несогласному съ 
ихъ долгомъ». Не считается В. одно неповііновеніе 
власти и сопротивленіе, хотя бы съ наспліемъ, но 
учиненное немногими. Такимъ образомъ, для 
состава В. требуются совокупность многпхъ лицъ 
н активное сопротивленіе правительственнымъ орга-
намъ, осуществляющпмъ власть. Этими признаками 
В. отличается отъ нарушения порядка толпою или 
буйства, предусмотрѣннаго ст. 38 уст. о нак. 
Квалифицированнымъ В. является протнводѣйствіѳ 
власти, учиненное скопомъ, хотя и не вооружен
ными людьми, по съ явнымъ наспліемъ п безпоряд-
ками, или безъ явныхъ насплій, но вооруженными 
людьми (ст. 264). Еще болѣе тяжкій видъ В.—сопро-
тпвленіе, оказанное вооруженными людьми, съ упо-
требленіемъ наснльственныхъ дѣйствій или учнне-
ніемъ безпорядка. Менѣо тяжела отвѣтственность тѣхъ 
участннковъ въ скопищѣ, составившемся для про-
тиводѣйствія власти, которые, до принятія особыхъ 
необыкновенныхъ мѣръ усмиренія, или же вслѣд-
ствіе воззванія начальства, сдѣланнаго послѣ под
готовки такихъ мѣръ, разойдутся и оставятъ свое 
намѣреніе. Для наличности В. не требуется, чтобы 
насиліе учинено было надъ самими представителями 
власти, а достаточно, если насиліе направлено 
противъ спокойной части населенія. Главные ви
новники, зачинщики и подговорщики подвер
гаются за простое В. каторжнымъ работамъ на 
время отъ 4 до 6 л., за квалифицированное В.— 
каторжнымъ работамъ отъ 12 до 15 л., а за са
мый тяжкін впдъ В.—каторжнымъ работамъ отъ 
15 до 20 лѣтъ. Другіе участники, смотря по виду 
В., подлежать отдачѣ въ псправительныя арестант-
скія отдѣленія, пли же заключеніго въ тюрьмѣ. 
Каторжнымъ работамъ безъ срока подвергаются тѣ 
участники В., по распоряженію или возбужденно 
которыхъ учинено смертоубійство или зажигатель-
ство. По военно-уголовнымъ законамъ, «явное В. 
въ числѣ восьми или болѣе человѣкъ, съ намѣре-
ніемъ воспротивиться начальству, или нарушить 
долгъ службы» (воннск. уст. о нак. ст. 110) соста
вляете высшую форму вопнекаго правонарушенія 
и влечетъ въ мирное время каторгу безъ срока, а 
въ военное—смертную казнь. 

В о з с т а н о в л е н і е (хим.). Подъ именемъ 
процессовъ В. (редукціи) пли возстановитель-
ныхъ въ хпміи объеднняютъ цѣлую категорію 
реакцій, противополагаемыхъ реакціямъ окисленія. 
Реакція относится къ числу возстановнтельныхъ, 
если въ теченіе ея понижается валентность 
электроположительнаго элемента (или ра
дикала), находящегося въ соединеніи съ электро-
отрицательнымъ элементомъ (или радикаломъ), или же 
повышается валентность электроотрицательнаго 
элемента (или радикала), связаннаго съ электропо-
ложительнымъ элементомъ (или радикаломъ). Реак-
цін окисленія отличаются прямо противоположпымъ 
характеромъ. Въ болѣе тѣсномъ смыслѣ слова процес
сами возстановительными называютъ такіе, при ко
торыхъ данное (подвергающееся В.) тѣло теряетъ 
кнелородъ, между тѣмъ, какъ для процессовъ 
окнслеиія характерно обогащеніе кислородомъ. Къ 
процессамъ В. относится, напр., образованіе металли
ческой мѣдц изъ окиси мѣди или угля изъ углекис-
лаго газа. Наоборотъ, превращеніе металлической 
мѣдн въ окись мѣди, угля въ углекислый газъ пред-
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ставляютъ примѣры типичнѣйшихъ окпслптельныхъ 
процессовъ. Вещества, вызывающія реакціи В., 
называются возстаповителями, а вещества, вы
зываются процессы обратнаго характера,— окис
лителями. Мѣдь можно добыть изъ окиси посред-
ствомъ прокаливанія послѣдией съ углемъ или въ 
струѣ водорода. Въ этомъ случаѣ уголь и водородъ 
будутъ возстаповптелями (2СиО + С = 2Си-|-С02; 
Cu0+H2=Cu-f-H20). Равнымъ образомъ, нагрѣвая 
углекислый газъ " съ металлическиыъ каліемъ, мы 
наблюдаемъ выдѣленіе угля. Въ этомъ случаѣ воз-
становителемъ будетъ калій. Изъ угля легко полу
чить С02, а изъ мѣди—окись мѣди дѣйствіями сво-
боднаго кислорода при высокой температурѣ. Кпсло
родъ (02) здѣсь будетъ, слѣдовательно, играть роль 
окислителя. Понятно, что всякій процессъ В. по не
обходимости долукенъ сопровождаться параллельно 
съ ппмъ происходящимъ процессомъ окисленія. Если 
СиО возстановляется до Си, то одновременно окис
ляется уголь до С02 (пли до СО), или лее водородъ 
до Н20. Если калій возстановляетъ углекислый газъ до 
угля, то самъ окисляется въ соотвѣтствующій окиселъ 
и т. д. Процессы В. и окисленія съ незапамятныхъ 
временъ играли и нграютъ очень важную роль 
въ металлургіи и вообще въ хпмичеекпхъ пропзвод-
ствахъ. Ими же широко пользовались и алхимики въ 
свонхъ понскахъ за философскимъ камнемъ. На-
конецъ, они же пграютъ огромную роль въ эконо-
міи природы. Отсюда понятно, почему они надолго 
приковали къ себѣ внпманіе химпковъ. Около этихъ 
процессовъ сложилась п первая строго научная хи
мическая теорія — Сталево ученіе о флогистонѣ. 
Около нпхъ же возникла и развилась «новая хп-
мія» Лавуазье, который впервые со всей ясностью 
установилъ, что типичные процессы В. окисловъ 
(земель) сопровождаются упрощеніемъ вещества 
(потерей кислорода), а процессы окнсленія, наобо-
ротъ,—усложненіемъ (поглощсніемъ кислорода). Не
трудно показать, что только-что приведенное опредѣ-
леніе возстановительныхъ процессовъ въ тѣсномъ 
смыслѣ слова представляетъ только частный слу
чай болѣе широкаго опредѣленія, даниаго въ на-
чалѣ статьи, и что между различными случаями 
возстановительныхъ процессовъ существуетъ глубо
кая внутренняя связь. Нѣсколько примѣровъ лучше 
всего разъяснять суть дѣла. Если отъ окиси мѣдц 
CuO тѣмъ или инымъ путемъ отнять половину со
держащегося въ ней кислорода, то мы получимъ 
закись мѣдн Cu20. Очевидно мы будемъ имѣть дѣло 
съреакціей В. Но къ тому же результату можно придти 
и инымъ путемъ. Молено на окись мѣди подѣйство-
вать какой-либо кислотой, напр., соляной или сѣр-
ной; тогда получится соотв. соль окиси мѣди, напр., 
хлорная мѣдь CuCl2. Дѣйствуя на эту послѣднюю 
сѣрнистой кислотой (2CuCl2 -f- H2SÖ3 -f- H20 = 
=2СиС1+Н28044-2НС1),мыполучнмъполухлористую 
мѣдь CuCl, которая, въ свою очередь, подъ влія-
ніемъ ѣдкаго кали дастъ закись мѣди (2CuCl-|-2KOH= 
=Си20-|-2КС1+Н20). Легко понять, что въ этой по-
слѣдней серіи превращенія одна и только однастадія 
нграетъ роль возстановительнаго процесса: дѣй-
ствіе сѣрнистой кислоты на хлорную мѣдь. Какъ 
при всякомъ В., п здѣсь одновременно происхо
дить окисленіе—сѣрнистой кислоты въ сѣриую. Кис-
лородъ, необходимый для этого, заимствуется изъ 
воды, а водородъ послѣдней возстановляетъ CuCl, 
въ CuCl. Въ химической терминологіи мы выра-
лсаемъ соотвѣтствіе между СиО н СиС12, съ одпоіі 
стороны, между Си20 и CuCl—съ другой, называя 
хлорную мѣдь солью окиси, а полухлорнстую 
солью з а к и с и мѣди. Въ первыхъ двухъ соедине-
ніяхъ мѣдь двувалентна, во - вторыхъ — однова

лентна. Превращения: FeCl3 въ FeCl2, SnCl^ въ 
SnClj, СгС13 въ СгС12 и т. д'. будутъ также реак
циями возстановитсльными. Выдѣленіе металличе
ской мѣди ]) изъ окиси мѣдп можно также воспро
извести двумя путями: или, напр., нагрѣвая CuO до 
высокой температуры съ углемъ, а также съ та- • 
кими металлами, какъ цинкъ, желѣзо и т. п., 
или же растворяя ее въ сѣрной пли соляной кис
лой и затѣмъ уже дѣйствуя на полученную соль 
желѣзомъ или цинкомъ (CuS01-|-Zn^Cu+ZnS04). 
Послѣдняя реакція очевидно можетъ разематри-
ваться какъ процессъ возстановительный. На са-
момъ дѣлѣ, одновременно съ выдѣлоніемъ свободной 
мѣди изъ ея окисной соли здѣсь наблюдается пере-
ходъ цинка въ цинковый купоросъ, т.-е. въ соль ряда 
окиси. Дѣііствуя на эту послѣднюю ѣдкимъ кали и 
прокаливая полученный гидратъ Zn(.OH),, мы, дѣй-
ствительно, получимъ окись цинка ZnO. Мы въ правѣ, 
слѣдовательно, сказать, что и при вытѣсненіи одного 
металла другішъ изъ солей въ сущности происхо
дить В. этой соли до металла и окислоніе другого 
металла съ образованіемъ солп. Разсмотримъ те-, 
перь нѣсколько случаевь В: соодиненій, образуе-
мыхъ электроотрицательными элементами (метал
лоидами). При В. азотной кислоты водородомъ in 
statu nascendi сначала происходить отнятіе кис
лорода,' съ образовапіемъ низшихъ окисловъ азота. 
Азотной кнслотѣ отвѣчаетъ ангидридъ N205. При 
В. HN03 послѣдовательно получаются двуокись 
азота N02(N,0.4), азотистый ангидридъ N203, окись 
азота N0 и закись азота N20. Очевидно, мы нмѣемъ 
здѣсь дѣло съ тппичнымъ возстановителыіымъ про
цессомъ въ тѣсномъ смыслѣ слова (отнятіе кисло
рода). Но, продолжая В. дальше, мы- мо-
жемъ довести его до свободнаго азота (пропуская 
N20 или N0 надъ раскаленной мѣдыо) и затѣмъ 
(водородомъ in statu nascendi) до амміака NH3. 
Мы виднмъ, что В., начавшееся съ отнятія кисло
рода, закончилось при с о е д и н е н і е м ъ водорода. 
Ясно, что все это лишь послѣдовательныя стадіи 
одного и . того же процесса. Апалогичнымъ обра
зомъ дѣйствуя сѣрнистой кислотой H2S03 на іод-
новатую HJ0 3 (отвѣчающая ангидриду J205), мы 
молсемъ довести В. сначала до свободнаго іода 
(J„0.;-|-5H„S03—5HoS04+J2)i a затѣмь и до іоди-
стаго водорода (J3+H2S03+H20=:2HJ+H3S04). Въ 
послѣдпемъ случаѣ водородъ, потребный для В. 
іода, и кислородъ, затраченный для одновременная 
окнсленія сѣрнистой кислоты въ сѣрную, заим
ствуется изъ воды. Очевидно, мы опять имѣемъ дѣло 
съ двумя послѣдовательнымн стадіями одного и того 
лее процесса В. При этомъ ясно видно, какъ въ 
обопхъ случаяхъ электропололштельная валентность 
азота и іода сначала падаетъ до нуля, а потоыъ 
переходить въ электроотрицательную (кислородъ 
всюду электроотрицатоленъ, водородъ — электро-
положителенъ): 

Соединеніе 

Валентность 
азота 

Соедин 
Валентр 

іода 

HN03 
N205 

+ 
5 

еніе 
шеть 

HN03 
N203 

+ 
3 

HJ0 3 
J„05 

+ 
5 

NO 

+ 
2(?) 

J2 ' 

— 

N2 

HJ 

1 

NII3 

3 

]) Когда паъ сооднпопіл одпо- нлн двувалептпой мѣдн (RX». 
R.Xa") съ электроотрицательными атомами или радикалами (X) 
ыѣдь выделяется въ металлвческомъ состояиія, то мы можемъ счи
тать, что валентность ея по отііошошіо къ остаткамъ X падаетъ до-
пуля. 
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Изъ только-что сказаннаго ясно, что къ числу 
возстановнтельныхъ реакцій слѣдуетъ отнести вся-
кій процессъ присоединения къ металлоиду (или 
электроотрицательному радикалу) водорода или во
обще элемента или остатка электроположительнаго. 
Таковъ, напр., переходъ отъ іода къ HJ и къ KCl, отъ 
хлора—къ HCl н къ NaCl, отъ K3[Fe(CN)G] (крас
ная соль) къ K4[Fe(CN)G] (желтая соль), альде-

гидовъ въ спирты, напр., СН3 — С 
Ч Н 

въ СН3—СН3—ОН и т. п. Въ весьма наглядной 
формѣ характеристика возстановительныхъ процес-
совъ и ихъ отличія отъ окислительныхъ можетъ быть 
дана для электролнтовъ на почвѣ теоріп электролити
ческой диссоціацін. В. всегда соотвѣтствуетъ по
теря даннымъ іономъ положительныхъ зарядовъ 
или пріобрѣтеніе отрпцательныхъ (электроновъ), 
окислѳнію—наоборотъ. При взаимодѣйствіп между 
хлоромъ и желѣзнымъ купоросомъ въ сѣрнокисломъ 
растворѣ первый возстановляется до HCl, а второй 
окисляется до сѣрножелѣзной соли ряда окиси: 
2FeS04+Cl3+H.2S04=Fe2(S04)3+2HCl. Если эту 
реакцію представить «въ іонахъ», то она выразится 
такпмъ уравненіемъ: 

2Fe-f2H+3S04+Cl2=2Fe+2H+3S04-L-2Cl. 
Такимъ образомъ, сущность дѣла здѣсь сводится къ 
тому, что 2 атома (іона) лселѣза пріобрѣтаютъ по 
одному положительному заряду, что соотвѣтствуетъ 
окпсленію соли закиси желѣза въ соль окиси, а два 
атома хлора пріобрѣтаютъ по одному отрицатель
ному заряду (электрону), что соотвѣтствуетъ В. сво
бодная хлора въ HCl. В. красной соли въ желтую 
водородомъ въ состоянии выдѣленія представляетъ 
другой подобный же примѣръ: 

2K3Fe(CN)6+H2+2KOH=2K4Fe(CN)G-j-2H20. 
Въ іонахъ мы будемъ имѣть: 

8K+2F7(^N)6+H2+20H=:8K4-2Fe(CN)e+2H20; 
здѣсь 2 комплексныхъ іона пріобрѣли по одному 
(отрицательному) электрону (возстановительный про
цессъ), а, вмѣстѣ съ тѣмъ, 2 гидроксильныхъ іона 
потеряли по одному (отрицательному же) элек
трону (процессъ окислительный, соотвѣтствующіГі 
образованію 2мол.воды).—Обзоръ главнѣйшихъ 
возстановителей. Возстановителями очевидно 
могутъ быть такія вещества, которыя обладаютъ 
тенденціей къ повышенію валентности своей электро
положительной составной части и къ понпженію ва
лентности электроотрицательной. Поэтому возстано
вителями будутъ прежде всего металлы, находящееся 
въ лѣвой части періодической системы, особенно въ 
первой (кромѣ Ag и особ. Au), второй и третьей груп-
пахъ. Сюда же относятся Sn, Fe и пр., далѣе нѣ-
которые металлоиды IY и V группъ (углеродъ въ видѣ 
угля, фосфоръ и др.), затѣмъ рядъ сравнительно н е-
прочныхъ водородистыхъ соединеній металлопдовъ, 
напр., Н2В, H2Se, Н,Т и пр.; наконецъ, многія соеди
нения, въ которыхъ данный элементъ проявляетъодну 
нзъ свойственныхъ ему низшихъ (положительныхъ) 
валентностей. Таковы, напр., Cu20, CuCl, SnCl2, S02, 
As203 и пр. Вещества, легко возстановляемыя, оче
видно ео ipso должны обладать свойствами окисли
телей. Вопросъ о томъ, можетъ ли въ каждомъ 
данномъ случаѣ пойти реакція В. пли нѣтъ, рѣ-
шается на общнхъ основаніяхъ съ помощью термо-
динамическихъ соображеній. Какъ пзвѣстпо, вся
кая реакція совершается въ сторону потери дан
ной системой макспмальнаго количества свободной 
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энергіи. Если можно подсчитать, въ какомъ направле
ны такая потеря больше, то тѣмъ самымъ будетъ данъ 
отвѣтъ на вопросъ, будетъ ли вещество А возста-
новляться за счетъ В., или наоборотъ. Но измѣреніе 
свободной энергіи часто представляетъ. непреодо
лимый трудности, и тогда приходится довольство
ваться правнломъ «наибольшей работы» Бертло, 
которое во многихъ случаяхъ (для реакцій, иду-
щихъ при невысокихъ тѳмпературахъ) приблизи
тельно вѣрно. При этомъ дѣлается доиущеніе, что 
тепловой эффекта реакціи близокъ къ велпчннѣ 
измѣненія свободной энергіи, а потому должны со
вершаться преимущественно реакціи экзотермиче-
скія. Если поэтому уголь и водородъ возстано-
вляютъ окись мѣди до металла, то,, значить, ре
акции CuO+H2=H20+Cu и 2Cu0+C=2Cu+CO3 
экзотермичны; иначе говоря, при реакціи обра
зовали воды и С02 изъ элемонтовъ выдѣляется 
больше тепла, нежели при образованіп окиси мѣди. 
Такъ на самомъ дѣлѣ и происходить. Вообще изъ 
окисловъ АпОш металлы А легко возстановляются, 
если положительное тепло образованія такихъ окис
ловъ, не велико и, во всякомъ случаѣ, меньше, нежели 
тепло образования окисла того элемента В (водорода, 
углерода, калія, натрія и т. п.), который пграетъ 
роль возстановителя. По этой причннѣ легко воз
становляются, напр., слѣдующіѳ (непрочные) окислы, 
подъ формулами которыхъ подписаны теплоты об-
разованія (въ большихъ калоріяхъ), разсчптанныя 

на 1 гР. эквивалента Ѵг °^° В £ ° з Af° J$*. При-
ведемъ,съ другой стороны,теплоты образованія (стой-
кихъ) окисловъ, отвѣчающихъ элементамъ H, Na, К, 
А1С, которые, будучи взяты въ формѣ простыхъ тѣлъ, 
возстановляютъ окислы перваго ряда до соотв. ме-
талловъ Ц Н * ° ИКзОИЫ^ОѴвАІА *С02 в ѣ . 
талловъ 34,2 43,4 50,4 63,4 24,5 - ь ъ н в 

которыхъ случаяхъ, когда В. вовсе не идѳтъ, или 
идетъ не до конца, можно достигнуть цѣлп, выбравъ 
подходящія условія реакціи. Такіе элементы, какъ, 
напр., боръ, алюминій, кремній, даютъ окислы, 
весьма прочные, образующееся съ большимъ выдѣ-
леніемъ тепла въ обычныхъ условіяхъ при умѣ-
ренномъ нагрѣваніи углемъ, напр., не возстановляе
мыя, что и понятно, ибо здѣсь такая реакція не 
была бы экзотермпчной. Однако, и эти процессы 
идутъ въ сильномъ жару электрическихъ печей. 
Дѣііствіе высокой температуры, благопріятствующее 
В., легко объясняется съ точки зрѣнія закона Вантъ-
Гоффа—Лѳ ІПателье. Согласно этому закону,съповы-
шеніемъ температуры равновѣсіе системы передви
гается въ сторону поглощенія тепла. Слѣдовательно, 
какъ-разъ при возвышенной температурѣ должны идти 
преимущественно процессы эндотермнческіе. Есть 
еще другое средство сдвинуть химическое равновѣсіѳ 
при нѣкоторыхъ процессахъ В., не идущихъ до 
конца и ограниченпыхъ предѣломъ. Таковъ случай 
В. окисловъ желѣза (и пѣкоторыхъ другихъ метал-
ловъ) водородомъ. Еще Лавуазье было пзвѣстно, что 
желѣзо само разлагаетъ воду съ обпазованіемъ водо
рода и магнитной окиси. Реакція В., слѣдовательно, 
является обратимой: 4H„-[-Fe,0<"^"4H.)0-(-3Fe. Со-
стояніе равновѣсія здѣсь опредѣляется температурой 
и концентраціей водорода и водяныхъпаровъвъ газо
образной фазѣ. Реакцію можно, однако, заставить 
протечь до конца, если В. вести въ токѣ водорода, 
которымъ будутъ уноситься пары воды, по мѣрѣ 
ихъ образованія, такъ что концентрація Н20 все 
время будетъ практически близка къ О. Если по
строить гальваническій элементъ, взявъ въ ка
чества, электродовъ платинированный платиновыя 
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пластинки н окруживъ одинъ изъ нихъ растворомъ 
возстановителя, а другой растворомъ возстановлле-
маго вещества (слѣдовательно, окислителя), п со
единить оба электрода проволокой, то по этой по-
слѣдней пойдетъ электрпческій токъ, направленный 
отъ возстановителя къ ркислптелю. Изслѣдованія 
Лс-Блапа, Банкрофта и др. показали, что электро
движущая сила такого элемента (при условіи его 
обратимости, могущая служить мѣрою дѣйствующаго 
при данной реакціи сродства) является показате-
лемъ возстановительной и окислительной способно
сти взятыхъ веществъ. Можно вычислить въ от-
дѣльности разницы потенціаловъ между платпно-
вымъ электродомъ и соотвѣтствующимъ растворомъ. 
Тогда получимъ рядъ возстановителей, который мы 
приводимъ (по Банкрофту) въ сокращенномъ впдѣ. 
По мѣрѣ того какъ падаетъ положительное значеніе 
разницы потенціаловъ и затѣмъ нарастаетъ отрица
тельное, постепенно понижается редуцирующая 
сила вещества, и мало-по-малу отъ возстановителей 
мы переходимъ къ окислителямъ: 

SnCl,+KOH —0,861 
NH2OH+KOH —0,616 

(гндроксиламинъ) 
(СН3СОО),Сг 

K„AsO," 
NaH2P02 

CuCL 
Na„SO, 

—0,196 
—0,054 
—0,044 
±0,000 

0,023 
•0,073 

—0,076 
—0,158 

-0,234 
—0,422 
—0,626 

0,678 
0,697 
0,929 
•1,106 
1,203 

Fe"S04 
NH.OH 
HJSOJ 

FeS04(+H,S04> 
K3Fe(CK% 
Clo(+KOH) 

"FeCL 
HNOs 
KJ0 3 

C1,(+KC1) 
KMnO, 

Изъ приведенной таблицы, между прочимъ, видно, 
что одно и то же соединеніѳ можѳтъ проявлять су
щественно различную «возстановлягощую силу» въ 
зависимости отъ условій, въ которыхъ протекаетъ 
реакція (напр., гндроксиламинъ NH20H въ кислой 
и въ щелочной средѣ, также FeS04 и др.). Въ нѣкото-
рыхъ случаяхъ одно и то же соединеніе, смотря по 
условіямъ, можетъ дѣйствовать то какъ возстано-
витоль, то какъ окислитель. Перекись водорода 
(Н20,), напр., является окислителемъ по отношенію 
къ HJ(H20a-t-2HJz=2H20+J3), къ PbS (окисленіе 
въ PbS04) и др.. но на RMn04 въ сѣрнокисломъ 
растворѣ дѣйствуетъ какъ возстановитель (давая 
K,S04, MnS04 и воду). Гндроксиламинъ въ кисломъ 
растворѣ возстановляетъ соли окиси желѣза въ 
соли закиси (напр., FeCl3 въ FeCl2), а въ присут-
ствіи щелочей окисляетъ Fe(0H)2 въ Fe(0H)3 и 
т. д.—В. о р г а н и чес к ихъ с о е д и н е н і й пред-
ставляетъ много своеобразнаго. Здѣсь, какъ и во мно-
гихъ другихъ реакціяхъ съ органическими соедине-
ніямн, особенно часто приходится считаться съ налич
ностью пассивныхъ сопротивленій. Поэтому 
для В. органнческихъ соединеній часто прибѣгаютъ 
къ дѣйствію катализаторовъ, а когда В. совершается 
при участіи водорода, пользуются послѣднимъ въ 
состояніи выдѣленія. Главнѣйшіе типы В. органн
ческихъ соединоній сводятся къ 1) отнятію кисло
рода пли иного электроотрпцательнаго элемента, 
2) къ прпсоединенію водорода или 3) къ одновре
менному удаленіго элсктроотрицательнаго элемента 
и присоединенію водорода. Примѣромъ перваго 
типа реакціи можетъ служить превращеніе азоксп-

бензола въ азобензолъ перегонкой съ желѣзными 
опилкамп: 

CGH5. N20 . C6NB+Fe=CeN6 . N2 . CeH5-}-FeO. 
Примѣромъ второго типа можетъ служить В. 

альдегидовъ и кетоновъ въ соотв. спирты амальгамой 
натрія въ водномъ растворѣ или натріемъ—въ 
алкогольномъ. Послѣдняя реакція (Вышнеградскій, 
Ладенбургъ) позволяетъ присоединять водородъ ко 
многимъ углеводородамъ (напр., нафталину), къ ни-
трпламъ и оксимамъ, которые при этомъ переходятъ 
въ первичные амины и т. д. Сюда же относятся ката-
лптнческія рѳакціи Сабатье и Сендерена, Ипатьева, 
Вилыптеттера и др. Примѣромъ третьяго типа мо-
лсетъ служить реакція В. нптросоединеній въ пер
вичные амины, открытая нашимъ знаменптымъ хп-
микомъ Н. Н. Зининымъ; удобнѣѳ всего 1) ее про
изводить дѣйствіемъ водорода въ состояніи выдѣле-
нія (изъ сѣрной или соляной кислоты дѣйствіемъ 
олова пли желѣза): 

C6H5N02+3H2=C6H5NH2+2H20. 
ннтробензолъ аннлннъ 

Часто для В. органнческихъ соединеній удобно ПРИ
МЕНЯТЬ водородъ, выдѣляющійся на катодѣ при 
электролизѣ. ' Л. Чуіаевъ. 

В о з с т а п о в л е н і е н а р у ш е н н а г о вла-
д-Ьиія—см. Владѣніе. 

В о з с т а п о в л е н і е п р а в ъ или юридиче-
скихъ отношеній (restitutio in integrum — возста-
новленіе въ прежнее состояніе)— актъ подлежащей 
судебной власти, посредствомъ котораго по со-
обралгеніямъ с п р а в е д л и в о с т и возстано-
вляется юридическое положеніе лица, подвергша-
гося ущербу на законномъ основаніи. Этимъ актомъ 
юридическій фактъ, повлекшій за собой ущербъ 
для даннаго лица, признается какъ бы не насту
пившими Институтъ В. правъ, несправедливо утра-
ченныхъ, широко примѣнялся въ республиканскомъ 
Римѣ. Преторъ, не измѣняя нормъ права, въ от-
дѣльныхъ случаяхъ давалъ удовлетвореніе чувству 
справедливости (aequitas) посредствомъ restitutio 
in integrum. Но такъ какъ эта дѣятельность пре
тора отмѣняла собою законъ, то restitutio in integ
rum давалось только какъ к р а й н е е с р е д с т в о , 
когда другой помощи уже невозможно было найти. 
Въ императорскую эпоху основанія и условія В. 
правъ были теоріей и практикой регламентированы 
настолько, что почти не осталось различія между 
В. правъ и обычнымъ предоставленіемъ иска, и 
самое право возстановлять въ прежнее состояніо 
было предоставлено обыкновеннымъ судьямъ. Осно-
ваніями для В. правъ являлись: capitis deminutio 
(утратившая свое значеніе въ самомъ Римѣ въ 
позднѣйшее время), обманъ, принужденіе и ошибка 
(уже въ юстиніановомъ правѣ дававшія по суще
ству только право на отмѣну или оспарнваніе из-
вѣстныхъ юридпческпхъ послѣдствій), несовершенно-
лѣтіе и отсутствіе. Въ новѣйшихъ законодатель-
ствахъ институтъ В. правъ въ его римской формѣ, • 
за исключеніемъ сохраненія института возстано-
в л е н і я с р о к о в ъ въ гралсданскомъ процессѣ, 
устраненъ и сведенъ къ обычнымъ формамъ изъ-
ятій изъ общаго закона и къ недѣйствнтельностп, 
отмѣнимости и оспоримости юридическпхъ сдѣлокъ. 
Въ русскомъ правѣ, сверхъ возстановленія сроковъ, 
подъ понятіе института В. правъ можетъ быть пед-
веденъ п е р е с м о т р ъ рѣшеній, постановлен-
ныхъ вполнѣ правильно и законно, но по отсутствію 
отвѣтчнка или по вновь открывшимся обстоятель-
ствамъ подлежащихъ отмѣнѣ въ цѣляхъ охраненія 

1) Зниннъ впервые осущѳстввлъ В. нптробензола въ аннлннъ 
дѣнствіемъ сѣрндстаго ааімопія. 
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маторіальнои справедливости и возстановленія на
рушенного интереса (ст. 794 ел. уст. гр. суд.). Въ 
прибалтійскомъ правѣ сохранились еще полностью 
начала риыекаго права. Здѣсь защита отсутствую-
ншхъ и приравненныхъ къ нимъ (несовершенно-
лѣтннхъ, умалишенныхъ и одержимыхъ другими 
тяжкими болѣзнямп, находящихся въ плѣну, обре-
менешіыхъ службой до такой степени, что она имъ 
мѣшаетъ заниматься собственными дѣлами, затѣмъ— 
сословііі и учрожденій и не родившихся еще дѣтей), 
а также лнцъ, который по отсутствію противной 
стороны не могли осуществить и охранить свои 
нрава,—состоитъ въ томъ, что, по поводу причинен-
ныхъ имъ убытковъ и потерянныхъ ими прибылей, 
они, если не имѣютъ другого средства къ возвра-
щенію утраченнаго права, могутъ просить о воз-
становлен іи въ прежнее состояп іе 
(ст. 3088—3092 гр. узак. губ. прпб.).—См. Bur-
с h a r d i , «Die Lehre von der Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand» (1831); Spal tenste in , «Die 
Wiedereinsetzung in den vorigen stand» (1873). 

А. Гойхбаргъ. 
В о з с т а п о в л е н і е п р а в ъ ИЛИ чести—см. 

Амнистія (II, 407) и Реабилитация. 
В в з ъ — четырехколесная, болѣе или менѣе 

длинная, телѣга особаго типа, общеупотребитель
ная въ южныхъ и юго-западныхъ губерніяхъ, для 
возки хлѣба, сѣна и другихъ сельско-хозяйствен-
ныхъ продуктовъ и часто называемая малороссій-
скимъ В. или драбпнчатымъ.. Малороссійскій В. 
состоитъ изъ деревянныхъ осей, соединенныхъ между 
собою продольною, вилообразно раздвоенною пере
кладиною—подгорст о мъ; на оси кладутся на
ставки (подушки), въ который входятъ нижніе 
концы наклонно поставленныхъ кнаружи изогну-
тыхъ ручекъ—ручнцъ, назначенныхъ для ноддер-
жанія боковыхъ рѣшетчатыхъ частей В.—полу-
драбокъ. Продольныя стороны каяедаго полу-
драбка, длиною 6—7 арш. и толщиною 2—2^ врш., 
называются шаблями. На верхнія шабли обоихъ 
полудрабокъ, въ задней части В., надѣвается попе
речина—крыжовница, соединяющая ихъ между 
собою; на наставки кладутся доски, образующія дно 
В. Колеса у крестьянскихъ В. часто нековковыя, 
т.-е. неокованныя желѣзомъ, удерживаются на 
осяхъ при помощи люшень — упорокъ, надѣвае-
мыхъ нижнимъ конечнымъ проухомъ (родъ кольца) 
на оконечность оси и закрѣпляемыхъ тамъ отъ 
сползанія деровянною затычкою—ч е к о ю, входящею 
въ сквозное отверстіе. Другой верхній конецъ 
каждой люшни проходить въ петлю—гужикъ, 
охватывающую верхнюю шаблю. Къ передней оси 
придѣланы спицы, въ которыя вкладывается 
дышло, при конной упряжкѣ, и війя, при воловьей. 

Возть—въ древней Руси единица торговая 
и пошлинная. Въ первомъ значеніи В. упомя
нуть въ Новгородской лѣтониси иодъ 1215 г.: 
«рѣпѣ возъ 2 гривны», во второмъ значеніп— 
въ актѣ 1398 г.: «на старыхъ ти мытѣхъ пмати съ 
воза по морткѣ обѣушной». Въ 1470 г. 30 возовъ 
уравнены паузку (т.-е. малому судну); въ 1.473 г. 
на Бѣлоозерѣ В. по пошлинѣ равнялся 4 бочкамъ 
зернового хлѣба. Въ XVI в. В. определялся 
точно — вѣсомъ и мѣрою, хотя и различно. Въ 
1549 г. 12 возовъ зпмішхъ равнялись 500 пуд. 
соли; въ 1561 г. велѣпо возить на лошади 4 чет
верти ржи, пли 6 четвертей овса, или по 25 пуд. 
соли, или по 5 четвертей солоду н гречневой крупы 
(пшеница, горохъ, сѣмя, крупа запарная, толокно 
протнвъ ржи). Въ 1588 г. свальная пошлина со вся-
каго товару назначена съ 1000 пуд. по полтинѣ, а 
съ воза 2" деньги, слѣдовательно, возъ зачтенъ въ 

20 пуд. Въ 1604 г. на В. приходилось около 
3 четвертей государева запасу; въ 1605 г. это вы
ражено опредѣленнѣе: на возъ велѣно грузить 
3 четверти, каясдая по 5 пуд., да къ тому конскій 
и извозчичій кормъ; такой возъ могъ быть до 
20 пуд. Въ 1633 г. пошлинный В. считался по 
старому въ 4 четверти. Вѣсъ В., по актамъ XVII в., 
опредѣляется вообще въ 20 пуд., и только изрѣдка 
встречаются В. въ 17Ѵ2 пуд. соли, а также въ. 
2Ѵ3 берковца товарной клади. Въ XVIII в. В. нѳ 
имѣлъ значенія единицы пошлинной.—В. прини
мается иногда въ хозяйствѣ мѣрою объема нѣкото-
рыхъ сельско-хозяйственныхъ нроизведеній; такъ, 
напр., пароконный В. сѣна считается въ 1/8— 
Ѵю куб. саж., одноконный хвороста—20 куб. фут. 
плотной древесной массы или 75 куб. фут. по объ
ему складочной кучи, двуконный—32 и 116 куб. 
фут.; одноконный пней-смольняка — 20 и 40 куб. 
фут. и т. п. 

В ѳ н н о в ъ , Петръ Кузьмичъ — авторъ 
хронологіона оБѣжецкомъВерхѣ (1728—ок. 1760). 
Въ 1850-хъ гг. Н. А. Попову удалось пріобрѣсть 
рукопись, которая на заглавномъ листѣ имѣетъ 
слѣдующую надпись: «Книга достопамятпымъ ве-
щамъ различнымъ Бѣлсеи.кой воевоцкаго правленія 
канцеляріи... Петра Воинова, 1751 г. домовная», а 
на оборотѣ: «Хронологіонъ вещей достопамятныхъ, 
его же». Задавшись цѣлыо составить полную исто-
рію своей родины, В. пристушілъ къ этому дѣлу съ 
большою подготовкою. Хорошій знатокъ лѣтописей, 
онъ много пользовался оффиціальными грамотами, 
книгами писцовыми, дозорными, ободными, сот-
ными; рукописями частныхъ лицъ, какъ-то грамо
тами боярина кн. Георгія Яншеевича Сулешова, 
экономическими книгами игумена бѣжецкаго 
Введенскаго м-ря Іосифа, рукописными исторіямн 
разныхъ пустынь и м-рей Бѣжецкаго у. В. ознако
мился съ вещественными памятниками Бѣжецка— 
крестами, колоколами, кивотами и др., а также ' 
надписями, сохранившимися па нихъ. При описа-
ніи современныхъ ему событій онъ пользовался 
сообщеніями и разсказами очевндцевъ. Обиліо н 
цѣнность матеріаловъ, изъ которыхъ миогіе были 
извѣстны только В., придаютъ его «Хронологіону» 
значеніе очень важнаго источника для исторіи гор. 
Вѣжецка и его уѣзда.—См. Н. А. П о п о в ъ, 
«Историческія замѣтки о Бѣжецкомъ Верхѣ XVII и 
XVIII вв.» («Чт. М. О. Ист. и др.», 1881, № 3). 

Воиповы—русскій дворянскій родъ, восхо-
дящій къ началу XVI в. и владѣвшій помѣстьямп 
въ Романовскомъ, Бѣлевскомъ, Звенигородскомъ и 
Саранскомъ уѣздахъ. Изъ потомковъ его нѣтъ ни 
одной вѣтви, утвержденной въ древнемъ дворян-
ствѣ. Цѣлый рядъ дворянекпхъ родовъ В. записанъ 
во II и III ч. род. кн. В. Р—въ. 

В о и н с к а я повинность—такая система 
ісомплектованія войска, въ основу которой кладется 
обязанность подданныхъ лично защищать страну 
съ орулсіемъ въ рукахъ. Въ этомъсмыслѣ В. повин
ность является ТИПИЧНОЙ Еоенной системой въ древ
ности и въ настоящее время, но примѣнялась онавъ 
очень разнообразныхъ формахъ. Наиболынія колеба- • 
нія касались круга лицъ, подлежащихъ В. повинности. 
Сначала п р а в о лично выступатьна защиту отече
ства было привилегіей лишь полноправныхъ (сво-
бодныхъ) граждапъ; впослѣдствін оно обратилось 
въ о б я з а н н о с т ь всѣхъ гражданъ; затѣмъ отъ 
этой обязанности стали освобождаться привилеги
рованные классы общества, и, наконецъ, въ послѣд-
ніе годы XIX в. почти повсюду установилась все
общая В. повинность, обязательная для всѣхъ 
и, по крайней мѣрѣ, въ принципѣ, не допускающая 

11* 
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никакихъ привилегій. Въ государствахъ древней 
Греціи могли носить оружіѳ только свободные гра
ждане; рабы вооружались лишь въ минуты крайней 
опасности. Въ древиемъ Римѣ право ношенія ору-
жія составляло привилегію свободныхъ гражданъ 
нервыхъ 5 классовъ; но затѣмъ, по мѣрѣ уменыпе-
шенія воинственности римлянъ, высшіе классы стали 
уклоняться отъ военной службы, и арыія стала по
полняться наемниками. У древне-германскихъ на-
родовъ благородный юноша долженъ былъ съ ма-
лолѣтства обучаться владѣть оружіемъ и, только 
выучившись этому искусству и получивъ оружіе 
при торжественномъ собраніп народа, дѣлался пол-
ноправнымъ гражданиномъ; участіе въ наступатель-
ныхъ походахъ было обязательно для него, если 
они рѣшались на общемъ народномъ собраніи, но 
для обороны отечества (Landwebre) онъ всегда 
обязанъ былъ браться за оружіе. Тутъ уже видно 
не только право служить въ войскѣ, но н обязан
ность В. повинности, при чемъ послѣдняя различна 
при наступательной войнѣ и при оборонительной. 
Право рѣшать веденіе наступателышхъ войнъ, 
принадлежавшее прежде собранію всѣхъ свобод
ныхъ гражданъ, постепенно перешло къ могуще-
ственнымъ вассаламъ короны; они далеко не всегда 
являлись на прнзывъ короля, такъ что, хотя В. по
винность (Heerbann) въ Германіп не была отмѣ-
нена, но фактически король не могь заставить всѣхъ 
своихъ подданныхъ подчиняться ей. Подобный по-
рядокъ вещей господствовалъ, въ срѳдніе вѣка, и во 
Францін. Арміи того времени составлялись почти 
исключительно изъ конныхъ рыцарей; службу несло 
лишь дворянство, прочее же населеніе призыва
лось къ отбыванію В. повинности преимущественно 
въ минуты опасности, для о б о р о н ы страны. Идея 
призвать весь народъ къ исполненію В. повинности 
принадлежала во Франціи Карлу Y, но всѣ по
пытки осуществить ее, сдѣланныя имъ и его преем
никами, оказывались болѣе пли менѣе неудачными. 
Въ комплектованіи главную роль стала играть вер
б о в к а ; натуральная В. повинность была за-
мѣнена денежною; дворянство окончательно стало 
уклоняться отъ нея. Подобный порядокъ вещей 
продолжался до первой французской революціи. Въ 
1791 г. французское національное собраніе поста
новило, что армія должна комплектоваться исклю
чительно охотниками; но уже въ слѣдующемъ году 
ихъ оказалось недостаточно, и тогда объявлена 
была р е к в н з п ц і я всѣхъ гражданъ 18—25 лѣтъ, 
т.-е. фактически введена в с е о б щ а я В. повинность, 
которая въ 1798 г. была окончательно узаконена 
введеніемъ к о н с к р и п ц і и . Согласно новому за
кону^, повинности подлежали граждане 20—25 лѣтъ, 
при чемъ на службу призывались младшіе по воз
расту (безъ жребія); но уже въ слѣдующемъ году 
допущены были нѣкоторыя изъятія, а съ 1805 г. 
разрѣшено замѣстительство; тогда же введенъ жре-
бій. Всеобщая В. повинность дала средства выста
вить арміи еще невпданныхъ размѣровъ: въ теченіе 
восьми лѣтъ (1792—1800) Франція дала 1703300 ре-
крутъ, а въ 15-тилѣтнее правленіе Наполеона— 
2674000 (не считая иностранцевъ, служившихъ въ 
наполеоновскпхъ арміяхъ). При возстановленіи Бур-
боновъ (1814) конскрипція была отмѣнена; армія 
пополнялась охотниками, но въ 1818 г., за недо-
статкомъ послѣднихъ, допущенъ вновь призывъ по 
жребію, при чемъ были разрѣшено замѣстительство. 
Послѣдовавшія затѣмъ разныя видоизмѣненія въ 
способѣ комплектованія арміи неблагопріятно ото
звались на составѣ войскъ, и только послѣ пора-
женій 1870—71 гг. во Франціи вновь введена все
о б щ а я и л и чн ая В. повинность, не допускающая 

ни выкупа, ни замѣстительства. Въ средневѣко-
вон Геры aні и В. повинность сперва была пого
ловного, но затѣмъ стали требовать 1 домохозяина 
изъ 10, при чомъ прочіе 9 помогали ему снаря
диться. Призывы народа на службу усиливались по 
мѣрѣ того, какъ дворянство стало уклоняться отъ 
военной службы. Съ 1527 по 1530 гг. взято было 
на службу по 1 домохозяину изъ 5. Но эта В. по
винность народа относилась только до службы 
въ ополченіи, созывавшемся, по временамъ, для 
защиты родины; комнлектованіе же собственно 
арміи производилось посредствомъ вербовки , 
ішторая была не добровольною; такъ, напр., 
въ Австріи въ 1759 г. предписано было 
ночью, при помощи солдатъ, ловить годныхъ для 
службы людей. Крестьянинъ до 40 и даже до 50-ти-
лѣтняго возраста ежедневно рисковалъ быть схва-
ченнымъ для отдачи на всю жизнь въ военную 
службу. Впослѣдствіп въ Австріи принимались раз
ныя мѣры къ упорядочению В. повинности, но вер
бовка продолжала быть главнымъ способомъ для 
комплектованія арміи. Въ Пруссіи въ 1713 г. была 
введена вербовка иностранцевъ; изъ прусскнхъ 
подданныхъ насильно забирались въ войска только 
люди дурного поведенія. При Фридрпхѣ Великомъ 
число иностранцевъ, вслѣдствіе частыхъ войнъ, 
сильно уменьшилось, такъ что къ концу Семилѣтней 
войны армія состояла преимущественно изъ прус-
скпхъ подданныхъ. Затѣмъ, въ періодъ мира, число 
иностранцевъ вповь увеличилось: въ арміи, двину
той въ 1792 г. противъ Францін, изъ 122 т. было 
только 60 т. пруссаковъ. И въ это время, и раньше 
В. повинность въ Пруссіи хотя и приближалась къ 
всеобщей, но но была общеобязательною: отъ нея 
были избавлены дворяне, сыновья офицеровъ, чи-
новниковъ, людей богатыхъ и проч. Этотъ порядокъ 
измѣнился только послѣ войны 1806 г. Закономъ 
1807 г. прекращена вербовка иностранцевъ, и 
войско стало чисто-національнымъ. Въ 1813 г., для 
содѣйствія армін при изгнаніи непріятеля изъ пре-
дѣловъ отечества, образованъ ландверъ, имѣвшій' 
характеръ народнаго ополченія. На время пред
стоявшей войны отмѣнены были всѣ сословныя 
изъятія отъ В. повинности. При всеобщемъ одуше-
вленіи, дворянство готово было стать въ ряды арміи, 
отказаться на время э т о й войны отъ своихъ при
вилегий н служить въ ландверѣ, сформированномъ 
для пзгнапія непріятеля. Но ландверъ (1814) пере-
шелъ границу, для преслѣдованія врага, и факти
чески сталъ частью арміи, а общеобязательность 
В. повинности сдѣлалась настолько популярною въ 
странѣ, что окончательно установлена была зако
номъ 1814 г. для службы не только въ ландверѣ, 
но и въ дѣйствующей арміи. Съ тѣхъ поръ все
общая и личная В. повинность служила основа
на емъ комплектованія прусской арміи, a послѣ воз-
никновенія Сѣверо-Германскаго союза н Германской 
имперіи законъ этотъ распространенъ и на прочія 
государства Германіп. Прусская система 1813 г. 
послужила прототипомъ комплектованія всѣхъ со-
временныхъ европейскихъ армій. Одна Англія, бла
годаря своему географическому нололсенію и силь
ному флоту обезпечена отъ внѣшнихъ нападеній. 
а потому не нуждается въ такомъ развитіи воору-
женныхъ силъ, какъ континентальный державы; 
вслѣдствіе этого и способъ комплектованія ея арміи 
иной, чѣмъ въ прочпхъ великнхъ державахъ. Тамъ 
нѣтъ В. повинности, и армія пополняется наймомъ 
охотнпковъ. Основные принципы примѣненія си
стемы В. повинности въ настоящее время вы
ражаются въ томъ, что она есть повинность 
л и ч н а я , о б щ е о б я з а т е л ь н а я и составляете 
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п р а в о гражданина, способнаго носить оружіе— 
право, котораго порочные элементы лишаются. За-
мѣна себя другимъ лпцомъ, по соглашению съ нимъ, 
не допускается. Сравнительно съ системою найма 
преимущества системы В. повинности въ интере-
сахъ войска очевидны. Она даетъ армію однород
ную, молодую, высокую въ нравственномъ отноше-
ніи; она обезпечиваетъ образованіе резерва. А по
тому въ военной литературѣ она возводится на сте
пень идеала. Фонъ-деръ-Гольцъ говорить, что все
общая В. повинность «по существу своему и есть 
идеалъ военнаго устройства всякаго образованнаго 
народа, и только при ея практическомъ примѣненіп, 
вслѣдствіе разлнчныхъ побочныхъ обстоятельствъ, 
она еще позади идеала». Такое сузкденіѳ, однако, 
односторонне. Для населенія система В. повинности 
чрезвычайно тяжела, потому что отвлекаетъ отъ 
производительнаго труда самый цвѣтъ населенія, 
въ эпоху наиболыпаго развитія его интеллектуаль-
ныхъ и физическпхъ силъ. Она, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
невѣроятно дорога. Обыкновенно утверждается про
тивное, т.-е. отмѣчается ея дешевизна, но при этомъ 
принимаются во вниманіе интересы государствен-
наго казначейства, а не населенія. Въ свое время 
уравнительный принципъ личной общеобязательно
сти В. повинности былъ, безспорно, крупнымъ ша-
гомъ впередъ на пути историческаго развитія. Но 
жизнь шагнула еще дальше, и необходимость пе
рейти отъ системы В. повинности къ какой-либо 
иной уже чувствуется.—Къ отбываніюВ. повинности 
призывается въ настоящее время все мужское на-
селеніе, но отъ службы въ мирное время, за невоз-. 
можностыо провести черезъ ряды всѣхъ подлежа-
щихъ призыву, допускается освоболеденіе, на осно-
ваніи особыхъ правилъ объ пзъятіяхъ и льготахъ 
и по нумеру жребія. Наименьшее развптіе система 
льготъ имѣеть во Франціи. Призывной возрастъ въ 
Гермапіи — 20 лѣтъ, во Франціи и Австрін — 21 г. 
Сроки службы: въ Германіп—действительной 2 года, 
въ резервѣ 5 лѣтъ, въ ландверѣ 1-го призыва 5 лѣтъ и 
2-го призыва 7, всего 19 лѣтъ; сверхъ того, всѣ лица, 
какъ состоявшія, такъ и не состоявшая на дѣйстви-
тельной службѣ, до 45 лѣтъ могутъ быть призваны 
для образованія ландштурма. Въ Австріи: дѣйстви-
тельной службы 2 (3) года, въ резервѣ 10 (9) лѣтъ, 
всего 12 лѣтъ; тотъ же срокъ слугкбы установленъ 
для лицъ, прпнятыхъ въ ландверъ (въ Венгріи— 
гонведъ); въ ландштурмѣ до 42 лѣтъ. Во Франціи: въ 
дѣйствнтелыюй службѣ 2 года, въ резервѣ 11 лѣтъ, въ 
территоріальной аршіи 6 лѣтъ, въ резервѣ террито-
ріальной арміи 6 лѣтъ, всего 25 лѣтъ. Комплектованіе 
арміи новобранцами производится въ Германін по 
территоріальной системѣ. Вся имперія раздѣляется 
на 24 корпусныхъ округа, границы конхъ совпа-
даютъ съ полптическнмъ и адмпнистративнымъ дѣ-
леніемъ страны; каждый корпусъ (кромѣ гвардей-
скаго) получаетъ укомплектованіе изъ того округа, 
гдѣ расположена Отступленіе допущено лишь для 
Эльзасъ-Лотарішгіи, населеніѳ которой распредѣ-
ляется по различнымъ прусскимъ полкамъ, а рас
положенные въ ней два корпуса состоять изъ пол-
ковъ, командируемыхъ изъ другихъ корпусовъ. 
Террнторіальный порядокъ пмѣетъ существенныя 
преимущества: части воііскъ комплектуются изъ 
земляковъ, что, нссомнѣнно,способствуетъ ихъ спло
ченности; наборъ производится при непосредствен-
номъ участіи тѣхъ начальннковъ, въ вѣдѣніи коихъ 
поступающіе будутъ служить; всѣ операціи по на
бору значительно упрощаются и удешевляются. Въ 
Австріи до 1866 г. проводился принцішъ національ-
наго обезлпченія арміп, но затѣмъ, съ цѣлыо под-
нятія духа войскъ, была также принята террито-

і 
ріальная система пополненія войсковыхъ частей 
изъ населенія тѣхъ мѣстностей, гдѣ онѣ кварти-
руютъ. Для этого вся территорія нмперіп раздѣлена 
на полковые округа, изъ которыхъ каладый ком-
плектуетъ одннъ пѣхотный полкъ и даетъ опредѣ-
ленное число людей для пополненія спеціальныхъ 
родовъ оружія. Во Франціи каждому изъ корпусовъ 
(кромѣ алжпрскаго) отведенъ свой районъ (région), 
который, по числу пѣхотныхъ полковъ корпуса, де
лится на 8 полковыхъ округовъ.—Въ Россіи до 
Петра Великаго армія пополнялась преимуще
ственно лицами, надѣленнымп землей подъ усло-
віемъ пожизненной и поголовной слул;бы ихъ са-
михъ и ихъ потомковъ (дворяне, дѣтп боярскія). 
Стрѣльцы, городовые казаки и пушкари на
бирались изъ вольныхъ охочихъ людей, не состояв-
шихъ въ тяглѣ, и получали за это землю, хлѣбноо 
и денежное жалованье, льготы по торговлѣ н про-
мысламъ. Въ военное время собирались еще кон
ные и пѣшіе даточные люди, выставляемые или 
съ опредѣленнаго участка земли, или съ извѣстнаго 
числа дворовъ. Солдатскіе и рейтарскіе полки 
пополнялись сначала ОХОЧИМИ людьми, а позже— 
переводомъ дѣтей боярскихъ, даточныхъ людей и 
проч. Такимъ образомъ, только дворяне и дѣти 
боярскія поголовно были обязаны В. повинностью; 
изъ прочнхъ сословій въ войска поступали охочіе 
люди," а по мѣрѣ надобности требовались даточные. 
Петръ I, упразднивъ стрѣлецкіе полки (1698), осно-
валъ комплектованіе армін на обязательной службѣ 
дворянъ и на сборѣ даточныхъ людей, называв
шихся съ 1705 г. рекрутами. Характеръ В. по
винности совсѣмъ измѣннлся: прежде армія почти 
вся была поселенная и собиралась лишь въ военное 
время и въ кратігіе учебные оборы; теперь же она 
стала постоянною. Въ виду того, однако, что пого
ловная служба дворянъ разоряла ихъ хозяйство, 
цмъ постепенно даруемы были льготы по нспол-
ненію В. повинности, а въ 1762 г. они и во
все были освобождены отъ нея. Вслѣдъ затѣмъ 
отъ В. повинности освоболсдены купцы, почетные 
граждане, духовное сословіе, такъ что В. повин
ность отбывали лишь мѣщане и крестьяне, и то съ 
разными изъятіями по мѣстностямъ и образованію. 
В. повинность была не личная; допускалась замѣна, 
a кпослѣдствіи и выкупъ. Рекрутская повинность 
существовала до 1 января 1874 г., когда былъ 
нзданъ нынѣ дѣйствующій «Уставъ о В. повинности>. 
Изданіе устава было одною изъ крупнѣйшнхъ воен-
ныхъ реформъ графа Д. А. Милютина. До 1912 г. 
уставъ дѣйствовалъ безъ крупныхъ измѣненіГі. Та-
ковыя впервые сдѣланы закономъ 23 іюня 1912 г. 
Дѣйствіе устава но распространяется на войсковое 
казачье населеніе, на Финляндію, а также на населе-
ніе Туркестанскаго края, Камчатской и Сахалин
ской областей и нѣкоторыхъ отдаленныхъ мѣстно-
стей Сибири, на инородческое населеніе Астрахан
ской губ., Закаспійской, Акмолинской, Семипала
тинской, Семирѣченской, Тургайской и Уральской 
областей и всѣхъ губерній и областей Сибири и 
на самоѣдовъ Архангельской губ.; мусульмане и 
инородцы нѣкоторыхъ мѣстностей также но отбы-
ваютъ натуральной В. повинности, уплачивая вмѣ-
сто этого военный налогъ (см.). Не допускаются къ 
отбыванію В. повинности лица, лишенныя по суду 
всѣхъ иравъ состояпія или всѣхъ особенныхъ правъ 
и пренмуществъ. Денежный выкупъ отъ В. повин
ности и замѣна охотниками не допускается. Въ впдѣ 
изъятія замѣна дозволяется лишь роднымъ или двою-
роднымъ братьямъ, когда замѣняющій имѣетъ отъ 
роду не менѣе 21 года и не болѣе 26 лѣтъ и физи
чески годенъ къ службѣ. Призывной возрастъ — 
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20 лѣтъ къ 1 января года призыва. Порядокъ по
ступления на службу установленъ троякій: по ясре-
бію, охотниками и вольноопредѣляющимися. Общій 
срокъ службы для первыхъ двухъ категорий: для 
состоящихъ въ частяхъ пѣхоты и артиллеріи (кромѣ 
конной)—3 года на дѣйствительной слулсбѣ и 15 лѣтъ 
въ запасѣ; для состоящихъ въ частяхъ всѣхъ дру-
гихъ родовъ войскъ—4 года на дѣйств. службѣ и 
13 лѣтъ въ запасѣ; во флотѣ—5 лѣтъ дѣйств. службы 
и 5 лѣтъ въ запасѣ. Запасъ дѣлится на два раз
ряда (см. Запасъ арміц и флота). Лица, имѣющія 
права по образованію первыхъ двухъ разрядовъ, 
во всѣхъ родахъ войскъ состоять на действительной 
службѣ 3 года и въ запасѣ 15 лѣтъ; изъ нихъ вы-
державшіе экзаменъ на производство въ офицеры— 
на дѣйствительной службѣ 2 года и въ запасѣ 
16 лѣтъ; такой асе срокъ службы установленъ для 
занимающихъ доллшости по ученой или учебной 
части и нѳ освобожденныхъ отъ исполненія В. по
винности. Врачи, ветеринары и провизоры изъ двухъ 
лѣтъ дѣйствительной службы служатъ 4 мѣсяца въ 
нилшемъ званіп, а остальное время на классныхъ 
должностяхъ по нхъ спеціальностямъ. Совершенное 
освоболсденіѳ отъ слулсбы дается по прпчинамъ фи-
зическимъ, по роду занятій и по семейному поло-
женію. По физическимъ причпнамъ освобождаются 
признанные неспособными къ слулсбѣ по малому росту 
(менѣе 2 арш. 2 И врш.), тѣлеснымъ недостаткамъ 
или болѣзненному разстройству (кромѣ умышленныхъ 
членовредителей). По роду занятій: а) священнослу
жители хрнстіанскихъ исповѣданій; б) православные 
псаломщики, окончившіе курсъ въ духовныхъ ака-
деміяхъ, семинаріяхъ и нѣкоторыхъ другихъ 
духовно-учсбныхъ заведеніяхъ; в) утвержденные 
въ своихъ должностяхъ настоятели и наставники 
старообрядческихъ и сектантскихъ общинъ; г) лица 
высшаго и (отчасти приходскаго) магометанскаго 
духовенства, д) профессора и другія лица препода-
вательскаго персонала высшпхъ учебныхъ заведеній 
и е) отправляемые на казенный счетъ за границу 
пенсіонеры академіи художествъ и лица, окончившія 
курсъ въ худоясественно-промышленныхъучилищахъ. 
По семейному положенію установлены (вмѣсто 
прежнихъ 3) 4 разряда льготъ: 1-й разрядъ: а) для 
единственнаго сына въ семьѣ; б) для единственно 
способнаго къ труду сына, при отцѣ, къ труду не-
способномъ (больномъ или достигшемъ 55 лѣтъ), 
или при матери-вдовѣ; в) для единственно способ-
наго къ труду брата, при одномъ или нѣсколькпхъ 
круглыхъ сиротахъ, братьяхъ или незамужнихъ се-
страхъ, въ случаяхъ б и в, если у прпзываемаго 
не имѣется брата, достигшаго 16 л., либо состоя
щего на дѣйствительной службѣ и подлелсащаго 
увольненію изъ войскъ въ слѣдующеыъ году; г) для 
единственно способнаго къ труду внука, при дѣдѣ 
пли бабкѣ, не имѣющихъ ни способнаго къ труду 
сына, ни другихъ сыновей или внуковъ, достпгшихъ 
16 л., либо состоящихъ на дѣйствптельной службѣ 
и подлежащихъ увольненію изъ войскъ въ слѣдую-
щемъ году; д) для внѣбрачнаго, на попеченіи коего 
находится мать или незамужняя сестра, или не
способный къ труду братъ, если у нихъ нѣтъ дру
гого сына (брата), способнаго къ труду, либо до
стигшаго 16 л., либо состоящаго на дѣйствительной 
слулсбѣ и подлелсащаго увольненію изъ войскъ въ 
слѣдующемъ году, и е) для вдовца-одиночки, нмѣю-
гцаго одного пли пѣсколькихъ родныхъ дѣтей. Лица, 
пользующіяся правомъ на льготу 1-го разряда, 
кромѣ лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія, на слуяібу 
совершенно не назначаются. 2-й разрядъ: для един
ственно способнаго къ труду сына, при отцѣ, спо-
собномъ къ труду, если отцу 50 л., но мепѣе 55, 

и онъ не имѣетъ другого сына, достигшаго 16 л., 
либо состоящаго на дѣйствительной службѣ и под-
лежащаго увольненію изъ войскъ въ слѣдующемъ 
году. 3-й разрядъ: а) для единственно способнаго 
къ труду сына при отцѣ, способномъ къ труду, если 
отцу менѣе 50 л.,п онъ не пмѣетъ другого сына, 
достигшаго 16 л., либо состоящаго на дѣйствитель-
ной службѣ и подлежащаго увольненію изъ войскъ 
въ слѣдующемъ году, и б) для лица, непосредственно 
слѣдующаго по возрасту за братомъ, погибшимъ во 
время состоянія на дѣйствптельной службѣ или без-
вѣстно пропавшпмъ на войнѣ. 4-й разрядъ: а) для 
лица, непосредственно слѣдующаго по возрасту за 
братомъ, состоящимъ на дѣйствительной службѣ и 
не подлежащпмъ увольненію изъ войскъ въ слѣ-
дующеыъ году, и б) для лица, не получившаго 
льготы одного изъ первыхъ трехъ разрядовъ вслѣд-
ствіе наличія другого члена семьи, достигшаго 
16-лѣтняго возраста, либо состоящаго на дѣнстви-
тельной службѣ и подлежащаго увольненію изъ 
войскъ въ слѣдующемъ году. Отсрочки даются: а) по 
причинамъ физическимъ—на 1 годъ, лицамъ, не
достаточно возмужалымъ или не оправившимся 
послѣ недавно перенесенной болѣзнп; по истеченіи 
года мол;етъ быть дана вторая отсрочка, также на 
1 годъ; б) по имущественному или хозяйственному 
пололсенію—до двухъ лѣтъ, лицамъ, управляющимъ 
лично принадлежащимъ имъ недвижимымъ имуще-
ствомъ или торговымъ заведеніемъ, и в) для окон-
чанія образованія, на разные сроки, напр., нахо
дящимся въ гимназіяхъ и равныхъ имъ заведе-
ніяхъ—до 24-хлѣтняго возраста, студентамъ унн-
верситетовъ—до 27 лѣтъ, духовныхъ академій—до 
28 лѣтъ. Особыя отсрочки установлены для пересе-
ленцевъ или получившихъ ходаческія свидѣтель-
ства. Все дѣлопроизводство по ежегоднымъ при-
зывамъ новобранцевъ возлагается на губернскія, 
уѣздныя н городскія по В. повинности присут-
ствія (см. Воинскія присутствія). Основаніемъ ихъ 
деятельности слулштъ дѣлаемая ежегодно разверстка 
контингента новобранцевъ (см. Контингентъ). 
Время призыва—отъ 1 октября до 1 ноября. 
Дѣйствія воннскихъ присутствій начинаются съ 
повѣрки призывного списка и явившихся къ при
зыву лицъ. Затѣмъ слѣдуетъ выниманіе жеребья, 
послѣ чего производится освидѣтельствованіе въ по
ряди ліеребьеваго списка. Заключаются дѣйствія 
присутствія прочтеніемъ во всеуслышаніе списка 
принятымъ въ войска. До закона 23 іюня 1912 г. 
этотъ моментъ опредѣлялъ собою начало распростра-
ненія на новобранцевъ дѣйствія военныхъ законовъ 
вообще и воевно-уголовиыхъ законовъ въ частности. 
Теперь моментъ начала военной службы отсроченъ 
до явки новобранцевъ на сборные пункты. По явкѣ 
они распредѣляются на слуя:бу мѣстными уѣздными 
воинскими начальниками. О В. повинности казачьихъ 
войскъ—см. Казачьи войска. О срокахъ и условіяхъ 
пребыванія въ ополченіи см. Ополчспіе.—Литера
тура: W. R, ü s t о w, «Untersuchungen über die 
Organisation der Heere» (Базель, 1875); P e u c k e r , 
«Das deutsche Kriegswesen der Urzeiten» (Б., 
1860); B u s s i e u x , «L'armée en France» (Версаль, 
1884); G l U c k m a n , «Heerwesen der Oest.-Ung. 
Monarchie» (1903); Ga r reau , «Commentaire de 
la loi 1905 sur le recrutement de l'armée»; Р е д и -
геръ , «Комплектованіе и устройство вооруліенной 
силы» (СПБ., 1900. «Столѣтіе военпаго министер
ства»); Кн. С.А. Друцкой , «Очеркъ исторіп рус-
скаго военпаго права» (1909). 

Иоынскіе п о с е л я н е были въ 1812 г. 
причислены къ государствениымъ крестьянамъ вмѣ-
стѣ съ войсковыми обывателями; они такого же 
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происхожденія п жили въ тѣхъ жо губерніяхъ, что 
и послѣдніе. Въ 1837 г. при учрежденіи министер
ства государственныхъ имущеетвъ В. поселянъ счи
талось 59454 ч. 

В о п и е к і е ч и п ы , въ противоположность 
гражданскимъ чиновникамъ военнаго вѣдомства, 
суть военнослужащіе, носящіе военное званіе, внѣш-
нимъ отличіемъ котораго служатъ военный чинъ и 
мундиръ. По опредѣленію кн. YII св. военныхъ 
постановлена, «первую или низшую степень воен
ныхъ чиновъ составляютъ нпжніе чины, вторую— 
оберъ-офицерскіе чины, третью—штабъ-офицерскіе 
чины, четвертую или высшую—генеральскіе чины». 
Одинъ военный мундиръ понятія В. чинъ нѳ обра
зуете А потому воспитанники военно-учебныхъ заве-
деній (кромѣ юнкеровъ училищъ) и школъ солдат-
скнхъ дѣтеіі, равно кандидаты фельдъ-егерскаго кор
пуса и т. п. В. чинами признаваемы быть не мо-
гутъ, ибо они не суть «служащіе въ военномъ вѣ-
домствѣ» (ст. 1, кн. VII). 

В о и п с к і й уставть Петра Великаго, утвер
жденный 30 марта 1716 г., состоитъ изъ са-
маго устава (68 главъ), въ которомъ изложены 
законы военно-учредительные, и изъ слѣдующихъ 
приложеній: А р т и к у л ъ в о и н с к і й съ крат-
кимъ т о л к о в а н і е м ъ . Краткое изобралсеніе 
процессо .въили с у д е б н ы х ъ тяжбъ(3 части 
н 14 главъ). О іЭкзерциціи (или ученіи),. о прі-
уготовленіп къ маршу, о званіяхъ и о долж
ности п о л к о в ы х ъ чиновъ (3 части). Создавая 
регулярную армію по европеііскимъ образцамъ, 
Петръ Великій естественно обратился къ изученію 
западно-европейскихъ военныхъ кодексовъ, при-
звавъ къ совмѣстной работѣ всѣхъ выдающихся 
военныхъ людей, его окружавшихъ. Еще въ девяти-
десятыхъ годахъ XYII в. ген. Адамъ Вейде по-
сланъ былъ въ Венгрію для изученія военной орга-
низаціи ея, и, возвратясь оттуда, представилъ 
Петру въ 1698 г. В. уставъ, «какъ содерлніваться, 
такожды и статьи или артикулы, какое кому нака-
заніе за вины». Въ этой работѣ принялъ затѣмъ 
участіе Яковъ Брюсъ, а въ 1701 г.—«надзиратель 
артиллеріи» Ан. Виніусъ, который, по приказу 
Петра, началъ «въ воинскихъ правахъ трудиться». 
Около 1705 г. издано было «Уложеніѳ или право 
воинскаго поведенія» для арміи Шереметева, дѣй-
етвовавшей въ Прпбалтійскомъ краѣ, а въ 1706 г.— 
«Артикулъ краткій, выбранный изъ древнпхъ хри-
стіанскихъ воинскихъ правъ, иясе о богобоязни и о 
наказаніп разныхъ злодѣевъ»—для кавалеріи, нахо
дившейся подъ командою Мепшикова. Затѣмъ до 
1716 г. являлись и другіе артикулы воннскіе, кора
бельные и прочіе, и только послѣ глубокаго и все-
сторонняго- изученія иностранныхъ источнпковъ, 
послѣ значительнаго числа проектовъ, надъ испра-
вленіемъ которыхъ Потръ трудился въ теченіе' нѣ-
сколькихъ лѣтъ, его военное законодательство вы
лилось въ окончательную форму В. устава 1716 г. 
Въ основу каждой части пололсены лучшіе образцы: 
имперскіе (въ 1-ой части), шведскіе (въ артнкулѣ), 
саксонскіе (въ процессахъ), фрапцузскіе (въ экзер-
циціяхъ). По мнѣніго П. О. Бобровскаго, только со 
времени появленія В. устава слѣдуетъ считать 
учрелсденіе регулярнаго войска въ Россіп совер
шившимся фактомъ, потому что только съ приня-
тіѳмъ къ руководству этого устава войско получило 
единство, организацію и законы, соотвѣтственно 
требованіямъ и условіямъ военнаго искусства 
тогдашняго времени. См. Артикулъ вопнскій, т. III, 
778; тамъ же литература. 

Воипск ій уѣздиый пачальпикъ 
подчиняется н а ч а л ь н и к у мѣстной бригады 

и вмѣстѣ съ состоящпмъ при немъ управленіемъ 
образуетъ низшую инстанцію мѣстнаго воен
н а г о у п р а в л е н і я , главная задача котораго за
ключается въ томъ, чтобы въ мирное время завѣ-
дывать всѣми мѣстными з а п а с н ы м и с р е д 
ствами, какъ въ людяхъ, такъ и въ матеріаль-
номъ нмуществѣ, необходимыми для военной готов
ности арміи, а съ объявленіемъ войны—принять на 
себя всѣ распоряженія для возможно быстрой мо-
билизаціи арміи. В. начальникъ назначается изъ 
штабъ-офицеровъ и капитановъ, выдержавшихъ 
надлежащее испытаніе. В. начальнику подчинены 
мѣстныя и конвойныя команды, расположенныя въ 
уѣздѣ. Отъ него исходятъ всѣ распоряженія къ 
пріему новобранцевъ; онъ производптъ разбивку 
новобранцевъ по войсковымъ частямъ и затѣмъ 
отправляетъ новобранцевъ по назначенію. Въ в о 
е н н о е время В. уѣздный начальникъ призываетъ 
чиновъ запаса, для отправленія внутренней службы 
въ уѣздѣ формпруетъ временныя мѣстныя команды, 
завѣдуетъ лошадьми, принятыми отъ населенія, 
прпнимаетъ мѣры къ размѣщенію и содержаний 
больныхъ и раненыхъ, которые будутъ транспорти
рованы въ уѣздъ съ театра войны, а выздоро-
вѣвшихъ, смотря по состоянію ихъ здоровья, рас-
предѣляетъ на службу или увольняетъ въ от-
пускъ п отставку. Ср. Сводъ военныхъ постановле-
ній 1869 г., кн. III: «Мѣстныя военный управле-
нія», по изд. 1890 г.; Вас иле век ій, «Руковод
ство для штабъ-офицеровъ и капитановъ и справоч
ная книга для уѣздныхъ воинскихъ начальников« 
(исправленное и дополненное Н. А. Ходоровичемъ). 
Нашимъ В. уѣзднымъ начальнпкамъ соотвѣтствуютъ 
въ Германіп командиры ландверныхъ бригадныхъ 
округовъ, во Франціи—начальники управленій пол
ковыхъ округовъ комплектованія (bureau de re
crutement, de mobilisation et de réquisition). 

В о п и с к і я п о ч е с т и отдаются при торже-
ственныхъ встрѣчахъ и при погребеніи. Торже
ственный встрѣчи пмтютъ мѣсто при парадахъ и 
въ случаяхъ прнбытія въ городъ или крѣпость Го
сударя Императора, Государыни Императрицы, На-
слѣдника престола, великихъ князей, княгинь и 
великнхъ княженъ,—если будетъ на то ихъ соб
ственное изволеніе. В. почести воздаются при по-
гребеніи: 1) всѣхъ военныхъ чиновъ, умершнхъ на 
дѣйствительной службѣ; 2) всѣхъ генераловъ, состоя-
щихъ въ запасѣ, а изъ запасныхъ штабъ- и оберъ-
офпцеровъ—только тѣхъ, которые имѣли орденъ св. 
Георгія или золотое оружіе, пли же состояли на 
слулібѣ въ такпхъ доллшостяхъ, гдѣ ношеніѳ воен
ной формы было для нпхъ обязательно, но въ этомъ 
послѣднемъ случаѣ при условіи, что они имѣлп за 
военные походы ордена или медали; 3) всѣхъ от-
ставныхъ генераловъ, а изъ штабъ- и оберъ-офице-
ровъ—имѣвшихъ орденъ св. Георгія или золотое 
оружіе. Для отданія В. почестей наряжаются ко
манды, сообразно чину умеріпаго или по особому 
церемоніалу. При опущеніи въ могилу тѣлъ офн-
церовъ, а также нпжнпхъ чиновъ, бывгаихъ въ похо-
дахъ противъ непріятеля, команда дѣлаетъ три зал
па.—См. «Правила для парадовъ н церемоній», 1902г. 

В о н н с к і я прнсутствія—учрежденія по 
отбыванію ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ. Общее завѣдыва-
ніе дѣлами о В. ПОВИННОСТИ сосредоточено въ осо-
бомъ управленіи, входящемъ въ составъ м-ва вну-
треннихъ дѣлъ. Въ калсдой губерніи и области, 
кромѣ областей Якутской и Уральской и губер-
ній Черноморской, Тобольской, Томской, Енисей
ской и Иркутской, состоитъ г у б е р н с к о е или 
областное по воинской повинности при-
сутствіе, подъ предсѣдательствомъ начальника 
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губерніи или области, пзъ членовъ: впце-губерна- областное прпсутствіе о б я з а н о переосвидѣтсль-
тора, губернскаго предводителя дворянства, пред- ствовать каждое лицо, которымъ принесена будетъ 
сѣдателя губернской земской управы пли одного жалоба, если не состоялось еднногласнаго рѣшенія 
пзъ членовъ этой управы, прокурора окружнаго въ уѣздномъ, окружиомъ пли городскомъ присут-
суда пли его товарища и, по назначенію главнаго ствіи. Губернскимъ и областнымъ присутствіямъ 
начальника воепнаго округа, одного генерала; предоставлено право, помимо жалобъ частныхъ 
сверхъ того, въ составъ присутствія входитъ не- лицъ, повѣрять дѣйствія уѣздныхъ и городскихъ 
цремѣнный членъ. на которомъ лежатъ обязанности присутствій относительно прпзнанія неспособности 
по дѣлопроизводству. Въ каждоыъ уѣздѣ пли округѣ къ военной службѣ и привлекать признанныхъ не-
состоитъ уѣздное илп о к р у ж н о е по воин- способными къ переосвпдѣтельствованію, въ тече-
ской п о в и н н о с т и п р и с у т с т в і е , подъ предсѣ- nie д в у х ъ лѣтъ со дня постановленія уѣзднымъ 
дательствомъ уѣзднаго предводителя дворянства, присутствіемъ опредѣленія по этому предмету. На 
изъ членовъ: уѣзднаго воппскаго начальника или рѣшенія губернскаго пли областного присутствия по 
лица его замѣняющаго, уѣзднаго исправника и жалобамъ на неправильность по назначенію льготъ 
члепа земской управы. Когда прпсутствіе дѣй- илп по освидѣтельствованію относительно способ-
ствуетъ въ призывномъ участкѣ, имѣющемъ въ ностп къ службѣ могутъ быть приносимы жалобы 
своемъ составѣ городское населеніе, оно допол- ; въ сепатъ (но 1-му департаменту), въ д в ухмѣсяч-
няѳтся членомъ отъ городской управы или членомъ ; пыи, со дня объявленія рѣшспія срокъ; другія его 
по выбору городского общества. При дѣйствіп при- постановленія обжалованію не подлежатъ. 
сутствія на мѣстахъ призыва, составъ его допол- Вовпы—особыя формы нѣкоторыхъ мура-
няется однимъ изъ жителей призывного участка, вьевъ п термитовъ, назыв. обыкновенно солдатами, 
избпраемымъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ на В о и ц к і й падунъ—порогъ на р. Нижнемъ 
три года. На время переосвидѣтельствованія при- J Выгѣ (впадаетъ въ Бѣлоѳ море), въ 3 вер. отъ 
зывныхъ составъ губернскаго присутствія допол
няется тремя штабъ-офпцерами, а составъ уѣзднаго 
присутствія (и городского) на время призыва до
полняется офицеромъ строевой части. Такое усп-
леніе представительства отъ военнаго вѣдомства 
состоялось, по закону 23 іюня 1912 г., въ цѣляхъ 
устраненія значительнаго числа новобранцевъ, при
знававшихся присутствіямп, годными, а по освпдѣ-
тельствованіи въ войскахъ — негодными. Город-
с к і я по воинской повинности п р и с у т с т в і я 
учреждены въ Петербургѣ, Москвѣ, . Одессѣ, 
Ригѣ, Варшавѣ, Внльнѣ-, Кіевѣ, Казани, Харь-
ковѣ, Кишиневѣ, Саратовѣ, Кронштадтѣ, Нпколаевѣ, 
Севастополѣ, Лодзи, Ростовѣ н/Д. и Тііфлисѣ; они 

истока ея изъ оз. Выга, на границѣ Архангельской 
(Кемскаго у.) и Олонецкой (Повѣнецкаго у.) губ. 
Длина порога 125 саж.; онъ образуетъ рядъ непре-
рывныхъ водопадовъ, непроходпмыхъ для судовъ и 
плотовъ. 

В о й д е п о в ъ , Василій Петровичъ—рус-
скій духовный композпторъ (1852—1904). Учился 
въ московской консерваторіи. Состоялъ профессо-
ромъ (сольфеджіо) въ учплпщѣ московскаго фплар-
моническаго общества и пнспекторомъ церковно-
пѣпческихъ хоровъ въ Москвѣ. Композиторская 
манера В. сводится къ подражанію стилю старин-
ныхъ европейскпхъ композпторовъ - контрапунктп-
стовъ и основана на умѣломъ примѣненіп различ-

состоятъ подъ предсѣдательствомъ городского го- І ныхъ формъ контрапункта. По своему построенію 
ловы, пзъ членовъ: уѣзднаго воинскаго начальника, ( и содержанію сочпненія его довольно оригинальны, 
офицера по назначенію военнаго начальства, чи- j Несмотря на примѣненіе диссонпрующпхъ аккор-
новнпка по назначенію полиціи и двухъ членовъ j довъ, гармонія ихъ вообще проста и не лишена, 
городского общественнаго управленія. Въ Вар- ; интереса. Иногда встрѣчается несимметричный 
шавѣ и Лодзи въ городскомъ присутствіи пред- ; ритмъ. Текстъ большею частью не повторяется, 
сѣдательствуетъ презпдентъ города, a мѣста чле- Слова, за немногими псключеніями, произносятся 
новъ городского общественнаго управленія засту- : одновременно. Изъ сочиненій его болѣе извѣстны: 
паютъ два члена изъ мѣстныхъ жителей, по на- ! «Единородный сыне» (съ имитаціями), 11 евангель-
значенію высшей мѣстной адмпнистраціи. На гу-скпхъ стпхпръ, 8 антпфоновъ, нѣсколько херувим-
б е р н с к о е или областное присутствіе возла- скпхъ пѣсенъ, «Милость мира», «Аллилуарій», два 
гается, между прочпмъ, общее по всей губерніи j «Хвалите Господа съ небесъ», «Нынѣ отпущаеши», 
пли области наблюденіе за правпльнымъ ходомъ | «Хвалите имя Господне», «Нынѣ силы небесныя», 
призыва и пріема лпцъ, подлежащихъ В. повин- \ «Вкусите и видите» (въ пѣсенн. духѣ), «Радуйся, 
пости, переосвидѣтельствованіе подлежащихъ В. ! Богородице Дѣво> (очень удачное переложеніѳ, 
повинности лицъ, а равно тѣхъ новобранцевъ, ко- ! наппсано въ строгомъ стилѣ; выдержанъ характера, 
торые были признаны негодными къ службѣ по обиходной мелодін), «Все упованіе мое». Лучшими 
прибытіп въ войска, разсмотрѣніе жалобъ на уѣзд- ! изъ сочиненій В. считаются «Херувимская», «Хва-
ныя, окружныя и городскія присутствія. Уѣздныя, ' лпте Господа», «Нынѣ силы» и «Милость мира», 
о к р у ж н ы я и г о р о д с к і я п р и с у т с т в і я : соста- Его переложеніе «Все упованіе» полно простоты 
вляютъ и повѣряютъ частные призывные списки, : и духа церковности. С. Рыб—ъ. 
производятъ самый прпзывъ; опредѣляютъ права) В о й к о в с к а я (Wojkowska), Юлія—см. Мо-
каждаго призываемаго, опредѣляютъ, кто изъ при- линская (Molirïska), ІОлія. 
званныхъ и въ какомъ порядкѣ назначается на | Войлокль—см. Войлочное производство, 
службу, производят!» освидѣтельствованіе лицъ, под- В о й л о ч п а я б о л ѣ з п ь в и н о г р а д а . — 
лежащпхъ назначенію на службу, принимаютъ но- На нижней сторонѣ листьевъ образуются вздутія 
вобранцевъ. Для освидѣтельствованія призывныхъ (галлы), выпуклый къ верхней сторонѣ, а на нижней 
въ уѣздныя, окружныя и городскія присутствія на- покрытия густымъ войлочкомъ, справа бѣлыкъ, а 
значаются два врача, одинъ отъ гражданскаго, потомъ краснобурымъ. Въ этнхъ галлахъ живетъ 
другой—отъ военнаго управленія, а въ присутствія крошечный к л е щ п к ъ (Phitoptus Vitis Land.) 
губернскія или областныя, для переосвидѣтельство- меньше 0,2 мм. длины и 0,05 мм. толщины, ко-
ванія—такя;ѳ по два врача, на томъ же основаніи. торый зимуетъ между чешуйками почекъ. Если 
Жалобы подаются въ то присутствіе, на которое воіілочныя образованія многочисленны, то послѣд-
онѣ приносятся, въ ч е т ы р е х н е д ѣ л ь н ы й ствіемъ ихъ является задержка въ одеревенѣніи 
срокъ со дня объявленія рѣшенія. Губернское или побѣговъ виноградной лозы, вслѣдствіе чего она 
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становится чувствительнѣе къ морозу: кромѣ того, 
у кустовъ, листья которыхъ сильно покрыты войло-
комъ, замѣчается меньшая сахаристость ягодъ. 
Болѣзнь эта очень распространена на южномъ 
берегу Крыма, но противъ нея не принимаютъ 
тамъ никакихъ мѣръ. Въ Западной Европѣ лучшпмъ 
средствомъ борьбы считается сожнганіе поражен-
ныхъ лпстьевъ, а также и зеленыхъ частей, удаляе-
мыхъ при подрѣзкѣ вппограда. 

Войлочная болѣзпь (Erinosis) дере
в ь е в ъ , лѣсныхъ и садовыхъ, состоитъ въ появленіи 
па листьяхъ войлокообразныхъ пятенъ различнаго 
цвѣта. Причнняетъ эту болѣзнь грибокъ Erineum; 
такъ, на липѣ пятна, вначалѣ бѣлаго или блѣдно-
розоваго, а потомъ бураго цвѣта, появляются по 
обѣимъ сторонамъ листа (Erineum tiliaceum Pers.), 
или располагаются только по нерваціи листа (Eri
neum nervale Kze); у дуба свътлобурый войлокъ 
на нижней сторонѣ лпстьевъ (Er. quercinum Pers.), 
у бука—тамъ же бѣловатыя, а потомъ бурыя пятна 
(Er. fagineum Pers.), или же блѣднорозовыя по
лоски по нерваціп листа на верхней сторонѣ (Er. 
nervisequum Kze); на березѣ—съ верхпей стороны 
розовыя (Er. roseum Schultz), или тамъ же пур-
пурнорозовые, потомъ бурые бугорчатки въ углахъ 
нервовъ (Er. purpureum DC), пли бѣловатыя, по
томъ ржавчішно-бурыя пятна на нижней сторонѣ 
(Er. betulinum Schum.); на оспнѣ—желтоватыя, а 
потомъ бурыя пятна съ обѣихъ сторонъ (Er. populi-
num Pers.), на яблонѣ и грушѣ—бѣловатыя, потомъ 
бураго цвѣта на нижней сторонѣ (Erineum pyrinum 
Pers.). Сжнганіе лпстьевъ — лучшее средство къ 
прекращенію этой болѣзнп. 

В о й л о ч н а я ткань—ткань грибовъ, обра
зующаяся благодаря плотному сплетенію отдѣль-
ныхъ грпбныхъ нитей (гпфъ). Изъ всѣхъ тканей 
только В.. ткань заслужпваетъ въ самомъ дѣлѣ 
названія ткани, такъ какъ образуется она сход-
нымъ образомъ. Однако, такъ какъ ткани боль
шинства другихъ оргашізмовъ построены иначе, В. 
ткань называютъ «ложной тканью». Если В. ткань 
очепь плотна, такъ что отдѣльныя гифы сдавли-
ваютъ другъ друга и въ разрѣзѣ даютъ впечатлѣніе 
паренхимы, то такую В. ткань называютъ «ложной 
паренхимой». 

Войлочное производство или в а л я-
н і е шерсти.—Шерсть и пуша жпвотяыхъ обла-
даютъ свойствомъ, при нѣкоторыхъ условіяхъ, чрез
вычайно плотно перепутываться, сцѣпляться и, такъ 
сказать, сливаться, образуя мягкую, гибкую и бо-
лѣе или менѣе эластичную массу, извѣстную подъ 
общнмъименемъ войлока. Сущность прпготовленія 
послѣдняго заключается въ томъ, что слой пред
варительно подготовленной и правильно разложен
ной шерсти обдаютъ горячей водою и, прикрывъ 
его холстомъ, мнутъ руками или навертываютъ на 
скалки и катаютъ по полу, пока изъ него не обра
зуется одна сплошная масса. Операція эта назы
вается «валяніемъ»; производится она руками, либо 
машинами, надъ грубою или нѣжною шерстью, при 
чемъ получаются разнообразнѣйшіе сорта войлока 
отъ самыхъ грубыхъ до тончайшихъ. Войлокъ въ 
разрѣзѣ представляетъ массу до такой степени 
однородную и компактную, что трудно различить 
въ немъ отдѣльныѳ волоски, и легче растрепать 
самую прочную ткань, чѣмъ войлокъ. Столь проч
ная связь зависитъ, съ одной стороны, отъ перегп-
бовъ, свойственныхъ волосу, съ другой—отъ нахо-
ждепія на его поверхности микроскопическихъ че-
шуекъ, зазубринъ или шероховатостей. При ува-
лпваніп войлока завитки однихъ волосковъ захва-
тываютъ пли скрещиваются съ завитками другихъ, 

также какъ зазубрины одпнхъ входятъ во впадины 
другихъ. Этими двумя видами связи обусловливаются 
два главныхъ качества войлока: его упругость и 
прочность. Извилистость волоса обусловлпваетъ 
упругость войлока, а шероховатость—прочность. 
Зная такую зависимость, можно подборомъ матеріа-
ловъ достичь того, чтобы получить товаръ желас-
мыхъ качествъ. Войлокъ изъ шерсти тонкорунныхъ 
овецъ, волосъ которыхъ обладаетъ въ высокой сте
пени извилистостью, но довольно гладокъ, чрезвы
чайно мягокъ, но мало проченъ. Войлокъ изъ пря-
мыхъ и съ развитою шероховатою поверхностью 
волосъ отличается большею прочностью. Когда хо-
тятъ соединить въ одномъ войлокѣ оба эти каче
ства, то берутъ смѣшанный матеріалъ, состоящій 
изъ овечьей шерсти и волоса другихъ животныхъ. 
Уваливанію подвергается не только цѣльный волосъ. 
но п части его и даже такъ назыв. искусственная 
шерсть пли разорванные (растрепанные) волоски и 
пыль, отдѣляющаяся при очищеніи шерсти и при 
обработка шерстяного тряпья. На производство ва-
ляныхъ издѣлій цдетъ всякаго рода мягкій жнвот-
пый волосъ: шерсть, короткій коровій и конскій 
волосъ, козій подшерстокъ, шерсть бобра, кролика, 
бѣлки, выхухоля и др. животныхъ; жесткій же во
лосъ отъ хвостовъ и гривъ п щетина не годятся 
для В. производства. На валяныя ііздѣлія болѣо 
всего перерабатывается овечья шерсть и чаще ку-
старнымъ способомъ, чѣмъ фабричнымъ, особенно 
въ Россіи и въ азіатскихъ странахъ. Передъ ува-
ливаніемъ шерсть подвергается слѣдующимъ под-
готовительнымъ операціямъ: 1) она моется сначала 
въ простой водѣ, а потомъ въ мыльной или же въ 
минеральныхъ щелочныхъ источнпкахъ (напр.; на 
Кавказѣ), 2) затѣмъ сортируется съ отдѣленіемъ 
длинныхъ грубыхъ волосъ отъ мягкаго подшерстка; 
съ разныхъ частей тѣла жпвотнаго—шеи, брюха, 
спины ц пр. ее собираютъ отдѣльно; 3) отсортиро
ванная шерсть треплется и расчесывается на про-
стыхъ гребняхъ съ желѣзными зубьями; иногда эту 
операцію повторяютъ при производствѣ тонкихъ 
издѣліи; 4) затѣыъ она разрыхляется и взбивается 
помощью простого лучка со струнного тетивою: уда-
ромъ пальца или битка заставляютъ струну вибри
ровать надъ расчесанною шерстью, вслѣдствіе чего 
болѣе грубыя части отбрасываются въ • сторону, 
пыль и мелочь проваливаются черезъ рѣшето, на 
которомъ производится взбпваніе, а подшерстокъ 
разрыхляется. Приготовленную такимъ образомъ 
шерсть кладутъ тонкпмъ слоемъ на холстъ пли ка-
мышевую циновку и слегка обрызгиваютъ горячею 
водою, придавливая шерсть руками, чтобы она 
слеглась ровнѣе. Затѣмъ съ одного угла загнбаютъ 
слой шерсти вмѣстѣ съ холстомъ, свертываютъ ее 
въ спираль и катаютъ по полу; по временамъ спи
раль раскрываютъ и скатываютъ войлокъ съ дру
гого угла, продолжая такую операцію около */« часа, 
пока шерсть настолько уваляется, что будѳтъ дер
жаться собственнымъ сцѣпленіемъ. По мѣрѣ надоб
ности повторяется взбрызгиваніе горячей водою, и 
уваливаніе продоллгается уже бозъ наружваго по
крова. Хотя при этомъ никакихъ орудій не употре
бляется, но требуется нѣкоторый навыкъ, вслѣдствіе 
чего практика выработала специальность шерстобп-
товъ, шаповаловъ и пр. Одисаннымъ способомъ ува-
лпванія шерсти приготовляютъ, между прочимъ, слѣ-
дующаго рода издѣлія: бурки, полости, кошмы, вой
лочные ковры, потники, подметки для сѣделъ, ва
ленки, сапоги, калоши, чулкп, ботинки и т. п. пред
меты. Сущность остается одна и та же, пзмѣпяются 
только частности, сообразно съ природой прнгото-
вляемыхъ пздѣлій. Такъ, напр., войлочная валеная 
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обувь, пли валенки, готовится слѣдующимъ образомъ. 
Хорошо неребптая шерсть укладывается въ формѣ 
сапога двойныхъ размѣровъ на деревянный столъ 
и приглаживается рукой для образованія слабаго 
войлока; затѣмъ его прикрываютъ холстомъ: взбрыз-
нувъ горячей водою, сворачпваютъ вдвое и къ по-
дошвѣ прпставляютъ два маленькихъ куска войлока. 
Края нхъ загибаютъ и, продолжая валять, соедп-
няютъ вмѣстѣ, образуя правильный сапогъ. Далѣе 
сапогъ обдается кипяткоыъ п мнется руками, на
тирается мыломъ и крѣпко гладится для лучшаго 
уплотненія массы. Потомъ его опускаютъ въ кппя-
токъ, при чемъ шерсть распаривается и прочнѣе 
сваливается. По вынутіи пзъ котла сапогъ продол-
жаютъ выправлять, нѣсколько разъ повторяя опе-
рацію опусканія въ кппятокъ, вставляютъ въ него 
колодку, сушатъ, натпраютъ мѣломъ и отдѣлываютъ 

. пемзою. Такимъ же точно путемъ готовится жен
ская и дѣтская обувь, пимы, унты и т. п. Для мел-
кихъ пздѣлій вообще шерсть выбирается лучше и 
валяется тщательнѣе. Болѣе же грубая шерсть съ 
прпмѣсью короткаго волоса идетъ на приготовленіе 
войлоковъ для закрыванія возовъ, для подеѣдель-
никовъ, подхомутниковъ, полстей и пр. Войлочные 
ковры и намаз'лыкп (неболыпіе коврики, служащіе 
мусульманамъ во время совершенія намаза, мо
литвы) готовятся болѣе тщательно какъ по подбору 
шерсти, такъ и по уваливанію. Ковры иногда дѣ-
лаются сшивными, когда желаютъ получить ихъ 
полосатыми или съ большими фигурами. Войлочныя 
издѣлія, какъ было упомянуто выше, приготовляются 
•также и фабричнымъ способомъ, который заключается 
въ нижеслѣдующемъ. Шерсть моется и треплется, 
какъ при подготовкѣ для пряденія, и расчесывается 
на кардной машинѣ. Отсюда шерсть переходить на 
ровничныя машины, гдѣ превращается въ массу 
требуемой ширины и толщины, и далѣе пропускается 
между 10—12 парами валпковъ, расположенныхъ 
одинъ надъ другпмъ. Между нѣкоторыми парами 
находятся въ нижнемъ ряду также цилиндры съ 
продыравленными поверхностями, черезъ которыя 
выбрасывается водяной паръ подъ войлочное по
лотно, и такіе же полые цилиндры, нагрѣваемые 
паромъ. Войлочная ровница, проходя черезъ первые 
ряды валиковъ и подвергаясь сильному давленію, 
нагрѣвается подъ паровымъ цилиндромъ, снова про
ходите подъ другіе валики, подвергается дѣйствію 
пара, тянется между слѣдующими валиками п та
кимъ образомъ здѣсь въ короткое время достигается 
то, что при ручномъ производствѣ потребовало бы 
много времени и силъ. Однако, въ этой машинѣ 
уваливаніе производится только въ одномъ продоль-
номъ направленіи, что весьма недостаточно для 
полученія хорошаго товара. Поэтому образовав
шееся здѣсь войлочное полотно переносится на дру
гую такую же валяльную машину, въ которую оно 
пропускается нѳ прямо, а подъ нѣкоторымъ угломъ, 
и, слѣдовательно, уваливаніе производится уже въ 
другомъ направленіи. Повторяя эту операцію нѣ-
сколько разъ, перемѣняя направленіе уваливанія, 
можно достигнуть довольно хорошихъ результатовъ. 
Для окончательной же отдѣлки,требуется еще про
пустить полотно черезъ рядъ валиковъ, погружен-
ныхъ въ подкисленную водяную ванну. Вышедшее 
отсюда и отжатое войлочное полотно уже готово и 
нарѣзывается на куски желаемыхъ размѣровъ. Вой-
локъ и войлочныя издѣлія имѣютъ большое торго
вое значеніе, такъ какъ употребляются для самыхъ 
разнообразныхъ цѣлей: кочевому населенію войлокъ 
служить и строительнымъ матеріаломъ для киби-
токъ и шатровъ, и единственною одеждою. Болѣе 
культурному населенію опъ служить для покрытія 

стѣнъ противъ стужи и сырости, для одѣянія, для 
простплки черныхъ половъ и для многихъ другихъ 
хозяйственныхъ цѣлей. Въ техникѣ онъ употре
бляется для фплырованія жидкостей, для покрыванія 
паровыхъ котловъ, для обматыванія паропровод-
ныхъ трубъ, для покрыванія концовъ деревянныхъ 
столбовъ, опускаемыхъ въ сырую почву, и пр. Шляп
ное производство, которое приняло фабричный ха
рактеру доведено до высокой степени совершенства. 
Кустарнымъ промысломъ продолжаютъ готовить 
лишь самыя дегаевыя шляпы и шапки частью пзъ 
обыкновенной войлочной шерсти, частью изъ пояр
ковой. Для лучшихъ сортовъ касторовыхъ шляпъ 
употребляютъ кролпчій волосъ, который только 
сверху прикрываютъ бобровымъ или другимъ цѣн-
нымъ волосомъ; къ обыкновеннымъ же сортамъ 
часто прпмѣшиваютъ такъ назыв. саксонскую шерсть. 

В о й н а — вооруженная борьба между государ
ствами, народами или асе враждебными партіямн 
въ одномъ и томъ же государствѣ, происходящая 
въ видахъ возстановленія, сохраненія или пріобрѣ-
тенія спорныхъ правъ п интересовъ, словомъ—для 
понужденія одной стороны подчиниться волѣ дру
гой. Сообразно поводамъ, вызвавшпмъ В., она на
зывается завоевательною, религіозною, тор
гового, за независимость, за престолона-
слѣдіе, междоусобною или гражданской, 
династической н т. п. — Самый образъ веденія 
В. сообщаетъ ей названія наступательной или 
оборонительной, при чемъ, впрочемъ, въ от-
дѣльныхъ операціяхъ, роли противниковъ могутъ 
перемѣняться: обороняющейся прнбѣгаетъ къ насту-
пательнымъ дѣйствіямъ, анаступающій—къ оборонѣ. 
Подъ В. въ широкомъ смыслѣ, большою В., по-
нимаютъ совокупность всѣхъ операцій, непосред
ственно преслѣдующихъ общую цѣль пораженія 
противника; подъ малою В. — предпріятія не-
болыппхъ отрядовъ, направленныхъ къ причиненію 
вреда непріятелю, но не пмѣющпхъ непосредствен
ною цѣлью рѣшеніе участи В. Малая В. является 
обыкновенно спутницею, побочной вѣтвыо болыпихъ 
операцій, охраняя сообщенія дружественной арміи 
и стараясь прервать или затруднить непріятель-
скія. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, когда слабой сто-
ронѣ приходится защищаться противъ сильнаго про
тивника—особенно въ народныхъ В.—малая В. 
обращается изъ побочнаго въ вполнѣ самостоятель
ный видъ дѣйствій, преслѣдующій самостоятельныя 
цѣли (война Испаніи противъ Наполеона I, война 
1809 г. въ Тпролѣ, военныя дѣйствія 1875 г. въ 
Герцеговинѣ и т. п.). По ыѣсту, на которомъ 
ведется В., или по такъ назыв. т е а т р у В. и по 
объектамъ, за обладаніе которыми борются враждую-
щія стороны, В. бываютъ сухопутныя, морскія, 
береговыя, крѣпостныя, полевыя.—Общая 
цѣль В. всегда состоитъ въ томъ, чтобы обезеили-
вать врага, пока онъ не перестанетъ оказывать 
сопротивления. Этого можно достигнуть побѣдою 
надъ непріятельскими военными силами, уничто-
женіемъ флота, взятіемъ крѣпостей и покореніемъ 
неприятельской страны, а иногда и недопусканіемъ 
подвоза средствъ существованія и т. п.—Образъ 
веденія В. соображается съ политическими обстоя
тельствами, съ взаимнымъ отпошеніомъ силъ вра-
ждующихъ сторонъ, со свойствами театра В., съ 
временемъ года и т. д. Опъ опредѣляется пла-
номъ В., который утверждается или главою госу
дарства (верховиымъ вождемъ), или главіюкоман-
дующимъ войсками. При этомъ принимаются въ со
ображение всѣ вообще военныя сродства государ
ства, какъ-то: организованная военная сила, т.-о. 
войско и военный матсріалъ, крѣпости, арсепалы. 
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военный флотъ и т. п., а также и прочія вспомо
гательный средства государства по части денегъ, 
рабочихъ силъ, лошадей, разныхъ естественныхъ и 
другихъ произведет?!, потребныхъ для В. Самое 
неполнепіе составленныхъ предначертапій предо
ставляется усмотрѣнію главнокомандующаго, поста-
вленнаго въ болѣе или менѣе независимое положе-
ніе. Главнокомандующій арміею долліенъ быть, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, посвящонъ въ состояніе современ
ной политики, потому что дипломатическая дея
тельность не только не прекращается во время В., 
но, напротивъ того, идетъ постоянно рука-объ-руку 
съ дѣятельностыо военною и должна постоянно или 
соображаться съ успѣхами послѣдней, или же, въ 
свою очередь, вліять на нее. Изученіе всѣхъ разно-
образныхъ средствъ и способовъ для наиболѣе 
успѣшнаго достилсенія цѣли В. составляетъ пред
мета военнаго искусства и лежащихъ въ основѣ 
его наукъ (стратегіи, тактики и др.). Съ точки 
зрѣнія народнаго хозяйства и по нринципамъ гу
манности, В., конечно, нелселательна, такъ какъ по
мимо соединенной съ нею массы бѣдствій и стра-
даній (колоссальныя потери трудоспособнаго насе-
ленія какъ непосредственно отъ дѣйствія оружія, 
такъ и отъ всегда сопутствующихъ В. болѣзней и 
эппдемій, огромныя непроизводительныя траты на-
родныхъ средствъ, часто разореніе цвѣтущихъ 
областей и пр.), она вредить успѣхамъ культуры и 
задерживаетъ развитіе народнаго благосостоянія. 
Изумительное развитіе техники въ области воору-
ліенія арміи и флота (скорострѣльныя и дальнобой-
ныя орудія, бездымный порохъ и другія взрывчатыя 
средства, механическая тяга орудій, электричество 
и телефонъ какъ средство ускоренія передачи 
распорлженій командующихъ, самодвшкущіяся мины, 
подводныя лодки и, наконецъ, воздушный флотъ и 
т. п.) сдѣлало современныя международныя столкно-
венія необычайно напряженными и въ высокой 
степени усилило губительный ихъ характеръ. 
Жертвъ В. послѣдняго полувѣка счнтаютъ сотнями 
тысячъ.—Уже съ давнихъ поръ, въ виду бѣдствій, 
причиняемыхъ этимъ «бпчемъ рода человѣческагог, 
лица, руководимыя единственно человѣколюбпвымъ 
чувствомъ, старались о прекращеніи В. Нѣко-
торые отцы церкви, a впослѣдствіи и основатели 
разныхъ сектъ, прямо воспрещали военную службу; 
такъ назыв. «апостолы мира», какъ, напр., 
Бэрритъ, Кобденъ и др., горячо проповѣдывали о 
необходимости прекращения В. Подробнѣе см. Па
цифизма Нѣкоторые писатели указываютъ и на 
положительныя стороны В.: для цѣлей В. прокла,-
дываются пути, по которымъ двигаются торговля и 
цивилизація; В. приводить народы въ общеніе между 
собою. Подводя подъ дѣятельность ыирнаго времени 
свои грозные итоги на поляхъ сраженій. В. ярко 
выставляетъ всѣ прочеты мпрнаго деріода и уско
ряете преобразовательную работу. Какъ бы то ни 
было В. и поньшѣ остается ultima ratio при раз-
рѣшеніи мел;дународныхъ осложненій, грознымъ и 
часто неотвратимымъ фактомъ современной поли
тической жизни. Угроза В. побуяадаетъ европейскіе 
народы все болѣе и болѣе расширять своп воору-
женныя силы и увеличивать бремя воѳнныхъ рас-
ходопъ. См. Мплнтаризмъ. 

Itoikiia (въ мсоюдупародпомъ правѣ) — воору-
лсенное столкновеиіе государств'!., нмѣющеѳ дли
тельный характеръ (въ отличіс отъ репрессалій). 
Пололсепіо государствъ, находящихся въ состояніп 
В., ихъ права и обязанности регулируются особыми 
нормами, совокупность которыхъ составляотъ от-
дѣлъ международна™ права, извѣстный подъ име-
номъ нрава В.—В., значительно измѣняя обыч-

ныя въ мирное время отношенія между народами, 
рано привлекла вниманіе изслѣдователей и побу
дила ихъ выдѣлить международное право въ особую 
область правовѣдѣнія (Альберико Джентили, въ 
концѣ ХТІ в.). Съ тѣхъ поръ въ научныхъ систе-
махъ В. разсматривается какъ средство возстано-
вленія нарушенныхъ и выясненія спорныхъ право-
отношеній, т.-е. какъ юридическій процессъ между 
государствами. Основаніемъ такого взгляда было 
общераспространенное у первобытныхъ народовъ, 
господствовавшее и въ средневѣковой Европѣ пред-
ставленіе, что правовые споры могутъ и должны 
рѣшаться путемъ фпзическаго состязанія. В., кото-
рыя велись въ защиту права, считались справедли
выми, законными (bellum iustum, bellum legi-
timum); всѣ остальньш признавались правонаруше-
ніями и, въ свою очередь, слулшли законнымъ пово-
домъ (iusta causa) для объявленія В. Широкія рамки 
«естественнаго права» давали, однако, возможность 
включить любую В. въ разрядъ справедлпвыхъ. Съ 
побѣдою положительно-правовой школы, В. въ за
щиту интересовъ хотя бы наиболѣе жизненныхъ, но 
не получпвшихъ еще юридической санкціи, должны 
были перейти въ разрядъ неправомѣрныхъ. Такой 
взглядъ на правомѣрность В., въ зависимости отъ 
вызвавшихъ ее причинъ, продержался до послѣд-
няго времени и слуяштъ объясненіемъ существую-
щаго донынѣ обычая оправдывать предпринятую В. 
ссылкою на совершенное противникомъ правона-
рушеніе. Но раздѣленіе В., въ зависимости отъ вы
звавшихъ ихъ причинъ, на правомѣрныя и неправо-
мѣрныя, въ настоящее время оставлено, какъ не 
имѣющее никакого юридпческаго значенія: каковы 
бы ни были причины В., ея послѣдствія и приме
няемое къ ней право В. одинаковы. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, доллшо было потерять почву и представление 
о В., какъ о юридпческомъ процессе. Даже В., 
предпринятый въ защиту права, не ограничиваются 
возстановленіемъ правовыхъ отношеній въ преж-
немъ видѣ, но, въ случаѣ удачи, идутъ дальше 
первоначальной цѣли и прпводятъ къ созданію 
новаго права. Поэтому вѣрнѣе уподобить В. не 
юридическому процессу, а насильственному перево
роту въ существующемъ правопорядкѣ. Какъ и 
рѳволюція, В. можетъ иногда служить охраною 
права отъ посягательствъ со стороны тѣхъ, надъ 
кѣмъ нѣтъ высшей юридической власти; но чаще 
она ведетъ къ разрушенію старыхъ правовыхъ от-
ношеній и замѣнѣ ихъ новыми, находящимися въ 
болыпемъ соотвѣтствіи съ измѣнпвшпмся отноше-
ніемъ политическихъ силъ. Продолжающееся по-
нынѣ обращеніе къ В., какъ къ правосозпдающей 
сплѣ, служить доказательствомъ, что дерл^авы еще 
не въ состояніи заранѣе разсчитать свонхъ силъ и 
соотвѣтственно нмъ идти на встрѣчу вовымъ запро-
самъ правовой жизни. Когда право получить спо
собность быстро приноравливаться къ интересамъ 
и справедлпвымъ требованіямъ каждаго члена 
международной общины, В. могутъ стать излишними. 
Къ достішенію этой конечной цѣлп международное 
право стремится двумя путями: 1) сокращеніемъ 
случаевъ пропзвольнаго обращенія къ В. (замѣна 
В. другими средствами) и 2) огранпченіемъ произ
вола при выборѣ самыхъ средствъ В. (гуманизація 
В.). Писатели высказываются въ пользу того пли 
другого пути, въ зависимости отъ усвоеннаго ими 
взгляда на природу В. Одни видятъ въ В. вѣчноѳ 
болгественное установленіѳ (Жозефъ де Мэстръ), 
благодѣтельпо двигающее человѣчество по пути 
прогресса и не допускающее его погрязнуть въ 
эгоизмѣ и заботахъ о матеріальномъ благосостоянін 
(графъ Мольтке, Меркель, Людеръ и другіе герман-
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скіе публицисты послѣ войны 1870—71 гг.). Идеа
лизируя В., они не находятъ нужнымъ я возмож-
нымъ стремиться къ ея устраненію и довольству
ются ея гуыанизаціей, не заходя и въ этомъ напра-
влсніи очень далеко. Другіе, дорасась болѣе реаль-
наго взгляда на природу В. (большинство интерна-
ціоналистовъ), требуютъ, помимо гуманизаціи, по-
степопной замѣны В. иными средствами борьбы, 
при чемъ нѣкоторые считаютъ это достнжимымъ н 
при настоящпхъ условіяхъ международной жизни 
(утописты вѣчпаго мира), другіе—лишь въ болѣѳ 
илп менѣе отдалѳнномъ будущемъ.—1. Замѣна и 
устраненіе В. съ давннхъ временъ составляло 
мечту моралпстовъ и философовъ. Международное 
право, послѣ безуспѣшныхъ попытокъ ограничить 
обращеніе къ В. случаями правонарушеній, и при-
томъ напболѣе тяжелыхъ (нарушеніѳ такъ назыв. 
основныхъ правъ гоеударствъ), обратилось къ дру-
гимъ средствамъ. Оно установило для нѣкоторыхъ 
случаевъ обязательное обращеніе къ добрымъ услу-
гамъ или посредничеству третьихъ державъ. Сдѣ-
ланъ рядъ попытокъ ввести обязательное обраще-
ніе къ мелсдународному суду, который со време-
немъ можотъ замѣннть всѣ В., возбуждаемыя пра
вовыми спорами—Гаагская конвенція 1907 г. (вто
рая) ограничила примѣненіе силы при взысканіи 
по договорнымъ долговымъ обязательствамъ госу
дарства Наконецъ, новѣйшеѳ международное право 
ограничило случаи произвольная» обращенія къ В., 
создавъ такъ назыв. вѣчио неіітральныя государства 
и гарантировавъ ихъ нейтралитета. За указанными 
незначительными и немногочисленными исключе-
ніями государства пользуются въ настоящее время 
неограниченнымъ правомъ по своему усмотрѣнію 
обращаться къ В. для защиты своихъ правъ или 
ннтересовъ. Не разъ дѣлавшіяся попытки разору-
женія государствъ или огранпченія дальнѣпшаго 
вооруженія не привели ни къ какимъ резуль
татам^ а прнзывъ къ разоруженію на первой 
мирной конференцін въ Гаагѣ (1899 г.) пмѣлъ 
даже обратное дѣйствіе, въ смыслѣ успленія 
вооруженій. — IL Г у м а н и з а ц і я В. Не нмѣя 
пока возможности устранить В. изъ своей области, 
международное право считается съ нею, какъ съ 
существуюпшмъ фактомъ, и заботится о томъ, 
чтобы смягчить ея наиболѣе грубыя проявленія и 
вредныя послѣдствія. Совокупность этихъ мѣръ со-
ставляетъ право В. въ тѣсномъ смыслѣ, или такъ 
назыв. з аконы и обычаи В. (Kriegsmanier). По-
слѣдніе создаются взапмодѣйствіемъ противополож-
ныхъ факторовъ—военныхъ сообрал;еній и требо-
ваній гуманности. В. нмѣетъ своею ближайшею 
цѣлыо отнять у противника возможность дальнѣй-
шаго сопротивленія и этимъ путемъ заставить его 
признать чужую волю. Цѣль эта не мѣняется, но 
къ достнженію ея ведутъ различныя средства. Всѣ 
попытки вывести право В. изъ понятія военной 
цѣлп (Людеръ, Іенсъ и др.) оказались безуспѣш-
ными: для этой цѣли всѣ средства безразличны, и 
грубѣйшій произволъ моя:етъ найти въ ней свое 
оправданіе. Къ такому же произволу ведетъ ши
рокое толкованіе, даваемое понятію военной не
о б х о д и м о с т и (raison de guerre, Kriegsraison). 
Понятіе это должно быть ограничено случаями не
обходимой обороны и слулчнть оправданіемъ не 
правонарушенія, а лишь его ненаказуемости; въ 
противпомъ случаѣ, произвольно отступая отъ 
права В., воюющія стороны всегда могутъ со
слаться на это легко растяжимое понятіе. Дѣйстви-
тельныхъ ограниченій военнаго произвола надо 
искать не въ самой В., a внѣ ея. Ихъ ставятъ тре-
бованія гуманности, прогрессивно возрастающія 

вмѣстѣ съ общимъ культурнымъ ростомъ чѳловѣче-
ства. Право В. можетъ служить поэтому вѣрнымъ 
показателемъ культурнаго развптія. Въ каждую 
данную эпоху его состояніе опредѣляется взаим-
нымъ отношеніемъ указанныхъ выше двухъ факто
ровъ; всякое пзмѣненіе въ ихъ соотношеніи имѣетъ 
своимъ послѣдствіемъ измѣненіѳ права В. Ростъ 
послѣдняго обусловлѳнъ ростомъ гуманности п куль
туры; ихъ завоеванія постепенно суживаютъ сферу 
В. п въ будущемъ могутъ привести къ полному 
уничтоженію В., въ ея современной формѣ.—Исто
р и ч е с к и ростъ права В. происходплъ медленно, 
съ неоднократными задержками и далге попятными 
движеніями. Образованіе этого права начинается 
еще въ до-государственномъ быту, въ отношеніяхъ 
междуродовыхъ и мелсдудлеменныхъ. Уже на этой 
ступени культурной жизни мы встрѣчаемъ нѣкото-
рые обычаи, созданіе которыхъ потребовало долго-
временнаго психическаго труда; но впослѣдствіи 
они казались столь простыми и общераспростра
ненными, что признаны за «естественное право», 
данное помимо всякаго опыта. Таковы правила: не 
начинать В. безъ предварительнаго формальнаго 
объявленія ея, уважать неприкосновенность героль-
довъ, не нарушать даннаго слова или клятвен-
наго обѣщанія. Здѣсь кроются зачатки не только 
военнаго права, но также посольскаго и договор-
наго. В., подчиненная извѣстнымъ правовымъ тре-
бованіямъ, выдѣляетея изъ понятія разбоя; военное 
время отдѣляется отъ мирпаго, создается возмож
ность правомѣрнаго перехода отъ одного къ дру
гому; при помощи договоровъ правовыя отношенія 
получаютъ дальнейшее развитіе. Съ образованіемъ 
государственной власти право В. крѣпнетъ, полу
чая болѣе твердую почву: сильная власть дисципли-
ннруетъ воііско п тѣмъ облегчаетъ соблюденіо 
права. Нормы, выработанныя въ междуплеменныхъ 
отношеніяхъ, усваиваются государствомъ и примѣ-
няются къ столкновевіямъ мелщугосударственнымъ. 
Право В. необходимо предполагаетъ нѣкоторую 
общность правовыхъ воззрѣній. Извѣстный ыинн-
мумъ ея существуетъ и мелсду народами, различ
ными въ отношеніяхъ культурномъ, національномъ 
и релпгіозпомъ; но несходство правовыхъ воз-
зрѣній обусловлпваетъ крайнюю суровость и лсесто-
кость В. между такими народами (В. евреевъ въ 
Ханаанѣ, германцевъ и славянъ—съ римской импе-
ріей, гунновъ н монголоьъ—съ осѣвшими ужо на-' 
родами Европы, христіанъ — съ мусульманами, со-
временныхъ европойцевъ—съ народами Африки и 
Азіи). У пародовъ, связанныхъ культурно-націо-
нальною общностью, право В., наоборотъ, значи
тельно смягчается и расширяется въ цѣлую систему 
нормъ. Такое право В. было извѣстно въ древ
ности государствамъ Греціи, Индіи, Италіи, позлее— 
народамъ мусульманскимъ и народамъ христіаи-
скимъ. Индійскій сборникъ законовъ M a н у со-
держитъ, въ книгахъ 7-й и 10-й, весьма подробныя 
постановленія, дающія извѣстную охрану какъ 
личности, такъ и имуществу мирныхъ жите
лей - землепашцевъ, и устанавливающая мелсду 
самими сражающимися (изъ касты воиновъ) нѣко-
торыя правила рыцарской В.: не дозволяется 
уыерщвленіе раненыхъ, молящпхъ о пощадѣ и ли-, 
шенныхъ возможности защищаться, употробленіе 
зазубренныхъ или отравленныхъ стрѣлъ и т. п.; 
ненріятелю, занявшему страну, предписывается со
хранение мѣстнаго правового порядка. Отголоски 
индійскаго права В. встрѣчаются и въ позднѣй-
шихъ памятникахъ—Панчатантрѣ и Гитонадешѣ. 
Арріанъ свндѣтельствуетъ, что эти нормы дѣйствп-
тѳльно применялись. Въ Италіи, среди латинекпхъ 
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племенъ, также выработалось свое право В. въ 
видѣ феціальнаго права. Здѣсь В. впервые высту
паете со веѣми признаками юридическаго процесса: 
къ В. молено прибѣгнуть лишь для защиты права и 
нѳ иначе, какъ послѣ отказа противника дать тре
буемое удовлетвореніе; объявленіе В. строго регла
ментировано; воюющія стороны во время В. совер
шенно равноправны, и кт> нимъ одинаково приме
няется института постлиминіума. Заключенные 
съ противнпкомъ договоры о перемнрін, капитуля
ции и проч. не должны быть нарушаемы; пеполне-
ніе пхъ обезпечивается заложниками. Самое назва
ние права В. (ius belli), противополагаемое праву 
мира (ius pacis), перешло къ намъ изъ. Рима. Об
разовавшееся на мѣстѣ латпнекихъ государствъ 
единое римское государство усвоило выработанное 
предшествующей жизнью право В., но чаотыя 
столкновенія съ сосѣдними иноплеменными наро
дами значительно видопзмѣнили его. Военные обы
чаи греческнхъ государствъ оказали извѣстное 
вліяніе. Устанавливается болѣе или менѣе одно
образное право В. на всемъ пространств'!;, заня-

. томъ народами греко-римской образованности. Со-
чиненія Полибія и рішскихъ исторпковъ даютъ бо
гатый матеріалъ для сужденія о немъ. Цицеронъ 

-дѣлаетъ попытку теоретической. разработки права 
IX По античному воззрѣнію, отразившемуся и въ 
литературныхъ работахъ новаго времени, сильнѣй-
шая сторона получила безграничное право распо
ряжаться жизнью и имуществомъ побѣжденнаго 
противника. Пользованіе этішъ правомъ умѣрялосъ 
политическими соображеніямп и было различно 
соотвѣтственно цѣлямъ, ради которыхъ предприни
малась В. Безполезноѳ истребленіе населенія смѣ-
няется установленіемъ рабства, которому подпа-
даетъ сначала все населеніе, потомъ одни только 
военноплѣнные; но и они могли получить свободу, 
уплатпвъ выкупъ; страна разоряется, если не выку-
паетъ себя данью; все имущество населенія, съ пе-
реходомъ его въ руки противника, становится, 
на правахъ добычи, собственностью послѣдняго. 
Мудрая политика римскаго государства по возмож
ности щадила, однако, иокоренныя страны и ихъ 
населеніе. Съ I в. до Р. Хр. В. между равноправ
ными политическими союзами прекращаются, а съ 
ними теряется и сознаніе о правѣ В. Римъ имѣетъ 
дѣло внутри государства—съ междоусобными В. 
и возстаніями провпнцій, внѣ его предѣловъ—съ 
варварскими народами; всѣ столкновенія отли
чаются крайней ол:есточенностыо; право В. не на
ходить примѣненія ни здѣсь, ни тамъ.—С р е д н і е 
в ѣ к а. Варварскіе ^народы, разрушившіе римскую 
имперію, имѣли свои обычаи В.; но слабость куль-
турнаго развитія, въ связи съ отсутствіемъ прочной 
государственной органпзацін, держала право В. 
этихъ народовъ на низкомъ уровнѣ. Усвоить начала 
античнаго права они не могли, такъ какъ римляне 
въ столкновеніи съ ними не придерживались его. 
Особенной суровостью отличались военные обычаи 
порманновъ. Съ нринятіемъ христіанства, подъ 
вліяніемъ римской церкви, хранительницы антич-
ныхъ преданій, нравы нѣсколько смягчаются; со
здается культурно-религіозное единство народовъ 
Зап. Европы и съ тѣмъ вмѣстѣ «христ іанск о е» 
п р а в о В. Христіаие первыхъ вѣковъ избѣгали 
служить въ войскахъ, считая убійство врага даже 
въ открытой В. проступнымъ (Василій Вел., Тер-
тулліанъ, Оригенъ, Лактанцііі). Ставъ съ IV в. го
сударственной релпгіей, христіанство дало В. свою 
санкцію (оправданіо В. бл. Августішомъ), подъ 
условіемъ, чтобы она была предпринята съ цѣлыо 
упрочить господство мира. В. оборонительныя счи

тались справедливыми. Въ средпіе вѣка рѣшеніѳ 
вопроса о справедливости В. предоставлялось со-
вѣсти каждаго отдѣльнаго участника; протестант
ство подчинило совѣсть государственной волѣ, 
прнзнавъ справедливою всякую В.. предпринятую 
правительствомъ. Запрещеніѳ активнаго участія въ 
В. ограничено было однимъ духовенствомъ, но, при 
непрерывныхъ В. среднпхъ вѣковъ, и это ограни-
ченіе плохо .соблюдалось. Церковь, однако, не от
казалась отъ своего призванія водворять миръ: 
нѣкоторые результаты были достигнуты ею пу-
темъ установленія Божьяго мира, неитралнзаціи 
церквей, монастырей и богоугодныхъ заведеній, 
покровительства мирному населенію, въ особен
ности духовенству, паломникамъ, учащимся. Позд-
нѣе церковь принялась и за регулированіе 
средствъ В., запрещая употреблепіе метательныхъ 
снарядовъ, отравленнаго оружія; благодаря ей, въ 
В. между хрпстіанскими народами прекратился 
обычай обращать плѣнныхъ въ рабство: плѣнныѳ 
освобождались за выкупъ, иногда на честное слово 
до представленія выкупа. Въ установлена этой 
практики видную роль играло р ы ц а р с т в о . 
Сословная и космополитическая организація послѣд-
няго, въ связи съ нѣкоторымп культурными при
вычками высгааго сословія, сдѣлала возможнымъ 
образование цѣлаго свода правилъ добропорядочной 
В. (bonne guerre), основанныхъ на понятіи о ры
царской чести. В. не начиналась безъ объявле-
нія; обыкновенно противнику вручались размирныя 
грамоты (litterae diffidationis, lettres de deffyance) 
и давался трехдневный срокъ для представленія 
удовлетворенія. Личность герольда была непри
косновенна; капитуляціи и другіе договоры строго 
соблюдались; столкновенія нерѣдко кончались, 
вмѣсто В., поединками. Вліяніе рыцарства на 
смягченіе обычаевъ В. не слѣдуетъ, однако, пре
увеличивать. Правила рыцарской В. прпмѣнялись 
лишь въ отношеніяхъ рыцарей между собою; къ 
войску изъ крестьянъ рыцари относились съ пре-
зрѣніемъ и крайнею жестокостью. Со второй поло
вины среднихъ вѣковъ устанавливается обычай, по 
которому недвижимая собственность, поскольку она 
уцѣлѣла отъ разоренія, остается за прежнпмъ вла-
дѣльцемъ; право добычи ограничено движимымъ 
имуществомъ непріятеля. Хрпстіанское право В. 
изложено, въ своихъ главныхъ основаніяхъ, ужо въ 
декретѣ Граціана (causa 23: de re militari et bello) 
и развивалось послѣдующими канонистами-толкова
телями и папскими декреталамн. Въ то же самое время 
вырабатываются и первыя правила морской В.: рег
ламентируется каперство, устанавливаются призовые 
суды, нейтральная собственность получаетъ охрану. 
Хрпстіанское право В. примѣнялось лишь въ отно-
шепіяхъ между народами, составлявшими такъ назыв. 
respublica Christiana; въ отношеніяхъ къ язычнп-
камъ и мусульманамъ, а равно и къ христіанамъ-
еретикамъ, произволъ не был'ъ огранпченъ ника
кими правовыми нормами. Интересъ католической 
церкви могъ служить онравданіемъ всякаго насилія, 
даже вѣроломства. Возвышеннѣе и гуманнѣе, въ 
этомъ отногаеніи, было м у с у л ь м а н с к о е право 
В. Оно также покоилось на религіозной основѣ и 
выдѣленіи общества правовѣрпыхъ (даръ-уль-исламъ) 
изъ среды остальныхъ, неправовѣрныхъ народовъ 
(даръ-уль-харбъ). Въ обществѣ правовѣрныхъ, изъ 
котораго еретики исключаются, долженъ существо
вать вѣчный миръ. Съ прочими народами право-
вѣрные ведутъ священную В. (джигадъ, газаватъ), 
истребительную—съ язычниками, болѣо гуманную— 
съ народами, признающими откровенныя книги 
(евреи, христиане). В. объявляется въ формѣ требо-
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ванія принять исламъ или платить въ пользу право-
вѣрныхъ поголовную дань. Герольды на В. поль
зуются неприкосновенностью, заключенные съ не-
вѣрныып договоры не нарушаются; вѣроломство, 
отравленіе колодцевъ и обычное на Востокѣ отрѣ-
зываніе носа п ушей запрещаются; военноплѣнные 
подлежать пзбіенію или обращаются въ рабство 
(могутъ быть выкуплены), но побѣдитель обязанъ 
щадить женщинъ, дѣтей, старцевъ и калѣкъ; захва
ченная военная добыча распредѣляется предводп-
телемъ; грабежъ со стороны отдѣльныхъ воиновъ 
не допускается. Основныя начала мусульманскаго 
права В. изложены уже въ коранѣ, но подробную 
юридическую разработку они получили въ арабской 
литературѣ XII—XIII вв. Наибольшею нзвѣстностью 
пользовалось руководство «Викая» (Vikayâh), со
ставленное въ Испаніи около 1280 г. по образцу 
болѣе раннему (XII в.)—«Хидая» (Hidayâh), въ 
которомъ 10 главъ посвящено правиламъ В. еъ не-
вѣрными, включая и устройство завоеванныхъ 
странъ. Въ эпоху крестовыхъ походовъ правовыя 
воззрѣнія христіанъ и мусульманъ встрѣтплись: 
умѣренность и гуманность была на сторонѣ сара-
цинъ; ихъ право В. повліяло на обычаи христіан-
скихъ народовъ, гуманизуя ихъ.—Новое время . 
Паденіе феодальнаго строя и рыцарства, раз-
витіе торговли и городской жизни, въ связи 
съ усиленіемъ государственной власти, вытѣс-
неніе холоднаго оружія огнестрѣльнымъ и вве
дете постоянныхъ войскъ—всѣ эти культурные 
успѣхи замѣтно измѣнили характеръ войнъ въ 
новое время и отразились на правѣ В. Окрѣшпая 
государственная власть, замѣннвъ собою пошатнув
шиеся авторитетъ власти церковной, приняла на 
себя заботу объ установлены и охраненіи мира. 
Королевскій или земскій мнръ (trêve du гоу, qua-
rantaine-le-roy, Landfrieden) довершплъ дѣло, на
чатое установленіемъ мира Божія; оказавшійся 
недостшкимымъ для всего христіанства ыиръ былъ 
водворенъ въ предѣлахъ отдѣльныхъ государства 
Замиренныя внутри, новыя государства стремились 
ко всеобщему замиренію Европы. Государи, посте
пенно ограничивая принадлежавшее вассаламъ 
право В., требовали прекращенія между ними войнъ, 
сперва лишь на время такъ назыв. королевской В. 
(съ внѣшнимъ врагомъ), потомъ н въ мирное время, 
заставляя ихъ обращаться для рѣшенія своихъ сііо-
ровъ къ суду. В. внутри государства или междо
у с о б н ы я—подданныхъ между собою (такъ назыв. 
частныя войны, bella privata) и противъ прави
тельства (такъ назыв. смѣшанныя В., bella mixta)— 
перешли въ разрядъ преступлена, караомыхъ уголов-
нымъ закономъ. В. правомѣрною съ этого вре
мени признается лишь вооруженное столкновеніе 
между государствами (такъ назыв. публпчныя В., bella 
publica). Въ литературѣ, однако, такой взглядъ утвер
дился только- на исходѣ XVII в.; Гуго Гроцій разли-
чалъ еще В. частныя, публичныя и смѣшанныя. Водво
ряя внутренній миръ, государственная власть опира
лась на постоянное войско. Случайный составъ его 
требовалъ, а наемная служба въ немъ давала воз
можность строгой регламентаціи поведенія солдатъ. 
Первые военные регламенты заботятся, главнымъ 
образомъ, о дисцішлинѣ войска въ мирное время, 
ограждая собственныхъ подданныхъ и ихъ иму
щество отъ насилій и грабежа наемныхъ сол
датъ; позднѣе эти правила, тоже въ цѣляхъ 
поддержанія дисциплины, получили примѣненіе 
и на непріятельской территоріи, во время по
ходовъ. Для наблюдения за нсполненіемъ регла-
ментовъ и рѣшенія всѣхъ юридическихъ вопро-
совъ, связанныхъ съ военной службой, при вой-

скахъ учрегкдена была должность ауднторовъ—воен-
ныхъ юрнстовъ. Они сопровождали войско въ по-
ходахъ, принимали участіе въ за?;люченіи дого-
воровъ съ предводителями непріятельскихъ войскъ 
и имѣли много случаевъ высказываться по вопро-
самъ международна™ права. Имъ принадле-
жатъ первыя изслѣдованія по праву В. въ новое 
время (послѣ работъ средневѣковыхъ богосло-
вовъ и канонистовъ). Таковы: аудиторъ войскъ 
нмп. Карла V въ Италіи, позднѣе военный совѣт-
никъ Филиппа II Испанскаго, итальянецъ Пьерино 
Белли (Belli, «De ге militari et bello», Вене-
ція, 1563) и генеральный аудиторъ бельгійскпхъ 
войскъ Филиппа II, уроженецъ нспанскихъ Нидер-
ландовъ, Вальтасаръ Алла (А у а 1 а, «De iure et 
officiis bellicis et disciplina militari», Дуэ, 1582). 
На ихъ трудахъ отразилось вліяніе возродившейся 
античной литературы: право В. строится ими на 
строгпхъ правовыхъ воззрѣніяхъ и суровой воен
ной практикѣ римлянъ. Представленіе послѣднихъ 
о безграничномъ правѣ побѣдителя укоренились въ 
литературѣ и долго тяготѣли надъ нею. По об
щему убѣжденію того времени, военный произволъ 
по отношенію къ лпцамъ п имуществу непріятелей 
не имѣетъ юридическихъ гранпцъ; государство, 
предпринявшее правомѣрную В., въ правѣ руково
диться исключительно лишь своими политическими 
соображеніями. Гуго Гроцій довольствуется устано-
вленіемъ умѣряющихъ началъ (temperämenta) чисто 
нравственнаго порядка (non id, quod humanae le
ges permittunt, sed... quod fas et pium est), выте-
кающихъ изъ чувства человѣколюбія (humanitatis 
intuitu). Теорія держится такого взгляда и въ 
XVIII. в. (Корнелисъ фанъ Бейнкерсгукъ), оста
ваясь далеко позади практики, успѣвшей въ тече
т е XVII—XVIII вв. дать мѣсто требованіямъ 
права и на В. Такъ, предводители войскъ нерѣдко 
вступаютъ мелсду собою въ соглашенія съ цѣлью 
смягчить суровыя послѣдствія В.; создаются обычаи 
цивилизованной В., отступленіе отъ которыхъ тре
бу етъ всякій разъ оправданія особыми сображе-
ніями военной необходимости (raison de guerre)— 
понятія, развнвающагося въ XVIII в. и имѣгощаго 
въ это время еще весьма широкій смыслъ. Сознаніо 
наличности права В. проявляется во взаимныхъ об-
виненіяхъ, основанныхъ панесоблюдепіпобычаевъ В., 
въ протестахъ, обращенныхъ къ нейтральнымъ, въ 
стремленіи воюющихъ опровергнуть взводнмыя на 
нихъ обвпненія (много документовъ этого рода со
брано Мозеромъ въ его «Beiträge zu dem neuesten 
europäischen Völkerrecht in Kriegszeiten», Tio-
бингенъ, 1780). Личность мирныхъ жителей ува
жается; имущество продолжаетъ еще рассматри
ваться какъ законная добыча побѣдителя, но обо
юдный интересъ заставляетъ иногда входить въ 
сдѣлку, по которой непріятель отказывается отъ 
прпнадлелсащаго ему права добычи за уплачиваемый 
населеніемъ опредѣленный денежный выкупъ (см. 
Контрпбуція). Выкупъ попрежнему продолжаетъ 
прнмѣняться и къ военноплѣннымъ, но рядомъ съ 
нпмъ все болѣе и болѣе входитъ въ употребленіо 
обычай размѣна по рангу и числу, съ доплатой за 
непокрытый излишекъ. Соглашеніями, заключенными 
во время В., смягчается участь больныхъ и ране-
ныхъ; точнѣе опредѣляются права нейтральныхъ въ 
морской В. («вооруженные нейтралитеты»). Съ конца 
XVIII в. входятъ въ обычай реквпзиціи. Въ 
это время къ общеевропейской международной 
жизни примыкаетъ Россія, введшая у себя постоян
ное войско и военное законодательство по запад
ному образцу. Предшествующая историческая 
жизпь подготовила ее къ усвоение выработан-
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наго западными народами права В. Русскіе 
военные обычаи не были суровѣе западно-евро-
нейскихъ. В. начиналась объявленіемъ ея врагу, 
которому возвращались заключенные съ нимъ мир
ные договоры (вверженіе крестныхъплпдокончаль-
ныхъ грамота), при чемъ начало В. иногда отлага
лось до истеченія мѣсячнаго срока; былъ пзвѣстенъ 
также и обычай Божьяго мира. Соглашеніями уста
навливалась иногда неприкосновенность мпрныхъ 
жителей («не воеватп ляхомъ русское челяди нп 
Руси Лядьскоп»—соглашеніе 1229 г. между Даніи-
ломъ Галицкимъ и Конрадомъ Мазовецкимъ), осо
бенно купцовъ (договоръ Новгорода съ Литвою 
1440 г.), которыхъ и обычай счптаетъ неприкосно
венными («хоти полки ходятъ, а гостю путь не за-
творенъ, гость идетъ на обѣ стороны безъ всякихъ 
зацѣпокъ»—говорить бояре Ивана ІИ лптовскимъ 
носламъ). Плѣнные обращались въ рабство, отъко-
тораго пхъ освоболдало обращеніе въ православіе 
(по Судебнику, Уложенію и указу 1684 г.); но прак
тика знала какъ выкупъ (для выкупа русскихъ 
плѣнныхъ существовалъ «полоияничный сборъ»), 
такъ и размѣнъ, а также полное обоюдное освобо-
жденіе плѣнныхъ по окончаніи В. безъ всякихъ раз-
счетовъ (современная практика).—Успѣхи права 
В. особенно замѣтнывъХІХ в., подъвліяніемъкос-
мополнтическихъ и гуманистическихъ стремленій. 
характеризующихъ школу естественнаго права. 
Строгое разграниченіе отношеній публпчнаго 
и частнаго права, въ связи съ отдѣленіемъ 
личности отъ государства, сказалось на правѣ В. 
усвоеніемъ положенія, что «В. есть отношеніе го
сударства къ государству, а не индивида къ инди
виду» (Порталисъ), и что врагами являются госу
дарства, а не частныя лица (Руссо). Мысль эта 
была выведена изъ наблюденій надъ смягчившеюся 
практикою В., но затѣмъ, въ свою очередь, оказала 
вліяніе на измѣненіе права В. Изъ нея, какъ ло
гическое требованіе, вытекало признаніе неприкос
новенности мирнаго населенія и частной собствен
ности непріятеля: объектомъ В. должны были слу-
лаіть съ этихъ поръ лишь военный . силы государ
ства (комбатанты) и государственная собственность. 
Практика, однако, не сдѣлала всѣхъ обусловливае-
мыхъ этими началами логическнхъ выводовъ. Дру
гое положеніе, получившее широкое прпзнаніѳ въ 
XIX в., было выставлено еще Монтескье, какъ 
основное требованіе международная права въфор-
мулѣ: «народы во время В. доляшы причинять 
другъ другу возможно меньше зла». Къ нему сво
дятся всѣ мѣронріятія, направленный къ гуманиза
ции В.—запрещеніе всякой безполезной жестокости, 
не вызываемой достиженіемъ ближайшей военной 
цѣли, а также смягченіе участи военноплѣнныхъ, 
больныхъ и раненЫхъ воиновъ. Гуманизаціи В. въ 
XIX в. значительно содѣйствовалъ измѣнпвшійся 
составь войска, которое, благодаря введенію все
общей воинской повинности, изъ сословнаго пре
вратилось въ народное. Въ рукахъ государства оно 
является однимъ изъ орудій воспитанія народа; ему 
поэтому должна быть привита привычка уважать 
жизнь и имущество мпрныхъ гралсданъ. Мирные 
нравы народа, въ свою очередь, отражаются на 
вопскѣ, вышедшемъ изъ его среды, и налагаютъ от-
печатокъ гуманности на поведеніе каждаго воина. 
Благотворное дѣйствіе оказали также новѣйшія 
военныя усовершенствованія: сократпвъ продолжи
тельность В., они препятствуютъ огрубѣнію нравовъ 
н не даютъ развиться взаимному ожесточенію. Про-
греесъ права В. въ XIX в. проявился, наконецъ, 
въ стремленіи замѣнить шаткія и неясныя нормы 
обычнаго права точными правилами, санкциониро

ванными въ договорахъ между руководящими дер
жавами. Съ этихъ поръ является возможность слѣ-
днть за послѣдовательнымъ ходомъ развитія права 
В. по актамъ международно-закоподательнаго ха
рактера; раньше приходилось черпать его нормы 
изъ военной практики, внутренняго законодатель
ства и случайныхъ соглашеній между отдѣльными 
государствами. Общими международными 'актами 
определены: парижской деклараціей 1856г.— 
отношенія воюющихъ и нентральныхъ державъ въ 
морской В.; женевской к о н в е н ц і е й 1864 г.— 
участь больныхъ и ранеиыхъ воиновъ во время су
хопутной В.: п е т е р б у р г с к о й к о н в е н ц і е й 
1868 г.—употребленіе разрывныхъ пуль. Сдѣлана 
была даже попытка привести въ систему все сухо
путное право В. Примѣръ такой кодификаціп уже 
существовалъ. въ полевой инструкціи, составленной 
по порученію президента Линкольна, въ 1863 г., 
проф. Лпберомъ для войскъ Сѣв.-Американ-
скихъ Штатовъ и получившей, по обсужденіи ея 
въ особой военной комиссіи, законодательную 
санкцію. Успѣшное прпмѣненіе еявъ В. съ южными 
штатами вызвало всеобщее довѣріе къ ней и на
вело на мысль о возможности создать инструкцию, 
которая могла бы быть принята всѣми государ
ствами какъ обязательный международный законъ. 
Франко - прусская В. 1870—71 гг. обратила нни-
маніе державъ на неопредѣленность современныхъ 
обычаевъВ. По личной инпціатпвѣішп. АлександраІІ 
въ 1874 г. созвана была б р ю с с е л ь с к а я конфе
ренция, съ цѣлью кодифицировать законы и обы
чаи сухопутной В.; нормы морского военнаго права, 
по настоянію Англін, изъ программы конференции 
были исключены. На конференціи, засѣдавшей съ 
15 (27) іюля по 15 (27) августа, представлены были 
всѣ болѣе значительныя государства Европы, въ 
числѣ 15; среди представителей преобладала воен
ный элементъ. Русскій проекта, служившій про
граммой, одни находили излишне гуманнымъ, въ 
ущербъ свободѣ военныхъ операцій (Людеръ), дру-
гіе упрекали въ отсталости (Люкасъ). На конфе-
ренціи возобладало первое мнѣніе. Особая комис-
сія выработала проекта с д е к л а р а ц і и о з а к о-
н а х ъ и о б ы ч а я х ъ В.», существенно измѣнивъ 
и сокративъ русскій проекта; но и въ такомъ видѣ 
онъ не получилъ общаго одобренія конференціи, 
которая постановила всѣ протоколы своихъ за-сѣ-
даній представить на усмотрѣніе участвовавшихъ 
въ ней державъ. Русское правительство, надѣясь 
созвать новую конференцію, обратилось къ дерліа-
вамъ съ просьбою прислать свои замѣчанія на 
проекта деклараціи. За рѣшительнымъ отказомъ 
Англіи отъ дальнѣйшаго участія въ пересмотрѣ 
права В. и въ виду событій на Балканскомъ п-овѣ, 
мысль о созывѣ конференции была оставлена. Не 
іімѣя обязательной силы въ отношеніяхъ между го
сударствами, брюссельская декларація оказала, 
однако, большое вліяніе на дальнѣйшее развитіе 
права В., въ смыслѣ установленія однообразной 
практики. На основаніи ея въ отдѣльныхъ странахъ 
выработаны инструкцін, получнвшія законодатель
ную санкцію, н составлены руководства для изуче-
нія права В. въ военно-учебныхъ заведеніяхъ. Въ 
Россіи указомъ 12 мая 1877 г. предписано было 
военному начальству «сообразоваться въ свонхъ 
распоряженіяхъ съ общимъ духомъ началъ, выста-
вленныхъ брюссельской конференцией 1874 г., на
сколько они прнмѣшімы по отношенію къ Турціи 
и согласны съ особенной цѣлыо настоящей В.» 
(ст. 12). Въ то яге время капитаномъ Піуновскнмъ 
составлено было краткое руководство права В., въ 
формѣ вопросовъ н отвѣтовъ: «Законы и правила 
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В. по международному праву» («Военный 
Сборнпкъ», 1877, іюнь). Рядомъ съ проектомъ 
деклараціи по своему авторитету стояло «Руко
водство къ законамъ сухопутной В.> («Ma
nuel des lois de la guerre sur terres), со
ставленное компссіей института международнаго 
права и принятое единогласно въ оксфорд
ской сессіи его, въ 1880 г. («Оксфордское 
руководство»). Новая эра въ развптіи права войны 
началась съ 1899 г. На первой мирной кон-
ференціи въ Гаагѣ, созванной по нннціативѣ 
Россіи, былъ принять проекта декларант, вы
работанной на брюссельской конференціи 1874 г. 
ото—конвенция о законахъ и обычаяхъ сухопутной 
В., пересмотрѣнная на второй мирной коиференціп 
1907 г. и являющаяся дѣйствующпмъ нынѣ правомъ 
Приложенное къ конвенціп п о л о ж ѳ н і е о зако
нахъ и обычаяхъ сухопутной В. содоржптъ 55 ста
тей и касается вопросовъ о воюющихъ или комба-
тантахъ, о военноплѣнныхъ, о средствахъ вредить 
пепріятеліО} о лазутчикахъ и парламентерахъ, о 
капитуляціяхъ и перемиріи и о военномъ занятіп 
непріятельской территоріи. Женевская конвенция 
1864 г. о больныхъ и раненыхъ была пересмотрѣна 
и замѣнена новою женевскою конвенціей 1906 г. Въ 
1907 г., на второй гаагской конференціи, начала 
женевской конвенціи получили примѣненіе, путемъ 
особой конвенціи, и къ морской В. Кромѣ того, 
въ 1907 г. заключены въ Гаагѣ еще особыя кон-
венціи: объ открытіи военныхъ дѣйствій, о пра-
вахъ и обязанностяхъ державъ и лицъ въ случаѣ 
сухопутной войны, о положеніи непріятельскпхъ 
торговыхъ судовъ при началѣ военныхъ дѣйствій, 
объ обращеніи торговыхъ судовъ въ суда военныя, 
о постановкѣ подводныхъ автоматическихъ мішъ, 
о бомбардированіи морскими силами, объ ограни-
ченіяхъ въ пользованіп правомъ захвата въ мор
ской В., объ учрежденіи международной призовой 
палаты, о правахъ и обязанностяхъ нейтральныхъ 
державъ; состоялась также декларація о запрещенпі 
метанія снарядовъ и взрывчатыхъ веществъ съ воз-
душныхъ шаровъ (возобновленіе аналогичной декла-
раціп 1899 г.; двѣ другпхъ деклараціи 1899 г. не 
были возобновлены въ 1907 г.). Конвенція объ учре-
жденіи международнаго призоваго суда не получила 
осуществленія. Предварительно должны были быть 
выработаны твердый правила морской В., въ осо
бенности по вопросу о правѣ морской добычи. Съ 
этой цѣлью созвана была въ 1908 г. конференція 
въ Лондонѣ. которая привела къ лондонской 
декларации 1909 г. о правѣ морской В. Декла
рация эта содержитъ въ себѣ постановления о мор
ской блокадѣ, о военной контрабандѣ, объ услугахъ 
воюющему, объ уничтоженіи нейтральныхъ призовъ, 
о перемѣнѣ флага и нѣкоторыя другія. Въ созданіи 
деклараціи участвовали лишь велпкія державы, 
Испанія и Голландія, между тѣмъ какъ на гааг
ской конференцін 1907 г. принимали ѵчастіе почти 
всѣ государства міра. Въ дальнѣйшемъ дается 
краткая схема права В., какъ сухопутной, такъ и 
морской.—А. Н а ч а л о В. и ея б л и ж а й ш і я по-
с л ѣ д с т в і я . В. есть вооруженное столкновеніе 
между государствами. Каковы бы ни были ея при
чины и цѣли, она въ настоящее время безразлично 
подлежптъ дѣйствію однѣхъ и тѣхъ же нормъ 
права. Соблюдете послѣднихъ является необходи
мы мъ условіемъ правомѣрностн В. Правомочіѳ вое
вать (субъективное право В.) имѣетъ только госу
дарство, но, при извѣстныхъ условіяхъ, его можетъ 
получить и возставшая противъ правительства 
часть населенія, еще не успѣвшая организоваться 
въ особое государство. Оно дается въ формѣ при-

з н а н і я воюющей сторон ой, благодаря кото
рому мятежъ, караемый уголовнымъ закономъ, пре
вращается въ законную, съ мел;дународной точки 
зрѣнія, войну, со всѣми вытекающими изъ нси 
правами и обязанностями. Въ теоріи дѣлалпсъ пред-
лолгенія примѣнять нормы права В. п къ междо-
усобнымъ войнамъ или возстаніямъ (Виссе, Ружье), 
но безуспѣшно. Современное пололаітельное право 
требуетъ (конвенція 1907 г. въ Гаагѣ) формальнаго 
объявленія В. противнику; оно можетъ быть 
замѣнено ультиматумомъ. Точное констати-
рованіе начальнаго момента В. весьма важно, 
но не всегда возможно. Съ наступленіемъ В. пре
кращаются всѣ дипломатическая сношенія между 
воюющими державами; у консуловъ отнимаются 
ихъ полномочія (exequatur); охрана правъ и инте-
ресовъ подданныхъ, пребывающихъ въ непрія-
тельской странѣ, поручается представителю ка
кой-нибудь нейтральной державы. Положительное 
право допускаетъ поголовное изгнаніе подданныхъ 
непріятеля (изгнаніе нѣмцевъ изъ Франціи въ 1870 г., 
грековъ и птальянцевъ изъ Турціи въ 1897 и 1911— 
12 гг.), но прпмѣненіе этой мѣры, рѣдкое въ В. 
между цивилизованными государствами, является 
свидѣтельствомъ крайняго возбулсденія страстей. 
Иностранцамъ, во всякомъ случаѣ, дается срокъ для 
Выѣзда, имущество ихъ остается неприкосновен-
нымъ; непріятельскія суда, находящіяся въ террп-
торіальныхъ водахъ противника п подлежавшія 
въ прелшее время аресту, свободно покидаютъ 
страну, для чего имъ дается льготный срокъ 
(конвенція 1907 г. о положеніи нспріятельскихъ 
торговыхъ судовъ при началѣ военныхъ дѣйствій). 
Вопросъ о вліяніи В. на международный обяза
тельства воюющихъ державъ не одинаково рѣшается 
въ литературѣ и на практикѣ. Безусловно прекра
щаются договоры исключительно полптическаго ха
рактера, но остаются въ сплѣ всѣ договоры, уста
навливающее нормы на случай В. или заключенные 
съ участіемъ и гарантіей нейтральныхъ державъ. 
Прочіе договоры, исключая договоры коллективные, 
практика считаетъ прекратившимися и нуждающи
мися въ возобновленіи по окончаніп В.; но въ ли-
тературѣ существуетъ стремлепіе признать ихъ лишь 
пріостановленнымн въ своемъ дѣйствіи на время 
В.—В. Военныя дѣйствія. I. Комбатанты. Въ 
В. принимаетъ активное участіе только вооружен
ная часть населенія, такъ назыв. к о м б а т а н т ы 
(сражающееся). Только они имѣютъ право на воен
ныя дѣйствія противъ непріятеля и могутъ наносить 
вредъ комбатантамъ противника средствами, дозво
ленными правомъ В. Все остальное, такъ назыв. 
мирное н а с е л е н і е только пассивно уча
ствуете въ В., неся ея тягости; оно обязано воз
держиваться отъ всякпхъ врагкдебныхъ дѣйствій и 
подъ этимъ условіемъ мон;етъ разечптывать на 
охрану своей лшзни и имущества, а въ противномъ 
случаѣ этими же благами своими отвѣчаетъ передъ 
военно-уголовнымъ судомъ непріятеля. Законными 
комбатантами признаются: 1) лица, служащія въ 
войскахъ, входящихъ въ составь постоянной воен
ной организаціп государства (въ арміп и флотѣ), но 
исключая запаспыхъ войскъ и ополченія государ
ственна™, 2) участвующіе въ вспомогательныхъ пар-
тизанскихъ отрядахъ (guerillas)—вольные стрѣлки 
(francs-tireurs) и другіе добровольцы, при соблюде
нии слѣдующііхъ условій: а) они должны имѣть во 
главѣ отвѣтствѳнноѳ лицо, b) іімѣть опредѣлонный 
и явственно видимый на разстояніи отличительный 

; знакъ, с) открыто носить орул;іе и d) соблюдать 
законы и обычаи В. При современной военной 

| организаціп государства не нуждаются въ этихъ 
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вспомогательныхъ отрядахъ, такъ какъ все населе-
ніе, способное носить оружіе, до 42—46-лѣтняго 
возраста зачисляется въ ополченіе. 3) Въ случаѣ 
иоголовнаго возстанія (levée en masse) право ком-
батантовъ признается за всѣмъ населѳніѳмъ незаня
той еще непріятелемъ территоріп, по собственному 
почину взявшимся за оружіе для отраженія при-
ближающагося врага, если оно не успѣло органи
зоваться и удовлетворить указаннымъ выше усло-
віямъ; отъ него требуется только открытое ношеніѳ 
оружія и соблюдете законовъ и обычаевъ В. 
Поголовное возстаніе неблагопріятно отзывается на 
успѣхахъ права В.: оно приводитъ въ движеніе всѣ 
недисциплинированныя народный силы, ведетъ къ 
крайнему возбужденію страстей и всевозможнымъ 
эксцессамъ; воскресаетъ прежняя практика В., не 
различавшая мирныхъ жителей отъ комбатантовъ. 
Какъ средство обороны, поголовное возстаніе не 
приносить большой пользы, въ виду значительной 
зависимости успѣха В. отъ знакомства съ военной 
техникою; къ нему должно прпбѣгать лишь какъ 
къ послѣднему средству, могущему спасти страну 
отъ порабощенія. Въ немъ нуждаются слабыя госу
дарства, не полагающіяся на свои организованныя 
военныя силы. Въ морской В. имѣютъ право сра-
яхаться только военныя суда воюющихъ госу
дарства Торговыя суда (добровольный флотъ), 
чтобы получить право сражаться, должны предва
рительно быть обращены въ суда военныя. Гаагская 
конвенція 1907 г. разрѣшаетъ такое превра-
щеніе при соблюденіи слѣдующихъ условій: имѣть 
внѣшніе отличительные знаки военныхъ судовъ дан-
наго государства; находиться подъ его прямою 
властью, непосредственнымъ контролемъ и отвѣт-
ственностью; быть внесено въсписокъ судовъ воен-
наго флота; пмѣть командира, состоящаго на госу
дарственной службѣ и числящагося въ спискѣ офи-
церовъ военнаго флота; экипажъ долженъ быть под-
чиненъ военной днсциплинѣ; судно должно соблю
дать законы и обычаи В. Отъ помощи частныхъ 
судовъ, каперовъ, большинство государствъ от
казалось. Среднее положеніе между комбатантами 
и мирнымъ населеніемъ занимаютъ такъ назыв. 
пассивные комбатанты — лица, принадле
жащая къ арміи: полковые священники, врачи, 
интендантскіе и др. чиновники военнаго вѣдомства, 
поставщики, маркитанты. Они не въ правѣ прини
мать актпвнаго участія въ военныхъ дѣйстзіяхъ, но 
всецѣло раздѣляютъ участь комбатантовъ; только 
врачебный и санитарный персоналъ, отмѣченный 
зиакомъ к р а с н а г о к р е с т а , пользуется не
прикосновенностью (см. Женевская конвенція). Те-
ряютъ право комбатантовъ и подлежатъ безкон-
трольной власти захватившая нхъ непріятеля: 
м а р о д е р ы , д е з е р т и р ы , л а з у т ч и к и и 
шпіоны, а равно и всѣ комбатанты, ви
новные въ нарушеніи права В.—П. Средства , 
д о з в о д е н н ы я правомъ В., могутъ быть выве
дены изъ основного начала, формулированная 
спб. конвенціей 1868 г.: «единственно законная 
цѣль, которую государства должны себѣ ставить 
въ продолженіе войны, есть ослабленіе военныхъ 
силъ непріятеля, и для достиженія этого результата 
достаточно устранить отъ участія въ сраженіяхъ 
возможно большее число человѣкъ», не причиняя 
нмъ излишнихъ страданій и не лишал пхъ жизни. 
Главнымъ средствомъ воздѣііствія н;', непріятеля 
служить о т к р ы т а я сила. Пользоваіііе ею должно 
быть ограничено указанными соображеніями. По
этому: 1) "запрещается употрсбленіе оружія, безъ 
нужды отягчающаго страданія лнцъ, уліе неспособ-
ныхъ срал?аться (разрывныл пули вѣсомъ менѣе 
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400 грм. — на основаніи спб. конвенціи), пли 
вызывающего неизбѣжную смерть (ядъ и отра
вленное оружіе); 2) не допускается убивать или 
ранить сдавшагося или обезоруженнаго непріятеля, 
предательски убивать его или ранить, а также 
объявлять, что никому пощады не будетъ дано. 
Особою деклараціею, заключенною въ Гаагѣ въ 

: 1907 г., запрещено метаніе взрывчатыхъ веществъ 
| съ воздушныхъ шаровъ. Гаагской конвенціей, 
кромѣ того, особо запрещено истреблѳніе или за
хвата непріятельской собственности, исключая слу-
чаевъ военной необходимости, а также объявленіе 
потерявшимп силу, пріостановленными или лишен
ными судебной защиты права и требованія под-

| данныхъ противной стороны. Употребленіе въ 
В. между цивилизованными государствами отрл-
довъ, составленныхъ изъ полуднкихъ племенъ, 
осуждается въ виду возстановленія этимъ путемъ 
старой практики войны, со всѣми ея звѣрствамп; 
въ положптельномъ правѣ запрещенія нѣтъ, но 
государство должно слѣдить за тѣмъ, чтобы всѣ его 
войска соблюдали законы и обычаи цивилизован
ной В. Пользованіе минами въ сухопутной В. не 
ограничено; въ морской В. оно регулировано 
особою (8-ою) гаагскою конвенціею 1907 г. ojao-
становкѣ подводныхъ, автоматически взрывающихся 
отъ соприкосновенія минъ. Незащищенные города, 
селенія, жилища или строенія воспрещается атако
вать или бомбардировать, какъ съ суши, такъ и съ 
моря (гаагская 9-ая конвенція). Въ морской В. до
пускается обстрѣлъ военныхъ учреждѳній и воен
ныхъ судовъ въ порту, а равно въ случаѣ отказа 
властей подчиниться реквнзнціямъ. Укрѣпленныя 
мѣста подлежатъ блокадѣ (см. Блокада военно-
сухопутная, VI, 890), осадѣ и бомбардиро
в а н а . Осажденные мирные жители раздѣллютъ 
участь комбатантовъ; но храмы и зданія, служа
щая цѣлямъ науки, искусствъ и благотворительно
сти, а равно исторпческіе памятники, госпитали 
и мѣста, гдѣ собраны больные и раненые, не 
должны быть обстрѣлпваемы, если не служатъ 
военнымъ цѣлямъ. Осажденные обязаны обозначить 
эти зданія и мѣста особыми, издали видимыми 
знаками. Начальникъ войскъ или флота обязанъ, 
за исключѳніемъ случасвъ атаки военного силою 
или иныхъ военныхъ требованій, сдѣлать все отъ 
него зависящее, чтобы предупредить противника 
о намѣреніи приступить къ бомбардированію. Взятыіі 
штурмомъ городъ не можетъ быть отданъ войскамъ 
на разграбленіе. Открытымъ остается спорный во-
просъ о правѣ находящихся въ осажденномъ 
городѣ женщпнъ и дѣтей покинуть его и дишіо-
матическихъ агентовъ—сноситься со своими пра
вительствами (при осадѣ Парижа въ 1870 г. Бнс-
маркъ этого не разрѣшнлъ). О блокадѣморской 
см. VI, 891. Кромѣ открытой силы на В. допу
скается и такъ назыв. в о е н н а я хитрость , 
а равно шпіонство и другія средства для полученія 
свѣдѣній о расположены и состояпіи непріятель-
скихъ войскъ; но безусловно воспрещается вѣро-
ломство (особенно измѣннпческое убійство), упо-
треблепіе яда, злоупотребленіе парламентскпмъ 
флагомъ и знакомь краснаго креста. Лишенный 
возмолшости наносить вредъ, обезоруженный не-
пріятель попадаетъ въ положеніе воепноплѣн-
наго, ограниченная на время В. въ свободѣ пере-
двнже.пія. Р а н е н ы е и больные воины поста
влены подъ особую охрану права В., вмѣстѣ съ вра-
чебнымъ и санитарпымъ персоналомъ и зданіями, въ 
которыхъ помѣщаются. Павшіе на полѣ сраженія 
тоже пользуются защитой права В.: они не могутъ 
быть ограблены или пзувѣчпваемы и предаются землѣ 
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лишь иослѣ того, какъ приняты всѣ мѣры для кон
статирования пхъ личности: отобранные у нпхъ до
кументы и всѣ другія свѣдѣнія передаются ихъ арміи 
или правительству.—III. Н е п р і я т е л ь с к а я соб
с т в е н н о с т ь во в р е м я В. можетъ подлежать 
уничтоженію или захвату. Безполезное истребленіе 
непріятельскаго имущества безусловно запрещается, 
но допускается разрушеніѳ его, являющееся не-
избѣжнымъ слѣдствіемъ военныхъ операцій или 
оправдываемое военной необходимостью; нейтраль
ное имущество въ этихъ случаяхъ раздѣляетъ ту 
же участь. Захватъ и присвоеніе вещей,, принадле-
жащпхъ непріятелю, называется д о б ы ч е й (см. 
Военная добыча). Въ морской В. начало непри
косновенности частной собственности мирныхъ жи
телей не успѣло еще получить признанія (см. Призъ). 
Для захвата имущества непріятеля на морѣ сна
ряжаются к а п е р ы и крейсеры, которымъ пре
доставлено право осмотра и обыска даже ней-
тральныхъ судовъ. Отбитый у непріятеля прпзъ 
носитъ назваиіе р е п р и з а . Для сужденія 
о законности сдѣланныхъ призовъ воюющими 
учреждаются особые п р и з о в ы е суды. — 
IV. Сношѳнія между воюющими («commercia 
belli») строго регламентируются законодательством!, 
отдѣльныхъ странъ и допускаются, изъ опасенія 
возможной измѣны, не иначе, какъ съ особаго 
каждый разъ разрѣшенія начальствующихъ лицъ. 
Для безпрепятственнаго прохода черезъ лпніи 
войскъ даются пропускные листы (sauf-conduits, 
licences), для охраны лицъ, зданій и учрежденій— 
охранные листы или конвой (sauvegarde, salva 
guardia). Переговоры между воюющими ведутся 
черезъ посредство парламентеровъ, пользую
щихся неприкосновенностью. Договоры, обыкно
венно носящіе названіе картелей, могутъ 
быть заключаемы въ продолжение всей В. Необхо
димость издавна установила требование вѣрности 
данному слову и въ отношеніяхъ между воюющими 
(fides etiam hosti servanda). Договоры, заклю
чаемые военными властями, но обязывающіе и пра
вительства, чаще всего пмѣютъ своимъ предметомъ 
размѣнъ п л ѣ н н ы х ъ , сдачу о т р я д а или 
крѣпости (см. Капитуляция) и пріостановку 
в о е н н ы х ъ д ѣ й с т в і й или п е р е м и р і е.— 
C. Особыми нормами регулируется положение 
страны, занятой неприятельскими войсками (военная 
оккупація); онѣ опредѣляютъ права и обязанности 
оккупанта по отношению къ управлению стра
ною, къ лицамъ и имуществу, находящимся на 
занятой территоріп. Имущество можетъ подле
жать к о н т р п б у ц і я м ъ и р е к в и з и ц і я мъ.— 
D. С а н к ц і е й п р а в а В. служатъ р е п р е с с а л і п , 
направленныя противъ его нарушителей; ха-
рактеръ ихъ на В. гораздо суровѣе, чѣмъ въ мир
ное время, и обращаться къ нимъ слѣдуетъ лишь 
въ исключительныхъ случаяхъ, рискуя въ про-
тивномъ случаѣ вернуться къ прежнему варвар
скому способу воденія В. Пользованіе репрессалиями 
доведено было до крайнихъ предѣловъ германскою 
арміею въ В. 1870—71 гг.—Е. О к о н ч а н і е В. и 
з а к л ю ч е н і е мира. Начатая В. не всегда пре
кращается съ устргліеяіемъ вызвавшихъ ее причинъ; 
результаты успѣпшой В. рѣдко ограничиваются 
возстановленіемъ и укрѣпленіемъ правоотношений, 
существовавшихъ до В.; наступающій послѣ В. 
миръ обыкновенно измѣняетъ старое право и со-
здаотъ новое. В. можетъ окончиться: 1) покоре-
н і е м ъ (debellatio), ушічтожающнмъ самостоятель
ное существованіе побѣждонііаго государства; 
2) фактнческпмъ п р е к р а щ е н і е мъ воен
ныхъ дѣйствій (напр., В. Испаніи Съ Фран-

ціей въ 1720 г., Россіи съ Персіей—въ 1801 г., 
Франціи съ Мексикой—въ 1866 г.), при чемъ мол-
чаливымъ какъ-бы согласіемъ признается пололсеніе 
вещей, существующее въ моментъ прекращенія В. 
(«uti possidetis»); этотъ способъ затрудняетъ опрс-
дѣленіе момента перехода отъ военнаго времени 
къ мирному, что невыгодно отраясается на отногае-
ніяхъ воюющпхъ другъ къ другу и къ нейтраль
ным!.; рано или поздно отношенія точнѣе опредѣ-
ляются договоромъ (дипломатическія сношенія 
между Франціею и Мексикою возстановлены были 
лишь въ 1881 г.), или лее новая война прерываетъ 
фактически установившійся миръ. 3) Наиболѣе 
обычный способъ окончанія войны—заключеніе 
мирнаго д о г о в о р а , въ которомъ воюющін 
стороны, соотвѣтственно результатамъ В., опре-
дѣлившимъ взаимное отношоніе ихъ силъ, регу-
лируютъ на будущее время свои притязанія, пре
вращая ихъ въ защищенныя правомъ блага. Окон
чательному мирному'трактату иногда предшествуетъ 
п р е л и м и н а р н ы й д о г о в о р ъ. Мирный дого-
воръ можетъ ограничиться простымъ возстановле-
ніемъ мирныхъ отношеній («paix pure et simple»), 
на условіяхъ, существовавшихъ до воины (status 
quo ante bellum); но обыкновенно подробныя по-
становленія регулируютъ будущія взаимныя отно-
шенія контрагентовъ. Эти постановленія могутъ 
быть или общаго характера (подразумѣваемыя и 
безъ формальнаго указанія въ договорѣ)—прекра
т и т е военныхъ дѣйствій, освобождевіе плѣнныхъ._ 
забвеніе (амнпстія) всѣхъ правонарушение граждан-
скпхъ и уголовных!., имѣющихъ непосредственную 
связь съ окончившейся В.—или спеціальнаго, въ 
особенности: уступка территоріи, иногда подъ усло-
віемъ плебисцита, уплата военныхъ издержекъ, возоб-
новленіе прежнихъ договоровъ и заключеніѳ но-
выхъ, регулирование спорныхъ вопросовъ, вы
звавшихъ воину. Для рѣшенія болѣе сложныхъ 
вопросовъ (напр., урегулпрованія гранпцъ) учре
ждается спеціальныя комиссіи. Исполненіе мирнаго 
трактата или отдѣльныхъ его статей можетъ. быть ' 
гарантировано третьими дерліавами или временнымъ 
занятіемъ части территоріи войсками контрагента. 
Въ связи съ окончаніемъ В. юристы излагаготъ 
обыкновенно и ученіе о постлиминіумѣ. Осо
бый отдѣлъ права В. составляютъ отношенія воюю
щпхъ государствъ къ иейтральнымъ или такъ назыв. 
п р а в о н е й т р а л и т е т а (см. Нейтралитета).— 
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В о й н а Алой и Б-Ьлой розы—см. Англіл 
(II, 693). 

В о й н а за наслѣдіе престола — см. 
Австрійская война (1,248), Баварская война (IV, 607) 
и Испанская война.—В. заосвобожденіе Гер
ман in—см. Германская война за освобожденіе. 

В о й н а м ы ш е й н лягушекъ—см. Бат-
рахоміомахія (V, 404). 

Воі іпаральскін , Порфирій Ивано-
вичъ—одннъ изъ главпыхъ участннковъ народнн-
ческаго двпженія въ Россіи 70-хъ годовъ. Избран
ный мировымъ судьей въ Пензенской губ., онъ 
вскорѣ оставилъ легальную дѣятельность, ножертво-
валъ все свое состояпіе на революціонныя цѣли и 
отправился самъ «въ народъ». На пожертвовапныя 
В. сродства печатались въ Москвѣ революціоппыя 
изданія. заведена была въ Саратовѣ саполшая ма
стерская и т. д. Преданный суду по «процессу 
193-хъ», В. былъ прпговоренъ въ каторлепыя работы 
на десять лѣтъ и заключенъ въ харьковскую «цен
тралку», затѣмъ онъ былъ переведенъ на Кару и 
оттуда на поселеніе въ Якутскую область. Въ де-
вяностыхъ годахъ В. возвратился въ Россію и умеръ 
въ Харьковской губ.—См. въ журналѣ «Былое» ме
муары Старика, «Двнжоніѳ 70-хъ годовъ по Боль-
тому процессу» (1906, № • X, XI и XII), Снне-
губа, «Восиомннанія чайковца» (1906, X), и По
пова, «Изъ моего революціоннаго прошлаго» (1907, . 
V и VII). \ 

Воііпа-ровскіе—дворянскій родъ польскаго 
происхолѵденія, происходящій отъ Ивана В., вла-

12* 
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дѣвшаго помѣетьями въ Овручскомъ у. въ первой 
ноловинѣ XVII в. Родъ В. занисанъ въ VI ч. род. 
кн. Волын., Кіев. ы Чернигов, губ. В. Р—въ. 

ISoüirapoBCKtü, А н д p e й—племянникъ и 
соучастннкъ Мазепы. Многократно ѣзднлъ къ хану 
крымскому и султану турецкому, чтобы побудить 
ихъ къ войнѣ съ Россіей. Послѣ Полтавской битвы 
бѣжалъ въ Германію, жилъ въ Гамбургѣ, но, 
но требованію русскаго правительства, выданъ и 
со всѣмъ семействомъ сосланъ въ Якутс.къ, гдѣ и 
ум. въ 1740 г. В.—герой одноименной поэмы Ры-
лѣева (переведенной на нѣмецкій яз. Шампссо). 

І і о й н и к о и ъ , Д о б р е-П о п о в ъ—болгарскій 
писатель, дѣятель національной борьбы (1833— 78). 
Учился во французской монашеской коллѳгіи въ 
Константинополѣ, съ 1858 г. учительствовалъ въ 
Шуменѣ; патріотическими выступленіямп и бли
зостью къ польскимъ эмигрантамъ воорулшлъ про-
тіівъ себя турецкую адыинистрацію и эмигрировалъ 
въ Румынію (1864). Здѣсь онъ набралъ труппу и 
въ Браиловѣ поставилъ первыя пьесы на болгар-
скомъ яз. (1866). Въ 1867—70 гг. въ Брапловѣ 
издавалъ «для свободныхъ болгаръ» газету «Ду-
навска Зора». Созданный В. болгарскій театръ 
имѣлъ политическое значеніе, почему, по настоя-
нію Порты, румынское правительство вынуждено 
было запретить представленія (1868). Принявъ рус
ское подданство, В. вернулся въ Болгарію, но скоро 
опять бѣжалъ за Дунай. Скшеты для драмъ В. бралъ 
изъ болгарской исторіи и обращался съ нею до
вольно смѣло. Рисуя свѣтлыя страницы былого Бол-
гаріи, драмы В. лишены цѣльности въ дѣйствін и 
производятъ впечатлѣніо драматпческихъ пллю-
страцій къ политическимъ и ннымъ доктринамъ 
(напр., идея «Крума»—«въ единеніи сила>). Изъ 
современнаго быта взяты сюжеты комедій В., въ 
которыхъ осмѣивается рабское подражаніе болгаръ-
эмигрантовъ румынамъ и другія стороны болгарской 
жизни. -Лучшія изъ нихъ: «Смѣшная позорпщная 
игра» и «Кривообразната цивилпзація» (Бухарестъ, 
1871, переведена на румынскій и чешскій яз.). Для 
болгарскаго возрожденія онъ имѣлъ очень большое 
значеніе, какъ одинъ изъ главныхъ «будителей» на
рода. Менѣе важны остальныя его произведенія: 
«Злочестна майка, пли надгробенъ разказъ» (Браіг-
ловъ, 1871), стихи «Разны стихотворенія» (ib., 1868) 
іі «Блѣдни страници» (Свищевъ, 1896). В. нашісалъ 
руководства по словесности, по болгарской исторіи, 
по грамматпкѣ, издаяалъ молитвенникъ и т. д.— 
См. «Д. В., първи бълг. драматургъ> («Бълг. Иллю
страция», II, 1882, VIII); «Кратки очерки изъ жи
вота на покойния Д. В.» («Съвр. книжки за про-
читание на сѣкиго», IX, 1885); К. В е л и ч к о в ъ, 
«Д. В.» («КНИЖИЦЫ за прочить»,.Солунь, I, 1889, 1); 
«Трима народни учители» («Памятникъ», I,1895,111); 
И. Молл о в ъ, «Д. В.» («Учитель», V, 1898, X); 
А. Г е ч е в ъ , «Д.-Н. В., въ развоя на нашата драма» 
(«Извѣстия на семинара по слав, филология», Со-
фія, 1905); Пенчо Славейковъ, «Националенъ 
театъръ» («Мисъль», I, Софія, 1910). А. Яц. 

В о й і ш к о в ы - р у с с к і і і дворянски! родъ, вос-
ходящій ко второй половинѣ XV в. и владѣвшій по-
мѣстьями въ Рязанскомъ у. За сыновьями А р т е м і я 
И в а н о в и ч а В., Иваномъ и Честнымъ, были 
«справлены» пыѣнія отца ихъ въ 1617 г. Потомство 
Честнаго записано въ VI ч. род. кн. Ярославской и 
Тамбовской губ. Вѣтвь этого же рода В. записана, по 
недостаточности представленныхъ доказательствъ, 
во II ч. род. кн. Владимірскоіі губ. В. Р—въ. 

ІІОІІІІІІЛОВІІЧН—литовскій дворянски! родъ, 
восходящій къ іюловинѣ XV в. и раздѣлившійся на 
рядъ вѣтвей, записанныхъ въ VI и I ч. род. кн. 

губерній: Впленской, Волынской, Гродненской, Мин
ской и Могилевской. В. Р—въ. 

І і о й п м ч ъ - Сякожепціые — литовскій 
родъ, происходящій отъ рогачевскаго номѣщнка 
Б о р и с а А л е к с е е в и ч а В. (1562) и зааисанный 
въ VI ч. род. кн. Могилевской и Нижегородской гу
бернии Есть еще нѣсколько старинныхъ литовскихъ 
дворянскихъ родовъ просто В., записанныхъ въ VI и 
I ч. род. кн. Впленской, Гродненской и Минской губ. 

В. Р—еъ. 
В о й н н ч ь (Voynich), Л ,илп— англ. писа

тельница, дочь математика Буля (Boole), род. въ 
1864 г:, авторъ популярнаго въ Англіи, Америкѣ и 
въ особенности въ Роесіи романа «Оводъ» («The 
Gadfly»). Въ романѣ этомъ (изъ эпохи итальянской 
революціи) читатели усмотрѣли извѣстную аналогію 
съ настроепіями русскаго рѳволюціоннаго движенія. 
Это объясняется близкимъ знакомствомъ автора съ 
русской революціонпой средой. Второй романъ В. 
«Jack Raymond» гораздо слабѣе и успѣхомъ не 
пользуется. В. много писала о русскомъ и поль-
скомъ фольклорѣ и о славянской музыкѣ. 3. В. 

В о н н о в и ч ъ (Vojnovic), Ив о, князь (conte)— 
талантливый хорватскій писатель (род. въ 1858 г.), 
Происходить изъ знатной дубровницкой фаыиліи 
(въ XVIII в. кн. В. служили въ Россіи). Считается 
лучшимъ современнымъ драматургомъ въ Хорватіи. 
Начавъ пьесой изъ жизни польскихъ эмпгрантовъ 
въ Дубровникѣ: «Psyche» (1889), В. написалъ нѣ-
сколько замѣчательныхъ драмъ: «Ekvinocijo» (1895); 
«Dubrovacka Trilogija»; ко дню открытія памят
ника пѣвцу «Османа» и «Дубровки»—«Gunduliéev 
San» (1892), «Smrt Majke Jugovica» (1907). Кри
тики отмѣчаютъ въ нихъ вліяніе Ибсена и Зудер-
мана. В.—чуткій къ красотамъ языка и изящный 
поэтъ; въ немъ словно воскресъ итальянскій духъ 
старой дубровницкой литературы. Мотивы и образы 
изъ цикла устныхъ сербскихъ пѣсенъ о Косовской 
бптвѣ вплетены въ красивый узоръ лирико-спмво-
лической драматической пѣсни («Смерть матери• 
ІОговичей») съ такнмъ мастерствомъ, что драмы съ 
тѣмъ же сюжетомъ Суботича или Цвстича кажутся 
лшлкнмн пародіями. Худоисественная цѣльность со
хранена во всѣхъ частяхъ «Дубровницкой трило-
гіи» («Allons enfants!», «Suton» и «Na taraci»), 
пзъ эпохи послѣднпхъ дней славной славянской 
республики на Адріатнкѣ, когда она теряетъ свой 
древній обликъ съ момента прнблшкенія француз-
скаго генерала Мармона. Прекрасно переданъ 
здѣсь мѣстныіі колоритъ и выдержанъ элегическій 
тонъ отходной, съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ насмѣшки 
надъ «промотавшимися отцами». Герои дубрсвниц-
кихъ пьесъ В. говорятъ на особомъ дубровницкомъ 
языкѣ, какъ самъ В. опредѣляетъ его, на «смѣси 
домашняго нарѣчія съ похорваченной итальянской 
терминологіей, которая ласкаетъ слушателей, словно 
заиахъ сушеной рыбы и морской травы, что въ 
тихую погоду подъ вечеръ парить на краю нашихъ 
городовъ». Новеллами В. завершается романтиче
ский иеріодъ, и открывается хорватскіи модернизмъ. 
Нѣкоторыя повѣсти и разсказы вышли отдѣльно въ 
сборннкахъ «Perom olovkom» (Загр., 1885, «Novele», 
ib., 1910). Ихъ отличительныя черты: тонкій психо
логически! аиализъ, артистическая законченность, 
умѣнье намеками, двумя-тремя штрихами рисовать 
сложныя душевныя перелшванія. Очаровательны въ 
нихъ пейзажи окрестностей Дубровника. Изящны 
«Дубровнпцкіе сонеты» В., въ стплѣ Фер. Марко
вича.—См. S. Tomicic, «V.» («Prosvjeta», YIIÏ, 
1900, № 2); Арсен Венцелидес, «О Иву В.» 
(«Лет. Мат. Српске»,CCLIV, 1909); G r a b o w s k i 
«Ivo conte V.» (Краковъ, 1910). А. Яц. 
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В о й н у т ы — м-ко Ковенской губ., Россіен-
скаго у., при pp. Шишѣ и Войнутевѣ. Въ XVIII в. 
В. было даровано магдебургское право. Жпт. 1192. 

Войны—лптовскій родъ, ведущій начало отъ 
выходца нзъ Сѣверскаго княжества Война Мат-
вѣевича Гричины, и записанный въ VI ч. род. 
кн. Гродненской губ. и I ч. Впленской. 

В о й н ы — польскій- родъ, происходящей отъ 
Адама В., получившаго имѣніе въ Бѣльской землѣ 
отъ кн. Болеслава Мазовецкаго въ 1435 г. Потомство 
его раздѣлнлось на нѣсколько вѣтвей, существую-
щпхъ въ Царствѣ Польскомъ и сѣв.-зап. губерніяхъ. 
Одного происхожденія съ предыдущими: В.-Оран-
скіе , В. Ясенѣцкіѳ и В. Ясепѣцкіе-Жере-
тынскіе . Б. Р—въ. 

Войска Донского область—см. Дон
ского Войска область. 

В о й с к о . I) Д р е в н я я Греція . Въ до
исторической Греціи эгейской культуры (3000— 
1250 до Р. Хр.) говорить о В., какъ о совокупности 
организованныхъ вооруженныхъ сухопутныхъ силъ 
государства, невозможно; наши свѣдѣнія о воен
ной организаціи этого періода сводятся къ зна
комству съ вооруженными единицами, о такти-
чѳскихъ соединеніяхъ которыхъ почти ничего не 
извѣстно. Вооруженіѳ воиновъ состояло'изъ кожа-
наго въ ростъ человѣка щита, имѣвшаго полуцилинд
рическую или похожую на восьмерку форму; къ 
концу микенскаго періода (XIII в. до Р. Хр.) щитъ 
получаетъ меньшіе размѣры и становится легче, 
представляя переходъ къ круглому щиту. Благодаря 
велнчинѣ щита, носимаго на ремнѣ, перекинутомъ 
черезъ плечо, не было необходимости въ цанцырѣ, 
но въ защптѣ нуждались только голова, покрывав
шаяся кожанымъ головнымъ уборомъ съ нашитыми 
на немъ иногда клыками кабана, и ноги, защищенныя, 
главнымъ образомъ,.. отъ ударовъ тяжелаго щита 
кожаными поножами, послужившими первообразомъ 
бронзовыхъ кнемидъ грековъ. Къ оборонительному 
оружію принадлежали лукъ, длинное копье, кинжалъ 
и мечъ, иногда украшавшійся художественными 
пзобраяіеніямп охотъ или боевыхъ схватокъ. О так-
тическихъ лостроеніяхъ разбираемаго періода можно 
говорить въ самомъ условномъ смыслѣ. На одномъ 
каменномъ кубкѣ изъ Крита нзображенъ властно 
опіірающійся на щитъ военачальникъ, передъ кото-
рымъ въ почтительной позѣ стоитъ на вытяжку на-
чальникъ отряда, съ мечомъ «на плечо»; сзади него 
три воина, покрытые большими щитами и построен
ные, повидимому, въ одну шеренгу. На обломкѣ 
серебряной чаши изъ Микенъ, съ изображеиіемъ 
осады города, представлено располол;еніе вооружен
ныхъ силъ: въ первомъ ряду стоятъ три воина съ 
поднятыми пращами, за НИМИ слѣдуютъ, припа
дая на одно колѣно, нѣсколько стрѣлковъ изъ 
лука, какъ бы подготовляя мѣсто для выступленія 
воиповъ, воорулсенныхъ копьями, слѣдующихъ за 
ними. Отмѣчениыя черты военной ишзни совпа-
даютъ, въ общемъ, съ оппсаніями, переданными въ 
поэмахъ Гомера, гдѣ каждый свободный, по при
зыву .своего князя, выступалъ на войну, имѣя пол
ное вооруженіе, состоявшее изъ бронзоваго пан-
цыря, шлема съ султаномъ, бронзовыхъ поно
жей, небольшого щита, лука, меча и копья. Сра-
женіе обычно разрѣшалось едипоборствомъ силь-
нѣйшихъ, въ присутствіи вооруженной толпы, со
ставлявшей В. и принимавшей участіе въ рѣдкихъ 
общнхъ сраженіяхъ.—Въ исторической Греціи 
вопросъ о В. въ классическій періодъ ея исторін 
былъ тѣсно связанъ съ особенностями государ-
ственнаго строя главнѣйшихъ центровъ Греціи— 
Спарты, Аѳинъ п Ѳивъ, и потому его необходимо 

разбирать въ отдѣльности для Лаконики, Аттики и 
Веотіи, нмѣя въ виду, что первоначальной формой 
организаціи вооруженныхъ силъ въ Греціи явля
лось ополченіе, лишь въ эллинистической Греціи 
замѣненное постояннымъ В. Въ Спартѣ, пред
ставлявшей типъ военнаго государства, все воепп-
таніе и всѣ уложенія, регулировавшая жизнь, были 
направлены на выработку воинственнаго характера 
гражданъ. Всеобщая, обязательная для всѣхъ спартіа-
товъ воинская повинность создавала ополчоніе, 
слугкба въ которомъ, начинаясь съ 20 лѣтъ, про-
доляіалась до 60-лѣтняго возраста, хотя обычно 
предѣльнымъ срокомъ являлась лишь полная физи
ческая неспособность къ несенію военной службы. 
Органпзація спартанскаго пѣшаго В. — главную 
силу котораго составляли гоплиты (бпХТтаі, тяжело
вооруженные воины, со шлемомъ, панцыремъ, по
ножами, тяжелымъ щптомъ, мечомъ и коньемъ) и 
затѣмъ гнмнеты (уо^тес, легковооруженные 
воины съ легкимъ мечомъ и пращами)—вырабаты
валась въ течепіе трехъ главныхъ періодовъ его 
развитія, стоявшаго въ связи съ положеніемъ спар-
тіатовъ въ государствѣ. Въ древнѣйшее • время, о 
которомъ говорятъ элегіи спартанскаго поэта Тир-
тея, главную массу тяжеловооруженныхъ воиновъ 
составляли спартіаты. Съ усиленіемъ военной 
дѣятедьности Спарты въ періодъ перепдекаго 
нашествія и пелопоннесской войны на ряду со 
спартіатами въ В. стали приниматься въ значи-
тельномъ числѣ поріэки, вмѣстѣ съ союзниками 
и илотами составлявшіе уже въ 404 г. главную 
массу В. Это стояло въ связи съ значптельнымъ 
умепыненіемъ числа спартіатовъ, которые въ то 
время не составляли самостоятельнаго В., занимая 
въ немъ лишь почетныя мѣста на правомъ крылѣ 
и пмѣя иногда въ своихъ рукахъ начальство. 
Тактической единицей спартанскаго В. была 
мора (jj-бра), состоявшая изъ находившихся подъ 
начальствомъ лохаговъ (koyafoî) 4 лоховъ (Xdyoç), 
въ свою очередь, подраздѣленныхъ на двѣ пенте-
костіи (nEVTï)-/oaTÛ5), распадавшіяся каждая на двѣ 
эномотіи (êvcojjLOTta). Впослѣдствіи (IV в.), послѣ 
пораженія при Лсвктрахъ и отпаденіп Мессеніи, 
прежнее раздѣленіе было уничтожено, и все В. 
дѣлилось на 12 лоховъ, съ другими, болѣе мелкими 
нодраздѣленіямп. Спартанская конница никогда 
не отличалась выдающимися качествами и была орга
низована въ количествѣ 400 человѣкъ лишь во 
время опасности въ 424 г. Впослѣдствіи, при ре-
организаціи спартанскаго В., къ каждой морѣ гоп-
литовъ была присоединена мора конницы, состояв
шая изъ 100 всадннковъ. Что касается легково
оруженной пѣхоты, то ея контингента обычно соста
влялся изъ союзниковъ и путемъ набора съ Крита или 
Пелопоннеса; илоты привлекались въ ряды легко-
вооруженныхъ лишь въ минуты опасности (напр., въ 
424 г.). Военными выступленіями въ неболынихъ 
экспеднціяхъ завѣдывали спартіаты; крупными 
военными дѣйствіями всего спартанскаго В. ко-
мандовалъ одинъ изъ царей, къ штабу котораго 
принадлежали полемархи съ ихъ помощниками и 
три спартіата, завѣдывавшіе хозяйственной частью. 
В. въ Аѳинахъ—о древнѣйшей организаціи ко
тораго, связанной, какъ кажется, съ филами, мы 
весьма плохо освѣдомлены,—послѣ реформъ Солона, 
создавшаго дѣленіе гражданъ на имущественные 
классы, представляло ополченіе, составлявшееся 
преимущественно нзъ гражданъ первыхъ трехъ 
классовъ, въ возрастѣ отъ 18 до 60 лѣтъ. Служба 
въ качествѣ тял;еловоорул;енныхъ являлась ихъ 
почетнымъ преимуществомъ и обязанностью; въ 
аѳинскомъ В., помимо гоплитовъ, составлявшихъ 
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главную его силу, находились также и легко
вооруженные воины (AiXoi, fop-voi), a послѣ реформъ 
Ификрата (въ IY в. до Р. Хр.)—еще и средняя, 
но вооруженію, пѣхота—пелътасты (тсеХтаэтоц), съ 
короткими копьями, длинными мечами и легкими 
круглыми щитами. Принятіе юношей, достигшихъ 
18 лѣтъ (эфебы, ItpYjßot) въ число граясданъ, полу-
чавшихъ доступъ въ В., совершалось послѣ при-
несенія ими на акрополѣ въ Аѳинахъ гражданской 
и военной клятвы богамъ и занесенія ихъ въ списки 
призывныхъ пхъ филы. Аѳннскіе эфебы въ те-

Иіченіе перваго года обучались искусству владѣть 
• оружісмъ и простѣйшимънріемамъ военной тактики. 

Послѣ осмотра въ прнсутствіи народа преуспѣвшіе 
получали щптъ и копье, иослѣ чего изучали въ 
теченіѳ второго подготовительнаго года крѣпостную 
и полевую службу, составляя гарнизоны аттическихъ 
крѣпостей, охраняя границы (отсюда пхъ названіе 
тгерітоХоі) и неся полицейскую службу. По достн-
женіи эфебами 20-лѣтняго возраста они переходили 
въ ополченіе и были обязаны по первому призыву 
явиться для несенія военной службы какъ въ Ат-
тикѣ, такъ и внѣ ея. Тактической единицей аѳин-
скаго ополченія былъ отрядъ (~аЫ, <р"Хт|); отрядовъ, 
въ зависимости отъ 10 государственныхъ фплъ, 
было десять. Они составляли въ 432 г. до Р. Хр. 
13000 гоплптовъ; столько же числилось вопновъ 
болѣе ранняго призыва, годныхъ для внутренней 
службы и, кромѣ того, извѣстное число эфебовъ 
въ подготовительномъ періодѣ службы. Помимо 
пѣшаго В. въ Аѳинахъ, вѣроятно, послѣ персид-
скихъ войнъ была учреждена конница, состоявшая 
послѣ 30-лѣтняго мира въ 445 г. изъ 1200 всаднн-
ковъ; это число затѣыъ уменьшилось до 1000, со
державшихся на счегъ государства. Слулсба въ 
конницѣ, представлявшей постоянную военную ор
ганизаций, была обязательна для богатыхъ гра-
жданъ, составлявшпхъ первые два класса (см. Всад
ники). Начальство надъ отрядами одной политической 
филы, распадавшимися на лохи (Xdyoi) подъначаль-
ствомъ лохаговъ, находилось, со времени реформы 
Клисѳена, въ рукахъ стратега, a нослѣ персндскихъ 
войнъ, когда коллегія 10 стратеговъ составила выс
шую военную пнстанцію, перешло къ таксіархамъ 
(тсеСіархоі). Во главѣ аѳинской конницы стояли два 
гиппарха (nntappi), изъ которыхъ каждый командо-
валъ 5 филами, подчиненными филархамъ. Общее 
командованіе всѣми вооруженными силами страны 
въ мирное и военное время принадлежало еще ко 
времени мараѳонской битвы архонту - полемарху, 
a затѣмъ 10 стратегамъ. Въ противоположность 
Аѳинамъ и Спартѣ, Ѳ и в ы, военная дѣятельность 
которыхъ съ особенной силой начала проявляться 
съ конца пелопоннесской войны, на ряду съ пѣхо-
той обладали находившейся подъ начальствомъ гип
парха конницей, отличавшейся превосходными ка
чествами. Пѣшее войско, состоявшее изъ гоплп
товъ и пельтастовъ, вооруженныхъ какъ и другіе 
греки, и нѣкотораго числа наемниковъ, было раз-
дѣлено на лохи подъ начальствомъ лохага. Къ 
числу особенностей беотійскаго В. слѣдуетъ отнести 
особый родъ легковооруженной пѣхоты, отправляв
шейся въ походь, сидя на конѣ вмѣстѣ съ всад-
нпкомъ (äfMTi-oi). Спѣшившнсь, эти легковооружен
ные воппы устремлялись въ бой, сражаясь около 
всадннковъ. Крупную реформу тактической органи-
заціи беотійскаго войска произвелъ Эпаминондъ 
(см. ниже). — Стратегическое искусство въ 
древней Греціп отличалось значительной простотой, 
такъ какъ В., состоявгаія изъ весьма незначптель-
наго, по нашимъ понятіямъ, числа солдатъ, дѣйство-
вали на небольшой площади гречеекпхъ государствъ, 

разстоянія между которыми были невелики; доставка 
провіанта также обычно не представляла затруд-
неній, такъ какъ В. проходили по хорошо воздѣ-
ланнымъ областямъ. — Т а к т и ч е с к о е искус
ство въ древней Грсціп достигло своего высшаго 
проявленія въ прпмѣненін фаланги гоплптовъ, 
представлявшей собою глубокое и сомкнутое по-
строеніе массы (œctXaY?). Обыкновенно греческія арміи 
строились въ линіи колоннъ или фалангъ, глубиною 
въ 8 и болѣе гаеренгъ, по общпнамъ или государ
ствам^ при чемъ крыловыя фалангн составлялись изъ 
напболѣе надежныхъ вопновъ, и на правомъ крылѣ 
обычно находилось государство, бывшее во главѣ 
союза. Бой фалангъ на ровномъ пространствѣ сво
дился къ столкновению первыхъ шеренгъ, состояв-
шпхъ изъ тяжеловооруженныхъ вопновъ, и резуль
тата сраженія опредѣлялся исходомъ столкновенія. 
Боевыя построения Эпампнонда при Левктрахъ 
(379) и Маптиноѣ (362) открыли новый періодъ въ 
тактикѣ грековъ; ему удалось осуществить основную 
идею тактическаго искусства—сосредоточить пре
восходный силы въ важнѣйшемъ направленіи и въ 
рѣшительную минуту. Нарушпвъ обычный пріемъ 
фронтальнаго наступления, Эпаминондъ перевелъ 
свои лучшія силы на лѣвое крыло, гдѣ онъ значи
тельно углубилъ лѣвую фалангу, получивъ косую 
фалангу (Xoç-'q yïhafu), и сосредоточилъ весь свой 
натискъ на соотвѣтствующій флангъ непріятеля, не 
ожидавшаго нападонія съ такими превосходивши 
силами, считая, что опѣ обычно сосредоточены 
на правомъ крылѣ. Помимо отмѣченнаго ново-
введенія, Эпаминонду прпнадлелштъ осущоствленіо 
идеи отборнаго резерва, благодаря которому онъ 
въ рѣшптельную минуту могъ выдвинуть 300 свѣ-
жихъ воиновъ, скрытыхъ въ засадѣ. Коренное измѣ-
неніе въ организацію военнаго дѣла внееъ Филинпъ 
Македонскій, создавъ прекрасно устроенное В., со
стоявшее изъ македонянъ и грековъ, и использовавъ 
усовершенствованія въ военномъ искусствѣ грековъ. 
Г р е к о - м а к е д о н с к о е В. Филиппа послужило 
образцомъ для организаціп В. эллинистической 
Греціи Александра Великаго и діадоховъ. Въ ма-
кедонскомъ В. должны были служить всѣ македо
няне, обязанные личной службой царю, независимо 
отъ пропсхожденія, составляя ополченіе и нося 
общее почетное названіе «друзей царя» (етаТроі). 
Вся Македонія была раздѣлена, повпдимому, на 
6 военныхъ округовъ, мобнлизація силъ которыхъ 
совершалась по личному приказу царя, призывав-
шаго ополченцевъ не только къ воеішымъ дѣй-
ствіямъ, но также и къ лѣтнимъ маневрамъ, кото
рыхъ классическая Греція не знала. Македоняне 
благороднаго происхожденія отбывали воинскую по
винность въ тялспловооруя;енной конницѣ, соста
вленной изъ отдѣльныхъ отрядовъ (IXÏJ), посылае-
мыхъ каждымъ военнымъ округомъ; избранные ихъ 
члены составляли отрядъ царской конницы (ау^ца). 
Свободные македоняне простого званія служили въ 
тяягелой иѣхотѣ (̂ еСЕтаіроі), вооруженные неболь-
шнмъ щнтомъ, напоминающимъ щитъ грсческаго 
пельтаста, и тляселымъ, въ ЬУг м. длины, копьемъ 
(сарпса, аарюсс), которое надо было держать обѣимн 
руками. Помимо тяліеловооруженной пѣхоты, въ 
македонскомъ В. находились еще отряды пѣшихъ 
воиновъ, заннмавшихъ средпее мѣсто мелсду тя
желовооруженными и пельтастами (гнпасписты, 
ÛTzaa-iazai) и ВООружеіІНЫХЪ ЩИТОМЪ, ДЛПНИЫМЪ MC-
чомъ и копьемъ. Раздѣленные на несколько хи-
ліархій (yiXiapyjo), гнпасписты составляли постоян
ное В. Фнлишіъ, стромясьимѣтьподъ рукой готовыо 
кадры воиновъ, увеличилъ наличность постояннаго 
В., закрѣпленнаго въ двухъ агемахъ, тѣмъ, что онъ 
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содержалъ постоянное В. греческихъ наеыниковъ. 
Начиная съ 344 г., сила македонскаго войска была 
значительно увеличена тѣмъ, что въ распоряженіе 
Филиппа перешла превосходная тяжеловооружен
ная ѳессалійская конница. О дальпѣйшей органи-
заціи войска Филиппа намъ почти ничего не 
извѣстпо. Что касается тактическаго искусства, то 
оно проявилось въ наступленіи сомкнутой массы, 
построенной въ фаланги, согласно нововведеніямъ 
Эпаминонда. В. Александра Велпкаго, съ которымъ 
онъ перешелъ въ Азію въ 334 г., оставивъ Анти-
патра съ частью македонскаго В. въ Македоніи, 
составляли около 30 000 пѣхоты и около 4000 кон
ницы, въ числѣ которыхъ главное мѣсто занимали 
македоняне, затѣмъ шли различные наемники, вар
вары, ѳессалійцы и другіе греки. По вооруженію 
В. Александра Великаго составляли: 1) тяжело
вооруженная пѣхота, 2) средняя пѣхота (гипасписты), 
получившая въ этомъ періодѣ значительное распро-
страненіе; рядомъ съ нею сражались въ пѣшемъ 
строю такъ назыв. «царскія дѣти» (TTGÙÔSS ßaotXt-
Koî)—пажи царя; 3) легкая пѣхота, въ составь ко
торой входили стрѣлки изъ Македоніи и съ Крита, 
метатели копій изъ Ѳракіи и др. Второй родъ 
оружія представляла конница: тяжелая, состоявшая 
изъ 7 отрядовъ македонской конницы, вмѣстѣ съ 
царской агемой, изъ всадниковъ ѳессалійской и 
греческой конницы и изъ легкой конницы ѳракій-
цевъ, пэонійцевъ и особыхъ сарпсофоровъ (аарі-
ootpopoî),—всадниковъ, вооруженныхъ сарисой. Бли
жайшими помощниками Александра Великаго явля
лись 7 адъютантовъ, не совсѣмъ правильно иногда 
называвшіеся тѣлохранителями царя. Въ непосред
ственной близости къ царю находились его пажи 
(такъ назыв. «царскія дѣти») и гвардія, состояв
шая, помимо двухъ агемъ, изъ «друзей» (éxatpot) 
царя въ сиеціальномъ смыслѣ, образовавшихъ его 
штабъ, къ участію въ которомъ Александръ призы-
валъ также грековъ по своему усмотрѣнію. Отно
сительно тактическихъ построеній въ В. Александра 
Великаго мы освѣдомлены значительно хуже, чѣмъ 
о ходѣ сраженій и начальствованін Александра на 
полѣ битвы. Организація В., состоявшаго изъ отря
довъ различнаго вооруженія, образованіе постоян
ного В., прнмѣненіе различныхъ формъ построенія 
фаланги, пользованіе на флангахъ конницей и ПЕ
ХОТОЙ, вооруженіе по образцу македонскпхъ вои-
новъ—всѣ эти черты послужили образцомъ для ор-
ганизаціп вооруженныхъ сплъ различныхъ эллинн-
стическихъ государствъ и нашли отраженіе въ 
устріонствѣ г р е к о - е г и п е т с к а г о В. Лагидовъ, 
образованіе котораго можно отнести ко времени 
пріѣзда Птолемея въ египетскую сатрапію. Гре
ческое В. въ Египтѣ, происхожденіе котораго пока 
не совсѣмъ ясно, не состояло, какъ принято думать, 
исключительно изъ наемниковъ: въ III в., какъ, 
вѣроятно, и во II и I вв. до Р. Хр., оно было об
разовано изъ трехъ различныхъ элементовъ. Въ со
ставь его входили:' постоянное В., состоявшее изъ 
грековъ, перешедшихъ добровольно на службу въ 
Египетъ, въ виду отводпмыхъ имъ п пхъ семьямъ 
клерухій въ Египтѣ (общее названіе—Maxeôdveç), 
наемники (̂ .la&ocpopot), и отряды, состоявшіе изъ 
егнптянъ. туземныхъ жителей (такъ назыв., [лау_ф.оі). 
Получавшійся путемъ тройного набора контингента 
вошювъ былъ раснредѣленъ между различными 
арміями, численность которыхъ намъ съ точностью 
не извѣстна. Главное значеніе въ В. Лагидовъ во 
II в. до Р. Хр. пмѣла пѣхота; значеніо конницы, 
начиная съ III в., значительно уменьшилось.— 
См. L i c h t e n b e r g , «Die ägäische Kultur» 
(Лиц., 1011); В, e i c h el. «Homerische Waffen» 

(В., 1901); D г о y s e n, «Heerwesen und Kriegfüh
rung der Griechen» (Фрейбургъ, 1889, въ H e r 
m a n n ' s «Lehrbuch der griechischen Antiquitä
ten», 2, 2); Bauer , «KriegsaltertUmer» (въ «Grie
chische Staats-Kriegs- und PrivataltertUmer» Iw. 
M ü l l e r ' a , Нбрдлингенъ, 1887); D a r e m b e r g e t 
S a g 1 i о, «Dictionnaire des antiquités gr. et rom.», 
s .v . «Exercitus»; Л а т ы ш е в ъ , «Очерки грече
скихъ древностей» (СПБ., 1897, ч. I); De lb rück , 
«Geschichte der Kriegskunst» (Б., 1900, т. I); 
L e s q u i e r , «Les institutions militaires de l'Egypte 
sous les Lagides» (П., 1911). Б. Богаеескій. 

II) В. р и м с к о е. Въ жизни Рима В. являлось 
факторомъ первостепенной важности столько же въ 
эпоху республики, когда его организація и боевая 
пригодность сыграли рѣшающую роль въ превра-
щеніи Рима сначала во всеиталійскую, a затѣмъ 
и въ міровую державу, сколько и въ эпоху имперіи, 
когда постоянное В. императоровъ не только охра
няло и защищало границы, обезпѳчивъ имперіи рядъ 
вѣковъ мирнаго развптія, но имѣло и крупнѣйшее 
политическое значеніе какъ элементъ фактически 
рѣшающій вопросъ о личности новаго императора, 
а также о пригодности каждаго даннаго носителя 
верховной власти. Не надо забывать, кромѣ того, 
и его огромной культурной роли: при посред-
ствѣ В., главнымъ образомъ, укрѣпилась римская 
культура въ части Германіи, во воѣхъ дунай-
скихъ провинціяхъ и вообще на С Балканскаго 
полуо-ва; оно способствовало насаждепію той лге 
культуры въ Британніи и эллино-римской культуры 
въ нѣкоторыхъ, едва затронутыхъ эллпнизмомъ ча-
стяхъ Азіи; наконецъ, В. было могучимъ про-
водникомъ новыхъ религіозныхъ теченій, главнымъ 
образомъ—восточныхъ культовъ. подготовившихъ 
въ значительной мѣрѣ почву для христіанства. 
Организація В. въ р е с п у б л и к а н с к о е время 
намъ очень плохо извѣстна. Достовѣрныя, хотя и 
краткія данныя мы пмѣемъ только для эпохи По-
либія (Il в. до Р. Хр.); извѣстія Ливія хотя и 
обильны, но разнорѣчпвы и неопредѣленны; болѣѳ 
подробны и точны они для эпохи Цезаря. Доку-
ментальныхъ данныхъ почти нѣтъ. Знаемъ мы 
только, что вплоть до самаго конца II в. до Р. Хр. 
римское В. было В. исключительно граждан-
скимъ и прнтомъ всегралданскимъ. при чемъ ря
домъ съ нпмъ фигурировали, какъ обособленная 
часть, объединенная съ нимъ только общимъ ко-
мандованіемъ, контингенты италінскихъ и латин-
екпхъ союзниковъ (socii et îiomen Latinum). Обязан
ность защищать государство лежала на каждомъ 
гражданинѣ, его положеніе въ В., какъ и въ 
государствѣ, опредѣлялось его пмущественнымъ 
цензомъ. Полноправнымъ членомъ В., какъ и 
полноправнымъ гражданиномъ, могъ быть только 
тотъ, чье имущество давало ему право числиться въ 
одномъ изъ пяти классовъ и. въ одной изъ 193 цен-
турій, на который распадалось римское гражданг 
ство съ дррвнѣйшнхъ временъ. Какъ организовано 
было В. до этого такъ назыв. Сервіева строя, 
объ атомъ сохранили смутныя и разнообразно тол-
куемыя свѣдѣнія нѣкоторые пережитки и нѣкото-
рые уцѣлѣвшіе термины (напр., celeres для кон
ницы, trossuli, sex suffragia и т. п.), входить въ 
детальный разборъ которыхъ здѣсь не мѣсто. Еже
годно по названнымъ гралщанскимъ и военнымъ 
дѣленіямъ консулы производили наборъ, призывая 
обыкновенно подъ знамена два, позднѣе—четыре 
легіона. Службу въ этой полевой экспедиціонной 
арміи несли только juniores (отъ 17 до 46 л.); se-
niores (отъ 47 до 60) были резервомъ, защитни
ками города и колопій въ крайней нуждѣ. О строѣ 
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лепона мы знаемъ для этого времени очень мало. 
Съ пменемъ Камилла (около 400 г.) связывается 
переходъ отъ массоваго построенія фаланги къ раз
битому построенію по манипуламъ; но какова была 
сущность этого построенія, объ этомъ мы только 
гадаемъ. Болѣѳ или менѣе несомнѣнно лишь то, 
что легіонъ, состоявшій изъ 4200 человѣкъ, распа
дался на двѣ неравныя части: 1200 hastati, 1200 
principes и 600 triarii, съ одной стороны, 1200 ve
ntes—съ другой; первые набирались изъ трѳхъ пер-
выхъ классовъ, вторые изъ двухъ послѣднихъ; пер
вые были дѣйствугощей силой, вторые резервомъ; 
среди первыхъ hastati представляли наиболѣе юный 
элементъ, triarii—наиболѣе пожилой. Дѣйствующая 
сила распадалась на 30 манипуловъ, по 100 чело-
ловѣкъ въ каждомъ, подъ командою сначала одного, 
a затѣмъ, когда манипулъ распался на двѣ центу-
ріи, двухъ центуріоновъ; velites этого дѣленія 
не имѣли. Къ этому же времени относятъ наши 
источники и нѣкоторыя реформы въ вооружении, а 
также введеніе вознагражденія солдатамъ, т.-ѳ. воз-
мѣщеніе имъ расходовъ на ихъ содержаніе во 
время похода. О конницѣ этого періода см. Всад
ники. Командный составъ состоялъ изъ главно
командующего—консула, или иногда претора (въ 
рѣдкихъ случаяхъ—диктатора), командпровъ от-
дѣльныхъ частей—военныхъ трпбуновъ, и центуріо-
новъ—унтеръ-офпцеровъ и фельдфебелей. То, что 
намъ, было бы наиболѣе важно знать, а именно: 
чѣмъ4 конкретно отличался манипулярный строи отъ 
фаланговаго и что давало ему неизмеримое преиму
щество надъ этимъ послѣднимъ, на которомъ по
строено было все военное дѣло эллинизма,—объ 
этомъ мы можемъ только гадать. Какъ' главное пре
имущество, Полибій выдвнгаётъ большую эластич
ность этого строя и приспособляемость его къ 
.мѣстности. О другомъ преимуществѣ римскаго В. 
перѳдъ эллинскпмъ и эллинистическпмъ, его тѣсной 
связи съ лагеремъ см. Лагерь. Несомненно, что за 
время отъ V—ІУ в. до Р. Хр., когда возникъ ма
нипулярный строй, и до конца II в. до Р. Хр., 
когда засвидѣтельствована новая реформа, рим
ское В. Нережило не мало измѣненій и усовер-
шенствованій и въ области улучшенія вооруженія, 
и въ области приспособленія строя къ новымъ так-
тическимъ и стратегическимъ задачамъ; но точ-
ныхъ данныхъ объ этомъ до насъ не сохрани
лось. Знаѳмъ мы только оборотную сторону медали, 
т.-е. постепенно совершавшейся процессъ вырожде-
нія гражданскаго В. Превращеніѳ Рима по
степенно въ чисто-военную міровую державу, вед
шую постоянныя завоевательныя, подчасъ очень за-
тяжныя войны, дѣлало старый строй В., осно
ванный на ежегодномъ прпзывѣ и роспускѣ В., 
нѳвозможнымъ даже для нормальнаго времени. Прпн-
ципъ набора В. только изъ гражданъ, когда 
послѣдніе составляли уже меньшинство населенія 
государства, и еще болѣе прнпципъ привлечения 
къ военной службѣ только лнцъ съ извѣстнымъ 
имущественнымъ цензомъ, когда ихъ становилось 
все меньше, а безземельный пролетаріатъ все воз
растал^—сознавался многими какъ принципъ уста-
рѣвшій и непригодный. Наборъ становился съ ка-
ждымъ годомъ все труднѣе, а дисциплина въ гра-
жданскомъ В., прпвыкшемъ мыслить себя на фо-
румѣ въ политической жизни суверенными—все 
расшатаннѣе. Безсмыслицей казалось и то, что въ 
составъ союзниковъ почти совсѣмъ не входили про-
винціалы, дававшіе только отряды спеціальныхъ 
родовъ оружія. Необходимымъ выводомъ изъ всего 
этого являлось^преягде всего, болѣе соотвѣтствую-
щее времени и службѣ вознагражденіе В., привле

чете къ службѣ не только assidui или locupletes, 
но и пролетаріевъ, и, наконецъ, инкорпорированіе 
всѣхъ италиковъ въ составъ римскаго гражданства, 
т.-е. въ составъ легіоновъ, перестройка на новый 
ладъ новаго, выросшаго В. и замѣна прежняго 
вспомогательнаго В. нталійскихъ союзниковъ вспо
могательными отрядами изъ жителей провпнцій. 
Первые два вывода вынужденъ былъ сдѣлать уже 
Марій, цодъ давленіемъ военной опасности, связан
ной съ нашествіемъ кимвровъ; остальные были есте-
ственнымъ послѣдствіемъ сознанія, вынесеннаго изъ 
кровавой борьбы, что внѣ Италіи Римъ безсиленъ, 
но и Италія безъ Рима недѣеспособна. Новая Ита-
лія, сплошь населенная римскими гражданами, со-
здавъ огромный матеріалъ для набора, сдѣлала, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, прежнее всегражданскоѳ В. невоз-
мижнымъ. Всегражданское В. должно было превра
титься въ В. волонтеровъ, т.-е. наемное, тѣмъ болѣе, 
что охрана границъ мірового государства и округ-
лете ихъ требовало въ провинціяхъ постоянныхъ 
В. Рядомъ съ этимъ сліяніѳ италійскихъ ко-
гортъ съ римскими легіонами повело къ измѣне-
нію строя легіона, т.-е. къ переходу отъ манипу-
лярнаго легіона къ легіону, раздѣленному на 10 ко-
гортъ. Въ I в. до Р. Хр. римское В. та-
кпмъ образомъ, оставаясь гражданскпмъ, пере-
стаетъ быть всегражданскимъ и дѣлается В. 
оплачиваемыхъ волонтеровъ, притомъ В. по-
стояннымъ, расквартированнымъ внѣ Италіи, на 
гранпцахъ государства. Это новое В. требовало 
и новой органпзаціи. Нужно было выяснить вопроеъ 
объ организаціи постояннаго команднаго состава и 
въ еще большей мѣрѣ вопроеъ о бюджетѣ арміп. 
Въ бурныя послѣднія десятилѣтія существованія 
республики разрѣгаеніѳ всѣхъ этихъ вопросовъ 
могло быть только намѣчено; колоссальныя арміи 
этого времени не могли быть постоянными уже въ 
силу ихъ колоссальности; но рядомъ съ этимъ мани-
пулированіе такими огромными массами въ теченіе 
ряда лѣтъ должно было, съ одной стороны, намѣ-
тпть основы его прочной органпзаціи, съ другой— 
выработать для этихъ маесъ новую тактику: так
тику строя по когортамъ—высшее созданіе въ пре-
дѣлахъ античной военной техники, совершенней
шее орудіе въ рукахъ умѣлаго вождя. Прочное 
разрѣшеніе всѣхъ указанныхъ вопросовъ могла 
дать только прочная государственность, каковою 
и явился прпнцппатъ Августа и римская имперія. 
С о с т а в ъ В. въ и м п е р а т о р с к о е в р е м я 
(до Діоклетіана) опредѣлялся, главнымъ образомъ, 
протяженіемъ и состояніемъ границъ римской пмпе-
ріи. Въ Италіп до эпохи Северовъ, т.-ѳ. до конца 
II в. по Р. Хр., В. не было. Только около 
императора группировались его гвардія—когорты 
преторіанцевъ—и нѣкоторое количество неболь-
шихъ конныхъ отрядовъ, составлявшихъ его лич
ную охрану и набиравшихся изъ варваровъ. Не 
было почти В. и въ тѣхъ провинціяхъ, границы 
которыхъ не были внѣшними границами имперіп, и 
которыя поэтому управлялись выбранными сена-
томъ лицами, бывшими ординарными магистратами; 
въ нихъ мы находимъ только откомандированные 
отряды для поддержанія порядка. Главная масса 
В. сосредоточена была на внѣшнихъ гранп
цахъ: на западѣ—въ Испаніи, гдѣ горная часть 
всегда грозила осложненіями, въ Британніи (начи
ная съ Клавдія), въ особенности же на Рейн
ской и на Дунайской границахъ. На югѣ одинъ 
легіонъ стоялъ въ Нумидіи и охранялъ южную воен
ную границу африканскихъ провннцій, два (иногда 
три) въ Египтѣ. На востокѣ главное В. сосредото
чено было на границѣ съ Парѳіей по Евфрату и 
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на арабской границѣ въ провинціи Сиріи; сильно 
защищена была и граница Каппадокіи, съ фронтоыъ, 
обращеннымъ къ Арменіи и Кавказу. Пограничное 
В. состояло изъ легіоновъ и вспомогательныхъ ко-
гортъ и алъ. И тѣ, н другіе набирались, главнымъ 
образомі), изъ жителей провинцій западныхъ и 
восточныхъ. но командный составь, т.-ѳ. какъ офи
церы, такъ и унтеръ-офицеры, всегда состоялъ либо 
изъ италиковъ, либо изъ лицъ, вполнѣ слившихся съ 
римской культурой. Несмотря на провинциальный 
составь В., поддерживалась фпкція В. гражданскаго: 
всякій легіонеръ дѣлался римскимъ гражданиномъ, 
солдаты лее вспомогательныхъ когортъ получали 
гражданство послѣ окончанія срока службы (см. 
Ветеранъ, X, 340). Кромѣ легіоновъ, когортъ и алъ, 
существовали и другіе мелкіе корпуса, напр., отряды 
(вексиллы) ветерановъ-волонтеровъ, numeri полу-
дикихъ варваровъ, мѣстныя городскія и провин-
ціальныя милиціи; но всѣ эти отряды играютъ 
второстепенную роль. Верховнымъ командиромъ 
В. является императоръ; В. отдѣльныхъ провинцій 
командуютъ правители ихъ, бывшіе ординарные 
магистраты, легаты императора (исключеніе соста
вляете только Егнпетъ, нѣкоторыя альпійскія про-
винціи и временно Ѳракія, гдѣ во главѣ В. стоялъ 
префекта или нрокураторъ, личный агентъ импера
тора, всадиикъ, а иногда даже отпущенникъ. 
Легіонами командовали первоначально трибуны, 
эатѣмъ особые легаты, еще позднѣе префекты 
лагерей (praefecti castrorum), частями легіона— 
трибуны, когортами и алами вспомогательныхъ 
В.—префекты и трибуны; всѣ эти лица при
надлежали либо къ сенаторскому, либо къ всадни
ческому сословію. Но главную силу, главныхъ но
сителей военной традиціи и военной мощи Рима 
составляли унтеръ-офицеры—центуріоны и такъ 
назыв. принципалы, т.-е. частью нестроевые, 
частью строевые кандидаты на унтеръ-офпцерскія 
доллшости. Ихъ положеніѳ въ В. было очень по
четно, и оплачивались они весьма недурно. Пер
вый центуріонъ—первый пилъ (primus pilus)—былъ 
ближайгаимъ помощникомъ командира легіона. Ко
л и ч е с т в о легіоновъ не было постояннымъ. 
Вплоть до Септ. Севера оно не превышало 30, при 
Северахъ дошло до 35. Численность всей арміи 
опродѣлить невозможно, такъ какъ намъ не извѣстно 
число вспомогательныхъ отрядовъ и иррегулярныхъ 
милицій. Далеко за 300 000 мы, однако, врядъ ли 
въ правѣ идти. Срокъ службы каждаго солдата 
(см. Ветеранъ) армін былъ 20 л., но обыкновенно 
солдатъ удерживали дольше. Самымъ труднымъ 
вопросомъ былъ вопросъ объ оплатѣ и содержа-
нін солдатъ. Точныхъ цпфръ мы не знаемъ, но 
при Августѣ легіонеръ получалъ не менѣе 225 
денаровъ, при чемъ это жалованье увеличено 
было послѣдовательно Домиціаномъ, Коммодомъ и 
Северомъ, при которомъ оно, можетъ-быть, дошло 
до 500 ден. Соотвѣтственпо этой ОСНОВЕ высчиты-
валось жалованье гвардіи (до 1000 ден.) п вспомо-
гатольнымъ войскамъ, а также командному составу. 
Часть жалованья солдата шла на его содер-
жаніе, одежду и обувь. Кромѣ жалованья, солдаты 
получали отъ времени до времени единовременные 
подарки (донатпвы) и часть добычи, a послѣ вы
хода въ отставку имѣли право либо на определен
ную сумму дѳнегъ, либо на обезпеченіе землей 
(для этихъ цѣлей Августомъ основана была особая 
касса—aerarium militare, имѣвшая и постоянный 
капиталъ, и опредѣленныя поступленія съ нѣко-
торыхъ налоговъ). Бюджѳтъ арміи ложился тяже-
лымъ бремеиемъ на государство, и чѣмъ дальше, 
тѣмъ это бремя становилось тяжелѣе. Только пу-

темъ усиленнаго напряженія платежныхъ силъ на-
селенію удалось въ IV в. создать такую армію, ко
торая обозпечила бы государство отъ внѣшнихъ 
враговъ; но это обезпсченіе постепенно почти 
разорило мирное населеніе. Расположеніѳ В. на гра-
нпцахі, вдали отъ болышіхъ городовъ, долгое пре-
бываніе отдѣльныхъ отрядовъ въ однпхъ и тѣхъжѳ 
мѣстахъ и солдатъ въ отрядахъ создали на грани-
цахъ имперіи особую, обособленную л а г е р н у ю 
ж и з н ь , особые нравы и міросозерцаніѳ, особыя 
траднціи и специфическій духъ. Хотя солдатъ и 
занять былъ весь день и ученьемъ, и работами, и 
постоянно бывалъ въ походахъ, тѣмъ не менѣе, у него 
было и не мало досуга. Внутри лагеря поэтому от-
дѣльныя казармы составляли родъ клубовъ, у стар-
шнхъ же были настоящіе клубы (scholae). Еромѣ 
того, въ сосѣдствѣ съ лагерями возникали жилыя 
поселенія, гдѣ солдатъ находилъ себѣ и временную 
подругу, и постоянную сожительницу, а со времени 
Севера—и законную жену. Эта обособленность 
военной среды имѣла рѣшающее значеніѳ какъ въ 
политпкѣ ранней имперіп, такъ и въ ея соціальной 
жизни. Многое въ организации римскаго В. еще не 
ясно, но многое мы уже знаемъ какъ отъ писате
лей (спеціально военныхъ, какъ Вегецій, Фронтинъ 
и др.), такъ особенно изъ огромнаго количества 
надписей, говорящихъ намъ о саыыхъ разнообраз-
ныхъ сторонахъ жизни солдата. Со в р е м е н и 
Д і о к л е т і а н а въ составѣ и организации римскаго 
В. произошло много коренныхъ измѣненій. Измѣ-
ненія эти подготовлены были» еще въ III в. по 
Р. Хр., начиная съ эпохи Северовъ. Въ это время 
окончательно выяснилась необходимость имѣть не 
только пограничную, но и экспедиціонную армію, 
стоящую въ больпшхъ городахъ и находящуюся въ 
постоянномъ распоряженіи главнокомандующаго. 
Все учащавшіяся нападенія на рейнскую, дунай
скую и восточныя границы требовали большихъ 
походовъ большими арміями. Одно время пытались 
разрѣшпть этотъ вопросъ путемъ созданія экспеди
ционной арміи изъ откомандпрованныхъ отъ погра-
ничныхъ В. отрядовъ (вексиллаціп), но это вело къ 
ослабленію пограничныхъ В. и къ огромнымъ тра-
тамъ на передвизкеніе В. Поэтому уже Септимііі 
Северъ нашелъ себя вынужденпымъ создать три но-
выхъ легіона (такъ назыв. парѳянсішхъ) и по-
мѣстить одпнъ изъ нихъ въ Италіи. Рядомъ съ 
этимъ все больше и больше выясняется необходи
мость увеличить численный составь В. и пршсрѣ-
пить В. къ тѣмъ цровинціямъ, гдѣ они набирались. 
Широкое распространеніѳ права римскаго гра-
лсданства при Каракаллѣ значительно упрощаетъ 
вопросъ о командномъ составѣ: большинство цен-
туріоновъ теперь является провинціалами. Нако-
нецъ, намѣчается и отдѣленіе чисто - военной 
отъ гражданской власти, и постепенно рушится 
исключительное право сенаторского сословія на ко-
мандованіе арміей. Все большую и большую роль 
начинаютъ играть выслужившіеся центуріоны, ко
торые, съ титуломъ duces, становятся командирами 
цѣлыхъ армій. Окончательную формулировку всѣмъ 
этимъ процессамъ дала реформа Діоклетіана, раз
витая его преемниками. Армія, увеличенная въ 
своемъ составѣ (точной цифры мы не знаемъ), раз-
дѣлена на армію экспедиционную, стоящую въ боль
шихъ городахъ, въ составь которой входить и гвар-
дія (comitatenses и palatini) иармію пограничную,' 
пріобрѣтающую полную осѣдлость на границахъ и за
нятую исключительно ихъ защитой—это, главнымъ 
образомъ, прежніе легіоны и вспомогательныя В. (1і-
mitanei). Кромѣ того, какъ и раньше, императоры 
имѣютъ особую охрану въ лнцѣ такъ назыв. scholae, 
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protectores и domestici. Среди новой арміи очень 
крупную роль нграютъ кавалерійскіе полки. Соста
вляется эта арыія, въ теоріи, изъ гражданъ государ
ства. На дѣлѣ же населеніѳ провинцій все болѣе и 
болѣѳ старается откупиться отъ службы, чему пра
вительство охотно идетъ на встрѣчу, такъ какъ въ 
военномъ отношепіп варвары-наемники, преимуще
ственно германцы, даютъ гораздо болѣе годный ма-
теріалъ. Къ этимъ отдѣльнымъ наемникамъ присое
диняются варвары, поселенные въ римскпхъ про-
винціяхъ—laeti и gentiles, особенно же сосѣднія 
варварскія племена, служащія Риму за деньги 
(foederati). В., такимъ образомъ, становится изъ 
элемента, распространяющаго римскую культуру, 
элементомъ варваризаціи государства. Эта варва
ризация не ограничивается солдатскимъ составомъ, 
но захватываетъ и составь командный. Практика 
III в. окончательно становится господствующей, 
гражданская служба окончательно отдѣляется отъ 
военной; командный составь арміи составляется 
почти исключительно изъ выслужившихся сол
дата, съ большимъ военнымъ опытомъ, но бѳзъ 
всякой культуры. Высшіе военные начинаютъ 
играть рѣшающую роль при дворѣ и затемняютъ 
собой старую аристократію. Во главѣ арміи ря-
домъ съ императоромъ стоялъ одно время пре
фекта преторія, но чѣмъ дальше, тѣмъ больше 
уходитъ онъ отъ армін и становится гражданскпмъ 
чиновннкомъ. Рядоыъ съ нимъ для экспедиціонной 
арміи имѣется штатъ генераловъ—magistri praesen-
tales и magistri отдѣльныхъ провинцій; во главѣ 
пограничниковъ стоять duces. Отдѣльными легіо-
нами, численность которыхъ сведена до 1000 чел., 
и другими отдѣльными частями командуютъ три
буны. Рядомъ съ варваризаціей арміп и, параллельно, 
феодализаціей государства, становившагося чѣмъ 
далѣе, тѣмъ болѣе комплексомъ крупныхъ помѣстій, 
идетъ и феодалнзація арміи, особенно варварскихъ 
контингентовъ. Эта феодализованная и варварпзо-
ванная армія постепенно перестаетъ чувствовать 
свою связь съ центральнымъ правительствомъ и спо-
собствуетъ постепенному распаденію римскаго го
сударства, особенно на западѣ. Прочнѣе органи-
зація и государства, и арміи въ восточной половинѣ 
имперіи—Византіи.—Литература. M a r q u a r dt-
D o m a s z e w s k i , «Römische Staatsverwaltung», II2, 
319 ел.; S c h i l l e r , «Rümische Kriegsaltertumer» 
(«J. Müllers Handbuch», II2); D e l b r ü c k , «Geschi
chte der Kriegskunst», I. Для исторіп В. император-
скаго Рима особенно важны работы Домашевскаго: 
«Die Religion des rüm. Heeres», «Die S'ahnen des 
röm. Heeres» и «Die Rangordnung des römischen 
Heeres» и много мелкихъ статей: М о м м з е н а (см. 
его «Gesammelte Schriften», VI); Ca g n a t , «L'ar
mée romaine d'Afrique» и отдѣльныя статьи. Для 
послѣ-діоклетіановскаго времени см. M о mm s en, 
«Das rümische Militärwesen seit Diocletian» (ibid.) 
и S e e c k , «Geschichte des Unterganges der anti
ken Welt», Р. Хорошіе перечни литературы въ ст. 
C a g n a t , «Legio» u «Legiones» (словарь D a r em-
b e r g e t S a g l i o ) и L i e b e n a m ' a «Dilectus» 
и «Exercitus» въ словарѣ Pauly-Wissowa, Ha pyc-
скомъ языкѣ нмѣе тел содержательный очеркъ проф. 
10. Кулакове к аго: «Римское государство и его 
армія въ ихъ взанмоотношеніи и историческомъ 
развитіи» (СПБ., 1909). Внѣшность военной жизни 
иллюстрпруютъ очерки С. 0. Цы б у лье к аго, 
«Римское войско. Составь и вооруженіе» (СПБ., 
1893) и «Римскій лагерь» (СПБ., 1894), съ соотвѣт-
ственнымп таблицами. М. Ростовцевъ. 

III) Войско въ Западной Европѣ въ преж-
н і е в ѣ к а и в ъ н а ш е время . В. у новыхъ евро-

пейскихъ народовъ, несмотря на различіе мѣст-
ныхъ (національныхъ) формъ, въ своей исторін 
претерпѣло рядъ, болѣе или ыенѣе одинаковыхъ 
измѣненій, въ зависимости отъ перемѣнъ, происхо-
дившихъ въ государственной жизни. У древнихъ 
германцевъ, до переселенія нѣкоторыхъ ихъ пле-
менъвъ предѣлы западной римской имперіи, В., какъ 
постояннаго учрежденія, не было, и только на время 
войны созывалось народное ополченіе, которое и 
потомъ, въ разныя эпохи, продолжало существо
вать рядомъ съ другими военными организаціями, 
изъ которыхъ древнѣйшею формою является княже
ская или королевская дружина. Такимъ образомъ, 
въ самую раннюю стадію западно-европейской эво-
люціи В. въ средніе вѣка представляютъ собою 
временныя народныя ополченія при существованіи 
постоянныхъ дружинъ при князьяхъ и короляхъ. 
Аналогичныя явленія наблюдаются и въ исторіп 
славянскихъ государствъ. Дружины и народныя 
ополченія удержались и въ тѣхъ германскихъ коро-
левствахъ, которыя образовались въ бывшихъ про-
винціяхъ Римской имперіи. Какъ дружины, такъ и 
ополченія претерпѣли съ теченіемъ времени рядъ 
пзмѣненій, по мѣрѣ постепенной феодализаціи 
государства и общества. Въ феодальную эпоху 
принципъ народнаго ополченія не умиралъ, но 
главную силу В. составляли феодальный дружины 
изъ вассаловъ одного и того же сеньёра, и самое 
обладаніе феодомъ было соединено съ несеніемъ 
военной службы вассала и его людей по зову 
сеньёра, въ силу чего военный быть эпохи трудно 
отдѣлить отъ быта политическаго. Въ самомъ фѳо-
дальномъ В. главное значеніе принадлежало кон-
ницѣ, въ связи съ чѣмъ находится возникновеніе и 
развитіе рыцарства. Когда. въ эпоху крестовыхъ 
походовъ началось освобожденіе городовъ отъ фео
дальной власти, рядомъ съ феодальными дружинами 
появились городскія милиціи. Въ переходную эпоху 
отъ среднихъ вѣковъ къ новому времени, когда 
феодальный быть сталъ клониться къ упадку, въ 
исторіи Запада начался періодъ наемныхъ В., сразу, 
однако, не вытѣснпвшихъ болѣе раннихъ формъ; 
прпзывъ части населенія къ защитѣ отечества со
хранился до конца существованія наемничества. 
Сначала наемный В. формировались частными пред
принимателями, которые затѣмъ нанимались на 
службу къ государямъ и городамъ. Такіе предпри
ниматели были извѣстны во Франціи, въ эпоху 
столѣтней войны, подъ названіемъ капитановъ, въ 
Италіи—подъ именемъ кондотьеровъ. Въ Германіи 
наемныя войска явились въ концѣ XV в.; въ сущ
ности во время тридцатилѣтней войны Валленштеіінъ 
былъ тоже кондотьеромъ. Въ разлпчныхъ странахъ 
въ разное время само государство брало вербовку 
(X, 187) изъ рукъ кондотьеровъ; постояпныя арвііи 
дѣлались государственнымъ учрежденіемъ. Въ Анг-
ліи до спхъ поръ В. образуется путемъ вербовки, 
но на континента этой системѣ былъ положенъ ко-' 
нецъ французской революціей, во время которой 
введенъ былъ, подъ названіемъ конскрипцін, ре-
крутскій наборъ, бывшій, въ сущности, реформой 
прежней милиціи (постояннаго ополченія рядомъ съ 
наемными солдатами). Новымъ началомъ на пути 
привлеченія ласеленія къ военной службѣ была все
общая воинская повинность (см.), возникшая въ 
Пруссіи и оттуда распространившаяся въ другія 
страны. Параллельно съ указанными измѣпеніямивъ 
самомъ характерѣ В. происходили и измѣненія въ' 
другихъ сторонахъ военнаго быта, которыя раз-
сматрнваются въ спеціальныхъ статьяхъ (см. выше, 
ст. 173—214) .Ср. также Армія (III, 625), Вооружен
ный силы (особое приложеніе). 
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В о й с к о в а я іхзба—такъ называлась у дон-
скнхъ казаковъ войсковая канцелярія. Передъ В. 
избой собирался войсковой кругъ (см.). 

В о й с к о в а я п е ч а т ь составляла часть гет-
мансішхъ, а позже—войсковыхъ регалій или клей-
нодовъ казачьихъ войскъ. Такъ, въ чпслѣ прочихъ 
регалій, подаренныхъ королемъ Стефаномъ Бато-
ріемъ гетману Богдану Ружинскому, была и В. пе
чать. Впослѣдствіи наше правительство неодно
кратно жаловало такую печать казачыімъ воііскамъ. 
Позже войсковые клейііоды казачьихъ войскъ пове-
лѣно именовать войсковыми регаліямн, въ со
ставь коихъ входятъ и пожалованный В. печати. 

В о й с к о в а я скарбиища—см. Скарбница. 
В о й с к о в о е или В о й с к о в о е хозяй

с т в е н н о е правленіе—органъ гражданскаго 
управленія казаковъ (см. Казаки). 

В о й с к о в о й кругъ—такъ называлось у 
казаковъ собраніе, созываемое для рѣшенія дѣлъ, 
касающихся всего войска (подобно станичному 
кругу—въ станицахъ). Это былъ первоначальный 
видъ управленія казацкою вольницею. Тутъ каждый 
казакъ пмѣлъ право высказывать свое мнѣніе; но 
рѣшеніе, принятое на кругу болыпинствомъ голо-
совъ, дѣлалось обязательнымъ для всѣхъ, и испол
нение его поручалось войсковому атаману, избиравше
муся езкегодно тѣмъ лее кругомъ. Въначалѣ XVII в. 
власть войскового атамана значительно усилилась. 
Петръ I свои повелѣнія обращалъ къ атаману, а 
избранному въ 1718 г. донскому атаману Минаеву 
приказано быть въ должности «до указу», т.-е. без-
смѣнно. Съ 1738 г. атаманъ Донского войска на
з н а ч а е т с я Высочайшею властью; та же перемѣна. 
произведена вскорѣ и въ другихъ казачьихъ вой-
скахъ, отчего значеніе атамановъ усилилось, а В. 
кругъ утратплъ свое прежнее значеніе и на прелі-
нпхъ основаніяхъ болѣе не созывался. Во второй 
половинѣ XIX ст. В. круги созывались нѣсколько 
разъ по торжественньшъ случаямъ, а съ 1890 г. В. 
круги установлены въ качествѣ постоянныхъ празд-
нествъ въ Донскомъ казачьемъ войскѣ (нынѣ разъ 
въ годъ, въ день войскового праздника). По поло-
жонію 26 февр. 1910 г. о распредѣленін между ста
ницами войска Донского свободныхъ земель высшее 
завѣдываніе ими возложено на В. кругъ, который 
созывается въ Новочеркасскѣ разъ въ 3 года, но мо-
жетъ быть созванъ и въ другое время. 

В о й с к о в о й наказным атаманъ—см. 
Казаки. 

В о й с к о в о й с т а р ш и н а . Прежде это зва-
ніе присвоивалоеь, въ казачьихъ воііскахъ, войско-
вымъ атаманамъ, оставлявшимъ эту доллшость по 
окончані.ч года, на который они были избраны. Впо-
слѣдствіи званіе это распространилось на всѣхъ 
лнцъ, нмѣвшихъ въ своемъ управленіи казачьи от
ряды и полки; оно было также жалуемо войсковымъ 
кругомъ, или Высочайшею властью, за оказанный 
заслуги. Съ 1754 г. войсковому кругу воспрещено 
производить въ В. старшины безъ продставленія о 
томъ въ военную коллегію. Въ 1775 г. звапіе В. 
старшины приравнено чину ма.іора, а въ 1S84 г.— 
при упраздненіи у насъ маіорскаго чина—чину 
подполковника.—У малороссійскпхъ и запорожскпхъ 
казаковъ В. старшиною называлось высшее упра-
вленіе войска, состоявшее при гетыаиѣ; къ составу 
этого управленія у первыхъ прпнадлеліали войско
вые обозный, судьи, есаулы, писарь, бунчужный, хо-
рунжій и подскарбій (казначей), а у вторыхъ— 
судья, писарь, есаулъ пушкарь и политаврщикъ. У 
большинства другихъ казачьихъ войскъ высшее 
войсковое управленіе (приблизительно такого жо 
состава) называлось генерального старшиной. 

В о й с к о в ы е обыватели принадлежали 
къ числу гоеударственныхъ крестьянъ. Это были 
потомки людей, служнвпшхъ въ пограничныхъ сло-
бодскихъ или украпнекихъ и ландмплицкихъ пол-
кахъ, которые набирались изъ однодворцевъ и ма
лоросс! йскпхъ казаковъ. Нѣкоторыѳ изъ В. обыва
телей, напр., орловскіе, пользовались всѣми пра
вами однодворцевъ, другіе—воронежскіо—правами 
малороссійскихъ казаковъ по отношенію къ свобод
ному винокуренію. Наибольшее число В. обывате
лей было въ Харьковской губ., образовавшейся изъ 
слободекпхъ полковъ, затѣмъ въ Воронежской, 
Орловской, Астраханской, Херсонской, Курской и 
Казанской. При основаніи въ 1837 г. м-ва гоеудар
ственныхъ имуществъ всѣхъ В. обывателей счита
лось около 400 000. 

Войславице—псд. , Холмской губ. и у. 
Жит. 2253 (1906), большею частью украинцы; фаб
рика сел.-хоз. орудій и конскій заводъ. 

В о й с л а в ъ , С и г и з м у н д ъ Г р и г о р ь ѳ -
вичъ—горный инженеръ (1850—1904). ' Окончилъ 
курсъ въ петербургскомъ горномъ институтѣ и за-
нялъ тамъ каѳедру прикладной и горнозаводской 
механики. Занимался конструкціей изобрѣтеннаго 
имъ ручного бурового инструмента; произвелъ 
гидротехническая нзслѣдованія Липецкихъ и Кем-
мернскихъ мннеральныхъ источнпковъ; участвовалъ 
въ комиссіи по вопросу объ устройствѣ каптажа 
Нарзана. Въ 1894—1897 гг. состоялъ профессоромъ 
строптельнаго искусства въ московскомъ сельско-
хозяйственномъ институтѣ. Въ 1898 г. прикоманди-
рованъ къ геологическому комитету. Работалъ въ 
основанномъ имъ еще въ 1888 г. «Бюро изслѣдо-
ваній почвъ», первомъ подобнаго рода учрежден)и 
въ Россіи. Изобрѣлъ спеціальные буры для миннаго 
дѣла, станки для алмазнаго буренія какъ скважпнъ, 
такъ и шпуровъ, особый способъ вставки алмазовъ 
въ коронки. Въ самое последнее время занялся коп-
струированіемъ вращательныхъ перфораторовъ, сна
чала электрическаго, затѣмъ турбиннаго (описаніѳ 
см. въ «Изв. общества Горн. Инжен.>, 1904, № 1). 
Напечаталъ: «Уходъ за паровыми котлами и 
машинами» (СПБ., 1898; 4-е изд., 1903), «Изслѣ-
дованіе грунта и развѣдки полезныхъ пскопас-
мыхъ посродствомъ ручного буренія» (ib., 5-ѳ изд., 
1904), «Развѣдки пластовыхъ" мѣстороліденій по
лезныхъ ископаемыхъ посредствомъ шурфованія» 
(3-е изд., СПБ., 1899), «Лекціп по прикладной 
механикѣ (ib.), «Разсчетъ и построеніе частей ма-
шинъ и передаточныхъ механизмовъ» (ib., 1885) it 
др.—См. «Памяти С. Г. В.» (СПБ., 1909). 

В о п с ъ (de Vois или Voys), Ар и—голланд
ский живописецъ (1630—1680). Пнсалъ неболыпнхъ 
размѣровъ бытовыя сцены и портреты граціозно-
законченнаго характера, на подобіе Г. Доу и Ф. Міѳ-
риса. Изъ его картинъ выдѣляются: «Продавщица 
рыбы», «Скрипачъ», «Рыбакъ» и «Портретъ дамы» 
въ амстердамскомъ музеѣ, «Портретъ охотника» въ 
Гаагѣ, «Курилыцикъ» въ Мюнхенѣ. 

Войтеховнчн—русскій дворянскій родъ, 
происходящій отъ «рославльца» Л а в р е н т і я В., 
верстаннаго помѣстьемъ въ 1670 г., и записанный 
въ VI ч. род. кн. Смоленской губ., но Герольдіей 
не утвернеденный, вслѣдствіе недостаточности пред-
ставленныхъ доказательствъ. В. Р—въ. 

Войтеховск іе и Войтяжовскіе—ста
ринный русскій дворянскій родъ, ведущій начало 
отъ витебскаго шляхтича Александра В., прнняв-
шаго русское подданство въ- 1655 г., и его сына 
Луки, пожалованнаго имѣніями въ 1662 г. въ 
Бѣльскомъ у. Смоленской губ. Потомство II л ъ и 
Л у к и ч а В о й т я х о в с к а г о записано въ VI ч. 
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род. кн. Московской губ., а потомству другого сына 
Василія Лукича В ойтѳх о в скаго , записанному 
въ VI ч". род. кн. Смоленской губ., Герольдіей отка
зано въ древнемъ дворянствѣ, за недостаточностью 
представленныхъ доказательств!,. В. Р—въ. 

В о й т к о в с к і і і , Василій Мироновичъ— 
проф. церковной псторіи и богословія въ новороссій-
скомъ унпв. (ум. въ 1904 г.). Главные его труды: «О 
православной церкви въ австрійскихъ владѣніяхъ»; 
«Объ уніатской церкви въ Австріи»; «О церковномъ 
положеніи глаголитовъ», «О богослуженіи протестант
ской церкви»; «О релпгіозномъ движеніи въ Галпціп»; 
«О сверхъестественномъ въ религіи»; «Обрядовой 
вопросъ въ Галпціп»; «Отношенія между като-
личествомъ ипротестантствомъ»; «Объ упадкѣ бого-
служеніявъ протестантской церкви»; «О церковномъ 
соедпненіи Герматгін»; «Платонъ Атанацкевичъ, 
заслуженный сербскій епископъ въ Австріи»; «На
чатки хрпстіанства между мадьярами». 

Вонтовка—сел. Ольгопольскаго у. Подольской 
губ.; близъ м-ка Бершади. 4'/2 тыс. жит. Свинобой-
ный промыселъ, которымъ занято около Ѵз населе-
нія; сбытъ на сосѣднихъ рынкахъ, въ Одессу и 
Польшу (на 360 тыс. р.). Культура сахарной свеклы 
въ значительныхъ размѣрахъ (свыше 500 дес). 

В о й х о в ц м — с т . ІО.-Зап. лс. д. на Волочис-
скоп лпніи, Подольской губ. Проскуровскаго у. 
Грузооборотъ въ 1910 г.—3418 тыс. пд. (отпра
влено 2887 тыс. пд., прибыло 520 тыс. пд.). Об-
слулшваетъ сѣв.-зап. часть Проскуровскаго у. По
дольской губ. (мм. Сатановъ, Тарноруда) и ю.-
зап. Староконстантиновскаго у. Волынской губ. 
(ым. Купель, Базалія). 

В о й т о л о в с к і й , Л ѳ в ъ Н а у м о в и ч ъ—кри-
тпкъ. Род. въ 1875 г. Окончплъ курсъ въ харьковскомъ 
унив. по медицинскому факультету; издалъ очеркъ 
«Роль чувства въ коллективной психологіи». Участво-
валъ въ качествѣ врача въ войнѣ съ Японіей. Напеча-
талъ рядъ критическихъ статей въ марксистских!, 
журналахъ и сборнпкахъ «Правда», «Современный 
міръ», «Литературный Распадъ» и др. Ведетъ кри
тически! фельетонъ въ «Кіевской Мысли» и прини-
ыаетъ участіе въ петербургской газетѣ «День». От-
дѣльно напечаталъ: «Текущій моментъ и текущая 
литература» (СПБ., 1908). 

Войтъ.—Слово это существовало въ Полыпѣ 
и въ Малороссіп съ нѣсколько различными значе
ниями. Въ Польшѣ, куда это слово перешло пзъ 
Германіи (Voigt= advocatus), В. являлся главою-
поселенія на магдебургскомъ правѣ, получая право 
суда надъ нимъ, подобно солтысу; затѣмъ онъ об
ратился въ городского чиновника, представителя 
городской общины, какъ солтысъ былъ представи-
телемъ сельской. Въ Малороссіи, послѣ отдѣленія 
ея отъ Польши въ 1654 г., В. также былъ членомъ 
городского магистрата, избиравшаяся мѣщанами; 
сверхъ того, здѣсь В. были и въ деревняхъ, гдѣ 
они являлись выборными чиновниками собственно 
крестьянской «посполитскон» общины, членами 
«сельской старшины», тогда какъ казацкое «товари-
ство» села или деревни выбирало себѣ «атамана». 

В о і і т ъ ГМІІІІПЫІІ—см. Гмина. 
В о й х ѣ х ъ (святой)—см. Адальбертъ Праж-

скій (1, 416). 
В о й ц е х о в п ч п (а также В о н т е х о в и ч н 

и Войцѣховнчи)—дворянскій родъ шляхет-
скаго пропсхозкдеиія, записанный въ Vi ч. род. кн. 
губерніЙ Виленской, Минской и Черниговской. 

Б. Р—въ. 
Войп;еховпчт>, Иванъ—писатель. Учился 

на словесномъ отдѣленін московскаго унпв. Сочиненія 
его: «Плоды досуга или чувствованія друга при

роды» (М., 1820); «Взятіе Массабы или конецъ 
войны іудейской» (M., 1821); «Опытъ начертанія 
общей теоріи изящныхъ искусствъ» (пзъ лекцій 
Каченовскаго, М., 1823). Умеръ въ молодыхъ г'одахъ. 

В о й и , е х о в с к і й , Іосифъ Павловичъ— 
русскій синологъ (1793—1850); образованіе полу-
чплъ въ кіевской духовной академіп и въ медико-
хирургической академіи. Состоялъ врачемъ пекин
ской духовной миссіи (1819—1831), позднѣе былъ 
профессоромъ языковъ китайскаго и маньчжурскаго. 
Трудился надъ составленіемъ китаііско-маньчжурско- . 
русскаго языка, рукопись котораго была еще 
при жизни В. пріобрѣтена казанскпмъ универснте-
томъ. Этотъ трудъ остался ненапечатаннымъ. За 
смертью В. остался непзданиымъ и рядъ другихъ его 
трудовъ, указанныхъ проф. К. К. Фойгтомъ въ его 
«Обозрѣніп хода и успѣховъ изслѣдованія азіатскихъ 
языковъ въ Имп. казанскомъ унив.» (Казань, 1852). 

В о й ц е х о в с к і й , Тадеушъ^-польскій исто-
рикъ, род. въ 1838 г., проф. краковскаго унив. 
Главные труды: «Chrobacya. Rosbiör starozytnosci 
slowianskich» (1873), «О roznickach polskich X — 
XV w.» (Крак., 1880); «О Kazimierzii Mnichu» 
(Крак., 1881) и др. 

В о й ц в ц к а я (Wöjcicka), по мужу Хылев-
ская (Chylewska), Софія—польская писатель
ница. Род. въ 1876 г. Слушала лекціп по философ
скому факультету краковскаго унив. На дрпматн-
ческомъ конкурсѣ во Львовѣ получила премію за 
драму «Dyletanci». Другія ея оригпнальныя драма-
тпческія произведенія: «Psyche» (tragedja dzie-
ciçca dla doroslych ludzi»; «Ewa» (драма, 1905). 
Другіе ея труды:. повѣсть «Mlodzieniec z Sais» 
(1906); «Listy do Pana Boga, spowiedz grzecznej 
dziewczynki»; «Las, poemat dramatyczny w 3 cz§s-
ciach» и т. д.—Ср. A. D r o g o s z e w s k i , «Mlod
zieniec z Sais» («Ksia.zka», 1906, № 11). 

В о і і ц н ц к і й (Wojcicki), Казиміръ-Вла- -
диславъ—польскій писатель (1807—1879), авторъ 
популярных!, сочиненій. сборниковъ народной лите
ратуры и повѣстей, появившихся въ свѣтъ между 
1830 и 1875 гг. Его большая заслуга — изданіе 
многихъ памятниковъ старой польской литературы: 
«Pamiçtniki Jana Kilinskiego» (1830); «Bibljoteka 
starozytnych pisarzy polskich» (1843—44, 6 тт.); 
«Pamiçtniki» (1846)^ «Statuty polskie kröla Kazi-
mierza» (1847); «J. St. Wydzga i jego pamiçtnik» 
(1852); «Latopisiec albo kronika Jerlicza» (1853). 

Войча—сел. Стопницкаго у. Кѣлецкой губ. 
Нефтяные источники. Близъ В., въ дер. Солецъ, сѣр- , 
нистыѳ источники. 

В о й ш е л к ъ — в . кн. литовскій, сынъ Мин-
довга. Будучи областнымъ княземъ литовскимъ въ 
Новогрудкѣ (Черная Русь), В. испыталъ на себѣ 
сильное вліяніе русской культуры (повидішому, не 
безъ содѣйствія галицко-волынскихъ князей) и при-
нялъ христіанство. Когда Мнндовгу пришлось воз-
становлять союзъ недоволыіыхъ его централистиче
скими притязаніями литовскпхъ князей съ Даніпломъ 
галицко-волынскимъ, его ближайшимъ помощникомъ 
въ улаліпваніи русскихъ отношеній былъ В., согла-
сившійся на переходъ всѣхъ его владѣній къ брату 
Даніпла, Роману (1254), и послѣ того ушедшій въ 
монахи. Послѣ трагической гибели отца (1263) В. 
пщетъ спасенія и помощи не у Романовичей, а у 
пинскихъ князей. Только сдѣлавшись снова в. кн. . 
литовскимъ, В., въ поискахъ опоры, опять сбли-
лсается съ Галичемъ. Жестоко отомстивъ убінцамъ 
отца, В. передалъ власть Шварну Даниловичу, а 
самъ вернулся къ монашеской жизни. Открывалась 
возможность уніи Литвы съ Русью, но галицко-
русскіе князья не оказались на высотѣ полол?онія: 
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братъ Шварна, Левъ, обиженный предпочтеніемъ, 
которое было оказано Шварну, убіілъ В. (126S). 
Въ томъ л;е году умеръ и ПІварнъ.—Ср. M. Гру
ше в с ь к и й, сісторія Украіни-Руси», т. Ill2 (Львовъ, 
1905); его лее, «Хронольогія подй Галицько-во-
линьскоі літопиеи» (въ «Зап. Hay. Тов. ім. Шев-
ченка», Львовъ, 1901); В. А н т о н о в и ч а , «Очеркъ 
нсторін в. кн.лптовскаго до смерти в. кн. Ольгерда» 
(«Монографіи по исторіи зап. и ю.-зап. Россіи», т. I, 

' Кіевъ, 1885); M. Любавск ій , «Очеркъ исторіи 
литовско-русскаго государства до Люблинской у ni и 
включительно («Чтенія въ И. об-вѣ И. и Д. Р.» 
1911, 1. Тамъ же и литература). С. 3—вг. 

В о к а л в з а ц і я (лат. vox, голосъ)—произно-
шеніе гласныхъ во время пѣнія. В. является подго
товительной работой для развитія голоса и заклю
чается въ вытягиваніи голосомъ звуковъ А и Е. 
Подобпыл упразкионія очень полезны для голоса, 
который, благодаря имъ, пріобрѣтаетъ ровность, по
движность и гибкость. 

В о к а л и з ы (франц. vocalises)—упражненія 
въ вокализаціи (см.), слуя;ащія для развитія техники 
иѣнія (вокальной техники). 

В о к а л ь н а я музыка—въ строгомъ смыслѣ 
музыка, исполняемая только человѣческими голо
сами безъ инструментальнаго сопровождения; но 
въ настоящее время В. музыка въ болыпинствѣ 
случаевъ исполняется въ сопровожденіи одного или 
нѣсколькихъ инструментов!. Произведения В. музыки 
требуютъ болѣе тщательнаго письма, чѣмъ произве-
денія инструментальной; многихъходовъ, пригодныхъ 
въ послѣдней, пзбѣгаютъ въ В. музыкѣ, которой 
приличествуетъ болѣе строгій стиль (стиль a capella 
въ хоровыхъ сочиненіяхъ). Къ В. музыкѣ пршіад-
лежатъ: вокализы, сольфеджіо, речитативы, аріозо, 
пѣсни, романсы, баллады, аріи, каватины, дуэты, 
тріо и прочіе ансамбли, хоры и т. д. 

В о к а н с о п ъ (de Vaucanson), Жакъ—фран
цузски! механикъ (1709—1782), болѣе всего извѣст-
нын придуманными ныъ автоматами. Его мѣдныя 
утки порхали, били крыльями, клевали разсыпан-
ный кормъ; затѣмъ флейтистъ—фигура въ ростъ 
человѣка, внутри которой устроены были пружины 
н мѣха, проводившее воздухъ въ различный части 
механизма такъ, что губы автомата и его пальцы 
совершали правильный движенія по флейтѣ. Въ 
1738 г. В. показывалъ эту фигуру въ Парнжѣ и 
объясннлъ ея механизмъ въ брошюрѣ «Le mécanisme 
du Auteur automate» (ГГ., 1738). 

В о к г а н ъ (Waukegan) — м-ко въ С. - А. 
Штатѣ Иллннойсъ, на зап. берегу оз. Мичигана, 
между гг. Чикаго иМильвокп. До 10000 (1910) жнт.; 
фабрики экипажей и насосовъ, сахарно-рафинадный; 
стале- и мѣдно-литейные и проволочные заводы; 
обширные склады лѣса. Минеральные источники, 
много посѣщаемые. 

В о к з а л ъ или В о к с х о л л ъ (Vauxhall) — 
мѣстность, прежде находившаяся въ блнзкомъ со-
сѣдствѣ съ Лондономъ, а теперь совсѣмъ слившаяся 
съ нимъ, войдя въ составъ части города, называе
мой Ламбетъ (Lambeth). Въ средипѣ XYIII ст. здѣсь 
былъ разбитъ для высшаго общества садъ, и устроены 
вечернія гулянія, съ театральными представлениями, 
фейерверками, ужинами и т. п. Съ третьяго десятилѣ-
тія XIX ст. фешенебельная публика перестала но-
сѣщать этотъ садъ, и онъ сдѣлался мѣстомъ раз-
влеченія для среднихъ классовъ; теперь въ немъ 
не бываетъ никакнхъ гулянін и представленій. Отъ 
В. происходить слово вокзалъ, которое въ Россіи 
стало нарицательнымъ для главныхъ станцій на 
желѣзныхъ дорогахъ, вѣроятно по примѣру Пав-
ловскаго В. (близъ гор. Петербурга), служащаго въ 

одно и то жѳ время желѣзнодорожнон станціей и 
увеселнтельнымъ мѣстомъ. 

В о к н н г ь (Woking)—сел. въ англійскомъ 
граф. Серрей, съ 16244 жпт. Недалеко отъ В. об
ширное кладбище (Woking Necropolis), куда еже
дневно идутъ изъ Лондона спеціальные поѣзда съ 
погребальными процессіями. 

В о к л е п п т ъ (вокеленнтъ)—рѣдкій минералъ, 
представляющій собой по составу хромовокислый 
свинецъ, содержащій 10—11% CuO. Встрѣчается 
въ видѣ зеленыхъ почковндныхъ натековъ въ Берс-
зовскомъ рудникѣ на Уралѣ. 

В о к л е и ъ (Vauquelin), Луи-Никола—зна
менитый французскій химикъ (1763—1829). Рабо
талъ въ лабораторіи Фуркруа; былъ профессоромъ 
въ École des mines, въ Политехнической школѣ и 
въ Collège de France, дирѳкторомъ фармацевти
ческой школы и, наконецъ, профессоромъ въ École ' 
de médecine. Химія временъ В. была занята пре
имущественно вопросами, касавшимися точнаго 
опредѣленнаго состава различныхъ веществъ. В. 
изучала составъ различныхъ минераловъ и вырабо-
талъ немало новыхъ хіімико-аналитическихъ пріе-
мовъ. Результатомъ этихъ работъ было открытіѳ 
новаго элемента, хрома (1797), а также указаніѳ 
на то, что въ мииералѣ бериллѣ содержится окись, 
отличная отъ окиси алюминія. Всѣ соединенія хрома 
были обстоятельно изучены В. Изучая квасцы, В. 
показалъ, что въ нпхъ долженъ содержаться калій 
(1797); онъ изучилъ впервые сѣрноватнстыя соедине-
нія (1799); въ 1813—14 гг. опъ опубликовалъ подроб
ное пзслѣдованіе о раздѣлеіпи платины, палладія, 
радія, иридія іі осмія; въ 1817 г. выясннлъ процеесъ 
соединенія сѣры со щелочами, показавъ, что сѣра 
соединяется при этомъ лишь съ металломъ щелочей. 
Въ 1818 г., послѣ открытія ціана, В. работалъ надъ 
ціанистымп соединеиіями и первый обратплъ вни-
маніе на существование ціановой кислоты. По 
органической химіи В. работалъ частью одинъ, 
частью совмѣстно съ Фуркруа и другими учеными. 
Всего важнѣе въ этомъ направленіи были: 1) изслѣ- • 
дованія мочи; въ мочъ жнвотныхъ была найдена 
бензойная кислота (1798), мочевина (полученная 
впервые въ чнетомъ видѣ) и пр.; 2) изслѣдованіѳ 
растительныхъ кислотъ (напр., яблочной); 3) изслѣ-
дованіе нѣкоторыхъ продуктовъ животнаго проис- • 
хол;денія: такъ, совмѣстно съ Бюнива, В. открылъ ^ 
аллантоиновую кислоту, съ Робнке—аспарагинъ. 
Важнѣйшія работы В. напечатаны въ «Annales de 
Chimie», затѣмъ въ «Annales de Chimie et de 
Physique». Изслѣдованія минераловъ помѣщены въ 
«Journal des mines». Изъ отдѣльпо изданныхъ 
сочиненій В. выдается «Manuel de l'essayeur». 

В о к л с п ъ де ла Ф р е н э (Vauquelin de 
la Fresnaye), Жанъ—французскій поэтъ ^535— 
1607). Былъ воепнымъ, затѣмъ поступилъ на слулсбу 
въ гор. Канѣ (Caen). Въ 1555 г. появились его 
деревенскія идилліи «Les Foresteries», въ которыхъ 
отразилась его любовь къ природѣ и къ простой, 
непритязательной жизни. По своимъ литературнымъ 
вкусамъ и взглядамъ онъ былъ, въ значительной 
степени, единомышленникомъ Ронсара. Другія его 
произведонія: его цднлліи, написанныя отчасти 
подъ вліяніемъ любовнаго элемента, сонеты, съ 
религіознымъ и политическимъ содерліаиіемъ, эпи-
гр аммы и сатиры; общій тонъ ихъ нельзя назвать 
обличнтельно-карающимъ и бичующимъ, но несо-
мнѣнно, что на В. все лее повліялъ, меладу прочнмъ, 
ІОвеналъ; въ ипхъ встрѣчаются любопытныя быто-
выя черты и картины нравовъ. Его «Art poétique» 
является какъ бы поэтикою Плеяды; черты сход
ства съ одноименнымъ произведеніемъ Буало объ-
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ясняются тѣмъ, что обоими писателями были сдѣ-
ланы позаимствованія изъ Горація. Одна изъ отлп-
чительныхъ чертъ «Art poétique» В.—преклонение 
передъ античными образцами, соединенное, однако, 
съ мечтами о созданіи христіанской трагедіи, кото
рую можно было бы. противопоставить твореніямъ 
грековъ и римлянъ, навѣяннымъ классическоіі древ
ностью и языческой миѳологіей. Ю. Веселовскій. 

' В о к л ю з ъ (Vocluse, лат. Vallis clausa)—сел. 
въ 26 км. къ В отъ Авиньона деп. В. (Франція). 
Фабрики шерстяныхъ одѣялъ и ковровъ, писчебу-
мажныя. Близъ В. съ высоты 120 м. низвергается 
знаменитый источникъ (Fontaine de Vaucluse), 
воспѣтый Петраркой, который жилъ здѣсь съ 
1337 по 1353 г. И теперь еще ноказываютъ мѣсто, 
гдѣ стоялъ домъ поэта. Выше, по склону скалы, 
развалины замка друга Петрарки, кардинала Фи
липпа де Кабасолль, епископа кавальонскаго. 

В о к л ю з ъ (Vaucluse)—департ. въ ю.-вост. 
Франціи, образованный изъ Венессенскаго графства, 
княжества Оранжъ и части Прованса. 239178 жит. 
Площадь—3 548 кв. км. Въ 1900 г. было подъ хлѣб-
нымп злаками 63910 гктр., виноградниками—23797, 
подъ лѣсомъ—76000 гктр. Въ зап. части департамента 
заливные луга по pp. Ронѣ и Дюрансѣ, пзрѣзанные 
оросительными каналами. Большая часть вост. части 
деп. гориста: Mont Ventaux, цѣпь Воклюзскихъ 
горъ, Люберонъ. Въ низменныхъ мѣстностяхъ про-
цвѣтаетъ огородническая культура, произрастаютъ 
хлѣбные злаки, фруктовыя деревья, въ долинахъ и 
по защищенньшъ склонамъ горъ—впноградъ, олнв-
ковыя и тутовыя деревья; мѣстами табакъ; въ горахъ 
альпійскіе луга, лѣса. Добываніе меда, трюфелей; 
разведѳніе шелковичныхъ червей. Славится горная 
порода овецъ (ок. 200 тыс. головъ). Каменный уголь, 
желѣзо, сѣра, алебастръ, известь, огнеупорная глина. 
Минеральные источники: Орель, Бомъ-де-Венизъ, 
Монтмирайль. Шерстяное и шелковое производство; 
маслобойные заводы, фаянсовыя и мозаичныд издѣ-
лія, металлургія. Гл. гор. Авпньонъ (I, 196). 

В о к о п і е в ъ з а к о п ъ (lex Voconia)—рим-
скій плебисцитъ, изданный въ 169 г. до Р. Хр. по 
предложенію народнаго трибуна Кв. Воконія Саксы 
и по настоянію извѣстнаго блюстителя строгпхъ 

^ нравовъ Катона Старшаго. Законъ этотъ былъ 
' паправленъ протнвъ развившейся въ то время въ 
. Рнмѣ чрезвычайной роскоши и расточительства; а 
такъ какъ главными виновниками этого считались 
женщины и лица, которымъ неожиданно доставались 
богатства, то противъ этихъ именно лицъ и были 
приняты мѣры. Первой главой В. закона воспреща
лось гражданамъ, занесеннымъ по послѣднему 
цензу въ спнеокъ 1-го класса, т.-е. обладающпмъ 
имуществомъ стоимостью свыше 100000 ассовъ 
(около 8000 руб.), назначать женщинъ, даже соб-
ственныхъ женъ и дочерей, наслѣдшщамп; исклю-
ченіе было сдѣлано только въ пользу веста-
локъ изъ уваженія къ высокому положенію, ими 
занимаемому; кромѣ того, такъ какъ весталки вы
ходили изъ состава семьи и не оставляли закон
ных!» наслѣдниковъ, то имъ, не взирая на размѣры 
ихъ имущества, дозволено было завѣщать его 
женщннамъ. Практикой законъ этотъ былъ истолко-
ванъ распространительно: на основаніи его (Ѵосо-
niana ratione) женщины перестали допускаться 
даже къ наслѣдованію по закону послѣ свонхъ 
агнатовъ, за исключеніемъ братьевъ и сестеръ. Но 
цѣли своей законъ не достигъ, такъ какъ най
дены были средства къ обходу его въ видѣ 
установленія въ пользу женщинъ о т к а з а части 
наелѣдетва и незанесенія богатыхъ гражданъ 
въ списки ценза (незанесеніемъ въ этотъ списокъ 

объясняется назначеніе наслѣдницами нѣсколь-
кихъ женщинъ въ завѣщаніи нзвѣстнаго богача 
Дазумія). Послѣ отмѣны ценза, допущенія фидеи-
комиссовъ и совершенно иного урегулиро-
ванія ' правъ женщинъ послѣдующимъ закономъ 
(lex Раріа Рорраеа), пзданнымъ при Августѣ, В. 
законъ въ- этой своей части вышелъ изъ употре-
бленія и не вошелъ въ юстиніаново законода
тельство. Во 2-й главѣ В. закона воспрещалось 
(по источникамъ нельзя установить съ точностью, 
всѣмъ ли вообще или только гражданамъ 1-го класса) 
оставлять по случаю смерти въ видѣ отказа или 
даренія болѣе того, сколько оставалось наслѣднику. 
Первоначально законъ толковался въ томъ смыслѣ, 
что легатарію можетъ быть оставлено больше, чѣмъ 
наслѣднику, если вся сумма отказовъ не превышаетъ 
половины наслѣдства. Эта часть В. закона была 
отмѣнепа ІОстнніаномъ.—См. V ange row, «Ueber-
die lex Yoconia» (1863); K a h n , «Beiträge zur Ge
schichte d. rOm. Frauenerbrechts» (1884). А. Г. 

В о в у л е р ъ (Vaucouleurs)—гор. во Франціи. 
въ деп. Мааса, на лѣв. берегу р. Мозеля. 3070 жит.; 
металлургнческіе заводы. Находясь на границѣ Ло-
тарингіи и Шампани, В. принадлежалъ то къ той. 
то къ другой. Здѣсь Іоанна д'Аркъ явилась къ Бод-
рикуру съ просьбой проводить ее къ дофину. 

В о л а т е р р ы (Volaterrae, нынѣ Volterra)— 
одинъ изъ крупнѣйшпхъ городовъ древней Этруріи, 
расположенный на высокомъ холмѣ на берегу моря. 
Городъ заннмалъ очень большую площадь и окру-
женъ былъ частью сохранившимися и до настоящаго 
времени крѣпкими стѣнамп; двое сохранявшихся 
воротъ города являются одними изъ лучшихъ образ-
цовъ поздне^этрусской архитектуры. Объ исторіи 
города мы почти ничего не знаемъ.—Нынѣ В.—-гор. 
въ итал. провинціи Пиза. 14433 жит. Ломки мра
мора, гипса, алебастра, соляные и мѣдные рудники, 
сѣрныя воды, зпамеинтыя борныя лагуны. Соборъ, 
XII ст. съ замѣчателыюй картиной Луки Спньорелли. 

Волга—величайшая изъ рѣкъ Европы. Среди 
рѣкъ всего земного шара В. по своему протяженно 
и по величігаѣ бассейна занпмаетъ 12-е мѣсто. На
чинается В. на Валдайскомъ плато Средне-Рус
ской возвышенности, въ Остагаковскомъ у. Твер
ской губ., пзъ лезкащаго среди болотистыхъ озеръ 
родника Іордани, близъ дер. Волгино Верховье, иа 
вые. 228 м. н. ур. м., подъ 57° 15' с. ш. и 32° 30' в. д. 
Спускается къ Понто-Каспійской низменности и впа-
даетъ въ Каспійское море подъ 45° 43' с. ш. и 47° 
36' в. д., на 26 м. ниже ур. океана. Длина В. отъ 
истока до впаденія въ Каспійское м. (о-въ Четырехъ-
Бугорный)—3 463 вер. (3695 кн.). Сплавъ произво
дится на всемъ протяженіи, судоходство—отъ устья 
р. Селижаровкп на 3 349 в. отъ устья, пароходство— 
отъ гор. Твери, на 3 048 в. Бассейнъ В. 1282тыс. кв. в. 
(1 470 тыс. кв. км.), составляетъ около 1/.і Европей
ской Россіи. Лпнія водораздѣла Волжскаго бассей
на— 8150 в. (9086 км.); сплавныхъ путей въ 
бассейнѣ'В. 36 632 в., судоходныхъ 16 393 в., въ 
томъ чпслѣ съ пароходнымъ движеніемъ 12 562 в. 
В. пересѣкаетъ 9 губериій, имѣющнхъ площадь 
718 522 кв. в. и населеніе около 20 мплл. чел.; вмѣ-
стѣ съ притоками В. захватывает!» 23 губерніи, съ на-
селеніемъ свыше 50 мплл. чел. Населенныхъ пунктов'!, 
по берегамъ В. болѣе 1000, въ томъ числѣ 41 городъ. 
Бассейнъ В. соприкасается съ бассейнами епбирскихъ 
рѣкъ, представляя естественный путь изъ Азін въ 
Европу. Каспійское м. связываетъ В. съ Кавказомъ 
и Порсіеп, рядъ искусственныхъ водныхъ системъ— 
съ портами Балтійскаго и Бѣлаго м.м. Преобладаю
щее направленіе В.—сначала съ 3 на В, а отъ 
Казани—съ С на Ю. Крайній пунктъ русла на С— 
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58° 13' с. ш. (у гор. Мологи, Ярославск. г.), а на 
В—50° 5' в. д. (около гор. Самары); такимъ 
образомъ, по широтѣ В. занимаетъ 12° 30', по дол-
готѣ—17° 35'. Кратчайшее разстояніе отъ истока 
до устья 1545 в. Длина В. отъ истока до кру
того поворота у Казани 1651 в., а прямое раз-
стояніе 970 вер.; длина отъ Казани до устья 1812 в., 
а прямое разстояніе 1030 в. Вт- верхней частн 
на каждую версту прямого течонія приходится 
0,70, а въ нижней—0,76 в. извилинъ. Вообще 
степень извилистости теченія В., за исключеніемъ 
верховьевъ, весьма незначительна. Среднее паде-
ніѳ на версту—2,8 дюйма, чѣмъ обусловливается 
медленное теченіе В., рѣзко отличающее ее отъ 
зап.-ѳвропейскихъ рѣкъ. Общее паДеніе распредѣ-
ляется неравномѣрно, какъ это видно изъ следую
щей таблицы: 

Иетокъ . . . . . . . . 
Селижаровсвіи посадъ . 
Ржевъ 
Тверь . • 
Калязинъ 
Рыбннскъ 
Кострома 
Юрьевоцъ 
Ннисній-Новгородъ . . . 
Козмодсмі.янскъ . . 
Казань 
Симбирсісь 
Самара 
Хвалынскъ 
Саратовъ 
Каыыіпицъ 
Дарицынъ . 
Енотаовскъ 
Астрахань 

750 
616 
376 
399 
315 
259 
231 
217 
189 
154 
119 
91 
56 
35 

7 
_ 21 
_ 4SI 
— 77 
— 84 

m • В - З Й 

• Л І Г 

134 
140 
77 
S4 
56 
28 
14 
•28 
25 
35 
28 
35 
21 
28 
28 
28 
28 
7 

114 
133 
168 
199 
167 
15D 
170 
137 
210 
189 
220 
218 
208 
213 
222 
170 
321 
137 

14,1 
12,6 
5,5 
5,0 
4,0 
2,1 
1,0 
2,4 
1,* 
2,2 
1,5 
1,9 
1,2 
1,6 
1,5 
1,9 
1,0 
0,6 

Въ физико-географическомъ отношенін теченіе 
В. можно раздѣлить на 6 частей: I) отъ истока до 
впаденія р. Тверды, II) отъ устья р. Тверды до 
впаденія р. Шексны, III) отъ Шексны до устьевъ 
р. Оки, IV) отъ Оки до впаде.нія р. Камы, V) отъ 
Камы до истока рукава Ахтубы и YI) огь истока 
рукава Ахтубы до устья самой В. 

I. Отъ исток а д о вп ад е н і я р. Т в е р д ы . 
В. вытекаетъ изъ обширнаго полузыбкаго болота, 
тянущагося на цѣлыя версты. На мѣстѣ предпола-
гаемаго начала В. устроена небольшая часовня. 
Вытекая неболыпимъ ручейкомъ, В. дочти теряется 
среди трясииъ. Близъ дер. Воронова В. припимаетъ 
свой первый притокъ — Персянку и черезъ 3 в. 
впадаетъ въ оз. Малый Верхитъ. Пройдя далѣе 
озера: Большой Верхитъ, Стержъ, Вселугъ и Пено 
и принявъ въ себя нѣсколько. рѣчекъ, изъ кото-
рыхъ наибольшая Жукопа, В. вступаетъ въ оз. 
Волго на 89 вер. уже значительной рѣчкой. Берега 
ея, постепенно возвышаясь, пріобрѣтаютъ опреде
ленный очертанія. На 4 в. ниже выхода изъ 
оз. Волго В. преграждена плотиной, и здѣсь устроечъ 
такъ назыв. В е р х н і й В о л ж с к і й б с й ш л о т ъ, 
который, поднимая воду, образуетъ изъ вверхъ ле-
жащнхъ озеръ водохранилище въ 150 кв. вер., 
скапливающее до 50 000.000 куб. сале, воды, кото-
рымъ поддерживается во время спада водъ доста
точный для сплава и отчасти судоходства уровень 
рѣки до Рыбинска. Направленіе рѣкіі отъ Верхне-
Гюлжскаго беіішлота юго-вост. до гор. Зубцова 
{271 в. отъ истока), гдѣ, принявъ значительный 
притокъ Вазузу, В. круто поворачивает къ СВ и 
сохраняетъ это направленіе до гор. Старицы, гдѣ 

дѣлаетъ извилину къ СЗ, а потомъ снова припи
маетъ сѣв.-вост. направленіс, которое удержн.ваетъ 
до гор.Твери (415в.). Отъ бейшлота до гор. Твери 
по прямому направленію 148 в., по рѣкѣ—326 в. 
За бейшлотомъ берега довольно быстро ' подни
маются, и у гор. Ржева лѣвый достигаетъ 15 сале, 
н. ур. рѣкіі. Затѣмъ берега понижаются. Сост,оятъ 
берега изъ отложенін каменноугольнаго періода 
(разноцвѣтные известняки) съ дилювіальными и 
аллювіальными мощными наносами. Часть обна-
женныхъ известняковъ разрабатывается для строи-
тельныхъ цѣлей. Долина рѣки мѣстами достигаетъ 
ширины 2 в. Ширина рѣки у гор. Твери 60 саж. 
Русло каменистое, его пересѣкаютъ мѣстами ка-
менныя гряды, особенно многочисленныя между 
бейшлотомъ и Ржевомъ. Въ руслѣ встрѣчается 
также много эрратическихъ валуновъ. Отъ бей
шлота до Ржева 32 порога, изъ которыхъ самые 
опасные, благодаря особенной узкости и извилисто
сти фарватера, Рогъ и Бенскъ. Между Ржевомъ и 
Тверью 8 пороговъ. Болѣе значительные притоки 
В. на этомъ участкѣ правые: Руна, Кудь, Жукопа, 
Песочня, Молодой Тудъ, Вазуза (143 вер.) съ 
Ькатью (100 вер.) и др.; лѣвые—Селижаровка 
(28 вер.), вытекающая изъ оз. Селигера, Большая 
и Малая Коши, Большая и Малая Итомли, Тьма 
(123 вер.) и др. По Селижаровкѣ и оз. Селигеру 
ходятъ пароходы, по рѣкамъ производится сплавъ. 
Глубина В. на участкѣ до Твери отъ 3 до 7 фт., 
а на порогахъ мѣстами едва достигаетъ 1 фт. Бла
годаря бейшлоту горизонтъ воды у Селижаровкп 
поднимается до 28 врш., у Ржева до 16, у Ста
рицы до 10, у Твери до 6 врш. Черезъ бейшлотъ 
при открываніи щитовъ пропускаются плоты и 
лодки съ ЖИВОЙ рыбой, но безъ людей. Паденіѳ В. 
отъ истоковъ до Твери 35 саж., т.-е. 0,083 саж. на 
1 вер. Скорости теченія въ межень отъ 1,5 до 
3,2 фт. въ секунду/ Расходъ воды въ межеш. 
около Твери—12 куб. саж. въ секунду. Горизонтъ 
высокпхъ водъ около Твери держится въ среднемъ 
около 60 дней, наибольшее возвышеніе высокихъ 
водъ надъ низкими 5,33 саж. На указанном'!, 
участкѣ В. течетъ по Тверской губ. по уѣздамъ: 
Осташковскому, Рлеевскому, Зубцовскому, Стариц-
кому и Тверскому. На немъ расположены: посадъ 
Селижаровъ, Рлсевъ (23 т. лсит.), Зубцовъ, Старица 
и Тверь (61 т. жнт.). Желѣзныя дороги пересѣкаютъ 
В. въ этомъ участкѣ: въ верховьяхъ ок. оз. Пено 
(лннія Бологое — Полоцкъ), въ гор. Рзковѣ, на 
244 в. (Новоторлсская лннія Николаевской дор.): 
сюда лее подходятъ Моск.-Впндавская линія, касаю
щаяся В. и въ гор. Зубцовѣ на 271 в., и близъ Тве
ри, на 411 в. (мостъ)—Николаевская жел. дор. 

II. Отъ усть-я р. Т в е р д ы до в п а д е н і я 
р. Ш е к с н ы (Тверь—Рыбннскъ). У гор. Твери. 
гдѣ въ В. впадаетъ р. Тверда, входящая въ 
составъ Вышневолоцкой системы (см.), соединяю
щей Волгу съ Балтійскнмъ м. В., является улсе зна
чительной рѣкой, и отсюда начинается правильное 
пароходное сообщение. Длина этого участка 365 в., 
прямое же направленіе отъ Твори до Рыбинска 
205 в. Направленіо рѣки отъ Твери до р. Шоши 
(53 в.) юго-вост., затѣмъ она новорачнваетъ на 
СВ н сохраняетъ это направление до устья р. Мо
логи на протялеенін 281 в., дѣлая довольно зна
чительные изгибы у г. Корчевы и Калягина. У 
устья Мологи В. достигаетъ своего самаго. сѣв. 
пункта (58° 13'), откуда круто доворачнваетъ къ 
ІОВ и сохраняетъ это направление до Рыбинска. 
Отъ Твери до Углича ширина долины до 2 вер., а 
ниже мѣстами до 6 вер.; ширина рѣки 60—200 сал;. 
Берега возвышаются то съ правой, то съ лѣвой 
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стороны рѣкп; опп состоять изъ пластовъ бурой и 
сѣроіі глины, раздѣлонной слоями песка. Здѣсь, 
какъ и въ верхней части, въ руслѣ встрѣчаются 
гряды камней и отдѣльные эрратическіе валуны. 
Самыя затруднптельныя для судоходства гряды 
пмѣютъ видъ отмелей, нрпмыкающихъ къ одному 
берегу и распространяющихся по дну рѣки сплош
ною отлогою каменистою массою, при чемъ обыкно
венно фарватеръ у другого берега хотя и глу-
бокъ, но весьма узокъ и извилистъ. Есть и песча-
ныя мели; всего отъ Тверцы до Рыбинска камѳн-
иыхъ и песчаныхъ мелей свыше 30. Глубина на 
меляхъ и перекатахъ до 2 фт., на плесахъ отъ 4 до 
12 фт. Несмотря на выправптельныя работы и подъ
емы воды при спускѣ бейшлота, пароходство лѣ-
томъ пногда прекращается. Паденіе отъ Твери до 
Рыбинска 20,9 сазк. т.-е. 0,057 саж. на 1 вер. 
Скорость теченія на меляхъ до 2,4 фт. въ секунду, 
на каменныхъ грядахъ 3,2 фт., а на плесахъ 
1,5 фт. Весенніе подъемы воды въ среднемъ у 
Твери 5,3, у Калязпна 5,9, у Мологи 5,2, у Ры
бинска 5,7 саж. Притоки этого участка: правые— 
Шоша (195 в.), Дубна (155 в.) съ Сестрой 
(124 в.), Ходча, Нерль (107 в.), Жабня и др.; 
лѣвые: Тверда (176 в.), Созь, Медвѣдица (250 в.), 
Капшнка, Молога (551 в.), ІІІексна (398 в.) н 
др. Изъ этихъ прнтоковъ Молога входнтъ въ Тих
винскую систему, а Шексна — въ Маріинскую, 
представляющую въ настоящее время самый 
важный соединительный путь В. съ Невою; съ дру
гой стороны Шексна входитъ въ другой водный 
путь герц. Вюртембергскаго, соединяющаго В. 
съ Сухоною и Сѣв. Двиною. Отъ Твери до Ры
бинска В. протекаетъ по слѣдующимъ уѣздамъ: 
Тверской губ. — Тверскому, 'Корчевскому, Каля-
зннскому, Кашинскому, и Ярославской губ.—Мыш-
ішнскому, Углпцкому, Мологскому и Рыбинскому. 
Бл. устья р. ПТоши В. правымъ берегомъ ка
сается Клннскаго у. Москов. губ. Между Тверью 
и Рыбннскомъ расположены города: Корчева, Ка-
лязинъ, Угличъ (10 т. жит.), Мышкинъ и Молога. 
Выше Мологи В. пересѣкаетъ Рыбинско-Бологов-
ская линія Московско-Виндаво-Рыбннскоп ж. д. 
(на 715 вер.), которая затѣмъ подходить къ Ры
бинску. Москва соединена желѣзнодорожнымъ пу-. 
темъ съ с. Савеловымъ, расположеннымъ на пра-
вомъ берегу В. (на 545 в.), противъ с. Кимры Кор-
чевскаго у. (до 10 т. жит.)—центра обширнаго 
сапожнаго раіона. ' 

III. Отъ в п а д е н і я р. Ш е к с н ы до устьевъ 
р. Оки (Рыбинскъ—Нижній-Новгородъ). Длина 
зтого участка 470 в. Принявъ Мологу и Шексну, 
В. сразу увеличивается почти вдвое и удерживаетъ 
до Ярославля прежнее юго-восточное направленіе. 
Отъ Ярославля до с. Туногпни и отъ этого послѣд-
няго до гор. Плёса, она оппсываетъ 2 правильный 
дуги, выпуклостью обращенный одна къ 10, другая 
къ С; далѣе до гор. ІОрьевца, близъ котораго впа-
даетъ р. Унжа, В. течетъ почти по параллели, 
послѣ чего круто поворачиваеть къ 10 и сохра
няете это направленіе до Ншкняго - Новгорода. 
Прямое разстояніе отъ Рыбинска до Нижняго 
350 в., такъ что на каждую версту прямого те-
ченія приходится 175 с. извилинъ. Высота бере-
говъ значительно больше, чѣмъ выше Рыбинска, и 
достпгаетъ 30 саж. До гор. Романова-Борисоглѣбска 
возвышаются, по большей части, оба берега, далѣе 
до Ярославля возвышаются то оба берега вмѣстѣ, 
то поочередно; отъ Ярославля до Костромы берега 
въ общемъ понижаются, и около послѣдней они 
довольно низменны. Далѣѳ поднимается то правый, 
то лѣвый берѳгъ, при чемъ къ Ннзкпему-Новгороду 

(лежащему на правомъ берегу Оки) оба берега 
понижаются, и правый низменный берегъ В. сли
вается съ низменнымъ лѣвымъ берегомъ Оки. Какъ 
возвышенные, такъ и низменные берега по пре
имуществу глинисто-песчаныя. Каменистые берега 
встрѣчаются на границѣ Костромской и Нижего
родской губ., возвышенные берега круты и изрѣ-
заны оврагами. Ширина долины около Костромы 
3,5 в., около ІОрьевца 6,5 в., у Нижняго-Нов-
города до 7 в. Этотъ участокъ изобилуетъ боль-
шимъ количествомъ острововъ, изъ которыхъ нѣко-
торыѳ достигаютъ 10 в. длины. Ширина В. 
между Рыбннскомъ и ІОрьевцомъ 125—500 саж., 
ниже Унжи достпгаетъ у впаденія р. Сеготь 
950 саж., но затѣмъ суживается до 200 саж. у 
с. Городца: Въ руслѣ попадаются камни и камен-
ныя гряды, но главное затрудненіе для судоходства 
представляютъ песчаныя отмели, такъ назыв. «перо-
каты». Перекатовъ отъ Ярославля до Унжи до 80; 
глубина на нихъ въ нѣкоторые годы доходить до 
4,5 и менѣе четвертей, на плесахъ же глубина 
достигаетъ 6 саж. Паденіѳ отъ Рыбинска до устья 
Унжи 5,5 саж. (0,0172 на версту), отъ устья Унжи 
до Нилсняго-Новгорода 0,03 саж. на версту. Рас-
ходъ воды въ мезкень у Ярославля 32,8 куб. саж. 
въ секунду, средняя скорость теченія отъ 0,12 до 
0,57 саж. въ секунду. Высокая вода держится до 
50 дней. Додъемъ воды бываетъ въ Рыбинскѣ 
5,81 саж., въ Ярославлѣ 5,29, въ Юрьевцѣ 4,88, 
въ Ннзкнемъ 5,93 саж. Притоки въ этомъ участкѣ— 
правые: Черемха, Которость, Туношна, Шача, 
Елпать и др.; лѣвые—Колокша, Ить, Кострома 
(375 в.), съ Шачей, Андобой, Сочыо и др., Мера 
(155 в.), Елпать - Желватая, Немда (155 в.) съ 
Шуей, Унжа (512 в.), Шнрмокша, Узола (125 в.), 
Линда и др. На этомъ участкѣ В. протекаетъ по 
слѣдующимъ уѣздамъ: Ярославской губ.—Рыбин
скому, Романо-Борпсоглѣбскому, Ярославскому и 
Даниловскому; Костромской губ.—Костромскому, 
Нерехтскому, Кпнешемскому, Юрьевецкому, Ма-
карьевскому и Нижегородской губ—Балахнинскому, 
Семеновскому и Нижегородскому. На описываѳ-
момъ участкѣ располозкены города: Рыбинскъ 
(29 т. жит., a лѣтомъ свыше 100 т.), Романовъ-
Борисоглѣбскъ, под. Норскій, Ярославль (82 т.), 
Кострома (47 т.), Плёсъ, Кинешма, Юрьевецъ, 
псд. Пучежъ, Балахна и Ниэкній-Новгородъ (106 т.). 
Затоновъ и зпмовочныхъ пунктовъ около 20, изъ 

'нихъ самые удобные: Городѳцкій, Васильевскій и 
Сормовскій (бл. Н.-Новгорода). Въ Рыбинскѣ, Ки-
нешмѣ и Низкнемъ - Новгородѣ устроены гавани. 
Желѣзныя дороги подходятъ къ слѣдующимъ пунк-
тамъ: къ Рыбинску (на 780 в.), Ярославлю (867 в.). 
(строится мостъ Сѣверной дороги, соеднняющій' 
Москву съ Архангельскомъ), Костромѣ (943 в.), 
Кинешмѣ (1051 в.) и Низкнему - Новгороду (на 
1250 в.) — линіи Москва — Низкній и Нижній — 
Арзамасъ. 

1Y. Отъ устья Оки до в п а д е н і я К а м ы . 
Длина участка 479 в. До Казани В. сохраняешь-
общее направленіе отъ 3 къ В, затѣмъ дѣлаетъ 
крутой поворотъ на ІОВ и послѣднее наігравленіе' 
сохрапяетъ до сліянія съ Камой. Отъ Низкняго 
до Казани протязкеніе 399 в.. прямое зке раз-
стояніе 300 в.; на казкдую версту прямого течѳ-
пія приходится 0,85 в. извилинъ. Послѣ впаденія 
Оки долина В. въ общемъ расширяется, достигая 
ширины 15 в., въ нѣкоторыхъ зке мѣстахъ сузки-
вается до 2—3 в. (у гор. Чебоксаръ). Правый 
берегъ преобладаетъ надъ лѣвымъ и носить назва-
ніе «горнаго». Возвышенности достигаютъ 70 саж. 
надъ межениымъ горнзонтомъ рѣки. Нерѣдко берѳгъ 
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прорѣзаютъ овраги, перпендикулярные къ теченію В. 
Значительное пониженіе праваго берега замѣчается 
лишь при впаденіи р. Суры. Состонтъ правый бе-
регъ изъ песчано-глинистыхъ и песчаныхъ слоевъ, 
перекрывающихъ слои песчаниковъ и слои пес-
ковъ. Лѣвый берсгъ, «луговой», состоптъ, главнымъ 
образомъ, изъ дилювіальныхъ глинпсто-песчаныхъ 
отложеній. Ширина меженнаго русла 140—700 
и болѣе саж. Русло рѣкп песчаное, богатое 
островами, отделяющимися отъ главнаго русла про
токами, такъ назыв. «воложками». Всѣхъ острововъ 
44 протяженіемъ до 300 в. Перекатовъ на этомъ 
участкѣ болѣе GO-ти. Глубина въ плесахъ между 
перекатами отъ 2 до 5,5'саж., на перекатахъ иногда 
мепѣе 8 четвертей. Паденіе рѣкп въ среднемъ 
0,026 саж. на 1 в. Расходъ воды у с. Вязовыхъ 
возлѣ Казани, въ лѣтнее время 136 куб. саж. въ 
секунду, скорость 0,146 саж. въ секунду. Подъемъ 
воды бываетъ 6—6,5 сал;. Притоковъ около 36 съ 
той и другой стороны, изъ ннхъ послѣ Оки (дл. 
1425 в.) и Камы (1883 в.) болѣе значительные: 
Сура (810 в.) и Свіяга (370 в.)—съ правой сто
роны; Керженецъ (211 в.), Ветлуга (747 в.), 
Бол. Кокшага (205 в.), Мал. Кокшага (153 в.), 
Илеть (178 в.), Казанка (140 в.) и др. — съ 
лѣвой. Ока впадаетъ въ В. на 1256 в., а Кама — 
на 1734 в.; такимъ образомъ каждый изъ этихъ 
притоковъ длиннѣе В., считая отъ пстоковъ по-
слѣдней до нхъ устьевъ. На описываемомъ участкѣ 
В. течетъ въ Нижегородской губ. по уѣздамъ Семе
новскому, Нішегородскому, Макарьевскому и Ва-
снльсурскому, въ Казанской губ.—Козьмодемьян-
скому, Чебоксарскому, Свіяжскому, Казанскому, 
Лаышевскому, Тетюшскому. Кромѣ губернскаго 
гор. Казани (собственно въ 7 в. отъ берега В. 
съ 184 т. жпт.), здѣсь по В. расположены города: 
Макарьевъ, Васнльсурскъ, Козьмодемьянскъ, Чебо
ксары, псд. Маріинскій и цѣлып рядъ большихъ 
торговыхъ селъ. Для зимней стоянки судовъ имѣется 
цѣлыйрядъ затоновъ,изъ которыхънаиболѣе удобные: 
Люлиховскій, Жуковскій, Лысковскій, Исадскій и 
Звенигскій. Желѣзная дорога подходнтъ къ Казани 
(на 1653 в.); строится мостъ у с. Вязовыхъ выше 
Казани на 1613 в. 

V. Отъ вп а д е н і я р. К а м ы до и с т о к а 
р у к а в а А х т у б ы . Длина участка 1143 в. Прн-
иявъ многоводную Каму, В. отклоняется къ 103, 
но, пройдя около 30 в., поворачиваетъ сначала 
на 10, затѣмъ склоняется на 3, а потомъ, протекая 
почти по меридіану, подходить къ Симбирску. 
Отсюда В. принимаетъ юго-восточное направленіе, 
a нѣсколько выше гор. Ставрополя, встрѣтивъ цѣпь 
возвышенностей, рѣзко склоняется къ В, затѣмъ 
черезъ 50 в. принявъ р. Сокъ, круто поворачи
ваетъ къ 10, а черезъ 20 в. у гор. Самары такъ 
же круто поворачиваетъ къ 3 и сохраняетъ это 
направленіе почти до гор. Сызрани, образуя свонмъ 
теченіемъ на протяженіп свыше 200 в. длинный 
и узкій полуостровъ, извѣстиый подъ названіемъ 
Самарской луки, при чемъ самое узкое мѣсто этой 
луки всего 20 в. Отъ Сызрани до Саратова общее 
направленіо В. на 103, а отъ Саратова до отдѣле-
нія Ахтубы на ІОІОЗ. Длина криволинейнаго тече-
нія В. отъ Казани до Царицына 1251 в., прямое 
жѳ разстояніе мелсду этими городами 790 в.; на 
каждую версту прямого теченія приходится 0,58 вер. 
пзвилпнъ. Описываемый участокъ характеризуется 
цѣпыо значптельныхъ возвышенностей, сопрово-
ждающихъ, главнымъ образомъ, правый берегъ рѣкп. 
Береговьш возвышенности начинаются блнзъ гор. Те-
тюшъ, подъ нменемъ Тетюшскнхъ горъ, состоящнхъ 
изъ глины н мергеля; далѣе ндутъ горы Щучьи, 
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Ундорскія п Городищенскія. У гор. Симбирска 
горы достигаютъ 300 ф. вые. н. у. воды и состоять 
изъ бѣлаго мѣла и мергелей мѣловой формаціи. 
Вдоль Самарской луки по правому берегу тянутся 
зпаменитыя Жнгулевскія горы, достигающая вънѣ-
которыхъ мѣстахъ высоты 525 фт. (163 м.) надъ 
мелсеннымъ уровнемъ. По лѣвому берегу между 
р. Сокъ и гор. Самарой тянутся горы Соколиныя. 
Гряда возвышенностей, прорѣзываемая здѣсь В., 
спускается къ рѣкѣ известковыми утесами, содѳр-
жнтъ въ себѣ самородную сѣру и возвышается 
надъ уровнемъ рѣки мѣстами до 700 фт. (213 м.). 
Ниже Сызрани возвышенности праваго берега из-
вѣстны подъ названіемъ Кашпурскнхъ горъ, Черно-
затонскихъ; между Хвалынскомъ и Вольскомъ— 
Дѣвпчьихъ; ниже Вольска ндутъ горы Зміевскія и 
Урдюмскія, пзобилующія ліелѣзною рудою; у Сара
това—Лысыя горы, состоящія изъ лгелтоватыхъ рух-
ляковъ, темныхъ сланцевъ и желтыхъ песчаниковъ 
съ окаменѣлостями юрской формаціп. Отъ Саратова 
до Камышина тянутся возвышенности, пзвѣстныя 
подъ назваиіемъ Ушьнхъ горъ, круто спускающихся 
къ рѣкѣ н прорѣзанныхъ глубокими оврагами. Со
стоять онѣ изъ песчаниковъ и мергелей мѣловой 
формаціи. На 140 в. ниже Саратова, у д. Ла
поть, выдается столообразный утесъ, пзвѣстный 
подъ именемъ «бугра Стеньки Разина». Далѣе воз
вышаются горы Дурманъ и Уракова, послѣдняя въ 
20 в. выше Камышина, Отъ Камышина къ истоку 
Ахтубы правый берегъ понижается, хотя у Ахтубы 
имѣетъ еще высоту около 250 фт. надъ уровнемъ 
воды. ЛѣвыГі берегъ вообще низменный, за исклю-
ченіемъ протяжеыія отъ Ставрополя до Самары 
(Соколиныя горы) и берега противъ Камышина, къ 
которому подходятъ отроги Общаго Сырта. Изъ 
отдѣльныхъ возвышенностей лѣваго берега извѣ-
стенъ такъ назыв. Царевъ Курганъ, нѣсколько 
выше Соколиныхъ горъ. Долина рѣки у устья Камы 
20 в., между Тетюшами и Симбнрскомъ около 
27 в., мѣстами сулшваетея до 2 в. (у Екатери-
ненштадта). Нѣсколько ниже Царева Кургана до
лина В. такъ же сильно суживается: оба крутые 
берега сближаются и образуютъ нѣчто въ родѣ 
ущелья, называемаго Самарскими или Жигу
левскими воротами. Ширина меженнаго русла 
отъ 250 до 800 сале, мѣстами достигаетъ 1150 саж. 
Русло рѣкн песчаное, съ болыпимъ колпчествомъ 
острововъ, достигающихъ иногда 30 вер. длины. 
Перекатовъ на этомъ участкѣ до 40. Глубина на 
плесахъ до 11 саж., на перекатахъ же въ плохіе 
годы доходятъ до 8 четвертей. Паденіе рѣкн 
0,021 саж. на 1 вер. Расходъ воды при меи;енномъ 
горнзонтѣ у гор. Тетюшъ 278 куб. саж. въ секунду, 
около Екатериненштадта 339,4 куб. саж. при ско
рости теченія 0,18 саж. въ секунду. Наиболыпій 
расходъ тамъ же опредѣленъ въ 4159,5 куб. саж. 
Высокія воды достигаютъ почти 7 саж. высоты надъ 
самымъ ннзкимъ уровнемъ. Притоковъ на этомъ 
участкѣ мало, особенно съ правой стороны; изъ 
нихъ, не считая Камы, болѣе значительные: прав.— 
Терешка (255 в.); лѣв.—Бездна, Майна, Черем-
шанъ (370 в.), Сокъ (300 в.), Самара (550 в.), 
Чагра (200 в.), Малый Иргизъ (165 в.), Боль
шой Иргнзъ (535 в.), впадающій противъ гор. 
Вольска, Большой Караманъ (205 в.), Ерусланъ 
(330 в.) и др. На 20 в. выше Царицына В. 
отдѣляетъ значительный рукавъ Ахтубу. В., выйдя 
изъ Казанской губ. (Тотюшскій и Спасскій уу.), по 
правой сторонѣ имѣетъ губ. Симбирскую (уу. Сим-
бирскііі, Сенгилеевскій, Сызранскій) и Саратовскую 
(уу. Хвалынскій, Вольскій, Саратовскій, Камышин-
скій и Царицынскій), слѣва — губ. Самарскую 
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(уу.: Ставропольскій, Саыарскій, Николаевскій, 
Новоузенскій) и Астраханскую (Царевскій у.). 
На этомъ участкѣ расположены города: Тетюши, 
Симбпрскъ (54 т. жнт.), Сенгплей, Ставрополь, Са
мара (102 т.), Сызрань (42 т.), Хвалынскъ (17 т.), 
Вольскъ (33 т.), Саратовъ (202 т.) и Камышинъ 
(22 т.). Желѣзныя дороги подходятъ къ Симбирску 
(па 1869 в.) и къ слоб. Часовнѣ на лѣв. берегу 
(1865 в.)—линія на Мелекесъ, къ Самарѣ (2089 в.), 
Сызрани и Батраки (Александровскій жел.-дор. 
мостъ на 2183 в., дл. 1,5 вер.), Вольску (2374 в.), 
Саратову (2500 в.) и къ Камышину (на 2722 в.); 
на противоположной сторонѣ рѣки — отъ слоб. По
кровской жел.-дор. линія цдетъ на Уральскъ. Изъ 
28 затоновъ для зимней стоянки судовъ наиболѣе 
удобные: Спасскій—въ 18 в. низке устья Камы (ме
ханически заводъ пароходнаго о-ва «Кавказъ и 
Меркурій», Балымирскій, Самарскій, Алексѣевскій, 
въ 24 вер. ниже Хвалынска (механически! зав. па
роходнаго о-ва «Самолете»). 

VI. Отъ истоковъ Ахтубы до К а с п і й -
скаго моря. Длина участка 591 в. Отдѣливъ 
крупный рукавъ Ахтубу (дл. 483 в.), В. сначала 
сохраняете ю-зап. направленіе, но, дойдя до Цари
цына, дѣлаетъ поворота къ ІОВ и сохраняетъ это 
направленіе до Астрахани. Около Царицына В. 
приближается къ р. Дону верста на 50; здѣсь де
лались неоднократно попытки соединенія этихъ 
двухъ рѣкъ посредствомъ канала. Въ настоящее 
время вопросъ этотъ снова выдвинута. 50 вер. не 
доходя до Астрахани, В. отдѣляетъ большой рукавъ 
Бузань, впадающій въ Ахтубу, а еще ниже р. Балду, 
а въ самой Астрахани рукавъ Кутумъ. За Астра
ханью В. дробится на множество рукавовъ, прото-
ковъ и ериковъ, которыми она въ совокупности съ 
Ахтубой впадаетъ въ Каспійское м., образуя обшир
ную дельту. Если за начало дельты принимать 
истокъ Бузани, то она занимаетъ площадь въ 12 000 
кв. в.; если же принять въ разсчетъ Ахтубу,— 
14 675 кв. в. Въ 17 в. ниже Астрахани отдѣляется 
къ 3 Бахтемирскій рукавъ, по которому и напра
вляется все судоходное двпженіе, вплоть до Бирючьей 
косы въ Каспійскомъ м. Собственно же В., укло
няясь къ В, принимаетъ названіе Старой В., которая, 
въ свою очередь, дробится на цѣлый рядъ рукавовъ. 
Нѣсколько ниже о-ва Четырехбугорнаго, на которомъ 
установленъ маякъ, находится такъ назыв. «9-тифу-
товый рейдъ», а въ 37 вер. далѣе въ море у Чистой 
банки—«12-тифутовыіі рейдъ», гдѣ останавливаются 
морскіе пароходы, и проііеходятъ пересадка пасса-
жировъ и перегрузка товаровъ съ морскихъ судовъ 
на рѣчныя и обратно. Открытое положеніе этихъ 
рейдовъ не особенно благоприятно для стоянки, осо
бенно рѣчныхъ судовъ, почему товары сначала 
перегружаютъ въ особыя баржи, рейснрующія между 
рейдомъ и Астраханью. Длина В. отъ Царицына до 
Астрахани 458 вер., прямое же разстояпіе между 
этими городами 360 вер., т.-е. на каждую версту 
прямого теченія приходится 150 саж. пзвилинъ. 
Что касается характера береговъ, то благодаря 
тому, что В., 'послѣ отдѣленія Ахтубы, вступаетъ въ 
Арало-Каспійскую низменность, прав, берегъ быстро 
понижается; высота его въ Царицынѣ 40 саж. надъ 
меліеннымъ уровнемъ, въ Сарептѣ, лежащей всего 
въ 26 в. ниже, высота берега менѣе 15 саж., а 
въ Енотаевскѣ всего 7 сая;. Лѣвып берегъ остается 
все время ннзменпымъ. Берега песчано-глинистые, 
легко размываются. Только у села Каменнаго Яра 
(на 111 в. ниже Царицына) берегъ каменистый. 
Ширина долины ппогда суживается до 9 в. (ста
ница Вѣтлянская), иногда расширяется до 30 в. 
(у Сарепты). Въ области дельты ширина долины 50 

и болѣѳ вер. Ширина русла у Царицына 950 саж., 
у Сарепты 225 саж., у станицы Вѣтлянской 350 саж., 
у Соленаго Займища 1120 саж., нѣсколько ниже 
Астрахани 750 саж. Глубина на плесахъ значи
тельна, на перекатахъ же иногда достигаете 12 чет
вертей. Отъ Царицына до Астрахани около 15 пере-
катовъ. Что касается глубинъ въ судоходномъ 
Бахтемирскомъ рукавѣ, то тамъ она въ началѣ дер
жится отъ 3 до 10 сале, но при впаденіп въ море 
имѣются обширныя мели, извѣстныя подъ назва-
ніемъ розсыпей: Княжья, Харбай, Шадинская и 
Ракушинская, на которыхъ глубина при ординарѣ 
составляетъ только 8 фт., и ее приходится поддер
живать постоянными землечерпательными работами. 
Русло В., въ описываемомъ участкѣ по преиму
ществу песчаное, изобилуете болыпимъ количе-
ствомъ о-вовъ, тянущихся группами по -30—40 в. 
Благодаря рыхлому грунту береговъ В. на этомъ 
участкѣ часто ихъ подмываете, вслѣдствіе чего 
образуются значительные обвалы. Такъ, у гор. Чер-
наго Яра произошелъ въ началѣ XIX ст. обвалъ. 
и гдѣ прежде ' стояли строенія, теперь плаваютъ 
суда. Въ Балдинскомъ рукавѣ обвалилась часть 
берега съ монастыремъ, а у гор. Астрахани былъ 
смыта застроенный островъ, длиною въ 2 в. Па
дете отъ истоковъ Ахтубы до Астрахани 5 саж., 
т.-е. 0,01 саж. на версту. Расходъ воды у ст-цы 
Петропавловской, въ 53 в. выше Астрахани, въ 
меженное время ок. 200 куб. саж., а въ рукавѣ 
Бахтемпрѣ ок. 50 куб. саж. Горизонта высокихъ 
водъ въ Царицынѣ 4,7 саж. въ Астрахани 2 саж. 
Колебаніе уровня въ дельтѣ зависитъ отъ вѣтровъ: 
NO, N и NW выгоняютъ воду, SO, S и SW («мо
ряки») нагоняютъ воду до сажени и болѣе. Сколько-
нибудь значительныхъ притоковъ В. въ этой части 
въ себя не принимаете. Уѣзды Астраханской губ., 
по которымъ течете В. ниже Ахтубы, слѣдующіе: 
Царевскій,Черноярскій,Енотаевскій и Астраханскій. 
Царнцынскін у. Саратовской губ. идетъ по правому 
берегу В. до колоніи Сарепты (26 в. ниже Цари
цына). Между Царпцыномъ (76 т. жпт.) и Астраханью 
(150 т.) расположены гор. Черный Яръ (10 т.) и 
Енотаевскъ. Отъ Царицына (2891 в.) идутъ же-
лѣзныя дороги къ дону, па Грязи и къ ст. Тихо-
рѣцкой Владикавказской ж. д. Отъ соленаго оз. Бас-
кунчакскаго проведена жел.-дор. лннія до волжской 
пристани Владимірской (51 в.), а къ Астрахани 
по лѣв. сторонѣ В. подходптъ линія, соединяющая 
ее съ Рязакско-Уральской жел. дор. 

Вскрыт іе ц з а м е р з а н і е В. Вслѣдствіе рас-
полол;енія В. въ различныхъ широтахъ, начало п 
конецъ навигацін не одинаковы въ различныхъ ея ча-
стяхъ. Замерзаніе (окончательный ледоставъ) идетъ 
сверху внпзъ и начинается въ верхней части рѣки, 
въ первой половинѣ ноября, по старому стилю (10— 
13-го), на средней В.—во второй цоловинѣ (16— 
29-го) и, наконецъ, въ нижней В.—въ началѣ де
кабря (6—10-го). При этомъ отклоненія въ отдѣль-
ные годы бываютъ значительны. Такъ, въ Ннжнемъ-
Новгородѣ въ 1898 г. навигація закончилась (начало 
появленія сала) 7 октября, а въ 1877 г. 16 ноября. 
Вскрытіе В. (ледъ трогается) въ верхней части и 
въ нижней, за исключеніемъ самыхъ низовьевъ ея, 
происходите почти въ одно и то же время, въ са-
момъ концѣ марта (28—30-го), а въ средней части— 
въ половинѣ апрѣля (10—16-го). Въ низовьяхъ В. 
вскрытіе бываете обычно въ первой половинѣ 
марта. Средняя продолжительность навигаціи за 
30 лѣтъ (1877—1906 гг.) между Рыбинскомъ и Са
марой около 196 дней; между Самарой и Царицы-
номъ около 200; между Царпцыномъ и Астра
ханью—220 и отъ Астрахани до моря—257 дней. 
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Весонній ледоходъ продолжается въ верхней В. отъ 
2 до 8 дней, у Рыбинска отъ 4 до 11, у Нижняго 
Новгорода отъ 4 до 18, у Симбирска отъ 10 до 21, 
у Саратова отъ 6 до 30, у Царицына отъ 3 до 17, 
у Астрахани отъ 2 до 5 дней. Въ средней части В. 
весеиній ледоходъ продолжается дольше, чѣмъ въ 
верхней и нижней, такъ какъ Кама вскрывается 
позже В., и масса льда устремляется въ послѣднюю. 
Ока вскрывается обыкновенно ранѣе В. Осенній 
ледоходъ болѣе продолжительный, но суда обыкно
венно, изъ опасенія быть --затертыми льдомъ, ста-

теріаловъ. Но спстемѣ герцога Александра Вюртем-
бергскаго передано 2,0 милл. пд. Изъ бассейна • 
Сѣв. Двины въ бассейнъ В. передано 7,5 мплл. пд., 
главнымъ образомъ, лѣсныхъ строительныхъ мате-
ріаловъ и дровъ. По Вышневолоцкой системѣ про
изводилось мѣстное движеніѳ грузовъ; передачи 
товаровъ не было. Грузооборотъ рѣкъ В. по всѣмъ 
товарамъ вообще составилъ 938,3 милл. пд., при 
чемъ на участкѣ между Астраханью и Рыбинскомъ 
было перевезено 896,2 милл. пд. Какъ распреде
лялись грузы по В., видно изъ следующей таблицы: 
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раются укрыться въ затоны при первомъ появлеши 
сала. П о д ъ е м ъ воды на В. начинается еще до 
ея вскрытія. Высота подъема въ разные годы бы-
ваетъ различна, что завиептъ отъ количества снѣговъ 
и метеорологическихъ условій ихъ таянія. Высокая 
вода бываетъ въ апрѣлѣ и маѣ. Во время половодья 
судоходство свободно, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ па
роходы идутъ тамъ, гдѣ лѣтомъ совершенно сухо. 
При благопріятныхъ условіяхъ вода держится вы
соко почти все время навпгаціи, какъ это было въ 
1887 г., когда были залиты все лѣто въ Нижн.-Нов-
городѣ Гребневскіе пески, обыкновенно служащіе 
для склада желѣза во время ярмарки. Послѣ обпль-
ныхъ дождей иногда лѣтомъ и, главнымъ обра
зомъ, осенью бываютъ повторные паводки, уступаю
щее весеннимъ, но достигающіе изрѣдка 2 саж. вы
соты. Вода спадаетъ въ іюнѣ, и въ некоторые годы 
меженное состояніе В. бываетъ чрезвычайно низко, 
и правильное судоходство нарушается, такъ что 
приходится при переходѣ черезъ нѣкоторые пере
каты прибѣгать къ паузкамъ (мелко сидящпмъ 
судамъ) и передавать на нпхъ часть груза. Въ 
'половодье мѣстами В. разливается на десятки верстъ. 

С у д о х о д с т в о на В. громадно, оно соста
вляете болѣе 54% перевозки всѣхъ товаровъ по 
воднымъ путямъ Европейской Россіи (не считая 
морей). На долю воллескаго бассейна приходится 
50—64^ перевозки главныхъ хлѣбовъ, почти 100% 
перевозки нефти, около 85% соли и 37% лѣсныхъ 
матеріаловъ. Спнртъ, льняное сѣмя, ленъ, хлопокъ, 
чугунъ, желѣзо и проч. тоже перевозятся но В. п 
ея прптокамъ значительно больше, чѣмъ по бас-
сейнамъ другихъ рѣкъ. По Маріішской системѣ 
изъ бассейна В. въ бассейнъ р. Невы въ 1909 г. 
было передано 86,2 милл. пд. грузовъ (глав
ныхъ хлѣбовъ 36,1 милл. пд., нефти и нефтяныхъ 
продуктовъ 3,3 мплл. нд., лѣсныхъ матеріаловъ 
29,0 милл. пд., соли 2,3 мплл. нд. и т. д.). Об
ратно изъ бассейна Невы въ бассейнъ В. передано 
3,8 милл. пд. товаровъ. По Тихвинской системѣ 
изъ бассейна В. въ бассейнъ Невы передано 
3,0 милл. пд., изъ нихъ 2,7 милл. пд. лѣсныхъ ма-

Болѣе значительныхъ пристаней на В. отъ Астра
хани до Нпжняго-Новгорода 264, отъ Нижняго до 
Рыбинска 53, отъ Рыбинска до Твери 23, отъ 
Твери до верховьевъ 31. Со всѣхъ пристаней от
правлено груженыхъ судовъ въ 1909 г.: вверхъ— 
43 961, внизъ—42875; плотовъ—26 292. Принято 
пристанями судовъ: снизу—55060, сверху—46140, 
плотовъ—63 515. Количество грузовъ на судахъ и 
въ плотахъ: отправлено вверхъ—491450 тыс. пд., 
внизъ—198775 тыс. пд.; принято всѣмн пристанями 
снизу—476 716 тыс. пд., а сверху—348658 тыс. пд. 
Цѣнность отправленныхъ грузовъ опредѣлена въ 
528450 тыс. р., прннятыхъ товаровъ— 448863тыс. р. 
Напболѣе значительными пристанями являются: 
Астрахань, Царнцынъ, Саратовъ, Самара, Казань, 
Нпжній-Новгородъ, Ярославль и Рыбинскъ. На же-
лѣзпыя дороги въ 1906 г. на жел.-дор. станціяхъ 
по В. (исключительно жел.-дор. ст. въ Астрахани) 
движеніе грузовъ, по прибытіго, отправкѣ и тран
зиту—778 мплл. пд.; болѣе значнтельныя станцін: 
Батраки—171 милл. пд. (транзита), Царнцынъ— 
121 милл. пд., Ярославль—87 милл. пд., Рыбинскъ— 
78 мплл. пд., Саратовъ съ Покровской слободой— 
75 милл. пд., Ншкній-Новгородъ-64 милл. пд., 
Самара—35 милл. пд., Владиміровка—26 милл. пд. 
(соль). Къ 1905 г. по В. плавало 3700 паровыхъ 
судовъ съ машинами, развивающими около 
660000 инднкаторныхъ силъ. Непаровыхъ' судовъ— 
29 660, грузоподъемностью въ 1074 милл. пд. Общая 
стоимость всѣхъ судовъ 238 милл. р. Развптіѳ 
парового флота идетъ быстро; ежегодно вступаютъ 
въ составь В. парового флота въ среднемъ около 
90 судовъ. 90% всѣхъ паровыхъ судовъ построено 
на волжскихъ судостроительныхъ заводахъ. Изъ за-' 
водовъ самые болыпіе— Сормовскій и Яковлева; 
всего верфей и судостроительныхъ заводовъ по 
В.—90. Пароходы болынихъ компаній отличаются 
комфортомъ; отапливаются, главн. образ., нефтью. 
Большой буксирный пароходъ ведетъ до 900 тыс. 
пд. груза при высокой водѣ. Товарные пароходы 
поднимаютъ 60—70 тыс. пд. Въ настоящее время 
выпущены теплоходы. Непаровыя суда строятся 

13*-
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также на В., главнымъ образомъ, около с. Городца, 
гор. Балахны и с. Пучежа. Типы судовъ, плавающихъ 
по В., слѣдующіе: баржи дл. отъ 10 до 70 саж., шпр. 
отъ 0,25 до 9 саж., грузоподъемность до 400 тыс. пд. 
(существуетъ желѣзная нефтяная баржа съ грузо
подъемностью въ 500 тыс. пд.); далѣе пдутъ полу
барки; бѣляны, строющіяся на одинъ рейсъ п под-
ннмающія грузъ изъ лѣсного матеріала до 1 милл. 
пд. Болѣе мелкія суда: коломенки, гусянки, тих
винки, берлинки и др. Въ 1843 г. было учреждено 
«Общество пароходства по Волгѣ», въ 1849 г.—общ. 
«Меркурін» (яынѣ «Кавказъ и Меркурій»), въ 
1853 г.—общ. «Самолета», a затѣмъ общества: «Дру
жина», «Лебедь> и др. Въ 1858 г. на В. было уже 
около 70 пароходовъ. Бпчевая тяга потеряла всякое 
значеніе и удержалась лишь на верхней В. и на 
искусственныхъ системахъ; въ части же В. отъ Ры
бинска до устья передвиженіе грузовыхъ судовъ 
производится исключительно при помощи пароход
ной буксировки. Съ буксирнымъ пароходствомъ по
степенно развивалось и пассажирское. До 70-хъ го-
довъ истекшаго ст. по В. ходили пассажирскіе па
роходы неболыипхъ размѣровъ. Въ 1872 г. появился 
первый пароходъ американской системы, громад-
ныхъ размѣровъ. Иниціаторомъ этого нововведенія 
былъ А. А. Зевеке. Въ настоящее время почти 
всѣ пассажирскіе. пароходы выстроены по амери
канскому типу. Пароходы меныпихъ размѣровъ 
ходятъ отъ Твери до Рыбинска, средніе отъ Ры
бинска до Нижняго и самые большіе отъ Нпж-
няго до Астрахани. Существуютъ также прямые 
рейсы отъ Рыбинска до Самары. Главнѣйшія паро
ходным компаніи, работающая на В.: «Самолета», 
«Кавказъ и Меркурій», «Общество пароходства по 
В.», «Русь», «Братьевъ Каменскнхъ», «Любимовыхъ 
и К0» (послѣднія двѣ совершаютъ рейсы и по Камѣ). 
Поѣздки на В. пароходахъ, благодаря дешевымъ 
тарифамъ, комфортабельнымъ помѣщеніемъ п хо
рошему столу, удобны. Судовой ходъ на В. хо
рошо обставленъ: фарватеръ на перекатахъ ука
зывается пловучнмп баканами, съ фонарями услов-
ныхъ цвѣтовъ ночью; установлены перевальный 
вѣхи, также освѣщаемыя ночью; у перекатовъ 
поставлены сигнальныя вѣхи, на которыхъ услов
ными знаками показана глубина. Рѣка раздѣлена 
на посты и участки; за правильностью обстановки 
и соблюденіемъ судами правилъ плаванія слѣдятъ 
особые инспектора, имѣющіе въ своемъ распоря-
женіи для разъѣздовъ особые пароходы. При об-
мелѣніи перекатовъ начинаются въ наиболѣе мел-
кихъ мѣстахъ землечерпательныя работы, которьш 
въ 1906 г. обошлись (В., внизъ отъ Рыбинска, и 
Кама) въ 1071815 р. Кромѣ того, для улучше
ния отдѣльныхъ частей В. производятся укрѣпле-
ніе береговъ и углубленіе перекатовъ посред-
ствомъ запрудъ и другихъ выправительныхъ со-
оруа:еній. Въ общемъ съ 1800 по 1907 гг. искус
ственный сооруженія на В. между Рыбинскомъ и 
Каспійскимъ м. (за исключеніемъ огражденія зато-
новъ и сооруженія гаваней) обошлись казнѣ въ 
14563000 р., что даетъ на версту пути за все 
время 5623 р. или 53 р. въ годъ. Въ концѣ 
1906 г. казна приступила къ устройству рѣчныхъ 

I портовъ въ Кпнешмѣ и Самарѣ. 
Литература о В. очень значительна; много ста

тей, посвященныхъ В. въ «Журн. М-ва Пут. Сообщ.», 
«Изв. Собр. М-ва Путей Сообщенія», «Русскомъ Су-
доходствѣ» и др. Изданъ цѣлый рядъ путеводителей 

• съ описаніемъ рѣки, напр., Л en дер a, сВолжскій 
Спутникъ». Статист, свѣдѣнія о двшкеніи грузовъ 

, публикуются въ ежегодно издав. «Статист. Сбор. М-ва 
Пут. Сообщ.». Данный о вскрытіи и замерзаніп, и о со-

стояніп уровней въ сборникахъ: «Свѣдѣнія о состоя-
ніи уровня воды въ рѣкахъ Касггійскаго бассейна», 
3 выпуска. Много свѣдѣній дается въ «Бюлле-
теняхъ Казанскаго Окр. Пут. Сообщ.». Свѣдѣнія о 
падепіи рѣкъ—въ работѣ А. А. Тнлло, «Сводъ ни-
велпрованія рѣкъ, ихъ паденіе и каталогъ абсолют-
ныхъ высота уровней водъ Европ. Россіи» (СПБ., 
1892). См. еще: Соколовск ій , «Волга» («Журн. 
М-ва Пут. Сообщ.», 1879—80); Н. В. l o r e ль, 
«Изслѣдованіе В. и водъ ея рѣчной области» (СПБ., 
1884); Рагозннъ,«В.» (СПБ., 1881); Н. А. Богу-
с л а в с к і й , «В. какъ путь сообшенія» (СПБ., 1887); 
В о д а р с к і й , «В. Водные пути Волжскаго бассейна 
въ предѣлахъ Казанскаго окр. пут. сообщ.» (СПБ., 
1908). Карты: «Карта длины и паденія рѣкъ Европ. 
Россіи», состав. А. А. Тилло (СПБ., 1886); Атласъ 
части р.,В. отъ Твери до границы Ярославской губ. 
Плнсова (СПБ., 1860); Планы атласа въ масш. 
100 саж. въ 1 дм. Атласъ части р. В. отъ Рыбинска 
до гор. Тетюшъ К и с л а к о в с к а г о (СПБ., 1861); 
Общіе планы въ масш. 1 вер. въ 1 дм.; детальные 
планы мелей въ масштабѣ 100 саж. въ 1 дм. Планъ 
р. В. отъ гор. Рыбинска до гор. Казани, въ 
масшт. 200 саж. въ 0,01 саж. изд. деп. шосс. и вод-
ныхъ сообщеній (СПБ., 1887); Практическая карта 
р. В. отъ устья Камы до 9-тнфут. рейда, составлена 
въ масшт. 4 вер. въ 1 врш. С. Неуструевымъ (Ниж.-
Новг., 1890). С. А. Совѣтовъ. 

Р ы б о л о в с т в о на В. значительно, особенно 
въ низовьяхъ, такъ какъ главная масса рыбы, под
нимающаяся въ рѣку изъ моря, перехватывается въ 
дельтѣ ея. Въ 1910 г. въ В., начиная отъ гор. Са
ратова внизъ по рѣкѣ, поймано рыбы слѣдующихъ 
породъ: 

Бѣлуга, Acipensor huso 0,7 тыс. шт. 
Осетръ, Ас. güldonstädtii 36,7 » » 
Сепргога, Ac. stollatus '. ß,3 » » 
Стерлядь, Ac. ruthonus 126,9 » » 
Сельдь, Clupca kessleri н Cl. caspia . . 65 043,6 & » 
Пузанка » » » » . . 5 191,1 » » 
Бѣлорыбпца, Luciotrutta leuoichthys . . 2,1 » » 
Лосось, Saluio caspius 0,1 » » 
Сомъ, Silurus glanis 1 672,4 » » 
Сазанъ, Cyprinus carpio 3 912,3 . » » 
Лещъ, Abramis brama 14 409,8 » » 
Судакъ, Lucioperca candra 10 977.1 » » 
Бершъ, L.volgensis 7 209,5 » » 
Щука, Esox lucius 3 561,0 » » 
Вобла, Leucîscns rutilus, var. caspicus . 418 422,1 u » 
ЛСерѳхъ, Aspius rapax 1 057,6 » » 
Тарань, Blicea björkna 40 383,3 » » 
Бѣлоглазка, Abramis sapa 5 197.1 » » 
Чехонь, Pelecus cultratus 9 126,0 » 
Сапа, Abramis ballerus . . 29 149,7 » 
Линь, Tinea vulgaris 613,9 » 
Карась, Carassius vulgaris 111,2 » •• 
Окунь, Perça fluviatilis 5 262,9 » » 
Язь, Mus molanotus 592,0 » » * 
Красноперка, Scardinius erythrophtalmus 5 888,2 » n 
Минога, Petromiznn wagneri 16 933,6 » » 
Кромѣ того, поймано смѣси рыбъ различныхъ 

породъ (отбой)—159208 пд., выдѣлано икры изъ 
красной рыбы—1099 пд., изъ частиковой рыбы— 
12043 пд. и рыбьяго жира—3660 пд. Въ верхнемъ 
теченіи В. поймано 1756,4 тыс. шт. стерлядей 
(выше Самары), красной рыбы и стерлядей (между 
Самарой и Саратовымъ)—54,6 тыс. пд., частиковой 
рыбы—223,4 тыс. пд. Ловъ стерлядей менѣе 6 верш, 
длиною воспрещонъ. 

Волга (историческая этнографія). В.,подъ име-
немъ Ра, была извѣстна уже древнимъ гоографамъ, 
которые, впрочемъ, не имѣли о ней точныхъ пред-
ставленій. Геродотъ смѣшнвалъ ее съ рѣкой А-расъ 
(Араксъ); Птолемей и Помпоній Мела полагали, 
что она имѣотъ два устья: одно въ Каспійское море, 
другое въ Азовское, соединяя такимъ образомъ В. 
съ Дономъ. Послѣднее обстоятельство объясняется 
болѣе теоретическими воззрѣніями древнихъ, ко-
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торыѳ не допускали, чтобы большая рѣка не имѣла 
истока въ Океанъ, опоясывающій всю землю. У араб-
скихъ писателей В. извѣстна подъ именемъ Итиль 
пли Эдн ль, что значить рѣка; съ этнмъ же назва-
ніемъ она встрѣчается и у внзантійскпхъ писателей. 
У западныхъ средневѣковыхъ писателей она носнтъ 
слѣд. названія: Волга (у Плано-Карпнни, у Гербер-
штейна), Етимія (у Рубруквиса), Ердпль (у Бар-
барини), Ра (у Герберштейна). У мордвы она име
нуется Pay, у черемисовъ—Пуль, у татаръ Идель. 
Что касается названія В., то происхожденіе его 
еще не выяснено. О.'И. Сенковскій виднтъ здѣсь 
финскій корень, который значить с в я т о й и до 
сихъ поръ сохранился въ черемпсскомъ языкѣ; по 
его мнѣнію, первоначально употреблялось пазваніе 
Во лга-Ити ль, что значить С в я т а я рѣка. Воз
можно, однако, что это слово принадлежите языку 
вымсршаго фннскаго племени мери.—Низовье р. В. 
лежитъ на пути изъ Азіи въ Европу. Здѣсь нахо
дятся Великія Ворота (между Уральскимъ хребтомъ 
и Каспійскпмъ моремъ), которыми изъ Азіп боль
шая часть народовъ проходила въ Европу. Этими 
естественными воротами проходили и нѣкоторые 
изъ иидо-европейскихъ народовъ, но они тутъ не 
остановились. Изъ народовъ алтайской группы 
нѣкоторые издавна расположились на низовьяхъ В. 
и рано образовали общественные союзы, оставившіе 
по себѣ слѣды въ Поволжьѣ (ср. Болгары волжскіе, 
VII, 352). Верховья В. издавна заселены были фин
скими племенами—весью и мерей, обитавшей около 
оз. Неро (Ростовскаго у.) и Клещина (Переяслав-
сісаго у.). Знакомство русскихъ съ В. совершилось, 
повидимому, около этихъ мѣстъ, т.-е. въ нынѣшнихъ 
губ. Тверской и Ярославской, и названіе ея было 
заимствовано у сидѣвшей здѣсь мери. Колониза-
ція сюда шла съ 103 (вятичи) и съ 3 и СЗ (кри
вичи). Знакомство съ В., судя по лѣтописп, въ 
Кіевѣ не было ранппмъ; лѣтопнсецъ, писавшій 
о ней въ XI ст., считаетъ нужнымъ пояснять сооб
щаемый о̂  ней свѣдѣнія. Такъ, онъ зпаетъ, что В., 
начинаясь" въ Оковскомъ (Воковскомъ, Волоков-
скомъ) лѣсу, течетъ на В. «въ часть Симову»,черезъ 
земли болгаръ и хвалисовъ и впадаетъ въ Хвалын-
ское море «семьюдесятью жерелы» (гирлами). Какъ 
путь сообщенія, В. имѣла громаднѣйшее значеніе, 
ставя славянское Поднѣпровье и Озерную область въ 
связь сътюркскимъВостокомъ, съ одной, и финскимъ 
Сѣверомъ и Сѣверо-востокомъ, съ другой стороны. 
Вмѣстѣ со своими притоками, В. съ отдаленнѣйшнхъ 
временъ служила путемъ для славянской колонпзаціи 
верхняго Поволжья. Колопизаціонное двпженіе ни
когда не было здѣсь общимъ для цѣлаго племени, или 
хотя бы болѣе или менѣе значительной его части; 
но постоянство, съ которымъ оно совершалось, за
висло именно отъ выгоднаго расположенія рѣкъ 
верхняго Поволжья. Колонизація этой области оста
лась почти незамѣчеиною Начальной лѣтоппсью. 
Юрія Долгорукаго она представляотъ какъ создателя 
городовъ Поволжской Руси; но несомнѣнно, что, 
когда кпязья пришли на В., здѣсь было уже славян
ское, довольно густое населепіе. Въ 1076 г. верх
нее Поволжье становится волостью пятаго сына 
Ярослава—Всеволода Переяславскаго, и при этомъ 
называется Ростовскою землею, что, по замѣчанію 
нѣкоторыхъ изслѣдователей, указываете на полное 
нерерожденіс Мерянской земли, на полное торжество 
въ ней славяпскаго элемепта (проф. Корсаковъ). 
Самъ Ярославъ въ началѣ XI ст. построплъ здѣсь 
гор. Ярославль. Повидимому, появленіе князей встрѣ-
чено было здѣшнимъ населеніемъ не особенно друже
любно, тѣмъ болѣе, что они несли съ собою новую 
вѣру; нѣкоторые туземцы Ростовской области п даже 

«языка словенскаго» ушли къ болгарамъ, гдѣ они 
«кочевное житіе татарское, вѣры бессерменскія 
пзволиша». Въ XIII ст. основаны гор. Кострома, 
ІОрьевецъ, Нпжній-Новгородъ (1221) и др. Большая 
часть этихъ городовъ основывалась при сліянін 
рѣкъ и имѣла главнымъ назначеніемъ служить для 
защиты отъ нападенія новгородцевъ и болгаръ. Ца-
шествіе татаръ и утверждение нхъ власти въ По-
волжьѣ задержало колонизаціопное движеніе рус-
скаго народа на Востокъ по В. Но колонизація пра
вой стороны, до впаденія Суры, и юзкнѣе, по всей 
вѣроятности, продолжалась безостановочно; въ 1265 г. 
въ этихъ мѣстахъ возникаете особая сарайская епар-
хія. Въ началѣ XV ст. на р. Сундовакѣ уже суще
ствовало Лысково съ московскпмъ намѣстникомъ. 
Василіемъ III, для защиты отъ вторженій казанцевъ, 
былъ основанъ при впаденін въ В. Суры—Василь-
сурскъ. Съ покореніемъ Казани колонизация По
волжья значительно усиливается. Основывается нѣ-
сколько укрѣнленныхъ городовъ: Свіяжскъ (въ 1551 г. 
предъ покореніемъ Казани), Чебоксары, Кокшайскъ 
(нынѣ с. Кокшаііское, Казанской губ.), лапшевъ, Те-
тюши и др. Въ то же время служнлымъ людямъ и 
духовенству розданы были земли. Для привлеченія 
населенія на эти земли правительство предоставляло 
владѣльцамъ разныя привилегін, которыми они, въ 
свою очередь, старались привлечь на свою землю-
крестьянъ. Въ Казань изъ Москвы и Пскова было 
переселено довольно много посадскихъ людей. Коло
низация собственно казанской области значительно 
облегчилась еще тѣмъ, что здѣсь поселенцамъ не 
приходилось очищать почву отъ лѣсовъ, какъ на С, 
а можно было селиться по многочисленнымъ пу-
стымъ селамъ, оставшимся послѣ туземцевъ, частью 
нстребленныхъ, частью бѣжавшихъ во время опусто-
шительныхъ войнъ Ивана IV. По шісцовымъ кни-
гамъ Свіяжскаго и Казанскаго у. видно, одпакожъ, 
что, несмотря на веѣ эти выгоды, русское насе-
леніе шло неохотно въ казанскую обл., гдѣ оно 
нензбѣашо подпадало подъ то же государственное 
тягло, которое заставляло его бѣжать изъ родныхъ 
мѣстъ. Послѣ Грознаго московское правительство 
продолжаетъ строить города въ нагорной и луговой 
сторонахъ. В. (Цивнльскъ, Уржумъ, Царевокок-
шайскъ), устраиваетъ сторожи для наблюденія за 
движеніямп ногаевъ. Видимо, колонизация шла впе
реди царскихъ сторожей; по преданію, уже при 
Грозномъ стали появляться поселки въ нынѣшнемъ 
Сенгилеевскомъ у., гдѣ ни городковъ, ни сторожс-
выхъ пунктовъ въ ту пору еще быть но могло. Осо
бенно энергично принялось московское правитель
ство за постройку городовъ послѣ того, какъ на В. 
стали усиливаться грабежи и разбои казаковъ. 
Главнѣйгапми пунктами, гдѣ преимущественно со
средоточивались в о л ж с к і е к а з а к и , были Пере
волока на рч. Камышннкѣ, близъ ньшѣшняго Ка
мышина, и рч. Уссы въ Жигуляхъ на Самарской 
лукі Здѣсь и былъ построенъ въ 1586 г., при впа-
деніи р. Самары въ В., гор. Самара; въ огражденіе 
отъ ногайцевъ основанъ былъ гор. Уфа на р. Бѣлой. 
Вслѣдъ за Самарой построены были на В. Царнцынъ 
и Саратовъ. Въ 1648 г. былъ основанъ Симбирскъ, 
въ 1683 г.—Сызрань, а спустя нѣсколько лѣтъ— 
гор. Кашпира (бл. нынѣшняго г. Сызрани). Въ 
1697 г. на р. Медвѣднцѣ заложена была Петров
ская крѣпость, a вслѣдъ затѣмъ выстроенъ былъ 
гор. Дмитріевскъ на рч. Камыгаинкѣ. Постройка 
послѣднпхъ двухъ городовъ находилась въ связи съ 
планами Петра I о соединеніи каналомъ В. съ 
Дономъ. Съ устройствомъ городовъ двпженіе населе-
нія по нижней В. и торговля, оживившаяся уже 
послѣ присоединенія Астрахани въ 1553 г., должны 
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были усилиться. Зам*тны даже попытки апгличанъ 
(Дженкпнсонъ) завязать сношснія съ Кптаемъ и 
Персіей, пользуясь волжскпмъ путеиъ (1557—1561). 
Позже этой же дорогой пытается воспользоваться 
для сношенііі съ Персіей голштинская компанія, 
снарядившая въ 1634 г. для этой цѣлн посольство 
Ад. Олеарія. Но заселеніе этой мѣстности земле
дельцами собственно началось только послѣ утвер-
жденія крѣпостного права п съ появленіемъ раскола. 
Въ значительномъ числѣ переводились на В. помѣ-
щнчьп и монастырскіе крестьяне изъ разныхъ 
краевъ, но въ несравненно больпшхъ размѣрахъ 
заселеніе края совершалось бѣглыыи. Съ конца 
XY1I ст. стали появляться слободы малорусскія. 
Что здѣсь происходило этнографическое смѣшеніе 
русскихъ съ инородцами финскими и татарскими— 
въ томъ не можетъ быть сомнѣнія: средняя и нпл£-
няя В. съ окрестными землями пересыпана фин
скими н татарскими названіями урочищъ, селъ и 
деревень. Наложили свою печать на прпволжскій 
тппъ русской народности и бурныя историческія 
событія, здѣсь разыгравшіяся: бунтъ Степана Ра
зина, волненія Пугачевщины или понизовой воль
ницы, послѣднія дѣянія которой доходятъ до 30— 
40-хъ гг. XIX ст. Разныя волжсгсія местности, отъ 
Жигулевскихъ горъ и Самары до Царицына, донынѣ 
соединяются съ именемъ Разина, н преданія о 
немъ еще не вымерлп. Преданія со средней В. 
представляютъ любопытный образчикъ богатырско-
разбойннчьяго эпоса. Въ то время, какъ старая 
кіевская былина нашла послѣдній пріютъ въ за-
холустьяхъ Олонецкаго края, въ Приволжскомъ 
краѣ традиціонное богатырство растолковано было 
народной фантазіей въ духѣ новаго быта, и старые 
богатыри породнились съ новѣіішпми народными 
любимцами — казацкими удальцами, Ермакомъ Ти-
моѳеевичемъ и Разинымъ, съ атаманами и «господами 
разбойничками». Героическая эпопея перешла въ 
разбойничью, я отсюда, съ В., разошлась по дру-
гимъ краямъ.—Этнографія В. еще мало разрабо
тана. Немногіо сборники пѣсенъ и преданій, напр. 
Варенцова («Сборникъ пѣсенъ Самарскаго края», 
СПБ., 1862), Садовннкова («Загадки русскаго на
рода», СПБ., 1875), Можаровскаго («Святочныя 
иѣсни, игры и гаданія Казанской губ.», Каз., 1873) 
и др., а также разные мелкіе сборники, разсѣянные 
въ мѣстныхъ изданіяхъ («Извѣстія Казанскаго обще
ства археологіи, ист. и этногр.», «Труды Сарат. Уч. 
арх. компссіи» и др.), составляютъ, безъ сомнѣнія, 
небольшую долю обширнаго матеріала, который 
можетъ быть еще собранъ при болѣе снстематпче-
скомъ нзслѣдованіп. Много цѣннаго и любопыт-
наго должно уже считаться потеряннымъ для этно
графа; пѣсни, преданья, которыя существовали еще 
лѣтъ 60—70 тому пазадъ, теперь, вѣроятно, исчезли 
окончательно, какъ, напр., бурлацкая поэзія п пѣ-
сенная музыка, жпвшія на В., когда многія тысячи 
бурлаковъ стекались туда на лѣтнюю работу. Оиѣ 
уступили мѣсто новой пѣснѣ фабрично-городского 
нздѣлія.—Ср. Х о м я к о в ъ , «Этнологическая исторія 
Поволжья по новѣііга. литерат. даннымъ» (Казань, 
1911); Ѳнрсовъ, «Инородческое население преж-
няго Казанскаго царства въ новой Россіи до 
1762 г.» (Казань, 1869); Перетятковичъ, «По
волжье въ XV и XVI вв.» (М., 1877); его же, «По
волжье въ XVII и началѣ XVIII в.», напечат. въ 
34 т. «Уч. Зап. Новоросс. унив.» (Одесса, 1882); Пы-
пинъ, «В. и Юевъ» («Вѣстн. Европы», 1885, № 7); 
Р а г о з и н ъ , «В. отъ Оки до Каыы» (СПБ., 1889— 
1890). О древнпхъ лѣсахъ въ Поволжьѣ см. 
Л. Майковъ : «Замѣтки по географіп древней 
Руси» (СПБ., 1874); С. М. С е р е д о н и н ъ , «Лекціп 

по исторической географіи» (Изд. И. СПБ. археолог. 
Инст., СПБ., 1912); Н. П. З а г о с к и н ъ , «Русскіе 
водные пути» (Казань, 1910). 

Волго—оз. Тверской губ., Осташковскаго у.; 
получило свое названіе отъ протекающей чрезъ 
него р. Волги. Дл. 7 вер., шир. 1 вер., глубина до 
7 саж. Входить въ составъ Верхневолжскаго резер
вуара (см. Волга). 

Волго-Бугульмппская лес л . дорога 
(общею длиною около 549 вер.)—ширококолейная, 
общаго пользованія, магистральнаго типа, соста
вляется изъ эксплоатпруемой нынѣ лпніи Часовня 
(пристань на берегу Волги)—Мелекесъ, дл. 86,3 вер., 
Мелекесъ—Бугульма, дл. 247 вер., и находящейся 
въ постройкѣ Бугульма—Чпшма Сет. Самаро-Злато-
устовской ж. д.), дл. около 215 вер. Въ составъ 
ж. д. долженъ еще войти строющійся тѣмъ же об-
ществомъ В.-Бугульминской ж. д. и мостъ черезъ 
р. Волгу, ниже Симбирска (проектная дл. 899 саж., 
12 пролетовъ по 75 саж., съ двумя береговыми 
пролетами по 39,6 саж.), съ соединительными вѣт-
вями къ t Московско-Казанской ж. д. близъ Сим
бирска іі къ ст. Часовня. Первое звепо этой 
лпніи—Мелекесскій подъѣздной путь—разрѣшенъ 
къ сооружению и эксплоатаціи въ 1899 г., при чемъ 
обществу предоставлено было владѣть подъѣзднымъ 
путемъ 85 лѣтъ' по открытін его для двпженія, а 
срокъ выкупа въ казну наступаетъ 12 іюня 1922 г. 
Правильное двпженіе поѣздовъ по этой линіи от
крыто 12 іюня 1902 г. Въ 1907 г. общество Меле-
кесскаго подъѣзднаго путл переименовано въ обще
ство Бугульминской at. д., съ предоставленіемъ ему 
права сооруженія жел.-дор. ліініи нормальной ко
леи, облегченнаго типа, въ одпнъ путь, отъ посада 
Мелекесъ до гор. Бугульмы. Въ 1908 г. общество 
переименовано въ общество В.-Бугульминской ж. д. 
Въ 1910 г. на общество возлолсена: постройка жел.-
дор. лпніп, въ одинъ путь, нормальной колеи, маги
стральнаго типа, отъ Бугульмы до Чншмы, моста 
черезъ Волгу съ вѣтвямп, а таклее усплсніе лпній 
Часовая-Мелекесъ и Мелекесъ-Бугульма для обра-
щенія пхъ въ лпнін нормальнаго типа, По уставу 
1907 г. строительная стоимость лкніи Мелекесъ-
Бугульма опредѣлена въ 9880000 'руб. Основ
ной капиталъ общества опредѣленъ не свыше 
17 460000 руб. нарицатсльныхъ и состоптъ изъ 
акцій на сумму 3991800 руб. и изъ гарантнрован-
ныхъ правительствоыъ 4И% облигацій на сумму 
13468200 руб. По дополненію къ уставу, состояв
шемуся въ 1910 г., строительная стоимость преду-
смотрѣнныхъ этимъ дополненіемъ работъ опре-
дѣлена въ 28685 000 руб., п для покрытія этой 
стоимости, а равно перерасходовъ по сооруженію 
линіи Мелекесъ-Бугульма обществу разрѣшенъ 
выпускъ дополнительныхъ акцій на сумму до 
3100000 руб., гарантированпыхъ 4 И % облпгацій 
(въ дѣйствительности облигаціи выпущены 4%)—на 
нарицательную сумму 37 950000 руб. Изъ состава 
новостроющейся линіи пока открыто для движенія 
два участка: Мелекесъ-Погрузная, дл. 57 вер., 
и ІІогрузная-Нурлатъ-Челна, дл. 52 вер. Въ 1909 г. 
совершено по В.-Бугульминской ж. д. 89499 поѣздо-
вер., перевезено грузовъ 511150 пуд.-вер. Валовой 
доходъ 313 619 р., общая сумма расхода 218 030 р., 
чистый доходъ 95 589 руб. Несоблюденіе требованій 
устава общества В.-Бугульминской ж. д. относи
тельно порядка реализаціи акціонернаго капитала 
дало въ 1910 г. матеріалъ для запроса въ гос. ду.мѣ 
(разсмотрѣно только въ компссіп), а злоупотребле
ния при постройкѣ ж. д. были предметомъ судеб-
наго разбирательства. 

Волго-Допской капалъ.—Между Ка-
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лачемъ и Царицынѳмъ Волга и Донъ сближены до 
разстоянія по прямому направлению около 80 верстъ. 
Вслѣдствіе этого возникла мысль объ устройствѣ 
здѣсь канала, для предоставленія волжскимъ гру-
замъ выхода въ южныя моря. Въ половинѣ XVI сто-
лѣтія султанъ Селимъ хотѣлъ соединить Волгу съ 
Доиомъ каналомъ, имѣя въ виду провести свой 
флотъ сь моря въ Волгу и вступить въ борьбу съ 
Іоанномъ Грознымъ. Эта затѣя была оставлена за 
отсутствіемъ техническихъ пріемовъ. При Петрѣ 
Великомъ было приступлено къ копкѣ канала, но 
работы были нріостановлены изъ-за болышіхъ трать 
на Сѣверную воину. Главнымъ препятствіемъ для 
постройки канала служить доходящая до 60 сазк. 
высота перешейка, раздѣляющаго обѣ рѣки. Необ
ходимо было бы, во избѣжаніе громаднаго количе
ства земляныхъ работъ, строить шлюзованный ка-
налъ; но при этомъ возникаютъ затруднения относи
тельно пптанія водою верхнихъ бьефовъ. Произ
веденные разечеты пока не. дали возможности 
оправдать расходы на постройку канала и на 
эксплоатацію его при столь трудныхъ условіяхъ. 
Изысканія для воднаго пути между Царицыномъ и 
Калачемъ произведены лѣтъ 30 тому назадъ фран-
цузскимъ инженеромъ Леономъ Дрю, который 

, предполагалъ пополнять воду въ верхнихъ бье-
фахъ накачнваніемъ. Проектъ этотъ былъ раз-
смотрѣнъ мпнистерствомъ путей сообщенія и от-
клоненъ въ виду ого экономической нецѣлесообраз-
ностн. Въ противовѣсъ трудно осуществимому пред
положение соедипепія дона съ Волгою по крат
чайшему направленно, выдвигается другой проектъ 
соединенія бассейна Каспіііскаго моря съ Азов-
екпмъ въ болѣе южномъ направленіи, пользуясь 
рѣкою Манычемъ. Водораздѣльная точка низмен
ности, расположенной при впаденіи въ Манычъ 
рѣки Калаусъ, возвышается на 12,8 саж. надъ уров
нем'!. Чернаго и на 25,22 саж. надъ уровнемъ Кас-
пійскаго моря. По изысканіямъ, ироизведеннымъ 
въ 80-хъ годахъ прошлаго столѣтія инженеромъ 
Даниловымъ, проведете здѣсь канала морского 
типа, глубиною 24 фута и длиною 65 верстъ, 
съ 17 шлюзами, обойдется приблизительно около 
150 мнлл. руб. Проектъ этотъ связывался въ то время 
съ оросительными работами въ Калмыцкой степи. 
Судоходный путь предполагался приблизительно 
отъ Маріуполя, мимо Таганрога, Мертвымъ Дон-
цомъ и Дономъ по Манычской долинѣ до 12-футо-
ваго рейда на Каспійскомъ морѣ. Въ соеднненіи 
съ воднымъ путемъ предполагались питательные 
каналы отъ Терека до Кумы и т. д. Проектъ 
этотъ дальнѣишаго движенія не получилъ. 

В о л г у п е ц ъ с т е п н о й (Calophaca wolga-
rica Fisch., Colutea wolgarica Lam., Cytisus pin-
natus Pali.), изъ семейства мотыльковыхъ (Рарі-
lionaceae L.), небольшой кустарникъ, до 3 фут. вые, 
иногда съ распростертыми вѣтвями, всегда покры
тыми жесткими простыми или железковатыми волос
ками. Дико растетъ въ стопяхъ юго-восточной Россіи. 

В о л д ы р и (Urticae)—высыпь на козкѣ въ 
впдѣ плоскихъ возвышеній различной формы, вели
чиною отъ чечевицы и больше. В. образуютъ иногда, 
путемъ сліянія нѣсколькпхъ или многихъ меньшихъ, 
одинъ сплошной В., занимающій значительную 
часть тѣла. На ощупь В. плотны и эластичны; цвѣтъ 
ихъ крайне разнообразенъ—бѣлый (блѣднѣе кожи), 
красный, розовый съ болѣе блѣднымъ центромъ и 
т. д. Они появляются чрезвычайно быстро, иногда въ 
громадномъ чнслѣ, сопровождаясь зудомъ и жжені-
емъ; но въ большинства случасвъ остаются на весьма 
короткое время и столь же быстро исчезаютъ. Ти
пичными представителями этой высыпи являются В. 

отъ ожога крапивой, а также заболѣваніе, носящее 
названіе крапивницы (urticaria). По сущности 
своей, В. представляютъ мѣстный ограниченный и 
острый отекъ кожи, который зависать отъ разстрой-
ства сосудодвигательной иннерваціи кожныхъ сосу-
довъ, сопровождающегося быстрымъ пропотѣваніемъ 
сквозь ихъ стѣнкн плазмы крови (см. Крапивница). 

В о л д ы р я и к ъ , пузырникъ, дутикъ, 'би
рючьи ягоды (Cucubalus Touni.)—травянистоера-
стеніе изъ семейства гвоздичныхъ (Caryopbylleae или 
Sileneae); стебель слабый и длинный, то стёлющійся, 
то прислоняющійся къ сосѣднимъ болѣе твердымъ 
растеніямъ и вспалзывающій на нихъ; вѣтви расто-
пыренныя, листья парные, супротивные, яйцевид
ные, къ основанію сужены въ видѣ черешка; цвѣты 
въ двураздѣльномъ полузонтикѣ, около Ѵг дюйма въ 
поперечникѣ, съ 5 зеленоватыми раскинутыми ле
пестками и широко-колокольчатой 5-нарѣзной ча
шечкой; тычинокъ 10, столбиковъ на завязи 3; нлодъ 
одногнѣздная черная ягода, величиной съ черную 
смородину. Видъ С. bacciferus £., В. ягодный, рас-
пространенъ въ Средней Европѣ и Россіи, среди 
кустарннковъ, въ тѣнистыхъ и влажныхъ мѣстахъ, 
особенно около рѣкъ и водъ. 

В о л е в ы я двнягепія .—В. движенія непра
вильно смешиваются съ волей; понятіе воли ири-
мѣнимо только къ внутренней дѣятельности. Въ на
стоящее время господствуютъ двѣ теорін В. дви-
женій—Бэна и Вундта. Но теоріи Бэна у всякаго жи
вого существа есть такъ назыв. самопроизвольная 
энергія, т.-е. способность нервной системы приходить 
въ состояніе возбужденія независимо отъ внѣшнпхъ 
раздраженій. Такимъобразомъ вызывается рядъавто-
матическихъ непронзвольныхъ дѣйствій. ЗатѣмъБэнъ 
предполагаетъ такъ назыв. законъ самосохраненія, 
по которому всякое существо стремится продолжать 
тѣ дѣйствія, который вызываютъ удовольствіе, и 
устранять тѣ, которыя вызываютъ страданіе. Ассо-
ціаціи, которыя устанавливаются между случайно 
произведенными дѣйствіями и удовольствіямн, оста
ются въ сознаніи существа, и опо уже сознательно 
стремится производить такія дѣйствія. Съ этими дѣй-
ствіями связывается чувство усилія, какъ слѣдствіе 
мускульнаго напрязкенія; такимъ образомъ выра
стаете то, что мы называемъ волей. По теорін Бэна, 
слѣдовательпо, воля образуется изъ автоматиче-
скихъ дѣйствій, т.-е. изъ того, что не есть воля. По 
теоріи Вундта, воля есть элементъ первоначальный, 
ни изъ чего другого не выводимый; она лежнтъ въ 
иачалѣ всѣхъ сознательныхъ проявленій живыхъ 
существъ. Самое главное изъ возражений, которыя 
онъ приводить противъ теоріи Бэна, основывается 
на наблюденіяхъ надъ жизнью элементарныхъ орга-
низмовъ, у которыхъ съ самаго начала всѣ дѣйствія 
носятъ произвольный характеръ. Всякому существу, 
по мнѣнію Вундта, свойственны извѣстныя при
рожденный влеченія (Trieb). Движенія, подъ 
вліяніемъ влеченій, приближаются по своей при-
родѣ къ сложному рефлексу, т.-е. къ такому дви
жению, которое является непосредственнымъ меха-
ннческимъ результатомъ дѣйствія на организмъ 
внѣшнихъ раздраженііі: но рефлексъ, въ данномъ 
случаѣ, не есть только механически! актъ, а непре-
мѣнно сопровождается пзвѣстиою степенью сознанія. 
Въ самомъ дѣлѣ, мы не знаемъ ни одного орга
низма, у котораго проявленія побуждены состояли 
бы только въ чисто рефлективныхъ движеніяхъ; 
даже у простѣйшихъ организмовь влеченія выра-
зкаются дѣйствіями, предполагающими извѣстную 
степень сознанія. Отсюда основное положеніе Вундта: 
внѣшнее п р о я в л е н і е воли есть результатъ 
в н у т р е н н е й д е я т е л ь н о с т и ея. Первичная 
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дѣятельность воли есть апперцепція, т.-е. то, что по от-
ношенію къ представленіяыъ называется внпманіемъ. 
Внутренняя дѣятельность воли существуетъ вездѣ, 
гдѣ есть сознаніе, потому что безъ анпер-
цепціп сознаніе немыслимо; внѣшняя же дѣятель-
ность воли, хотя по своимъ послѣдствіямъ отлична 
отъ внутренней дѣятельности апперцепціп, но по 
своей психологической природѣ однородна съ по-
слѣднею. Если разсматрпвать внѣшнее произвольное 
дѣйствіе съ его психологической стороны, то оно 
есть не что иное, какъ апперцепція двигательнаго 
представленія; мы не можемъ апперципировать 
какое-либо двигательное представленіе (другими 
словами, мы не можемъ подумать о какомъ-лпбо 
двпженіи) безъ того, чтобы до нзвѣстной степени 
не совершать его на самомъ дѣлѣ. У дѣтей п ди
карей живое двигательное представленіе не можетъ 
явиться безъ того, чтобы дѣйствительно не было 
произведено соотвѣтствующее движоніо. Внутренняя 
деятельность воли и внѣшнее.дѣйствіе первоначально 
не бываютъ раздѣлепы одно отъ другого; это 
раздѣленіе совершается на болѣо поздней ступени 
развптія сознанія, когда является возможность одно-
временнаго дѣйствія двухъ взапмнонротивополож-
ныхъ мотивовъ, т.-е. когда становится возможной 
задержка дѣйствія волн,—а это возможно посред-
ствомъ апперциішрованія противоположнаго, пли 
какого-нибудь иного двпженія. 

В о л е г о в ъ , Ѳ е д о т ъ А л е к с ѣ е в и ч ъ— 
историкъ Строгановыхъ (ум. въ 1856 г.). Главнѣйшіе 
его труды: «Матеріалы по псторіи Пермскаго края» 
(списки со всевозможныхъ грамотъ, челобитныхъ, 
мѣстныхъ лѣтописей и т. п.); отдѣльпыя статьи по 
исторіи Пермскаго края («Пермскія Губ. ВѣдОм.», 
1854, №№ 43, 44 и др.); «Усольскал лѣтоппсь» (ib., 
1822, № 97—98) и «Историческія свѣдѣнія о гг. Стро
гановыхъ» (ib., 1876—77), гдѣ исторія Строгановыхъ 
доведена до 1722 г.—Ср. А. Д м и т р і е в ъ , «Ѳ. А. 
В., какъ историкъ Строгановыхъ» (Пермь, 1884). 

В о л е і і с ь , В а с и л і й Петровичъ—педа-
гогъ (1836—1903). Учился на физико-математнче-
скомъ факультетѣ с.-петербургскаго унив.; былъ 
преподаватѳлемъ математики и экспертомъ по учеб
ной части въ Спб. городской комиссіи по на
родному образованію. Въ 1860-хъ годахъ участво-
валъ въ редактированіи «Настольнаго Словаря» 
Толля (1863—66) л «Дополненія» къ нему (1875—77); 
былъ постояннымъ сотруднпкомъ «Голоса», въ 
восьмидесятых!, годахъ—редакторомъ журнала «На 
помощь матерямъ». Составнлъ нѣсколько широко 
распространенныхъ учебнпковъ: «Руководство къ 
ариѳметпкѣ» (СПБ., 1863, 14-е изд., ib., 1885), 
«Собраніе ариѳметпчоскпхъ задачъ» (ib., 1866, 
14-е изд., 1885, 2 ч.), «Начальныя основания астроно
мической географін» (ib., 6-е изд. 1872), «Алгебра» 
(ibid., 1871), «Элементарная гсометрія» (ib., 1872, 
2-е изд., 1876), «Начальная геометрія> (ibid., 1871), 
«Задачникъ для народныхъ школъ» (4-е изд., 1880), 
«Методъ элементарнаго преподаванія ариѳметики 
въ народныхъ школахъ» (СПБ., 1880) и др. 

Tolenti non fit injuria: 1) въграждаи-
скомъ правѣ см. Вредъ и Убытки.—2) Въ об
ласти уголовнаго права вопросъ о значенін со-
гласія пострадавшаго являлся съ XVI в. и до спхъ 
поръ является предметомъ спора, и притоыъ не 
только въ частностяхъ, но н въ самомъ своемъ 
принцішѣ, такъ какъ разрѣшеніе его зависптъ отъ 
взгляда на юридическую сущность преступленія. 
Теоріл, разсматрнвающія преступленіе, какъ нару-
шеніе чьего-либо субъективнаго права (Кантъ), 
должны признать, что отказъ лица отъ его права 
унпчтожаетъ преступность нарушения. Иной отвѣтъ 

даютъ тѣ, которые опредѣляютъ преступлепіе какъ 
нарушеніе права объективная, какъ нарушеніе 
юридическаго порядка. На самомъ дѣлѣ трудно уста
новить общій прнндипъ, который разрѣшалъ бы раз-
сыатрпваемый вопросъ въ прпмѣненін ко всѣмъ 
вообще преступленіямъ. Въ массѣ преступныхъ 
дѣяній, пршіадлелшцнхъ къ весьма различнымъ ка-
тегоріямъ, вопросъ о значеніп согласія постра
давшаго вовсе не моясетъ пмѣть мѣста. Таковы: 
1) всѣ преступныя дѣянія политическія, релнгіозныя, 
протнвъ порядка управленія, служебныя, всѣ нару-
шенія правилъ благоустройства п безопасности: 
здѣсь нѣтъ субъекта, о согласіи котораго могла 
бы идти рѣчь; 2) дѣянія, въ спеціальнын составъ 
которыхъ входнтъ фактъ нарушенія воли лица, а 
именно: преступныя дѣянія противъ свободы, изна-
силованіе, ибо здѣсь согласіе пострадавшаго устра-
няетъ самое продставлопіо о нарушеніи какого бы 
то ни было блага; 3) дѣянія, заключающія въ себѣ 
посягательство на права и блага лпцъ недѣеспо-
собныхъ—малолѣтнихъ, невмѣняемыхъ и проч., ибо 
согласіе, данное такнмъ пострадавшимъ, очевидно, 
пе можетъ имѣть никакого значенія. При пося-
гательствахъ на имущество, честь и тѣлесную не
прикосновенность, согласіе пострадавшаго безусловно 
унпчтожаетъ отвѣтственность, ибо здѣсь охраной за- * 
кона пользуется не самое благо, а безнрепятствен-
ное обладаніе или распоряженіе нмъ. Вопросъ о 
значоніи согласія пострадавшаго получаетъ особен
ный интересъ по отношенію къ такнмъ преступле-
ніямъ, которыя направлены противъ благъ, охра-
няемыхъ законодіъ, независимо отъ чьего-либо права 
на распоряженіе ими. Объомъ такихъ благъ измѣ-
нялся исторически. Дѣйствующія уложенія француз
ское и русское не содержать въ себѣ постановле-
ній по этому предмету, но судебная практика обѣнхъ 
странъ признаетъ убійство по согласно тозкдествен-
нымъ съ обыкновеннымъ убійствомъ. Такъ же по
ставлено дѣло и въ Англіи. Германское улолсеніе, 
не признавая согласіе обстоятельствомъ, уничто-
жающпмъ преступность убійства, счнтаетъ требова-
ніе убитаго основаніомъ къ весьма значительному 
смягченно наказанія. Эта же система принята на-
шпмъ уг. уложеніемъ 1903 г. 

В о л ж а н к а : 1) красная нва (Salix purpurea 
L.) и 2) т а в о л ь н п къ, т а в о л о а; н и к ъ (Spiraea, 
chamaedrifolia L., S. . ulmifolia Scop., большею 
частью), но нпогда и кавказскіе виды таволги: 
S. crenata Pall. (S. crenifolia С. A. Mey) и S. liy-
pericifolia Lam. См. Ива и Таволга. 

К о л і к е н с к і е (таклсе В о л ж и н с к і е) — 
русскіе дворянскіе роды, изъ которыхъ древнѣіішіі; 
происходптъ отъ В е р и г о 10 р ь е в и ч а В., вла-
дѣвшаго въ 1595 г. помѣстьями въ Вяземскомъ у. 
Сыновья его, M и х а и л ъ и П е т р ъ, убиты въ 1614 "г. 
при осадѣ Смоленска. Потомство перваго изъ нихъ 
записано въ YI ч. род. кн. Костромской губ. Д р у-
г о й родъ В. происходптъ отъ П е т р а Т о м и л о в"а 
(Талона) В., гкалованнаго за Смоленское осадное 
сндѣнір 1633—1634 гг. помѣстьями въ Мещовскомъ у.; 
записанъ въ VI ч. род. кн. Смоленской и Калуж
ской губ. Т р е т і й родъ В. идетъ отъ стряпчаго 
и воеводы Курскаго Василія Ивановича В., 
участника войнъ съ Польшей (1654—56) и съ крым-
цами (1673—81) и жаловапнаго помѣстьемъ въ 
1676 г.; записанъ въ VI ч. род. кн. Курской губ. 
Ч е т в е р т ы й родъ В., отъ стольника и Лебедлн-
скаго воеводы (1677—84), Василія Аба кум о-
впча В., записанъ въ VI ч. род. кн. Тамбовской и 
Пензенской губ. П я т ы й , тоже старинный,родъ В., 
происходящій отъ бѣловскаго помѣщнка (1648) и 
капитана солдатскаго строя (1681), Василія Ѳе-
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доровича В., Герольдіей, за недостаточностью до
казательств!,, не признанъ въ древнемъ дворянствѣ 
и внесенъ во II ч. род. кн. Курскоі! губ. В. Р—въ. 

Волжины—русскій дворянскій родъ, про-
исходящій отъ Богдана Евстафьевича В., вла-
дѣвшаго помѣстьямп въ Коломенскомъ у. въ 1577 г. 
Правнукъ его, Иванъ Ивановпчъ В., служилъ по 
Новгороду Сѣверскому, въ 1628 г. былъ окладчи-
комъ, въ 1632 г. сотеннымъ головою. Потомство его 
владѣло помѣстьямп въ Брянскомъ, Серпейскомъ, 
Рыльскомъ. Путивльскомъ н Кромекомъ уѣздахъ и 
было записано въ ТІ ч. род. кн. Курской губ.; но 
Герольдіей, за недостаточностью доказательству не 
утверждено. См. брошюру В. С. Арсеньева , 
«Родъ В.». Б. Р—въ. 

В о л ж с к а я к о л о д к а употребляется для 
ловли рыбы, состоитъ пзъ небольшого, около чет
верти аршина, деревяннаго основанія, удобнаго для 
обхвата рукою, со вдѣланнымъ въ него короткиыъ 
удильникомъ, обыкновенно нзъ можжевеловаго пру
тика. При ловлѣ зимою, колодка ставится на льду 
у лунки (проруби) такимъ образомъ, чтобы удиль-
никъ съ привязанною къ нему лесою приходился 
противъ середки лунки, въ которую леса опускается. 
Въ другія времена года, при помощи колодки (на
зываемой въ Московской губ. также кобылкою) ло-
вятъ рыбу съ плотовъ, мостовъ, паромовъ и пр. 

В о л ж с к а я форэіаидя—группа верхнеюр-
скихъ отложеній средней Россіи, состоящая изъвир-
гатовыхъ и катенулятовыхъ слоевъ (съ Perisphinc-
tes virgatus п catenulatus) и по времени образования 
соотвѣтствуетъ портландскому и пурбекскому ярусу. 
Характеризуется богатствомъ впдовъ пластинчато^ 
жаберныхъ моллюсковъ Aucella. Верхніе горизонты 
В. формаціи принадлежатъ уже мѣловой системѣ. 

В о л ж с к і с к а з а к и появляются въ XVI в. 
Процессъ прикрѣпленія крестьянства къ землѣ, ло
жась на него тяжелымъ бременемъ, заставляетъ его 
искать новыхъ мѣстъ, гдѣ можно было бы нзбѣжать 
тяготъ фискальныхъ и рабства (холопства). Сначала 
весь потокъ ищущихъ воли людей устремляется на 
Донъ, а по завоеваніи царствъ Казанскаго и Астра
ханская—на Волгу и Япкъ (Уралъ). Здѣсь вся 
эта голытьба, чуждающаяся земледѣлія, органи
зуется въ вольныя казацкія общины, которыя до-
бываютъ себѣ пропитаніе сначала въ походахъ «за 
зипунами» на Черное море, а когда путь туда былъ 
закрыть «учиненными отъ турскпхъ людей крѣпо-
стями»,—на ногаевъ и по Волгѣ. Въ 70-хъ и 80-хъ 
годахъ. XVI в. В. казаки представляютъ уже такую 
силу, что ногап жалуются московскому государю: 
снамъ де всѣмъ отъ казаковъ пропасти». Въ это лее 
время возшікаютъ на Волгѣ и особые казачьи городки, 
какъ Переволока, неподалеку отъ Царицына; второе 
поселеніе было на Самарской лукѣ, гдѣ чаще всего 
подвергались грабежу торговые караваны, шедшіе 
по Велгѣ. Съ конца царствования Ивана Грознаго 
московское правительство начинаетъ выступать 
противъ В. казаковъ, строя па Волгѣ города и посы
лая военные отряды. Изъ своей среды В. казаки 
выдѣлили Ермака съ Иваномъ Кольцомъ п ихъ 
сподвижниками. Имена первыхъ до сихъ поръ хра-
нятъ нѣкоторыя урочища Самарской луки. Значи
тельная часть орды Степана Разина тоже состави
лась нзъ В. казаковъ. Въ XVIII в. начинается про
тивоположный процессъ превращенія. казаковъ въ 
правительственныя войска, охранявшія низовья 
Волги отъ кочевыхъ инородцевъ. Съ этою цѣлью 
число казаковъ пополняется выселенными съ Дона 
и даже выкрестами изъ кабардинцевъ и салтанъ-
ульцевъ (1743). Въ 1770 г. часть В. казаковъ, въ 
числѣ 517 семействъ, переводится на Терекъ, гдѣ въ 

1860 г. преобразовывается въ Терское казачье 
войско. Изъ казаковъ ниже Царицына въ 1750 г. 
образовано было Астраханское казачье войско 
(IY, 122).—См. Перетятковпчъ, «Поволжье въ 
XV и XVI вв.» (М., 1877); его же, «Поволжье въ 
XVII и ХѴШ вв.» въ 3 т. «Записокъ новороссіи-
скаго уннв.» (Одесса, 1882); Л. В. Маке дон овъ, 
«Хозяйственное ноложеніе и промыслы населенія 
станицъ Астрах, казачьяго войска» (стат.-эконом. 
изслѣдованіе 1904 г.; СПБ., 1906). 

В о л я г с к і е с а м о л о в ы употребляются для 
зимней ловли рыбы, преимущественно на средней 
Волгѣ, и состоять нзъ длинной жерди, утончающейся 
къ концу, надѣтой своей серединою на треножную 
подставку, укрѣпляемую на льду. Тонкій конецъ 
жерди, къ которому привязана леса, наклоняется къ 
проруби и зацѣпляѳтся, при посредствѣ особаго 
приспособленія, за пмороясеннуга въ ледъ дугу та
кимъ образомъ, что, при клевѣ рыбы, зацѣпка осво
бождается, и леса, перетягиваемая толстымъ концомъ 
жерди, вытягивается пзъ воды, вмѣстѣ съ попав
шеюся рыбою. Такіе самоловы ставятся иногда въ 
числѣ нѣсколысихъ сотъ штукъ, одинъ рядомъ съ 
другнмъ; приставленный къ нимъ рыбакъ, обирая 
попавшуюся рыбу, немедленно настораживаетъ под-
нявшіяся лесы. 

Волягскій—псевдонпмъ писателя А. С. Глин
ки (см.). 

В о л и н ъ (Wolliii)—о-въ на Балтійскомъ м., 
въ прусской провннцін Померанін; отъ о-ва Узе-
домъ отдѣленъ проливомъ Свине, а отъ материка— 
проливомъ Дивеновъ. Пространство—245 кв. км. 
Западная часть низменна, отчасти песчана, отчасти 
болотиста, лишь изрѣдка прерывается дюнообраз-
ными возвышеніями; на сѣверѣ сосновые лѣса. Много 
озеръ; хорошія пастбища для скота. Лгителн (14 тыс.) 
занимаются, главнымъ образомъ, рыбной ловлей, 
судоходствомъ, судостроеніемъ и скотоводствомъ. 
Въ юго-вост. углу острова лезкнтъ гор. Дивеновъ 
(4560 жит.). Здѣсь находился древній славянскій гор. 
ІОлпнъ пли Вннета. Рыбачьи села Мисдрон, Остернот-
гафенъ, Нейендорфъ,Гейдебринкъ, Сванпусъ и Вест-
дивеновъ сдѣлалнсь морскими купальными мѣстамн. 

В о л к с п ш т е н п ъ , Людмила Александ
ровна — участница политическая двпженія 
(1857—1906). Осулсденная въ 1884 г. (по процессу 
В. Н. Фпгноръ и др.), В. была заключена въ 
Шлиссельбургскую крѣпость, гдѣ провела 13 лѣтъ; 
затѣмъ ее отправили на Сахалннъ, откуда черозъ 
5 лѣтъ ей было разрѣшсно переѣхать во Влади
востока Тамъ въ январѣ 1906 г. она была убита, 
когда шла въ чнслѣ деиутатовъ къ коменданту хло
потать за одного изъ арёстованныхъ. Ей иринадле-
житъ брошюра «13 лѣтъ въ Шлпссельбургской крѣ-
пости». См. въ журналѣ «Былое» ст. В. Н. Ф и г-
н е р ъ, «НТлиссельбургская узница» (1906, III), и 
Панкратова, «Памяти Л. А. В.» (1906, II). 

В о л к о в а , А н н а Алекс ѣ е в и а—писатель
ница (1781—1834). Печатать свои пропзведенія 
начала въ «Новыхъ олсемѣсячныхъ сочиненіяхъ» 
1794 г. Была членомъ «Бесѣды- любителей русскаго 
слова», гдѣ печатала свои стихи и вмѣстѣ съ княж
ной Екатериной Урусовой и Анной Буниной соста
вила trio ггъвнцъ-поэтеесъ, вызываншпхъ не мало 
остротъ въ лагорѣ арзамаецсвъ. Стнхотворепія В. 
изданы въ СПБ. въ 1807 г. 

В о л к о в а , А н н а Ѳедоровна—первая рус
ская жепщш-іа-хнмпііъ, ученица профессоров'!. 
А. Н. Энгельгардта и П. А. Лачинова; работала 
у А. М. Бутлерова въ лабораторіи спб. универси
тета, состояла членомъ русскаго химнческаго обще
ства при спб. унпв. и въ журпалѣ этого общества 
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за 1870—1873 гг. напечатала нѣсколько статен объ 
нзслѣдованныхъ ею амидахъ ароматическпхъ сульфо-
кпслотъ и нѣкоторыхъ пхъ пронзводныхъ. 

В о л к о в и п ц ы - м - к о Подольской губ., Ле-
тичевскаго у., при р. Згарѣ. 3652 жит. Вблизи В.— 
ст. Комаровцы (Волочисской линіи Юго-Зап. а;, д.). 

В о л к о в и с к і і і лъсъ—лѣснстая мѣстность 
въ той части Валдайской возвышенности, откуда 
берутъ начало pp. Волга, Днѣпръ и Зап. Двина 
(Остаіпковскій у. Тверской и Бѣльскій у. Смоленской 
губ.). Извѣстенъ въ лѣтопнслхъ подъ названіемъ Оков-
скаго (вѣролтно отъ древняго г. Оковцева, нынѣ село 
Оковцы, Рлсевскаго у. на гранпцѣ истаіпковскаго у.), 
Волковскаго и В. Иностранцы, посѣщавшіе древнюю 
Русь въ XVI п XYII ст., называютъ его: Волкон-
скимъ (Герберштейнъ) и Волковскимъ (Гванинн); въ 
XVIII ст. назывался Волковымъ. Размѣры и пре-
дѣлы В. лѣса въ разное время опредѣлялись раз
лично. Въ настоящее время мѣстность эта лѣсиста, 
изобилуетъ неудобными мѣстамн и рѣдко населена. 
Пазваніе собственно В. лѣса сохранилось въ вер-
ховьяхъ Днѣпра, Смоленской губ., Бѣльскаго у. 

В о л к о в ъ , А в р а а м ъ С т е п а н о в и ч ъ— 
переводчнкъ, вице-президентъ медицинской коллегіи 
(1730—1803). Напечаталъ: «Существенное изобра-
женіе естества народныхъ обществъ и всякаго рода 
законовъ», соч. Юсти (съ нѣм.. M., 1770, и СПБ., 
1802), «Духъ граліданина и вѣрнаго подданнаго» 
(М., 1794) и др. 

В о л к о в ъ , А.д р і а н ъ М а р к о в и ч ъ—жан-
ристъ (1829—73). Учился въ академіп художествъ 
у Ѳ. А. Бруни; за картину «Обжорный рядъ въ 
ІІетербургѣ» получплъ званіе класснаго художника, 
за «Прерванное обрученіе» (въ Третьяковской гал-
лереѣ)—золотую медаль. Много работалъ акварелью. 

В о л к о в ъ , А л е к с а н д р ъ А б р а м о в и ч ъ — 
стихотнорецъ. Написалъ, между прочимъ, «Страсть 
сердца моего» (Ы., 1804), «Даръ музамъ» (М., 1811), 
«Освобожденная Москва» (поэма въ 10 пѣсняхъ, M., 
1820 и 1825). 

В о л к о в ъ , А л е к с а н д р ъ Ѳ е д о р о в и ч ъ— 
юрпстъ. Окончплъ курсъ въ спб. унпв. По поруче-
нію калашнпковской хлѣбнон биржи изучалъ на мѣ-
стахъ постановку на Западѣ Европы хлѣбной тор
говли, послѣ чего способствовалъ образованію 
биржъ въ разныхъ мѣстахъ Имперіи, принимая на 
себя починъ по организаціи при ннхъ арбитраж-
ныхъ комиссій, экспертизы товаровъ, регистраціи 
биржовыхъ сдѣлокъ и т. п. Въ 1903 г. при его бли-
жайшемъ участіи организуются съѣзды представп-

• телей биржевой торговли и сельскаго хозяйства, 
затѣмъ съѣзды представителей промышленности и 
торговли, съѣздъ мукомоловъ. Мукомольный Банкъ. 
Вмѣстѣ съ 10. Д. Филиповымъ онъ обработалъ, 
начиная съ 1898 г., четыре неоффиціальныхъ из
дания «Свода законовъ». Въ томъ же сотруд-
ннчествѣ редактировалъ выходившій съ 1901 г. 
«Словарь юридическихъ и государственныхъ 
наукъ», гдѣ, между прочимъ, помѣсгилъ нѣсколько 
статей по римскому, гражданскому и торговому 
праву. Другіе его труды: «Обзоръ организаціи 
биржъ и биржевой торговли товарами въ Зап. 
Европѣ» (1903), «Биржевое право» (1905), «Секре-
таріаты рабочихъ и палаты труда въ Зап. Европѣ» 
(1906), «Ближайшія задачи и цѣли съѣздовъ пред
ставителей промышленности и торговли» (1906), 
«Германскій Ганделъстагъ» (1906), «Общества муко
моловъ и страхованіе мельницъ въ Германіи и Да-
ніп» (1907), «Существующая и проектнруемыя орга
низации по сбыту муки французскихъ и нѣмецкпхъ 
мукомоловъ» (1908). Читалъ лекціи по хлѣбной тор-
говлѣ въ московском'!, коммерческом!, пнстптутѣ. 

въ московскомъ народномъ унив. имени Шанявскаго 
и въ с.-петербургскомъ политехническомъ ннстптутѣ. 
Въ 1912 г. лзбранъ психо-неврологическимъ инстн-
тутомъ въ СПБ., на каѳедру торговаго права. 

В о л к о в ъ , А л е к с ѣ й А л е к с ѣ е в и ч ъ—хн-
микъ (1863—1903). Окончплъ курсъ въ петербург-
скомъ унив.; былъ асспстентомъ у Д. И. Менделѣева 
и Меншуткина, затѣмъ лаборантомъ и препода-
вателемъ общаго курса хпміи на экономическрмъ от-
дѣленіи СПБ. политехническаго института. Состоял'ъ 
помощникомъ редактора журнала русскаго физико-
хим. общества, въ которомъ напечаталъ: «Мате-
ріалы къ разъіісненію вопроса о дегпдратаціи одно-
атомныхъ спиртовъ» (1889) и совмѣстно съ В. Н. 
Меншуткинымъ «Къ вопросу объ изомеризаціи три-
метилена въ пропиленъ» (1898), «О полученіи пре-
дѣльныхъ углеводородовъ» (1899) и «О дѣйствін 
цинковой пыли на' бромистый триметиленъ» (1900). 
Получилъ два новыхъ ампламина(1897) и занимался 
кріоскопіей растворовъ поваренной соли. 

В о л к о в ъ , Андрей К о н о н о в и ч ъ—писа
тель (1844—1902), магистръ петербургской духов
ной академіи, проф. псторіи философіп въ казан
ской дух. акад. Его статьи по философіи и исто-
ріи религіи печатались въ «Православномъ Собе-
сѣдникѣ» 70-хъ и 80-хъ гг. («Сочиненія противъ 
пессимизма», «Къ вопросу о пессимизмѣ», «Исламъ 
и наука», «Послѣднія произвѳденія графа Л. Н. 
Толстого» и др.). Характеристика В., какъ писателя 
и профессора, помѣщена въ «Православномъ Собе-
сѣдникѣ» 1903 г. 

В о л к о в ъ , Б о р и с ъ—переводчпкъ эпохи 
Петра; получилъ воспитаніе за границей, былъ 
три года ,въ Берлинѣ при А. Г. Головкинѣ; слу-
жилъ переводчпкомъ коллегіи инострапныхъ дѣлъ. 
Изъ его трудовъ появились въ печати: «Кніга о 
способахъ, творящіхъ водохожденіе рѣкъ свободное» 
(M., 1708); «Краткое опісаніе о воінахъ, изъ книгъ 
цезаріевыхъ съ нѣкоторымі знатным! прімѣты о 
тѣхъ воінахъ, со особлівымъ о воінѣ разговоромъ» 
(M., 1711). 

В о л к о в ъ , Борнсъ—переводчнкъ академіи 
наукъ. Ему принадлежать переводы: «Вольфіан-
ская теоретическая физикам, съ латинск. (СПБ., 
1760); М. Т. Цицерона, «Три книги о должностяхъ» 
(СПБ., 1761); «Политическія и нравоучительный 
басни Пильная», съ франц. (СПБ., 1762); С. Пуф-
фендорфа, «Введете въ исторію знатнѣйшихъ 
европейскихъ государства (СПБ., 1767—1777). 

В о л к о в ъ , Дмитрій Васнльевичъ—госуд. 
дѣятель (1718—85). Въ послѣдній годъ царствованія 
Елизаветы Петровны В., занимая должность конфе-
ренцъ-секретаря, составилъ проектъ реформы цент-
ральныхъ управлений, не получивгаій движенія. При 
вступленіи на престолъ Петра III В. былъ назна-
ченъ тайнымъ секретаремъ особаго совѣта, всѣ 
члены котораго «думали головою В.». Онъ соста
вилъ проектъ манифеста о вольности дворянства и 
проектъ объ уішчтоженіи тайной канцелярии. При 
Екатерпнѣ II былъ послѣдовательно презндентомъ 
мануфактуръ-коллегіи, смоленскимъ намѣстннкомъ, 
сенаторомъ, спб. ген.-полицеймейстеромъ и орен-
бургскимъ ген.-губернаторомъ. 

В о л к о в ъ , Е г о р ъ Е г о р о в и ч ъ—писатель 
(1809—1885). Воспитывался въ благородномъ пап-
сіонѣ при пстербургскомъ унив.; былъ цензоромъ. 
Сочиненія его: «Не по хорошу милъ, а по • милу 
хорошъ», ком. въ 1 дѣйствін (СПБ., 1861); «Раз-
сказы для дѣтей» (СПБ., 1865); «Опытъ программы 
уроковъ рисованія» (СПБ., 1868); «Уроки рисова-
нія для молодыхъ дѣтей» (СПБ., 1872); «Образова
тельный курсъ наглядной геометріи» (СПБ., 1873). 
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В о л к о в ъ , Е ф и м ъ Е ф и м о в и ч ъ—пейза
жиста. Род. въ 1844 г., образованіе получилъ въ 
академіи художествъ. Въ 1870 г. получилъ званіе 
некласснаго художника за «Видъ въ окрестностяхъ 
Петербурга». Въ 1878 г. прнмкнулъ къ товарище
ству передвижныхъ художеетвенныхъ выставокъ п 
съ тѣхъ поръ ныставляетъ ежегодно. Произведенія 
В. находятся въ Третьяковской галлереѣ («Болото», 
«Ранній снѣгъ», Осень») п въ Жузеѣ Александра III 
(«Надъ рѣкой»). 

В о л к о в ъ , Л е о н и д ъ Петровичъ—сибпр-
скій поэтъ (1870—1900); сотни къ амурскаго полка; 
убитъ въ дѣлѣ съ китайцами подъ Айгуномъ 21-го 
іюля. Еще гимназистомъ печаталъ стихи въ сибпр-
скихъ газетахъ, вышедшіе въ 1888 г. отдѣльно, подъ 
названіемъ «На Дальнемъ Востокѣ» (2-е изд., 1899). 

В о л к о в ъ , Матвѣй Степановичъ—эко
номиста (1802—1875). Окончилъ петербургскій ин

ститута ншкенѳровъ путей сообщенія, гдѣ препо-
давалъ впослѣдствіи политическую экономію. Въ 
1835 г. переселился въ Парижъ. Извѣстенъ, глав-
нымъ образомъ, какъ популяризаторъ и толкова-
те.ть идей Тюнена во Франціи п въ Россіи. Идеи 
эти положены въ основу его «Lectures d'économie 
politique rationnelle» (П., 1861; 2-е изд. 1868 г.— 
«Précis d'économie politique rationnelle»; сокра
щенный русски! переводъ: «Разъясненіе раціональ-
ныхъ основаній политической экономіи», СПБ., 
1872). Другіе его труды: «Prémisses philosophiques 
de l'économie naturelle des sociétés» (П., 1843); 
«Opuscules sur la rente foncière» (ib., 1854); пере
водъ 1 отдѣл. II ч. «Уединеннаго государства» Тю
нена—«Le salaire naturel et son rapport aux 
taux de l'intérêt» (П., 1857); «Уединенное государ
ство въ отношеніи къ общественной экономіи» 
(Карлсруэ, 1857); «Отрывки пзъ заграничныхъ пи-
семъ 1844—45» (СПБ., 1857). 

В о л к о в ъ , M и хаи л ъ Г а в р и л о в н ч ъ — 
оріенталистъ (ум. въ 1846 г.), ученикъ Сенковскаго. 
Окончилъ курсъ въ спб. универснтетѣ; былъ проф. 
арабскаго яз. на восточномъ факультетѣ и храии-
телемъ азіатскаго музея при акадеыіи наукъ. По-
«ѣстилъ рядъ статей въ «Journal asiatique», пере-
велъ сочиненіе Френа: «Монеты хановъ улуса Джу-
чіева или Золотой орды» (СПБ., 1834) -и сочиненіе 
Дорна объ азіатскомъ музеѣ. См. В. Б а р т о л ь д ъ , 
«Матеріалы для псторіи факультета восточныхъ 
языковъ» (т. IT, СПБ., 1909, стр. 52). 

В о л к о в ъ , М п х а и л ъ М а т в ѣ е в п ч ъ — 
род. въ 186] г. Окончилъ курсъ въ спб. унпвер. 
и военно-мед. академіи, состоптъ профессоромъ 
спб. женскаго мед. института по каѳедрѣ факуль
тетской терапевтической клиники и прив.-доцен-
томъ имп. военно-мед. академіп. Редактировал! 
и издавалъ «Больничную Газету Боткина». Глав-
нѣйшія работы—изслѣдованія по клиникѣ сахарнаго 
діабета: «Ueber das Wesen der Alkaptonurie»; 
«Recherches sur le développement du tubercule 
expérimental». Совмѣстно съ проф. С. Н. Делпцп-
.нымъ: «Патогенезъ подвижной почки» (СПБ., 1897, 
переведено на нѣмецкій яз.); «Клпническіе этюды», 1 
(СПБ., 1904). 

В о л к о в ъ , Ѳедоръ Грпгорьевпчъ—пер
вый русскій профессіональный актеръ (1729—63). 
За нимъ утвердилось имя основателя русскаго 
театра. Формально это не совсѣмъ вѣрно, но дѣй-
ствнтельно лишь съ В. нашъ театръ вступилъ на 
правильный путь. Свѣдѣнія о незіъ и о его дѣлѣ 
не отличаются ни полнотою, ни достовѣрностыо. 
По всѣмъ вѣроятіямъ, родина В.—Кострома, а не 
Ярославль, какъ предполагали раньше. Отецъ его, 
костромской купецъ, умеръ, когда онъ былъ еще 

ребенкомъ. Мать его вступила во второй бракъ съ 
ярославскимъ купцоыъ Полушкинымъ, оказавшнмъ 
доброе вліяніе на пасынка. Учась въ Москвѣ, В., 
по свидѣтельству Шаховскаго, «отличался на свят-
кахъ въ представлепіп духовныхъ драмъ и перевод-
ныхъ комедій, которыми издавна славились заико-
носпасскіе студенты». В. выдѣлялся изъ среды 
сверстннковъ умомъ, прплежаніемъ и знаніями, 
«пристрастно прилежалъ— по словамъ Новикова— 
къ познанію наукъ и художествъ». Онъ рано сталъ 
принимать участіе въ дѣлахъ отчима, быть-можетъ, 
даже управлялъ ими. Это вызвало рядъ его поѣздокъ 
въ Петербургъ, гдѣ увидалъ впервые и итальян
скую оперу, н нѣмецкіе спектакли труппы Аккер-
мана, и русскіе любительскіе спектакли. Послѣ 
смерти Полушкина (1747), В. рѣшплъ завести театръ 
у себя въ Ярославлѣ. Первыя попытки его въ этомъ 
направленіп относятся къ 1750—1751 г. Не точно 
установлено и мѣсто первыхъ спектаклей, какъ про-
исходившпхъ еще въ мало прпепособленномъ помѣ-
щеніи, такъ и перенесенныхъ уже въ пастоящій 
театръ. Лишь приблизительно пзвѣстенъ и репер-
туаръ этихъ ярославекпхъ спектаклей. Несомнѣнно, 
что В. съ товарищами, среди которыхъ былъ На-
рыковъ, позднѣе прославнвшійся подъ именемъ 
Дмитревскаго, сыграли въ Ярославлѣ комедін Дми-
трія Ростовскаго, комедію Грегори и оперу «Тптово 
Милосердіе», Метастазіо, прп__нямъ либретто было, 
вѣроятно, переведено сашгаъВолковымъ. Есть до
гадка, что было въ реп&ртуарѣ и нѣсколько пьесъ 
В., написанныхъ на я/ославскіе нравы. Молва о 
театрѣ ярославекпхъ юношей дошла до ими. Елиза
веты. Послѣдовалъ приказъ привезти ярославцевъ 
въ Петербургъ. Въ январѣ 1752 г. ярославцы были 
уже въ Петербургъ, помѣстнлись въ Смольномъ 
дворѣ, а 18-го февраля они, въ присутствіи импе
ратрицы и «нѣкоторыхъ знатныхъ персонъ», «отпра
вляли» комедію: «О покаяніи грѣшнаго человѣка> 
Дмитрія Ростовскаго. Опытъ былъ удаченъ; волков-
скую труппу оставили въ Петербургѣ и помѣстилн 
въ кадетскій корпусъ, гдѣ будущіе актеры занима
лись словесностью, иностранными языками, гимна
стикою, а также декламаціею и сценическими пріе-
мами. В. сталъ учиться съ увлеченіемъ, тратилъ 
послѣднее на выписку пзъ - за границы «театраль-
ныхъ и проспектпвичеекпхъ кнпгъ». Вѣроятно, да
вались и спектакли, не только закрытые, но п 
открытые. 30; августа 1756 г. состоялся указъ, на
чинавшейся словами: «повелѣлп мы нынче учредить 
русской для представленія трагедій и комедій театръ, 
для котораго отдать Головинской каменный домъ, что 
на Васильевскомъ островѣ близъ кадетскаго дома». 
Указомъ этпмъ открывается оффпціальная исторія 
россійскаго театра. «Дирекція того русскаго театра 
поручается отъ насъ — говорится дальше въ 
указѣ—бригадиру Александру Сумарокову» При
близительно черезъ мѣсяцъ Сумароковъ составилъ 
труппу, въ которую, какъ основное ея ядро, вошли 
ярославцы, затѣмъ семь человѣкъ пѣвчпхъ и четыре 
актрисы: ярославка Мусина-Пушкина, Зорина и двѣ 
Анапышы. Объ этомъ періодѣ жизни В. мы имѣемъ 
всего меньше точныхъ свѣдѣній. В., выдѣлявшінся 
и своею подготовленностью, и своимъ развитіеыъ,' 
и своими сценическими способностями, былъ обле-
ченъ званіемъ «перваго русскаго актера». Онъ 
былъ и актеромъ, и режиссеромъ, по нѣкоторымъ 
свѣдѣніямъ—и драматургомъ; никакихъ пьесъ его, 
оригннальныхъ или переводныхъ, не сохранилось. 
Приписываются ему, между прочнмъ, переводы 
Мольера; всего съ его именемъ связываютъ около 
15 произведеній, имъ сочнненныхъ или только 
передѣланныхъ пли переведенныхъ. Какъ актеръ, 
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В. производилъ впечатлѣніѳ очень большое. Въ 
«Чистосердечномъ признаніп о дѣлахъ мопхъ и по-
мышленіяхъ» Фонвизинъ передаетъ впечатлѣпія отъ 
видѣннаго имъ въ Петербургѣ, когда ему было 
14 лѣтъ, спектакля. О В. онъ пишетъ такъ: «Мужъ 
глубокаго разума, исполненный достоинства, кото
рый имѣлъ большія знанія н могъ бы быть чело-
вѣкомъ государственными. Новпковъ, также говоря 
«о проницательномъ и обымчивомъ разумѣ» В., 
признаетъ въ немъ «рѣдкія дарованія, украшенныя 
многими ученіемъ и прилежаніемъ». «Театральное 
искусство—прибавляетъ Новиковъ—В. зналъ въ 
высшей степени». Повиднмому, въ пгрѣ его были 
простота и большая страстность; по крайней мѣрѣ, 
одинъ изъ современшіковъ свидѣтельствуетъ, что 
ему лучше всего удавалась роль бѣшенаго. Въ де-
кламацін его были, повиднмому, дефекты; она была 
далека отъ того совершенства, котораго добился 
Дмитревскій. В. чпталъ стихи, по одному свидѣ-
тельству, протяжно и на распѣвъ, но голосомъ 
гармоничнымъ и звучнымъ, и «исполненною стра
сти игрою увлекалъ и соотечественниковъ, и 
иностранцевъ». Въ 1759 г. В., вмѣстѣ съ акте-
ромъ Шумскимъ, былъ командировать въ Москву, 
чтобы устроить и тамъ публичный театръ. Театръ 
Локателли, въ которомъ въ ту пору игрались итальян-
скія оперы и русскія драмы, прпшелъ въ раз-
стройство; В., повиднмому, занялся приведеніемъ 
его въ порядокъ, выписалъ для этого театра нѣ-
сколько актеровъ изъ Петербурга. Ему приписы
вается видная роль въ томъ переворота, который 
возвелъ на престолъ Екатерину II. Легенда раз-
сказываетъ, что онъ въ критическую минуту 
прочиталъ, держа передъ собою чистый листа,- не 
бывшій написаннымъ манифеста. Разсказывается, 
далѣе, что Екатерина, воцарившись, предложила В. 
быть кабпнетъ-минпстромъ, возлагала на него 
орденъ Андрея Первозваннаго, но В. будто бы отъ 
всѣхъ этпхъ почестей отказался, сохраннвъ за со
бою доступъ въ кабинета государыни безъ до
клада. П. 0. Морозовъ дѣлаетъ вероятную догадку, 
что всѣ эти разсказы относятся не къ актеру 
Ѳедору В., но къ кабинета - секретарю Петра III, 
Дмнтрію В. (см.). Невыясиеннымъ остается и пожа-
лованіе Екатериною В. дворянства и семпсотъ душъ 
крестьянъ. Въ дни коронованія имп. Екатерины В. 
было поручено устройство въ Москвѣ маскараднаго 
гулянья, носпвшаго названіе: «Торжествующая Ми
нерва», по программѣ, написанной Херасковымъ, 
съ хорами, написанными Сумароковыми Оппсаніе 
этого грандіознаго маскарада даетъ, заимствовавъ его 
изъ старинной брошюры, И. Горбуновъ въ своихъ 
сОчеркахъ пзъ исторіи театра». В. это гулянье 
стоило не только большого труда, но и жизни: во 
время маскарада онъ простудился и вскорѣ умеръ. 
Онъ похороненъ въ Москвѣ, на кладбнщѣ Андроньева 
монастыря. Никакихъ слѣдовъ отъ его могилы не 
осталось. Въ срединѣ девяностыхъ годовъ на клад-
бищѣ установлена памятная доска. Н. Э. 

В о л к о в ъ , Ѳ е д о р ъ И в а н о в и чъ (1755— 
1803)—одинъ изъ первыхъ архнтекторовъ, полу-
чнвшихъ образованіе въ академіи худол;ествъ, род. 
въ Петербургѣ. Учился въ Венеціи у Томаса 
Треманци, въ Паршкѣ у Дювальп. Академія за ра
боты, нсполненныя имъ въ Рнмѣ, признала его ака-
демпкомъ, а въ 1794 г.—профсссоромъ; онъ завѣды-
валъ классомъ архитектуры. Произвелъ много по-
строекъ въ Петербурга и др. городахъ. 

В о л к о в ъ или В о в к о, Ѳ е д о р ъ Конд-
ратьевичъ—антропологъ и этнографъ. Род. въ 
1847 г. По окончаніи курса въ кіевскомъ унпвер-
ситетѣ работалъ по этнографіп при юго-зап. отдѣ-

леніи географическаго общества, для котораго 
имъ было составлена программа объ обычаяхъ, 
вѣрованіяхъ и позитпвныхъ знаніяхъ простого 
малорусскаго народа, изданная отдѣленіемъ обще
ства (1873). Въ «Трудахъ» 3-го археологическаго 
съѣзда въ Кіевѣ (1878) помѣщена его работа: 
«Основныя черты юлшорусской народной орнамен
тики». Вынужденный въ 1879 г. оставить родину, 
онъ дальнѣйшіе труды свои помѣщалъ въ загра-
ничныхъ изданіяхъ. Главнѣйіпіе изъ нихъ: «Varia
tions squelettiques du pied chez les Primates et 
chez les races humaines» (докторская диссертація); 
«Découvertes préhistoriques de M. Chvoika à 
Kiev» (1S89); «Rites et usages nuptiaux en 
Ukraine» (1891); «Свадбарскитѣ обреди на словян-
скитѣ народи» (1890); «Le traîneau dans les rites 
funéraires de ГТТгкгаТпе» (1895); «Еврейскій вопросъ 
въ славянской сторонѣ» (1882); «Задунайская Січъ 
по мѣстнымъ восяіоминаніямъ и разсказамъ» (188Н); 
«La fraternisation en Ukraine» (1892); «Les dol
mens de l'Ile' d'Yeu» (1895); «Украінсько рибаль-
ство у Добруди;і». 

В о л к о в ы . Среди цѣлаго ряда дворянскихъ 
родовъ В., утверледенныхъ по личнымъ заслугамъ, 
есть нѣсколько старинныхъ родовъ. Древнѣйшіе 
пзъ пхъ производятъ себя отъ «знатнаго» литовца 
Г р п г о р і я Волка, прибывшаго въ Россію въ на-
чалѣ X vT в. Въ XVI и ХѴП вв. многіе В. слулсили 
воеводами, стольниками, стряпчими, послами, дья
ками и пр. Старѣйшая вѣтвь В., потомковъГригорія 
Волка, происходящая отъ В а с и л і я И в а н о 
вича В., записана въ VI ч. род. книги Вологод
ской, Костромской, Новгородской, Московской, 
С.-Петербургской и Ярославской губ. Изъ потомковъ 
А б р а м а В а с и л ь е в и ч а , участвовавшаго въ 
1634 г. при осадѣ Смоленска, извѣстны А н д р е й 
Алексѣовичъ , убитый въ сраженін при Лѣсномъ 
(1708); Алексѣй Андреевнчъ (1738—1796) ,ген.-
поручикъ, пермскій и тобольскій геи.-губернаторъ; 
Аполлонъ А н д р е е в и чъ (1739—1806), сена-
торъ; Сергѣй Аполлоновичъ (ум. въ 1854г.), по
печитель московскаго унив.—Второй родъ В., по
томковъ Григорія Волка, происходить отъ А н д р е я . 
Ѳедоровнча В.. нспомѣщеннаго въ 1680 г.; запи-
санъ въ VI ч. род. кн. губ.: С.-Петербургской, Воло
годской, Новгородской, Московской, Симбирской, 
Тамбовской и Ярославской.—Третін родъ В.,торолсе 
пропсхожденія, ведотъ начало отъ Семена Аѳа-
н а с ь е в и ч а , испомѣщеннаго въ 1626 г., записапъ 
въ VI ч. род. кн. С.-Петербургской и Москов
ской губ.—Четвертый родъ В., отъ П р а в о т а р х а 
К у д е ярови ча, владѣвшаго помѣстьсыъ въ Суз-
дальскомъ у. (1628—1631), и ого внуковъ П е т р а , 
А н д р е я и Ивана Сергѣевичей, записапъ въ 
VI ч. род. кн. Владимірской и Костромской губ.— 
Пятый родъ В. происходить отъ И в а н а Гри
г о р ь е в и ч а В., стольника и воеводы въ Саранскѣ 
(1686) и зашісанъ въ I ч. род. книги Саратов
ской губ. Въ литовско-русскихъ губерніяхъ фамилія 
Волкъ была распространена, и понынѣ имѣются 
старинные дворяне Волки по Минской и Могнлев-
ской губ. Вѣроятно происходить отъ предыдущихъ 
утвержденные Герольдіей В о л к о в ы по Виленской 
и Ковенскон губ. (отъ Якова Волка, ок. 1700 г.) и 
не утверлсденные по Ковенской губ. В., отъ родо
начальника С т а н и с л а в а С т а н и с л а в о в и ч а В. 
(1654). Потомство брата извѣстнаго основателя рус-
скаго театра. Ѳедора Г р и г о р ь е в и ч а В.,утвер
ждено въ потомственномъ дворянствѣ. Б. Р—въ. 

В о л к о в ы с к ъ — уѣздный гор. Гродненской 
губ., въ 2 вер. отъ ст. В. Полѣс. ж. д., при р. Вол-
ковысѣ (системы Нѣмана). Переходя то къ кия-
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зьямъ волынскимъ, то къ лптовскимъ, В. остался, на-
конецъ, за послѣднпми. Въ 1386 г. вел. кн. литов-
скій Ягайло въ В. принялъ предложенную ему поль
скую корону. Въ 1410 г. городъ разоренъ рыцарями 
Нѣмецкаго ордена. Какъ значительный повѣтовый 
городъ Новогрудскаго воеводства, В. нерѣдко былъ 
мѣстомъ собранія ссймовъ. Въ XYII ст. онъ ирншелъ 
въ упадокъ. Съ 1802 г. уѣздн. гор. Гродненской губ. 
Жителей 14593; 55% евреевъ. 2 правосл. церкви, 
костелъ, синагога; зкен. пшназія, частное реальное и 
городское 3-хкл. училища, больница, евр. богадѣльня. 
Ярмарка.—В о л к о в ы с к і й у ѣ з д ъ — въ сѣв.-вост. 
части Гродненской губ. Площадь въ 3351,4 кв. вер. 
(349215 дес). Мѣстность ровная; наибольшая воз
вышенность 242 м. Въ южной части уѣзда обшир-
ныя болота—Новодворское и др., развѣтвляющіяся 
къ 3, къ Бѣловѣжской пущѣ и на В, по теченію 
р. Ясельды. Рѣкп Нѣманъ н Росса (прт. Нѣмана) 
ііротекаютъ по границѣ у., a затѣмъ р. Зельвянка. 
Подъ лѣсомъ 21% площади у. Въ юго-зап. часть у-да 
входить участокъ Бѣловѣжской пущи (Свпслочская 
дача), и берета начало Наревъ. Почва въ зап. части 
уѣзда преимущественно песчаная, въ вост.—каме
нистая, хорошо воздѣланная. Подъ пашней 53,7% 
площади уѣзда; хлѣба не только хватаетъ на мѣст-
ныя нужды, но онъ идетъ и въ продажу* хлѣбопа-
шество составляем, главное занятіе населенія. Въ 
надѣлѣ крестышъ 48,7 % площади у., 39 % —въ част-
номъ владѣніи (преимущественно дворянскаго —83 % ); 
12,3% принадлежите государству, церквамъ и др. 
учрежденіямъ. Жителей 187 200 (1910), преимуще
ственно бѣлоруссы (82%); евреевъ 12,4%. Торговля 
сосредоточивается въ мѣстечкахъ на ярмаркахъ; 
промышленность незначительна п служить для удо-
влетворенія мѣстныхъ ну;кдъ. 1031 поселеній, изъ 
которыхъ 14 мѣстечекъ. Начальныхъ школъ 141, 
изъ нихъ 68 церк.-приход. 

В о л к о в ы ш к и - уѣздн. гор. Сувалкской губ., 
въ 6 в. отъ ст. В. Сѣв.-Зап. ж. д., при впаденіи р. Вол-
ковысъ въ Шейменку (сист. Нѣмана). Жителей 5263 
(1906), 60% евреевъ. Церкви католическая и еванге
лическая, синагога; частныя муж. и жен. гимназіи.— 
Волковышск ій уѣздъ въ зап. части губ.; 1115,7 
кв. вер. Жителей 74600 (1909), литовцы (68,7%), 
нѣмцы (15,9%), евреи (8,5%), поляки и русскіе; 
занимаются, главнымъ образомъ, земледѣліомъ. Про
мышленность слабо развита. 2 города и 560 посе-
леній, изъ которыхъ 2 посада. 

В о л к о н е ш т ы — м е т . Бессарабской губ., Из-
маильскаго у., ст. ІОго-Зап. ж. д..4300жит. Отпускъ 
хлѣба. 

В о л к о н о я г ь е (Lycium)—см. Повой. 
В о л к о н с к а я , княгиня З и н а и д а Але

ксандровна—писательница (1792—1862), рожд. 
княжна Бѣлосельская. Образованіе получила подъ 
руководствомъ отца, который былъ пзвѣстенъ какъ 
французско-русскій писатель. Выйдя замужъ за 
кн. Никиту Григорьевича Волконскаго, она сна
чала жила въ Петербургѣ, гдѣ занимала высокое 
пололгеніо при • дворѣ. За границей въ Парижѣ 
и въ эпоху конгрессовъ въ Вѣнѣ и Веронѣ 
она дерлсала блестящій салонъ; въ Теплицѣ и 
Прагѣ ими. Александръ любилъ бывать въ ея об-
ществѣ. Въ Москвѣ, гдѣ она поселилась въ 1824 г., 
В. стала центромъ тогдашней литературной и худо-
л£ественной жіізни и сама принялась за нзученіе 
родного языка, который до тѣхъ поръ мало знала, 
и за изученіе отечественной литературы и отече-
ственныхъ древностей: ее интересовали пѣсни, обы
чаи, народиыя легенды. Постоянными ея собесѣд-
никами были Жуковскій, Пуіпкинъ, кн. Вяземскій, 
Баратынскій, Веневитиновъ, Шевыревъ. Пуш-

кинъ посвятилъ ей «Цыганъ» и въ своемъ знаме-
нитомъ посланіи по этому поводу: «Среди разсѣян-
ной Москвы» назвалъ ее «царицей музъ и кра
соты»; Баратынскій на отъѣздъ ея изъ Москвы въ 
1829 г. написалъ стихи: «Изъ царства виста и 
зимы», даже И. В. Кирѣевскій поддался неотрази
мому обаянію ея и посвятилъ ей хвалебное стнхо-
твореніе. Въ 1829 г. В. изъ Москвы переѣхала въ 
Римъ, гдѣ умерла строгой подвішницсй католи
цизма. Высокоодаренная, не находившая удовлетво
рения въ свѣтской жизни, но въ то л;е время крайне 
впечатлительная н увлекающаяся, она переходила 
отъ идей Руссо къ нзучешю народности, отъ рус
ской старины къ католицизму. Въ своихъ первыхъ 
произведеніяхъ, писанныхъ по-французски: «Quatres 
nouvelles» (M., 1819), она осуждаетъ слабыя сто
роны высшаго общества. Въ «Tableau slave du 
V-me siècle» (П., 1820; 3-е изд., M., 1826; рус. 
перев. M., 1825 и 1826; польская передѣлка: 
«Ladovid i Miliada, czyli poezijtek Kijowa», Вар
шава, 1826) она рисуетъ до-историческое общесла
вянское язычество. Одновременно и по-русски, и 
по-французски она стала писать романъ «Ольга», 
который остался пеоконченнымъ (отрывокъ въ 
«Моск. Наблюдателѣ» 1836). Она писала кантаты и 
сочиняла къ нимъ музыку; такъ, нзвѣстна ея «Кан
тата памяти имп. Александра I» (Карлсруэ, 1865). 
СобраніесочпненійіВ. издано сыномъ ея кн. Александ-
ромъ В. на русскомъ («Сочпненія кн. 3. А. В.», 
Карлсруэ, 1865) и французскомъ языкахъ (»Oeuvres 
choisies de la princesse Zénéide V.», П и Карлсруэ, 
1865).—Ср. Б ѣ л о з е р с к а я, «Кн. 3. А. В.» («Ист. 
Вѣст.», 1897). 

В о л к о н с к а я , княгиня Марія Николаевна 
(1806—63)—жена декабриста кн. Сергѣя Григорье
вича Волконскаго, добровольно раздѣлнвшая съ 
нимъ ссылку. Дочь извѣстнаго героя 12-го года, 
Н. Н. Раевскаго, она 18 лѣтъ, по волѣ отца, вышла 
замужъ за генерала кн. С. Г. Волконскаго, быв-
шаго гораздо старше ея. Какъ и жены другихъ де
кабристовъ, она узнала о существованін тайнаго об
щества только тогда, когда большинство заговорщи-
ковъ улсе было въ крѣпости. Больная, едва опра
вившаяся отъ тяжелыхъ первыхъ родовъ, В. сразу, 
безъ колебаній, не только стала на сторону мужа 
и его товарищей, но и поняла, чего требуетъ отъ 
нея голосъ долга. Когда сталъ извѣстенъ прнговоръ, 
она рѣшила, что послѣдуетъ за мужемъ въ Си
бирь, и осуществила это рѣшеніе вопреки всѣмъ 
препятствіямъ, исходившпмъ отъ семьи Раевскпхъ 
и отъ правительства. «Никто (кромѣ женщннъ) не 
смѣлъ показывать участія, произнести теплаго слова 
о родныхъ и друзьяхъ... Однѣ и;енщины не участво
вали въ этомъ подломъ отреченіи отъ близкихъ». 
Такъ опредѣляетъ общественное настроеніе послѣ 
14 декабря Герценъ. Николай I, тотчасъ послѣ казни 
пяти декабристовъ, шісалъ: «Этихъ женщннъ я 
больше всего боюсь», а много лѣтъ спустя сказалъ: 
«Онѣ проявили преданность, достойную уваясенія, 
тѣмъ болѣе, что столь часто являлись примѣры по-
веденія противопололшаго». Но въ разгаръ преслѣ-
дованія декабристовъ императоръ былъ крайне но-
доволенъэтой преданностью. Вопреки закону, разрѣ-
шавшему женамъ ссыльно-каторлшыхъ ѣхать вслѣдъ 
за мужьями, каждая изъ нихъ должна была добиваться 
отдѣльнаго позволенія, при чемъ безусловно запре
щалось брать съ собой дѣтей. В. обратилась съ 
письмомъ прямо къ государю и получила отъ него 
собственноручную записку, гдѣ сквозь вѣжливость 
сквозятъ угрозы. Оставивъ сына у сестры Волкон
скаго, она въ декабрѣ 1826 г. пустилась въ путь. 
Въ Иркутскѣ ее встрѣтилъ губернаторъ Цейдлер'ц 
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имѣвшій тайное дредппсаніе «употребить всевоз
можный внушенія и убѣжденія къ обратномъ отъѣзду 
въ Россію женъ преступниковъ». В. ne вняла этпмъ 
внушеніямъ и подписала бумагу, гдѣ было сказано: 
«Жена, слѣдуя за своимъ мужемъ и продолжая съ 
нимъ супрузкескую связь, сдѣлается естественно 
причастной его судьбѣ и потеряетъ прежнее зва-
ніе, т.-е. будетъ уже признаваема не иначе, какъ 
женою ссыльно-каторжнаго, и съ тѣмъ вмѣстѣ при
нимаете на себя переносить все, что такое состоя-
ніе ыожетъ имѣть тягостнаго, ибо даже и начальство 
не въ состояніи будетъ защищать ее отъ ежечас-
ныхъ ыогущихъ быть оскорбленій отъ людей саыаго 
развратнаго, презрительнаго класса, которые най-
дутъ въ томъ какъ-будто нѣкотороо право считать 
жену государственнаго преступника, несущую рав
ную съ ними участь, себѣ подобною». Это было на
прасное запугпванье, такъ какъ за все время своего 
двадцатидевятилѣтняго пребыванія въ Сибири В. 
если и подвергалась оскорбленіямъ, то никакъ не 
со стороны уголовныхъ каторжанъ, которые отно
сились къ декабристамъ и къ ихъ семьямъ съ глу-
бокимъ уваженіемъ. Гораздо страшнѣе отречонія 
отъ правъ былъ краткій второй пункта подписки: 
«Дѣти, которыя приживутся въ Сибири, поетушітъ 
въ казенные заводскіе крестьяне». Но у этихъ 
первыхъ героинь русской исторіп XIX в. хва
тило мужества пренебречь и этой угрозой, ко
торая, впрочемъ, никогда не была приведена въ 
псполненіе. Въ Нерчпнскѣ отъ В. была отобрана 
вторая подписка, отдававшая ее въ распоряженіе 
коменданта нерчпнскпхъ заводовъ. Онъ не только 
опредѣлялъ ея встрѣчи съ мужемъ, но наблюдалъ 
за ея личной лсизныо, прочнтывалъ всю ея пере
писку, имѣлъ реестръ ея имущества и денегъ, кото
рыя выдавалъ ей по мѣрѣ надобности, но не свыше 
сначала 10000 руб. асспгнаціямн въ годъ; потомъ 
эту сумму сбавили до 2000. Ннкакія трудности и 
внѣншія унпженія не могли сломить энергіи, пи
тавшейся глубокой религіозностью, героическимъ 
чувствомъ долга и сознаніемъ, что уже одно при-
сутствіе женъ въ оторванной отъ міра каторжной 
глуши не только придаетъ нравственную силу ихъ 
мужьямъ, но и отрезвляюще дѣйствуетъ на обле
ченное безграничной властью начальство.ѵ Баронъ 
Розенъ въ свопхъ запискахъ такъ характеризуете 
В.: «Молодая, стройная, болѣе высокаго, чѣмъсред-
няго роста, брюнетка съ горящими глазами, съ 
полусмугльшъ лицомъ, съ гордой походкой, она 
получила у насъ прозванье дѣва Ганга. Она ни
когда не выказывала грусти, была любезна съ то
варищами мужа, но горда и взыскательна съ ко-
мендантомъ и начальникомъ острога». В. нашла 
мужа въ Благодатскомъ рудннкѣ и поселилась рядомъ 
съ ннмъ, вмѣстѣ съ своей подругой, кн. Е. Трубец
кой, въ маленькой избушкѣ. Бодро и стойко испол
няли онѣ свой долгъ, облегчая участь не только мужей, 
но и остальныхъ узниковъ. Къ концу 1827 г. декаб-
ристовъ перевели въ Читу, гдѣ вмѣсто работы въ 
рудникахъ ихъ заставляли чистить конюшни, молоть 
зерно на ручныхъ жерновахъ. Въ 1830 г. ихъ пере
вели на Петровскій заводъ, гдѣ нарочно для нихъ 
былъ выстроенъ большой острогъ; тамъ разрѣшили 
поселить и женъ ихъ. Камеры были тѣсныя н тсмныя, 
безъ оконъ; ихъ прорубили послѣ долгпхъ хлопотъ, 
по особому Высочайшему разрѣшенію. Но В. была 
рада, что можетъ жить тамъ съ мужемъ, въ ихъ 
каморкѣ, которую она украсила, чѣмъ могла; по ве-
черамъ собирались, читали, спорили, слушали му
зыку. Въ 1837 г. Волконскаго перевели на поселеніе 
въ с. Урпкъ, подъ Иркутскоыъ, а въ 1845 г. ему позво
лили жить въ самомъ Иркутскѣ. Эта вторая половина , 

ссылки была.бы гораздо легче первой, если бы не по
стоянная тревога за дѣтей. Изъ четверыхъ, родив
шихся у нея въ Сибири, остались въ жпвыхъ только 
сынъ и дочь, и ихъ воспитаніе наполняло ея жизнь. 
Въ 1847 г., съ назначеніемъ ген.-губ. H. H. Муравьева, 
ихъ положеніе улучшилось. По восшествіи на пре-
столъ Александра II последовала амнистія; Вол-
конскій съ семьею вернулся на родину. Въ 1863 г. 
В. умерла отъ нажитой въ Сибири болѣзни сердца. 
Послѣ нея остались записки, замѣчательный по 
скромности, искренности и простотѣ человѣческій 
документа. Когда сынъ В. чпталъ ихъ въ 
рукописи Некрасову, поэтъ по нѣсколысу разъ 
въ вечеръ вскакивалъ и со словами: «Довольно, 
не могу», бѣлсалъ къ камину, садился къ нему, 
схватясь руками за голову, и плакалъ какъ 
ребенокъ. Эти слезы сумѣлъ онъ вложить въ свои 
знаменитыя, посвященныя кн. Трубецкой и В. поэмы, 
на которыхъ воспиталось НЕСКОЛЬКО поколѣнііі рус-
скихъ женщинъ. Благодаря Некрасову паѳосъ долга 
и самоотворлсенія, которымъ была полна лшзнь В. 
и ея подругъ, навсегда запечатлѣлся въ сознаніи 
русскаго общества. Картины, полныя особенно 
краснваго трагизма, разговоръ съ губерна-
торомъ, прощанье В. съ отцомъ, прощальный 
пріемъ у кн. Зинаиды Волконской въ Москвѣ, раз
говоры съ Пушкинымъ, дорожный встрѣчп, нако-
нецъ, сцена въ Благодатскомъ рудникѣ, гдѣВ.,стоя 
на колѣняхъ, цѣлуетъ оковы на ногахъ мужа—все 
это Некрасовъ взялъ прямо изъ жизни. II тѣ слова, 
которыя Некрасовъ вложилъ въ уста кн. Трубец
кой, «но сталью я одѣла грудь>, примѣшімы и къ 
В. Недаромъ Н. Н. Раевскій, со всей суровостью чело-
вѣка военной дисциплины пытавшійся удерлсать дочь 
отъ иоѣздки въ Сибирь, сказалъ передъ смертью, 
указывая на ея портретъ: «Это самая удивительная 
женщина, которую я зналъ». Ея наппсанныя на фран-
цузскомъ языкѣ «Записки» изданы ея сыномъ съ 
поренодомъ, приложеніями и комментаріемъ (СПБ., 
1904).—См. «Записки С. Г. Волконскаго»; В. II о-
к р о в с к і й , «Жены декабристовъ»; П. ГЦ его- ' 
левъ, статья въ сб. «Къ свѣту». Л. Тыркова. 

Во.ікопскіе—русскій княжескій родъ, про-. 
исходящій отъ св. князя Михаила Всеволодовича 
Черннговскаго (ум. въ 1246 г.), внукъ котораго 
И в а н ъ 10 р ь е в и ч ъ, по прозвищу Толстая Голова 
владѣлецъ городка Волконы, былъ первымъ кня-
земъ В о л к о н с к п м ъ. Онъ имѣлъ двухъ сыновей, 
Ѳедора и М с т и с л а в а , убитыхъ въ Куликовской 
битвѣ (1380). Съ начала ХУІ в. В. служили воево
дами, головами и владѣлп вотчинами и помѣстьями 
въ Коломепскомъ, Костромскомъ, Тульскомъ, Зуб-
цовскомъ, Бѣлевскомъ уѣздахъ. Въ XVII в. они слу-
лшли стряпчими, стольниками, воеводами, послами, 
окольничими; одинъ изъ нихъ, Ѳедоръ Ѳедоро-
вичъ (см. ші;ке), получилъ въ 1650 г. бояр
ство. Внукъ березовскаго и боровскаго воеводы, 
павшаго при защитѣ Пафнутьевскаго м-ря въ Бо
ровск отъ полчнщъ Самозванца въ 1606 г., M и-
хаила Константин ович а, — Ѳедоръ Льво-
в н ч ъ былъ окольничимъ (1670), воеводою и участ- . 
никомъ цѣлаго ряда походовъ; сынъ послѣдняго— 
Н и к и т а Ѳедоровичъ, маіоръ (1740), былъ прн-
дворнымъ шутомъ при имп. Аннѣ Іоанновнѣ. Его 
старшій сынъ Михаилъ Никитичъ (1713—86)— 
извѣстный боевой генералъ, дипломатъ и москов-. 
скій ген.-губернаторъ (съ 1771 г.). Внукъ Михаила 
Ѳ е д о р о в н ч а , стольника и составителя писцовой 
книги по Переяславлю-Залѣсскому, М и х а и л ъ 
А н д р е е в и ч ъ (ум. въ 1709 г.), былъ окольыічимъ 
и участнпкомъ Петровскпхъ походовъ, а его внукъ 
С е м е н ъ Ѳ е д о р о в и ч ъ (1703—68)—ген.-анше-
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фомъ, П е т р ъ Михайлов ичъ (1732—1800)—се-
наторомъ. Единственный сынъ Семена Ѳедоровича— 
Г р и г о р і й С е м е н о в п ч ъ (1742—1824), ген.-
отъ-кавалеріи, сподвижникъ Румянцева, Суворова 
и Репнина, оренбургский военный ген.-губернаторъ 
и членъ государственнаго совѣта, пмѣлъ сыновей: 
Н и к о л а я (1778—1845), ген.-отъ-кавалеріи, родо
начальника князей Репниныхъ, Н и к и т у (1781— 
1841), егермейстера, участника войнъ 1807—14 гг., 
и декабриста Сергѣя (1788—1865), сынъкотораго, 
. М и х а и л ъ С е р г ѣ е в н ч ъ (1832—1909), былъ 
товарищемъ министра народнаго просвѣщенія и 
статсъ-секретаремъ. Потомокъ въ шестомъ колѣнѣ 
околышчаго В л а д и м і р а Ивановича—ген.-
фельдмаршалъ H е т р ъ M и х а й л о в и ч ъ (см. 
ниже), въ 1834 г. былъ пожалованъ титуломъ свѣт-
лости и сталъ родоначальникомъ особой вѣтви 
свѣтлѣйшнхъ к н я з е й В. Родъ князей В. запи-
санъ въ V ч. род. кн. губ.: Вологодской; Воронезк-
ской, Калужской, Курской, Московской, Рязанской, 
Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тульской. 
Наиболѣе точную родословную князей В. см. трудъ 
Г. А. В л ас ь ев а, «Потомство Рюрика», т. I, ч. 3 
(СПБ., 1907). В. Р—въ. 

І і о л к о п с к і й , В л а д и м і р ъ М и х а и л о-
вичъ, князь — политпческій дѣятель (род. въ 
1868/ г.), крупный землевладѣлецъ Тамбовской 
губ. Служилъ въ драгунскомъ полку; былъ зем-
скимъ дѣятелемъ и шацкимъ предводителемъ 
дворянства. Въ 1907 г. избранъ въ государ
ственную думу III созыва отъ Тамбовской губ. 
и примкнулъ въ ней сперва къ партіи умѣ-
ренно-правыхъ, потомъ, при образованіи партіи 
націоналистовъ, къ этой послѣдней. Съ первой сессііі 
и до конца III гос. думы былъ товарищемъ пред-
сѣдателя, выбранный на этотъ постъ первона
чально по предлоясенію правыхъ и умѣренно-пра-
выхъ. Въ этомъ званін онъ обпарулшлъ боль
шую энергію, умѣнье быстро вести и заканчи
вать пренія, быстро проводить голосованія; та
кое направленіе председательской деятельности 
оказалось наиболѣе удобнымъ для такъ назыв. дум
ской вермишели. Ту же самую систему онъ прово-
дплъ и по отношенію къ важнымъ законопроектамъ, 
но здѣсь она часто вызывала его конфликты то съ 
одной, то съ другой партіей (чаще—съ лѣвыми). В. 
почти одинаково часто прерывалъ ораторовъ пра
вой, какъ и лѣвой, предлагалъ дисциплинарныя 
кары протнвъ первыхъ, какъ и противъ вторыхъ. 
Оппозиція считала его менѣе пристрастнымъ пред-
сѣдательствующнмъ, чѣмъ Хомяковъ, Родзянко, 
Капустинъ, и иногда встрѣчала его дѣйствія бур
ными апплодисментами (напр., 23 ноября 1911 г.). 
Въ засѣданіп 24 ноября 1910 г. В. съ предсе
дательской трибуны, убѣждая думу успокоиться, 
разсказалъ, какъ онъ случайно слышалъ на улицѣ 
разговоръ нѣсколышхъ рабочихъ,- говорившихъ, что 
они кончили споръ мирно, безъшума и брани, такъ 
какъ у нихъ не государственная дума, и въ отвѣтъ 
на смѣхъ, раздавшійся пзъ рядовъ членовъ думы, 
прибавнлъ: «кое-кому смѣшно, a мнѣ было п 
больно, и очень стыдно». 18 мая 1910 г., когда правый 
священникъ Вераксішъ назвалъ Караулова «катор
гой», В. съ предсѣдательской трибуны сказалъ, что 
онъ не дѣлаетъ замѣчанія Веракспну только потому, 
что ему отвѣтилъ Карау.ювъ «гораздо лучше, чѣмъ 
могъ бы отвѣтить онъ, В.». Это вызвало громовые 
апплодисменты на лѣвон. Въ 1912 г. В. избранъ отъ 
Тамбовской губ. въ гос. думу IV созыва, гдѣ за-
явилъ себя безпартійнымъ правымъ и вновь выбранъ 
старшнмъ товарищемъ предсѣдателя. 

Ііо.ві;ои<'ііін. Г р п г о р і й - К р и в о й Кон-

стантиновичъ—князь и окольничій, становится 
извѣстенъ съ 1591 г., когда онъ разбилъ шведовъ у 
Сумскаго острога. Служилъ при Шуйскомъ воеводой 
и дипломатомъ; въ 1606 г., въ моментъ сильнаго 
раздраженія въ Полыпѣ вслѣдствіе избіенія поля-
ковъ въ Москвѣ, ѣздилъ посломъ къ Спгизмунду 
объявить о воцареніи Шуйскаго и требовать, не 
разрывая мира, удовлетворенія за смуту и убытки, 
причиненные Руси выпущеннымъ нзъ Польши Само-, 
званцемъ. Пожалованный въ 1615 г. въ окольничіе, 
B. несъ потомъ придворную службу, участвовалъ 
въ польской войнѣ 1618 г., сидѣлъ въ Челобитен-
номъ прнказѣ (1628); умеръ въ 1634 г. Матеріалы о 
его посольствѣ 1606 г. см. въ 137 т. «Сборника 
Имп. Русск. Историч. Общества». 

В о л к о п с т с і й , кн. М и х а и л ъ Н и к о л а е 
вич ъ—беллетристъ (род. въ 1860 г.). Кончилъ учи
лище правовѣдѣнія. Былъ членомъ русскаго собранія: 
и союза русскаго народа. Въ 1892—94 гг. былъ редак-
торомъ«Яивы».Наііболѣезначптельныяпроизведенія. 
«КнязьНикита Ѳеодоровпчъ»(«Нива», 1896); «Братья» 
(сВѣстн. Европы», 1898). Отдѣльно издана имъ «Маль-
тійская цѣпь» (СПБ., 1901). Изъ драматическихъ его 
произведеній были поставлены «Рабыня», «Дядюшка 
Оломовъ», «Вампука» (1909) и «Гастроль Рычалова» 
(Ï911). Послѣднія двѣ пьесы, особенно остроумная 
«Вампука», пмѣли огромный успѣхъ. Сотрудничалъ 
въ «Новомъ Времени» и въ разныхъ журналахъ. 

В о л к о н с к і і і , кн. Николай Сергеевичъ— 
русскій политическій дѣятоль (1848—1910), круп
ный землевладѣлецъ Рязанской губ.; долго былъ 
земскимъ дѣятелемъ Рязанской губ.; въ 1904 г. при-
нялъ участіе въ ноябрьскомъ съѣздѣ земцевъ въ 
Петербургѣ и подписалъ конституціонную резолю-
цію. Въ 1905 г. былъ однимъ изъ основателен союза 
17 октября, въ которомъ прпнадлелгалъ къ лѣвому 
флангу^ сохраняя вѣрность принципамъ конститу-
ціонализма. Въ 1906 г. былъ членомъ первой думы,, 
гдѣ былъ въ числѣ праваго меньшинства. Послѣ рос
пуска думы былъ избранъ членомъ гос. совѣта отъ 
рязанскаго земства; въ 1907 г. отказался отъ этого 
званія и избранъ въ Рязанской губ. членомъ гос. 
думы третьяго созыва. Оставаясь формально чле
номъ союза 17 октября, онъ высказывался противъ 
тактики вождей октябристовъ и, по большей части, 
голосовалъ вмѣстѣ съ прогрессистами и кадетами. 
Некрологъ его см. въ I вып. «Статей и рѣчей» 
C. Муромцева (М., 1910). 

В о л к о п с ю і й , П е т р ъ . М и х а и л о в и ч ъ — 
свѣтлѣйшій князь, ген.-фельдмаршалъ (1776—1852). 
Въ молодыхъ годахъ былъ назначенъ адъютантомъ 
къ вел. кн. Александру Павловичу; по восшествіи 
его на престолъ получилъ постъ товарища началь
ника военпо-походной его канцеляріи. Участвовалъ 
въ сражены при Аустерлпцѣ. Послѣ Тильзитскаго 
мира изучалъ во Франціи организацію генеральнаго 
штаба и по возвращении въ 1810 г. былъ назначенъ 
ген.-квартирмейстеромъ. Учредилъ училище колонно-
возкатыхъ, послужившее основаш'емъ нашему гене
ральному штабу. Въ 1813—14 гг. В. состоялъ при 
государѣ во время пребыванія его въ арміи и по 
окончаніи войны назначенъ начальникомъ главнаго 
штаба его величества. Въ день коронаціи ими. Ни
колая I В. былъ назначенъ министромъ ими. двора. 
Въ 1834 г. ему полсалованъ тнтулъ свѣтлѣйшаго 
князя.—См. Л е б е д е в ъ , «Князь Петръ В.». 

І і о л к о м с к і й , кн. Сергѣй Васильевичъ— 
видный общественный дѣятель Рязанской губ. (ум. 
во второй половинѣ 1880-хъ годовъ). При освобожде-
ніи крестьянъ былъ, вмѣстѣ съ А. И. Кошелевымъ, 
членомъ рязанскаго губернскаго комитета, а по 
введеніи земскихъ учрежденій—однимъ изъ пер-
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выхъ предсѣдателей рязанской земской управы 
и гласнымъ губернскаго земскаго собранія отъ Ра-
ненбургскаго у. Составилъ докладъ «Обзоръ земской 
дѣятольности Рязанской губ. съ 1866 по 1875 гг.» 
(Рязань, 1875). Ему же принадлежитъ статья (въ 
«Совр. Лѣтописи» 1862 г., № 30): «Уставная грамота 
по добровольному соглашенію». 

В о л к о п с к і й , князь С е р г ѣ й Г р и г о р ь е-
в и ч ъ — декабрпстъ. Род. въ 1788 г. Отецъ его 
былъ виднымъ боевымъ генераломъ. «Если мои по-
слѣдующія дѣйствія въ гражданской жизни—пп-
шетъ Сергѣй В.—были не на уровнѣ гражданствен-
ныхъ убѣжденій предковъ моихъ, тому причиной ве-
ликія истины, озарнвшія современную эпоху». Обра-
зованіе В. было поверхностное. Во время войнъ 
1807—14 гг. онъ выдѣлился какъ храбрый и дѣль-
ный офицеръ; участвовалъ въ 58 сраженіяхъ. 28 лѣтъ 
отъ роду онъ былъ генераломъ свиты Его Величе
ства. Въ 1814—15 гг. много путешествовала мно
гое видѣлъ, много думалъ. Изъ впечатлѣній войны 
и путешествія В. вынесъ прогрессивный образъ 
мыслей. Назначенный бригаднымъ генераломъ, онъ 
вносилъ много гуманности въ отношения къ подчи-
неннымъ. Въ 1819 г., вслѣдствіе перевода его изъ 
одной части въ другую безъ его согласія, онъ взялъ 
безсрочный отпускъ. Вступивъ въ «Союзъ Благоден-
ствія», В., но его закрытіи, припялъ большое участіе 
въ основаніи и деятельности Южнаго Общества, бу
дучи очень друженъ съ Пестелемъ. Въ это время онъ 
вновь вернулся къ командованію, на югѣ Россіи. 
Въ январѣ 1825 г. В. женился на М. Н. Раевской. 
Послѣ 14 декабря В. привелъ свою бригаду къ при-
сягѣ, но уже въ началѣ 1826 г. былъ арестовать. 
На слѣдствіи В. вызвалъ замѣчаніе ген. Чернышева: 
«Стыдитесь, прапорщики больше васъ показываютъ». 
В. былъ признанъ виновнымъ въ томъ, что «уча
ствовалъ согласіемъ въ умыслѣ на цареубійство и 
истребленіе всей императорской фамиліи; имѣлъ 
умыселъ на заточеніе императорской фамиліи; уча
ствовалъ въ управленіи Южнымъ Обществомъ п 
старался о соединеніи его съ Сѣвернымъ; дѣн-
ствовалъ въ умыслѣ на отторженіе областей отъ 
имперіи и употреблялъ поддѣльную печать Полевого 
Аудиторіата>. Послѣднія два обвиненія были не
основательны. Отнесенный къ 1-му разряду, В. 
былъ приговоренъ къ 20-ти годамъ каторги и вѣч-
ному поселенію. Послѣ работъ въ Нерчпнскѣ и на 
Потровскомъ заводѣ В. съ 1837 г. жилъ около 
Иркутска съ семьею. Въ 1841 г. В. было предло
жено отдать на воспнтаніе сына и дочь въ казен
ный заведенія, но подъ условіемъ лишенія ихъ фа-
миліи. В. отказался. Въ 1856 г. В. вернулся въ Рос-
сію, но состоялъ подъ надзоромъ полиціи. В. «воз
вратился въ Москву мастнтымъ старцемъ, умудрен-
нымъ и примпреннымъ, полнымъ горячаго, радост-
наго сочувствія къ реформамъ царствованія Але
ксандра II, преимущественно къ крестьянскому дѣлу, 
полнымъ незыблемый вѣры въ Россію и любви къ ней, 
и высокой внутренней простоты» (слова И. Акса
кова). Скончался въ 1865 г. Оставилъ «Записки», 
обрывающіяся на полусловѣ на опнсаніи перваго 
допроса. Онѣ представляютъ первостепенный исто
рически! документъ. Живыя, но спокойно написан-
ныя картины войны и мира, житейскія встрѣчи, 
интересныя, острыя наблюдения надъ жизнью Россін 
и Европы, короткія, но содержательныя разсужденія 
очень умнаго человѣка по разпымъ предметамъ— 
таково содсржаніе «Записокъ». Онѣ изданы сыномъ 
автора, кн. М. С. В. (СПБ., 1901; 2-е изд. съ послѣсло-
віемъ издателя СПБ., 1902).—См. М. Н. В., «Записки» 
(ІЬ.,1904); его же, въ «Ист.Вѣстн.» (1884т.,ХѴШ); 
«День» (1865, №№ 50—51). А. Ел—чъ. 

В о л к о п с к і і і , кн. Сергѣй Михаиловичъ— 
писатель п театральный дѣятсль (род. въ 1860 г.). 
По окончаніи курса въ с.-петербургскомъ унив. по 
филологическому факультету работалъ въ Борисо-

j глѣбскомъ земствѣ, Тамбовской губ. Въ 1893 г. по-
лучилъ отъ м-ва нар. проев, командировку на всемир
ную выставку въ Чикаго, гдѣ выступалъ съ докла
дами и лекціями въ разныхъ конгрессахъ, по во-
просамъ образовательнымъ и религіозно-философ-
скимъ. Въ 1896 г. прочиталъ въ разныхъ городахъ 
Сѣв. Америки курсъ лекцій по русской исторіи и 
литературѣ (напечатаны по-англ., по-русск. и по-
нѣм.). Съ 1899 по 1902 гг. состоялъ директоромъ 
Императорскихъ театровъ и покровительствовалъ 
«новымъ исканіямъ», особенно въ балетѣ. Высту-
паетъ энергическнмъ пропагандистомъ ново-эстети
ческой гимнастики по системѣ Далькроза. Напеча-
талъ нѣсколько статей по вопросамъ эстетики въ 
«Вѣстн. Европы» (1893—94) и «Мірѣ Искусства» 
(1898 и др.), а также повѣсть «Старый Медальонъ» 
(«Вѣстникъ Европы») и докладъ Религіозно-фило-
софскому обществу «О свободѣ вѣропсповѣданія въ 
Россіи» («Новый Путь», 1903). Отдѣльно изданы: 
«Картины русской исторіи и литературы» (СПБ., 
1897), «Человѣкъ на сценѣ», «Искусство и жестъ» 
(Ж. д'Удпна, переводъ съ французскаго); «Разго
воры», «Художественные Отклики» (СПБ., 1912), 
«Выразительный Человѣкъ» (1912). 

В о л к о п с к і й , Ѳ е д о р ъ Ѳ е д о р о в и ч ъ — 
князь. Пріобрѣлъ извѣстность обороной Бѣлой отъ 
поляковъ, за которую пожалованъ въ окольничіѳ 
(1634); нисколько лѣтъ сндѣлъ онъ потомъ въ Чело-
бптенномъ приказѣ, часто употреблялся для дипло-
матическихъ переговоровъ. Въ 1648 г. В. былъ па-
значенъ членомъ комиссіи по составлению Уложе-
нія. Въ 1650 г. ѣздилъ для «сыску» о мятежѣ во 
Псковѣ, гдѣ едва не былъ убитъ толпой. Въ томъ ate 
1650 г. В., первый въ родѣ, получ)ілъ санъ боярина. 
Не разъ еще прпшімалъ онъ участіе въ перегово-
рахъ, особенно съ Полыней по поводу Малороссіи 
и въ войнахъ изъ-за нея, но видной роли не игралъ. 
Ум. въ 1664—65 гг. 

В о л к о п с к о п т ъ — мпнералъ изъ группы 
каолина, богатый Сг203. Встрѣчаотся въ вндѣ по-
чекъ зеленаго цвѣта" пли образуетъ прожилки и 
гнѣзда. На ощупь нѣсколько жнренъ. Къ языку не 
прилппаетъ. Передъ паяльной трубкой не плавится. 
Съ фосфорной солью реагнруетъ на хромъ и даетъ 
скелетъ кремнезема. Находится въ Ефпмятской 
горѣ, въ Оханскомъ у. Пермской губ., въ пластахъ 
песчаника нпжняго яруса пермской системы. На-
званъ въ честь кн. Волконскаго. 

В о л к у л а к ъ (церк.-слав. в л ъ к о д л а к ъ , отъ 
волкъ и длакъ—шерсть, руно, волосъ, также воур-
к о у л а к ъ отъ новогреч. ßpouxdXazac, малоросс, 
в о в к у л а к ъ [у Пушкина и у гр. А. К. Толстого 
искаженное вурдалакъ]). Отъ древне-гери;анскаго 
wer—человѣкъ и wo]f— волкъ образовались нѣмецк. 
Werwolf, англ. werewolf, франц. loupgarou)—обо
ротень, принимающій образъ волка: это пли ко'л-
дунъ, принимающій звѣриный образъ, или простой 
человѣкъ, чарами колдовства превращенный въ-
волка. Вѣрованія въ такихъ оборотней играютъ вы
дающуюся роль въ народныхъ сказаніяхъ и рас
пространены по всему земному шару: въ нѣко-
торыхъ странахъ вмѣсто волка являются дру-
гіе хищные звѣри: въ Остъ-Иидін—тпгръ, въ іОлцг. 
Америкѣ—ягуаръ, въ Африкѣ—левъ, гіена и т. д.. 
По малорусскому народному повѣрью колдуны или 
вѣдьмы, желая кого-либо превратить въ волка, на-
брасываютъ на него волчью шкуру и нашептываютъ. 
при этомъ волшебный слова. Иногда колдунъ кла-
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детъ подъ порогъ избы поясъ, скрученный изъ мо-
чалы: кто переступить черезъ этотъ поясъ, тотъ 
превращается въ волка и прежній человѣческііі 
•образъ можетъ получить лишь тогда, когда чаро-
дѣйскій поясъ протрется и лопнетъ, или когда кто-
нибудь надѣнетъ на него снятый съ себя поясъ, на 
который предварительно навязалъ узлы и при на-
вязыванін каждый разъ говорилъ: Господи по
милуй. Сами колдуны п вѣдъмы, желая преобра
зиться въ звѣрей, набрасываютъ на себя кольцо изъ 
мочалы или кувыркаются чрезъ обручи. На Украинѣ 
различаютъ В. двухъ родовъ. В., превращенные изъ 
простыхъ людей, представляются существами не 
зловредными, а страждущими; они живутъ въ бер-
логахъ, рыскаютъ по лѣсамъ, воютъ по-волчьи, но 
сохраняютъ человѣческій смыслъ. В., превра-
щающіеся добровольно, особливо колдуны и вѣдьмы, 
не испытываютъ отъ того никакихъ страданій, 
пользуясь этимъ превращеніемъ съ выгодою для 
своихъ цѣлей; рыская волками по ночамъ, къ раз-
свѣту они снова прпнимаютъ человѣческій образъ. 
В. стралсдущіе—это представители особаго вида 
умопомѣшательства, при которомъ больные вообра-
яіаютъ, что они превращены пли могутъ превра
щаться въ волковъ. Болѣзнь эта, извѣстная подъ 
именемъ л и к а н т р о п і и , была распространена 
въ Европѣ въ средніе вѣка. Въ повѣрьяхъ о В. 
зловредныхъ видны отголоски миѳическпхь пред-
ставленій, при которыхъ волкъ является олицетво-
реніемъ враяідебныхъ силъ природы. Южно-сла-
вянскія повѣрья связываютъ В. съ упыремъ (вам-
пиромъ). По повѣрьямъ южныхъ славянъ, В. на
водить голодъ, высасываетъ кровь изъ людей и 
собакъ; иной разъ прннимаетъ образъ красиваго 
парня и заставляетъ "молодую вдову вступить съ 
нимъ въ брачную связь; плодомъ этой связи яв
ляются дѣти, у которыхъ обыкновенно не бываетъ 
костей. .Каждый человѣкъ, находпвшійся при жизни 
въ дружескихъ отношеніяхъ съ вѣштицами (вѣдь-
мами), или злыми вилами, или дьяволами, и умер-
шій безъ покаянія, дѣлается по смерти В. Такой 
В. по ночамъ рыскаетъ въ образѣ волка, a послѣ 
перваго пѣтуха, онъ спѣпштъ возвратиться къ себѣ въ 
могилу. Чтобы избавиться отъ посѣщеній В., его нужно 
убить въ собственной могилѣ коломъ изъ боярыш
ника. Литературу см. въ библіографическомъ трудѣ 
H. Сумцова въ «Сборникѣ харьковскаго историко-
филологическаго общества» (т. III, Харьковъ, 1891). 

В о л к ъ (Lupus)—небольшое созвѣздіе южнаго 
неба, невидимое подъ широтой Петербурга; распо
ложено отъ 14h 20m до 16h прямого восхожденія и 
отъ —25° до —50° склоненія, окружено созвѣздіями 
Центавра, Алтаря, Скорпіона, Гидры. Принадле-
жнтъ къ созвѣздіямъ Птолемея (см. Созвѣздія). Въ 
греческой астрономіи носило названіе «животное» 
(thqpiov; Центавръ дерлштъ В. какъ жертву надъ 
Алтаремъ).—Въ созвѣздіи 35 звѣздъ, видимыхъ не-
вооруженнымъ глазомъ. Самая яркая, a Lupi, 
21л величины. . 

В о л к ъ (Cams lupus L.)—хищное млекопи
тающее изъ семейства Canidae (Собачьи), при
надлежащее къ одному роду съ домашнею собакою. 
Отъ послѣдней В. отличается, главнымъ образомъ, 
большею поджаростью, сильными ногами и шеею, 
болѣе острою мордою и висячимъ хвостомъ. Онъ 
сѣро-ліелтаго цвѣта, съ черными полосами на пе-
реднихъ ногахъ и съ черными концами ушей. 
Самка (волчица) свѣтлѣе самца и пмѣетъ болѣе 
острую морду, менѣе волосистый хвостъ и болѣе 
слабое туловище. Длина до 1,15 м. Прелще В. былъ 
распространенъ по всей Европѣ, но въ настоящее 
время совершенно истребленъ во многихъ мѣст-
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ностяхъ этой части свѣта (см. ниже): Особенно 
многочисленны В. въ Россіи. Живетъ въ уединѳн-
ныхъ мѣстностяхъ, особенно въ густыхъ и тѳмныхъ 
лѣсахъ, въ сухихъ или сырыхъ мѣстахъ между бо
лотами. Питается различными млекопитающими, 
далее крупными (лошади, рогатый скотъ), различ
ными птицами, падалью, а въ случаѣ нуліды даже 
растительною пищею. Днемъ В. прячется, а ночью 
выходитъ на добычу въ одиночку пли по-парно и 
только въ неблагопріятноѳ время года, когда трудно 
добывать себѣ пищу, В. собираются въ стан. В. 
очень осмотрителенъ и остороженъ, даже трусливъ; 
но знмою, въ случаѣ голода, онъ становится очень 
смѣлымъ, забѣгаетъ въ деревни и бросается на 
людей. Молодыхъ В. можно приручить, и при хоро-
шемъ уходѣ они привязываются къ хозяину какъ 
собака. Весною самка мечетъ 4—9 дѣтенышей, ко
торые 2 недѣли бываютъ слѣпыми. Для ннхъ въ 
землѣ, подъ корнями деревьевъ, устраивается нора, 
выстланная мхомъ. Волчица тщательно оберегаетъ 
дѣтей отъ самца, который старается нхъ съѣсть. 
Мѣхъ В. хотя и грубъ, но длиненъ и тепелъ и по
тому идетъ на шубы; изъ шкуры его дѣлаютъ пер
гамента, а изъ кишекъ — струны. Съ собакою В. 
даетъ плодовитыхъ ублюдковъ. Различаютъ рядъ 
разновидностей В.: въ Пиренейскнхъ горахъ чер
ную разновидность (Іусаоп), въ Сѣв. Америкѣ рядъ 
разновидностей бѣлаго,сѣраго цвѣта, пятнистую и др. 

В. повсемѣстно причисляются къ самымъ вред-
нымъ изъ всѣхъ хищнпковъ, довольно цѣнный мѣхъ 
ихъ не можетъ вознаградить и малѣйшей части убыт-
ковъ, которые терпитъ отъ ннхъ сельское хозяй
ство и даже само населеніе, ежегодно теряющее въ 
одной Европейской Россін отъ 50 до 100 человѣкъ, 
заѣденныхъ волками (по свѣдѣніямъ центральнаго 
статнетическаго комитета, съ 18/0 по 1887 г. въ 
49 губерніяхъ Европейской Россіп и Привислнн-
скомъ краѣ всего заѣдено звѣрямн 1445 человѣкъ). 
По статистпческимъ даннымъ пастеровскнхъ 
станцій петербургской, московской, одесской, 
варшавской, харьковской, самарской и тпфлпе-
ской, въ продолженіѳ 5 лѣтъ (1886 — 90 гг.) было 
принято на излѣченіе 8430 человѣкъ, укушенныхъ 
бѣшеными животными; изъ нпхъ V3 пострадала отъ 
В. Въ Зап. Европѣ издавна уже ведется упорное пре-
слѣдованіе В., но, несмотря на это, отъ нихъ совер
шенно избавилась одна Великобританія, которая, 
благодаря островному положенію, защищена отъ 
набѣговъ В. изъ сосѣднихъ странъ. Въ Герма-
ніи число В. незначительно, за исключеніемъ Эльзаса 
п Лотарингіи. Въ Италіи, Бельгін, Голландіп и Даніи 
В. мало. На Скандинавскомъ полуостровѣ и во Фран
ции, благодаря принимаемымъ энергичнымъ мѣрамъ, 
число В. такясе сильно уменьшилось. Балканскій 
полуостровъ обиліемъ В. можетъ соперничать съ 
Россіею; всего больше ихъ въ Болгарін, въ которой, 
напр., въ 1889 г., было убито 633 В.'Наибольшее 
значеніе волчій вопросъ имѣетъ въ Россіи. Назна
ченная въ 1875—76 гг. комиссія для обсуясденія во
проса объ нстребленіи В. признала вредъ, причи
няемый В. народному хозяйству, огромнымъ, и пред
ложила отравленіе В. стрихннномъ, введеніе преміи 
за убитаго В. и возложеніе борьбы съ В. на зем
ства. Результаты борьбы съ В. до спхъ поръ 
ничтолены. Въ Привпслинскомъ краѣ В. очень мало, 
и протнвъ нихъ никакихъ особенныхъ мѣръ не при
нимается; въ Финляндін, гдѣ ихъ много, они истре
бляются, толіе не вполнѣ удачно, особыми ловчими. 
Спеціальные способы истребленія В. весьма разно
образны. Охота съ п о р о с е н к о м ъ , возникшая 
первоначально въ Литвѣ и Малороссіи, производится 
въ ТІІХІЯ и лунныя зпмнія ночи. Охотники, въ числѣ 
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двухъ-трехъ, садятся съ ружьями въ крестьннскія 
розвальни и ѣздятъ по проселочнымъ дорогамъ, при
манивая бродящихъ въ окрестности В. визгомъ взя-
таго съ собою поросенка. Сзади розвальней привя-
зываютъ къ веревкѣ, длиною около 20—25 арш., 
такъ назыв. потаскъ—набитый сѣномъ или соло
мою небольшой мѣшокъ, формою своею напоминаю-
щаго поросенка. Когда привлеченные крикомъ поро
сенка В. бросаются къ потаску, охотники стрѣляютъвъ 
нихъ.—Охота на п а д а л и производится обыкно
венно изъ ямъ, вырываемыхъ верстахъ въ двухъ отъ 
селенія, на опушкѣ мелколѣсья, близъ перекреста 
ыалоѣзжихъ дорогъ. Ямы эти вырываются еще 
осенью, закрываются сверху плетневыми щитиками 
и забрасываются хворостомъ, при чемъ оставляются 
небольшія бойницы по направленію къ падали, 
обыкновенно—лошадиной тушѣ, которая кладется 
шагахъ въ 20 — 30 отъ засады. Зимою, когда В. 
начнутъ ходить на падаль, охотники ночью подсте-
регаютъ нхъ изъ ямъ и стрѣляютъ въ нихъ.— За-
г а н и в а н і е В. производится во всѣхъ степныхъ 
окраинахъ Европейской и Азіатской Россіи: въ 
Бессарабіи, Новороссіи, въ крымскихъ, донскихъ, 
калмыцкихъ, оренбургскихъ, барабинскихъ и за-
байкальскихъ степяхъ. Звѣрь преслѣдуется по глу
бокому рыхлому снѣгу конными охотниками до 
истощенія силъ п затѣмъ или убивается, или же 
сострунивается (связывается) и берется живьемъ. 
Спугнувъ В. съ привады (съ падали) или съ мѣста 
пхъ лежки, партія охотниковъ раздѣляется: одни, 
съ гиканьемъ и свистомъ, летятъ во весь опоръ на звѣ-
рей, чтобы разбить ихъ и заставить каждаго изъ нихъ 
прокладывать по снѣгу отдѣльный слѣдъ; прочіе охот
ники ѣдутъ за ними вслѣдъ на рысяхъ. Какъ только 
стая В. разсыплется, всѣ всадники ѣдутъ рысью, 
при чемъ каждый изъ нихъ гонитъ намѣченнаго имъ В. 
Молодого В. можно нагнать на 2—4 верстахъ, 
старый же (матерый) заганивается съ трудомъ 
даже н на 10 верстахъ. Загнанные звѣри уби
ваются на ходу ударомъ нагайки или такъ назыв. 
н а б а л д а ш н и к а (дубины съ толстою шиш
кою на концѣ, въ Сибири—батикъ) по пере
носью. На С, въ тундрахъ, В. заганиваются пли 
на лыжахъ, или на оленяхъ, запрял(енныхъ обык
новенно тройкою, при чемъ въ загнанныхъ звѣ-
рей пли стрѣляютъ, пли же бросаютъ въ нихъ 
к о екъ—ножъ, привязанный къ палкѣ.—Жстребле-
ніе волчатъ въ гнѣздахъ ихъ, лѣтомъ, не
смотря на безусловную радикальность этой мѣры, 
производится лишь въ Сибири и въ нѣкоторыхъ гу-
берніяхъ Европейской Россіи; въ другихъ мѣстахъ 
сущѳствуетъ повѣрьѳ, что В., у которыхъ разо
рено гнѣздо, непреыѣнно будутъ мстить ближай
шей деревнѣ или даже тому самому лицу, которое 
перебило волчатъ, а потому, вмѣсто истребленія по-
слѣднпхъ, крестьяне, нашедшіе волчье гнѣздо, изу-
вѣчиваютъ волчатъ, ломая и перерѣзывая имъ су
ставы или выкалывая имъ глаза и только осенью 
устраиваютъ на этихъ калѣкъ облаву и убиваютъ 
ихъ, иногда просто палками.—Волчьи тенета 
употребляются промышленниками Финляндіп, Оло
нецкой, Вологодской, Казанской, Вятской п Перм
ской губерній и, въ виду значительной стоимости 
ихъ, составляюсь, по большей части, собственность цѣ-
лаго сельскаго общества или артели промышленнн-
ковъ. Тенета эти иредставляютъ собою сѣть, связан
ную изъ крѣпкихъ бичевокъ, съ такими крупными 
ячеями, что В. могутъ просунуть въ нихъ всю го
лову п шею до плечъ, и состоять изъ отдѣль-
ныхъ кусковъ — «крыльевъ:», отъ 15 до 40 cas. 
длины при 3—5 арш. ширины. Тенета, въ общей 
сложности всѣхъ крыльевъ, должны заключать не 

менѣе 250 сале; ихъ разставляютъ сплошною 
линіею въ лѣсу, гдѣ водятся В., на особыхъ под-
поркахъ, такъ, чтобы нижній край сѣтн плотно 
прилегалъ къ землѣ. Къ сѣтямъ приставляются «на-
сѣтники», вооруженные дубинами; загонщики, 
зайдя въ противоположную сторону лѣса, проходя 
черезъ него, крикомъ гонятъ звѣрей по направле
нно къ тенетамъ, въ которыхъ они затѣмъ запуты
ваются и убиваются насѣтниками.—Ловля капка
нами—наиболѣе распространенный способъ добы-
ванія В. Волчьи капканы состоять изъ четырех
угольной рамы съ прнкрѣпленнымп къ ней двумя 
дугами, основанія которыхъ соединяются между со
бою шарнирами: при помощи особыхъ пружинъ 
дуги разводятся и прикрѣпляются къ сторонамъ 
рамы такимъ образомъ, что если звѣрь наступить 
на натянутую на раму холстину, то дуги, силою 
упругости свопхъ пружинь, смыкаются. Капканы 
эти дѣлаются большею частью отъ 15 до 20 фунт, 
вѣса и имѣютъ въ поперечникѣ около 10—12 вершк.; 
къ болѣе легкимъ капканамъ прнкрѣпляется для 
тяжести на желѣзной цѣпи деревянная чурка или 
же небольшой желѣзный якорь. Капканы, предва
рительно окуренные или смазанные ароматическими 
веществами для заглушенія запаха желѣза и от
части человѣка, ставить зимою на волчьихъ тро-
пахъ, или у падали, подъ снѣгъ, съ такими предо
сторожностями, чтобы звѣрь не могь заподозрить 
присутствія ловушки. Наступивъ на капканъ, В. 
попадаетъ въ нѣго ногою, мечется въ стороны, грызетъ 
желѣзо, ломаетъ себѣ зубы и уходить въ чащу лѣса. 
По оставленному такимъ В. слѣду, капканщики до-
гоняютъ обезенленпаго тяжестью капкана звѣря и 
убиваютъ его пзъ ружья, ИЛИ же дубиною.—Садокъ 
волчій, употребляемый преимущественно въ Си
бири, состоитъ изъ двухъ круглыхъ загородокъ, на
ходящихся одна въ другой; діаметръ основанія на
ружной загородки равняется 5—7 арш.; образуе
мый же стѣнками обѣихъ корридорчикъ имѣетъ 
до 10 — 12 вершковъ ширины. Во внутреннюю 
загородку помѣщаютъ падаль или поросенка, иногда 
овцу; къ наружной же загородкѣ прпкрѣпляютъ 
самоотворяющуюся внутрь дверь. В., привлечен
ные запахомъ падали или крикомъ животнаго, 
входятъ въ дверь и, отыскивая доступъ въ сред
нее помѣщеніе, обходятъ по корридорчику кру-
гомъ, а проходя мимо двери, захлопываютъ ее 
своимъ туловищемъ. Въ ловушку эту попадаютъ 
иногда по нѣскольку В., которые и кружатся въ 
ней до тѣхъ поръ, пока не пріѣдетъ промышлен-
никъ и не сниметъ съ нихъ шкуры. — Ямы для 
ловли В. имѣютъ около сажени глубины и длины п 
около аршина съ неболыпимъ ширины; внутри онѣ 
забираются стоймя поставленными плахами, верхняя 
же часть, чтобы не осыпалась земля, укрѣпляется 
срубомъ въ одинъ вѣнецъ. Ямы роются на тропахъ 
и закрываются прутьями, которые засыпаются 
мхомъ, листьями и снѣгомъ. Къ бокамъ ямы нава-
лнваютъ буреломъ и всякій хламъ, чтобы направить 
ходъ звѣря непремѣнно черезъ ловушку; въ дно же 
ямы вбиваютъ иногда заостренные колья. Въ Зап. 
Сибири ямы нерѣдко приспособляютъ къ такъ 
назыв. катушкамъ — роютъ ихъ внизу пригорка, 
по крутому склону котораго устраиваютъ ледя
ной катокъ; на вершинѣ пригорка у начала 
катка кладутъ падаль такимъ образомъ, чтобы по
пасть къ ней можно было только со стороны 
льда: вступпвъ на послѣдній, В. скользятъ и катятся 
прямо въ яму, гдѣ ихъ затѣмъ промышленникъ и уби-
ваѳтъ. Въ Сибири добываютъ В. такясе лукамп, 
настораживаемыми на волчьихъ тропахъ, и дру
гими ловушками, основанными на глубокомъ зна-
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ній жизни и привычекъ описываемаго хищника. 
Гораздо дѣйствнтсльнѣе всѣхъ этнхъ средствъ для 
борьбы съ В.—отравлеиіе пхъ, издавна прак
тикуемое въ Россін. Въ огромномъ болынинствѣ 
случаевъ отравою бралась чилибуха (nux vomica, 
strychnos). Въ послѣднее время сталъ для этой 
дѣли вводиться во всеобщее употребленіе стрих-
шінъ (strychninum purum, iütricum, muriaticum), 
по способу, предложенному шуйскнмъ аптекаремъ 
Ѳ. И. Валевскимъ и рекомендованному, въ 
1870-хъ гг., правительствомъ земству, въ формѣ 
особо приготовленныхъ пилюль или трубочекъ 
изъ воска (гнльзъ), наполненныхъ стрнхнпномъ; 
тѣмп или другими начиняется туша какого-либо 
мелкаго жнвотнаго. Приготовленіо етрихнинкыхъ 
препаратовъ производится со всевозможною осто
рожностью; во избѣжаніе самоотравленія, a таіше 
чтобы не дать В. почувствовать' человѣческаго 
запаха, какъ до препаратовъ, такъ и до на-
чннонныхъ ими жпвотпыхъ остерегаются дотраги
ваться голыми руками. Чтобы не отравить слу
чайно собакъ, начиненныхъ жнвотныхъ стараются 
класть вдали отъ жилыхъ мѣстъ и, по окончаніп 
охотничьяго сезона, т.-е. весною, глубоко зарываютъ 
пхъ въ землю. На основании дѣйствующнхъ въ 
Европейской Россіи законовъ объ охотѣ (уст. сел. 
хоз., ст. 340, прим.) разрѣшснія на употребленіе 
отравы для истребленія хищныхъ звѣрей выдаются 
губернаторами.—Ср. В. М. Л а з а р о в с к і й , «Объ 
пстребленіи волкомъ домашняго скота и объ истре-
бленіп волка» (1876); К. К о з м и н ъ , «Волчій во
прос*» («Журнал* Охоты», 1877); Л. П. С а б а-
пѣевъ, «Волкъ» (монографія, въ журн. «Природа», 
1877); его же, «Способы нстребленія волковъ» 
(журн. «Природа и Охота», 1878, 1879 н 1881); 
А. Ч е р к а с о в * , «Записки Охотника Восточной 
Сибири» (1884); А. Т о л б у з и н ъ , «Борьба съ хищ
никами въ Западной Европѣ» («Охотничья Газета», 
1891); А. С и л а н т ь е в * , «Обзоръ промысловыхъ 
охотъ въ Россіи» (1898). 

В о л к ъ в ъ народныхъвѣрованіяхъиграетъ 
значительную роль. В. пользуется болыпимъ поче-
томъ какъ бозкество тотемнческое; многія изъ 
племенъ нагорья Средней Азіи считали за величай
шую честь имѣть между своими предками В. Въ 
связи съ тотемизмомъ существуетъ запреть убивать 
В.; его не убнваютъ чукчи, коряки и нѣкото-
рые другіе сибирскіе инородцы. У чукчей В. счи
тается великимъ шаманомъ; голова его пли черепъ 
хранится, какъ охранительное средство, въ жилпщѣ 
(чукчи) или на мольбпщѣ (остяки, вогулы, самоѣды). 
Въ релнгіозныхъ обрядахъ довольно часто упо
требляется шкура В. Коряки его шкурой оберты-
ваютъ колотушку шаманскаго бубна; мѣхомъ В. обшп-
ваютъ одежду умершаго; гольды изъ шкуры В. 
дѣлаютъ шаманскія шапки; В. въ такпхъ случа-
яхъ считается помощникомъ шамана. У айновъ В. 
является посломъ шамана къ призываемым* богамъ. 
По мнѣнію многихъ народностей В. понимаетъ 
человѣческую рѣчь, и поэтому его имя, какъ звѣря 
спльнаго, стараются не произносить вслухъ: ино
родцы сѣв.-зап. Сибири вслухъ называютъ В. 
«звѣрь», эсты—«длинным* хвостомъ», «дядей». Въ 
Аттикѣ хоронили В. съ особенными обрядами. Въ 
Европѣ зима называется волчьимъ временемъ, а у 
болгаръ—время отъ Розкдества до Крещенія «вол
чьими праздниками», въ продолзкеніе которыхъ 
женщины не прядутъ, не ткутъ и не шьютъ одезкдъ, 
потому что того, кто надѣнетъ на себя платье, 
сработанное въ эти дни, разорвутъ В. По русскому 
повѣрыо, В. находится въ распоряженіи св. Георгія 
Храбраго (въ Украинѣ В. называютъ «ІОрова 

собака»), который разсылаетъ волковъ во всѣ сто
роны свѣта и каждаго научаетъ, чѣмъ ему про
питаться; если кого обречетъ св. Георгій насъѣденіе 
волкамъ, того уже никто не спасетъ. Около дня 
Рождества древніе латыши приносили В. въ жертву 
козу, съ цѣлью отвращенія его отъ скота. У олене-
водовъ (самоѣдовъ, остяковъ и друг.) нмѣются 
изображенія божка съ В. на цѣпи, которому при-
носятъ жертвы. Немаловажную роль играетъ В; и 
въ народно-медицинскнхъ суевѣріяхъ. Украинцы 
для облегченія прорѣзанія зубовъ вѣшаютъ на шею 
зубъ В.; во Франціи съ этой эке цѣлыо вѣшаютъ на шею 
цѣлыя ожерелья изъ волчыіхъ зубовъ, а въ XVII ст. 
дѣлали даже башмаки изъ волчьей кожи. Башкиры 
для обдегченія родовъ продѣваютъ родильницу 
сквозь петлю изъ кожи В. (сквозь волчью губу). 
Нѣкоторые изъ сибирскихъ инородцевъ клыки В. 
вмѣстѣ съ медвѣжьими носятъ у пояса, какъ предо-
храняющіе отъ боли въ пояспицѣ. Въ Бельгін, въ 
окрестностяхъ Люттиха, во время жолудочныхъ 
болей кладутъ на животъ кожу съ груди волченка, 
а экскременты В. считаются лучшимъ средетвомъ 
отъ коликъ. С. Р—о. 

В о л к ъ - м а ш и п а или волчѳкъ—см. Бу
магопрядильное производство (VIII, 545). 

В о д л а с т о н и т ъ или досчатый шпатъ— 
минералъ, близкій моносимметрическимъ пироксе-
намъ, является въ видѣ крнсталловъ таб.шцеобраз-
ныхъ или столбчатыхъ; часто въ видѣ скорлупо-
ватыхъ, лучистыхъ и волокнистыхъ аггрегатовъ. 
Иногда безцвѣтенъ, но чаще окрашенъ въ красно
ватые, желтоватые и сѣроватые цвѣта; просвѣчн-
ваетъ, иногда прозрачонъ; блескъ стеклянный, 
на плоскостяхъ спайности перламутровый. По 
химическому составу В. представляетъ кремне
кислую известь—CaSi03 (что соотвѣтствуетъ 48% 
извести и около 52% кремнезема). Въ кислотахъ 
совершенно разлагается съ выдѣленіемъ студе
нистой кремнекислоты; по этому признаку рѣзко 
отличается отъ другпхъ пироксеновъ. В. встрѣ-
чается въ вулкапическихъ бомбахъ Везувія, въ 
лавахъ Капо-ди-Бове у Рима, на о-вѣ Нео-
Каймени (у Санторина), въ зернистоыъ из
вестняк Циклова въ Банавѣ, о-ва Паргаса, 
Пергеніеми, Гермала и Кумла въ Финляндіи на 
р. Слюдянкѣ (впадающей въ Байкалъ) и т. д. 

В о л л а с т о н ъ (Wollaston), В и л ь я м ъ — 
англійскій философъ (1659—1724). Главное его 
произведете, «Religion of Nature Delineated» 
(1722), весьма распространенное въ XVIII ст., раз-
бираетъ вопросъ, пмѣется ли естественная рели-
гія, и если да, то въ чеыъ ея сущность. В. исхо
дить изъ отожествленія религіи и морали и пы
тается доказать, что релпгія есть достпженіе счастья 
прпмѣненіемъ истины и логики. Книга В. вызвала 
возраженіо со стороны Кларка (J. C la rke , «Exami
nation of the Notion of Moral Good 'and Evil», 
Л., 1725).—Cp. D r e c h s l e r , «Ueber W.s Moral
philosophie» (Эрлангенъ, 1802). 

В о л л а с т о п ъ (Wollaston), Вильямъ — 
пзвѣстный англійскій хпмикъ (1766—1829), по 
образованію медикъ. Былъ секретаремъ Royal 
Society. Значеніе В. въ химіи опредѣляется 
тѣмъ, "что онъ сначала демонстрировал* хими
чески! «законъ к р а т н ы х ъ пропорцій» на 
простыхъ и характерных* прпмѣрахъ. Въ изслѣдо-
ваніп «О надкислыхъ и подкислыхъ соляхъ» (въ 
«Philosophical Transactions of the Royal Society 
of London», 1808 г., стр. 96—102) В. показывает*, 
что если на одно и то же количество осиованія 
(кали) приходятся разныя количества кислотъ, то 
эти послѣдпія относятся другъ къ другу какъ 

14* 
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1:2:4; здѣсь же В. впервые высказываетъ свои 
соображснія о пространственномъ расположена 
атомовъ. Въ 1800 г. онъ нашелъ способъ пригото
влять ковкую платину и такимъ образомъ ввелъ 
въ употребленіе платиновую посуду, что пмѣло 
огромное значеніе въ развитіи техническаго добы-
ванія сѣрной кислоты. Въ 1803 г. онъ открылъ 
палладій , въ1804г.—родій, въ 1822 г. выдѣлплъ 
титанъ въ металлическомъ видѣ. Занимаясь кри
сталлографией, В. изобрѣлъ отражательный гоніо-
метръ. Йзобрѣлъ гальванически"! элементъ (пли пару), 
до сихъ поръ носящій его имя. Въ 1814 г. В. далъ 
болѣе точную, чѣмъ Дальтонова, таблицу «атомныхъ» 
пли «эквнвалентныхъ» вѣсовъ, составленную на 
основаніи различныхъ опытныхъ данныхъ н мало 
отличавшуюся отъ таблицы, данной впослѣдствіи 
Берцеліусомъ. Работы В. печатались преимуще
ственно въ «Philosophical Transactions», начиная 
съ 1797 г., и въ с Annals of Philosophy» Томсона. 

В о л л е м б о р г ъ (Wollemborg), Леоне — 
птальянскій политически дѣятель, еврей по про-

• исхожденію. Род. въ 1859 г. Основалъ въ 1883 г. 
первую въ Италін ссудную кассу среди мелкихъ 
землевладѣльцевъ и сельскнхъ рабочихъ, въ основу 
которой были положены принципы райффейзе-
новскихъ товариществъ. Въ рядѣ брошюръ В. 
знакомилъ итальянскнхъ крестьянъ съ принципами 
Райффейзена, и вскорѣ, благодаря его пниціатпвѣ, 
въ Италіи возникло значительное количество ссуд-
ныхъ кассъ и товариществъ взаимопомощи. Съ 
1892 г. В. состоитъ членомъ итальянской палаты 
депутатовъ; пграетъ видную роль въ рядахъ кон-
ституціонной партіи. Въ кабннетѣ Пеллу (1898) онъ 
занималъ постъ товарища министра финансовъ, а 
въ кабинетѣ Цанарделли (1901) министромъ фи
нансовъ. Главные его труды: «Sull'instituzione di un 
consorzio fra gli agricoltori del Friuli> (1887): 
«La Teoria della cooperazione» (Болонья, 1887); «La 
Prima cassa cooperativa di prestiti in Italia» (Падуя, 
1882); «Che cosa e una cassarurale?» (Кунео, 1895). 

Волловичп—дворянскій и графскін родъ, 
герба Богорія, нзвѣстный въ Литвѣ съ конца 
XIV в. Въ концѣ XVI в. былъ особенно пзвѣстснъ 
велнкій канцлеръ лптовскій Е в с т а ф і й Богда-
новичъ В. Грамотой прусскаго короля 1798 г. ста
роста Меречскій Антонъ В. былъ возведенъ въ 
графское Прусскаго королевства достоинство. Высо
чайше утв. 2 іюля 1844 г. мнѣніемъ гос. совѣта 
І о а х и м ъ - І о с и ф ъ Антоновичъ В. былъ под-
твержденъ въ графскомъ достоинствѣ. Дворянскіе 
роды В. записаны по Могилевской, Минской, Грод
ненской и Ковенской губ. Б. Р— въ. 

В о л п и п ъ , Александръ К о н с т а н т и 
не в и ч ъ — писатель (род. въ 1872 г.). Окончилъ 
московскую духовную академію. Напечатала,: «Ыес-
сія по изображенію пророка Исаіп» (Кіевъ, 1908, ма
шет, днесерт.), «Народныя воззрѣнія на святыхъ и 
на церковные праздники съ точки зрѣнія христіан-
скаго ученія о почитаніи святыхъ и праздниковъ» 
(Кіевъ, 1904), «Объ отношеніи русскаго народа къ 
войнѣ» (Кіевъ, 1905), «Хрпстіанское ученіе о 
благотворительности и современныя стремленія къ 
равномѣрному распродѣленію благъ земныхъ» 
(Кіевъ, 1907), «Святитель Дпмнтрій, мнтрополитъ 
Ростовскій» (Кіевъ, 1909). 

В о л п п с т о « желѣзо—листовое желѣзо съ 
волнистою поверхностью, полученной путемъ штам-
пованія или прокатки въ рифленныхъ валкахъ. В. 
желѣзо особенно пригодно и широко примѣняется 
для устройства всевозможныхъ покрытій благодаря 
тому, что волны прпдаютъ ему большую сопроти
вляемость прогибанію. 

В о л н и с т ы й попугай (Melopsittacùs 
undulatus Shaw.)—единственный представитель рода, 
относящійся къ семейству Platycercidae (Попу
гаи). Эта красивая птичка пмѣетъ ярко-желтое лицо 
съ нѣсколькимп синими пятнышками; остальное 
опереніе зеленое; нѣкоторыя перья на верхней 
части головы, шеѣ, плечахъ и крыльяхъ съ тонкими 
волнистыми черными поперечными линіямп. Темно-
зеленыя маховыя перья съ желтымъ рнсункомъ, а 
хвостовыя перья—енне-зеленыя сълселтымъ. Длиной 
до 18 стм. Жнветъ во внутренней части Австралии 
большими стаями, которыя кочуютъ съ мѣста на 
мѣсто. Въ неволѣ хорошо выяшваетъ и можетъ 
размножаться. 

Волпонѣръ—приборъ, употребляемый для 
измѣренія электромагннтныхъ волнъ и производства 
различныхъ спеціальныхъ опредѣленій на станціяхъ 
безпроволочпаго телеграфа. По существу В. пред-

J3 О n ° 

А 

и 

ifc -M . 

Ж 
Универсальный волноыѣръ «Тслефункепъ». 

ставляетъ собой измѣритель частоты колебатель-
наго тока, ибо, измѣрпвъ имъ частоту, легко вы
числить длнпу волны. Измѣреніе частоты основано 
на отысканін резонанса между системой, излучаю
щей непзвѣстную волну, подлежащую измѣренію, и 
системой съ извѣстной волной. По принципу устрой
ства В. разделяются на три категоріи: 1) жезловые 
или резонаторные (проф. Слябн); 2) типа Франкѳ-
Дёнптца и 3) типа Феррье. Наиболѣе употреби
тельны типы Франке-Дёнитца; изъ ннхъ болѣе со-
ьершененъ «универсальный В. системы Телефун-
кенъ», представляющей собой маленькую гра
дуированную станціга безпроволочнаго телеграфа, 
состоящую (см. рис.) изъ контура L-jAICMtLj 
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съ возбудителомъ колебаній (КѴ2ВМ,СГК) и 
пріомннка (LoLjNMjCIA). В. типа Ф е р р ь е , 
не требуя отъ .наблюдателя настройки, автомати
чески и непрерывно показываетъ длину волны въ 
цѣпп, съ которой связанъ. Онъ основанъ на нзмѣ-
реніи двумя амперметрами, помѣщеннымц въ одной 
коробкѣ, двухъ вѣтвленныхъ токовъ' і] и і2 системы, 
волну которой хотятъ опредѣлить. Кромѣ опредѣле-
ній длины волнъ п настройки разныхъ цѣпей стан-
щи, съ В. системы «Телефункенъ» могутъ быть про
изводимы разныя другія работы. Въ послѣднее 
время германской палатой мѣръ и вѣсовъ построенъ 
нормальный В. Вопросъ объ интернаціональномъ 
В.-эталонѣ остается пока открытымъ. И. С. Е. 

Волііомѣрть—приборъ, указывающій пере-
мѣну въ уровнѣ и вычерчивающій слѣдъ волнового 
движенія; изобрѣтенъ французскимъ контръ-адмира-
ломъ Пари (Paris) и его сыномъ. В. состоитъ изъ 
пловучаго шеста, съ надѣтымъ на него поплавкомъ 
и особымъ приборомъ, вычерчивающимъ на граф
ленной бумажной лентѣ слѣдъ волпы; приборъ этотъ 
приводится въ движеніе часовымъ механпзмомъ. В. 
указываешь вполнѣ точно измѣненіе уровня, но не 
дастъ вѣрнаго понятая о формѣ волны, хотя каждая 
кривая имѣетъ свой характеръ, такъ что можно су
дить, напр., что волны, идущія противъ теченія, 
безпокойнѣе и острѣе другихъ. Приборъ, какъ из-
мѣритель волнъ, но вошелъ въ употребленіе, а 
встрѣчается какъ водомѣрный приборъ. Подробное 
описаніе см. «Морской Сборникъ», 1867, Jtè 10. 

Волноотводть—фалыпбортъ, поставленный 
въ носовой части судна на палубѣ, въ видѣ дуги 
или угла, обращеннаго вершиной къ носу судна. 
Онъ служитъ для предохраненія отъ распростране-
нія на палубѣ воды, попадающей съ носа на судно 
во время волненія; В. особенно несбходимъ на су-
дахъ съ низкими оконечностями, напр., у броне-
носцевъ съ башнею на носу, которые особенно 
сильно заливаются водою при волненіи. 

В о л п о р ѣ з ъ , б р е к в а т е р ъ пли волно
лом ъ—одинъ изъ видовъ внѣшнихъ портовыхъ 
сооруженій, служащнхъ для огражденія мѣста 
стоянки судовъ или входовъ во внутренніе бас
сейны отъ волненія. Типы наиболѣе употреби-
тельныхъ В. описаны въ статьѣ «Внѣшнія портовыя 
сооруженія». 

В о л н у ш к а , волнуха , волвяка , волде-
пица—грибъ Lactarius torniiiiosus Fr. Въ соле-
номъ видѣ употребляется въ пищу, хотя въ Зап. 
Европѣ считается ядовитымъ. Повидпмому, при от-
вариваніи ядовитое вещество растворяется. 

І іолпы.—В. в ъ в о д ѣ обыкновенно явля
ются слѣдствіемъ косвеннаго удара вѣтра о воду. По
верхность воды отъ этого дѣлается вогнутою, но опу
стившаяся водяныя частицы сейчасъ же возвра-

Полученные ими результаты впослѣдствіи были под
тверждены и дополнены пзслѣдованіями Гагена, 
Скотта, Росселя, Сенъ-Венана, Буссинеска, Эри и др. 
Братья Веберы производили опыты, пользуясь длин-
нымъ и узкнмъ ящикомъ съ боковыми стѣнками 
изъ зеркальныхъ стеколъ. Въ ящпкъ до 3/4 высоты 
его наливалась вода, къ которой прпмѣшивался по-
рошокъ сургуча или плауповаго сѣмени—веществъ, 
удѣльный вѣсъ которыхъ мало отличается отъ 
удѣльнаго вѣса воды. На одномъ концѣ ящика въ 
воду на небольшую глубину опускался конецъ осо
бой трубки; ртомъ втягивали въ нее воду и предо
ставляли послѣдней падать обратно въ .еосудъ. 
Отъ этого толчка вода въ ящикѣ приходила въ 
волнообразное движеніе. При этомъ отчасти 
помощью циркуля, а отчасти помощью грифель
ной доски, покрытой мукою, опускавшейся на 
мгновеніе, въ воду, опредѣляли высоту В., т.-е. 
разстояніе между напболѣе высокою и наиболѣѳ' 
низкою точками поверхности по вертикальному на
правленно, и.длину В., т.-е. разстояніе по горизон
тальному направленно между выпуклостями или 
вогнутостями двухъ послѣдовательныхъ.В. Помощью 
часовъ определялась также скорость распростране-
нія волнообразнаго двпженія. Оказалось, что водя
ныя частицы во время волненія движутся въ вер
тикальной плоскости по эллипсамъ, болыпіл осп ко
торыхъ горизонтальны, а малыя вертикальны. Въ 
верхней части своего эллпптическаго пути частица 
движется по направленію распространенія В. У 
поверхности воды эллипсы, описываемые частицами, 
близки къ кругамъ, и размѣры ихъ наибольшіо; 
чѣмъ глубже, тѣмъ они . болѣе вытянуты по гори
зонтальному направленію и тѣмъ они меньше. На 
нѣкоторой глубнпѣ эллипсы превращаются въ пря-
мыя лішіи, a нѣсколько глубже частицы, находя
щаяся на различныхъ глубинахъ, описываютъ пути 
различныхъ величинъ; время оборота всѣхъ частицъ 
одно п то ate. Глубина распространенія волнообраз
наго движенія завнсптъ отъ высоты В. Она, какъ 
оказалось изъ опытовъ Веберовъ, въ 350 разъ 
больше послѣдней. Наконецъ, оказалось, что ско
рость распространенія волнообразнаго двнженія 
увеличивается съ увеличеніемъ длины и высоты В. 
(ср. ниже, математическая теорія). При взглядѣ на 
волнующуюся поверхность воды кажется, что ча
стицы ея обладаютъ быстрымъ поступательнымъ 
движеніемъ. Передвигаются, и то незначительно, 
лишь возвышенія и углубления, въ составь кото
рыхъ, по мѣрѣ ихъ движенія, постоянно входятъ 
все новыя и новыя частицы. Для уясиенія этого 
представимъ себѣ, что волненіе распространяется 
отъ лѣвой руки къ правой (рис. 1) и достигаетъ 
частицы а, потомъ Ь, с, d, и т. д. Въ тотъ моментъ, 
когда частица а, совершивъ полный оборотъ, при-

Ряс. 1. 

щаются въ первоначальныя положенія и, перейдя 
его, поднимаются такъ, что тамъ, гдѣ было углубле-
ніе, образуется выпуклость, потомъ опять вогну
тость и т. д. Волненіе передается сосѣднимъ части-
цамъ и распространяется все дальше и дальше. 
Вопросъ о родѣ движенія водяныхъ частицъ во 
время волненія впервые рѣшенъ экспернменталь-
нымъ путемъ братьями Э. и В. Веберами («Die 
Wellenlehre auf Experimente gegründet», 1829). 

детъ на прежнее мѣсто, частица b не будетъ на
ходиться въ своемъ первоначальномъ положеніи, а 
въ нѣкоторомъ положоніи bj, частица с въ поло-
женіи с,, и т. д. Соедпнивъ точки a, bn ct,cl,...hj.kj., 
получимъ лпнію, которая дастъ попятіе о видѣ по
верхности воды въ этотъ моментъ. Черезъ НЕКОТО
РЫЙ промежутокъ времени послѣ этого, напр., рав
ный четверти времени оборота, частица а будетъ 
въ а2, частица b—въ Ь2, слѣдующая изъ положопія 
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Ci перейдетъ въ с п т. д. Видъ поверхности воды 
въ этотъ моментъ изобразится линіей а2, Ь2, с2, d2.. 
Впадина а. Ь1Ч с, ,^. . . передвинется въ с, d2,f2,g2,h2.. 
Возвышеніе e^f^gi... передвинется въ h2,k2,l2..., и 
вообще поступательно движутся лишь возвышенія и 
углубленія, которыя на всемъ пути составляются 
все изъ новыхъ и новыхъ частицъ воды. Обозначая 
черезъ 1 длину В., t—время оборота частицы, рав
ное времени, въ теченіе котораго волненіе распро
страняется на разстояніе 1, наконецъ, черезъ ѵ— 
скорость распространеиія В.. т.-е. разстояніе, на 
которое передвигаются В. въ одну секунду, полу-
чаемъ.слѣдующее равенство: l=vt . Такъ какъ вѣ-
теръ дѣйствуетъ сильнѣе на заднюю сторону В., 
чѣмъ на переднюю, то, кромѣ колебательнаго дви-
женія, должно происходить въ этомъ случаѣ еще 
небольшое поступательное, что въ дѣйствительности 
и наблюдается. Каждая частица совершаетъ при 
этомъ путь, подобный указанному на рис. 2. Для 

свободнаго движевія ча
стицъ необходимы боль
шая поверхность и боль
шая глубина. Этимъ объ
ясняется, почему наимень-
шія В. наблюдаются въ 
рѣкахъ, a наибольшія—въ 
окоанахъ. Въ открытыхъ 
океанахъ длина В. рѣдко 
бываетъ больше 140 м. 

Понятіе о высотѣ океапскихъ В. даетъ слѣдующая 
таблица, составленная по Крюммелю и Парису: 

Рис. 

Атл. ок., обл. пассат 
Ипд. ок., обл. муссон 
Южи. Атл. океанъ, обл. W пѣтра 
Инд. ок., обл. W вѣтра . . . . 
Вост.-Кнташ'К. моро 
Вост. часть Тих. ок 

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

6 
5 
7 

11,5 
6,5 
7,5 

О 
'1 
1 
2,8 
О 
О 

35,2 
35,3 
31,0 
21,5 
24,6 
33,0 

Здѣсь подъ h подразумѣевается высота В., 1— 
длина ихъ. Если двѣ или нѣсколько сцстемъ В. схо
дятся, то происходите интерференція В. (см. Интер-
фѳренція), при чемъ мѣстами волненіе уменьшается. 
a мѣстами усиливается. Вліяніе интерференціи осо
бенно значительно въ центральной части урагана, 
куда сходятся системы В., идущія съ разныхъ сто-
ронъ подъ вліяніемъ различныхъ направленій вѣт-
ровъ, дующпхъ въ ураганѣ (такъ назыв. толчея). 
Волненіе распространяется быстрѣе самыхъ силь-
ныхъ вѣтровъ. Вотъ почему наступленіо его можетъ 
служить прнзнакомъ приближенія бури. Очень часто 
волненіе выходить изъ области господства вѣтровъ, 
давшпхъ ему начало. Это явленіе называютъ зыбью. 
Зыбь происходить и тогда, когда вѣтеръ, произвед
ши! В., стихаеть. Если В., идущая съ глубокаго 
мѣста, встрѣчаетъ возвышенное дно, то движеніе 
ея замедляется, при чемъ, главнымъ образомъ, за
медляется въ нижней части, тогда какъ верхняя 
продолжаетъ двигаться съ прежнею скоростью. Отъ 
этого пропсходятъ внезапное увеличение высоты В. 
и вслѣдъ затѣмъ опрокидываніе ея. Это яг-^ніе на
зывается прнбоемъ или буруномъ. Въ нѣкото-
рыхъ мѣстахъ видъ дна благопріятствуетъ образова

нию прибоя, особенно въ мѣстахъ съ подводными 
рифами и камнями, напр., на Мадрасскомъ берегу, 
гдѣ В. прибоя достигаютъ иногда 22 м. въ высоту. 
Подобное же дѣйствіе производить и крутые бе
рега: В., встрѣчая ихъ, поднимаются, слѣдущія еще 
болѣе возвышаютъ ихъ, такъ что онѣ, наконецъ, па-

даютъ назадъ. Во время бурп такія В. взлетаютъ 
на высоту нѣсколькихъ дѳсятковъ метровъ. По прн-
чинѣ прибоя кораблямъ нерѣдко весьма опасно 
приставать къ берегу. Въ послѣднее время большое 
зниманіе обращено на дѣйствіе масла на В.: масло, 
разлитое тонкимъ слоемъ по поверхности волную-
щагося моря, понпжаетъ В. Не всѣ, однако, масла 
дѣйствуютъ одинаково. Лучше всего рыбій жиръ, 
напр., тресковый. Хорошо дѣйствуетъ и неочищен
ная нефть. Обыкновенно масло вливаютъ въ пару
синный мѣшокъ, въ которомъ прокалываютъ не-
большія отверстія и выставляютъ за бортъ на концѣ 
длиннаго шеста. Другая причина В. въ океанахъ— 
землетрясенія, пропсходящія близъ береговъ. Обра-
зующіяся отъ этого В. расходятся на громадпыя 
разстоянія. Высота ихъ мала, но длина очень ве
лика; скорость распространения ихъ весьма боль
шая. Такъ, вслѣдствіе землетрясенія, разрушпвшаго 
гор. Симоду въ Японіи 23 декабря 1854 г., отъ 
Японіи по Тихому океану пошли В. высотою Va м-
и длиною въ 390 м., паблюдавшіяся 121/2 часовъ 
спустя въ Санъ-Франциско и Санъ-Діего. Скорость 
двпженія ихъ равнялась 660 км. въ часъ. 26 августа 
1883 г. было пзверженіе вулкана Кракатоа въ Зоид-
скихъ о-вахъ, сопровождавшееся сильнымъ земле-
трясеніемъ. Образовавшаяся отъ этого В. высотою 
въ 30—40 стм., нѣсколько разъ обошли вокругъ 
всего земного шара. Эри далъ интересный способъ 
опредѣленія средней глубины океановъ по скорости 
распространенія такпхъ В. Для этого надо опредѣ-
лить скорость распространенія ихъ по данному на-
правленію и квадратъ ея раздѣлить на среднее уско-
реніе силы тяжести по этому направленно. Такимъ 
образомъ, напр., Гохштеттеръ на основаніи скорости 
распространения В., происшедшихъ отъ- землетрясе-
нія въ Симодѣ, нашелъ среднюю глубину Тнхаго 
океана между Японіей и Санъ-Франциско равною 
4000 м., что хорошо согласуется съ результатами не-
посредственныхъ измѣреній глубпнъ. — Существуютъ 
В., въ которыхъ различный частицы проходятъ раз
личные пути, a возвышенія и углубленія происходятъ 
постоянно въ однихъ и тѣхъ же мѣстахъ, отдѣлен-
ныхъ одно отъ другого частицами, не участвующими 
въ движеніи. Такія В. называются стоячими, а не
подвижный точки—узловыми точками. СтоячіяВ. 
образуются вслѣдствіе ннтерференціи прямоидущихъ 
В. съ отраженными. Подобное колебательное дви
жете происходить иногда въ нѣкоторыхъ озерахъ 
и моряхъ, напр., въ Женевскомъ оз., въ Адріатн-
ческомъ морѣ п проч. Это явленіе называется 
сейшъ (Seiches). Сейши Женевскаго оз. обстоя
тельно изучены Форелемъ, Адріатическаго моря— 
Гратцлемъ. Сейшъ Женевскаго оз. состонтъ въ томъ, 
что уровень озера въ теченіе 30—40 мин. подни
мается, затѣмъ столько же времени опускается, по-
томъ опять поднимается и т. д.; это продолжается 
нѣкоторое время. Форель нашелъ, что это есть но 
что иное, какъ стоячія В. съ одною узловою точкою, 
отчего колебанія на двухъ противоположныхъ бе^ 
регахъ — въ Женевѣ и Вильневѣ противоположны, 
т.-е. въ то время, какъ въ Женевѣ уровень воды 
поднимается, въ Вильневѣ опускается, и наоборотъ. 
Основная причина сейшъ — вѣтеръ, производящій 
обыкновенныя В., которыя послѣ отражения отъ бе
реговъ даютъ отраженныя; эти послѣднія съ пер
выми и пропзводятъ стоячія В. Въ океанахъ и мо
ряхъ наблюдаются еще такъ назыв. приливныя В.— 
вслѣдствіе притягательнаго дѣйствія луны и солнца 
на землю. 

В о л н ы з в у к о в ы я. Звуковыя впечатлѣ-
нія образуются вслѣдствіе приведения барабанной 
перепонки уха въ дрожательное состояніе приле-
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жащими къ ней слоями воздуха, который самъ 
прнведенъ въ колебательное движеніѳ соотвѣтствен-
нымъ способомх, напр., колебаніями камертона, 
струны, колокола. Упругая пластинка, получившая 
ударъ молоточкомъ, гоннтъ воздушныя частицы то 
въ ту, то въ другую сторону и тѣмъ заставляѳтъ 
ихъ сближаться между собою, т.-е. образуетъ по обѣ 
стороны въ воздухѣ уплотненные слои. Въ то же 
время со стороны, противоположной направленію 
движенія камертона, образуется разрѣженіе воздуха. 
Образующаяся сгущенія и разрѣженія передви
гаются впередъ по сообщенному нмъ направленно 
и въ стороны, но воздушныя частицы движутся 
только взадъ и впередъ, между сравнительно неда
лекими предѣлами, которые тѣмъ ближе, чѣмъ 
больше высота тона, соотвѣтствующая движенію. 
Въ то время, когда однѣ воздушныя частицы 
нду.тъ впередъ, другія возвращаются назадъ, — что 
происходитъ попсремѣнно, какъ изображено на 
рис. 3 (I, II, III), па которомъ также можно вц-
дѣть послѣдовательное перемѣщеніе В. слѣва на
право. Частицы, цдущія навстрѣчу другъ другу, 
сближаются и производятъ сгущенные слои (а, с, е); 
частицы, удаляющаяся одна отъ другой, образуютъ 
разрѣженные слои (b, d). Эти сгущенные и разрѣ-
женные слои передаются впередъ, составляясь все 
изъ новыхъ и новыхъ частицъ (рис. 3, II и III). 

нокъ (Klangfarbe). Очень сложны также В., проис
ходящая отъ звуковъ человѣческаго голоса. Дока
зано, что при произношеніи — и лучше всего на 
распѣвъ—гласныхъ буквъ тонъ, издаваемый горломъ 
человѣка, будучи основнымъ, непремѣнно сопрово
ждается высшими тонами. Наибольшую простоту 
пмѣетъ звуковая В. камертона. Наибольшую же и— 
молшо сказать—безпорядочную сложность прѳдста-
вляютъ различные шумы и вообще немузыкальные 
звуки. Однако, всякая сложная В. можетъ быть раз-
сматриваема какъ сумма простыхъ В. Ухо чело-
вѣка во многихъ случаяхъ можетъ въ сложной В. 
ощущать составныя ея части; музыкантъ, слыша 
аккордъ, легко называетъ составныя ноты. Особый 
видъ В. суть стоячія В. Органныя трубы во время 
звучанія содержать въ себѣ стоячія В.; происходя
щая въ нихъ сгущенія и разрѣженія могутъ быть 
ясно показаны на опытѣ, такъ какъ онѣ происхо
д я т постоянно на одномъ и томъ же опредѣлен-
номъ мѣстѣ трубы. 

В о л н ы свѣта и т е п л а . В. въ жидко-
стяхъ могутъ быть видимы и осязаемы; воздуш
ныя разрѣженія и сгущенія въ звуковыхъ В. мо
гутъ быть показаны опытомъ; существованіе свѣ-
товыхъ и тепловыхъ В. есть гипотеза, хотя въ 
высшей степени правдоподобная, но доказываемая 
лишь косвенными способами. Наука принуждена 
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Рис. 3. 

Въ дѣнствительности же, вслѣдствіе перемѣны пря
мого движенія частицъ въ обратное, сгущенія обра
щаются въ разрѣженія, a разрѣженія—въ сгущенія 
(черт. 3, I и III). Рядъ частицъ, составляющііхъ 
одинъ сгущенный и одішъ разрѣженный слой и 
между ними слой нормальной плотности, составляетъ 
воздушную звуковую В. Разстояніе отъ одного сгу-
щенія до другого есть длина В. Чѣмъ больше число 
колебаній (въ секунду) звучащаго тѣла, тѣмъ ко
роче В. Разстояніе, на которомъ образуются В. въ 
воздухѣ въ продолженіе одной секунды, составляетъ 
около 340 м. (при 16° Ц). Эта скорость передачи 
не зависитъ отъ числа колебаній звучащаго тѣла. 
поэтому длина звуковой В. можетъ быть найдена 
раздѣленіемъ 340 м. на число колебаній звучащаго 
тѣла. Допуская, что ыузыкальпые тоны фортепіано 
заключаются между 271 ^ и 3500 колебаніямн, за-
ключаемъ отсюда, что длина соотвѣтственныхъ зву
ковыхъ В. содержится между 12,363 м. н 97 мм. 
Длина В. самой низкой басовой ноты человѣческаго 
голоса, когда-либо слышанной на театральной сценѣ, 
составляетъ 5,573 м., а самаго высокаго сопрано 
2G0 мм. Длина В. нормальнаго камертона въ 435 ко-
лебаній составляетъ при 16° Ц. 781,6 мм. Звукъ 
всякой струны есть сложный, состоящій изъ глав-
наго, господствующаго тона и значительнаго числа 
высшихъ гармоническпхъ тоновъ, которые, измѣняя 
характеръ главнаго,. прндаютъ ему особенный оттѣ-

допустить существование эѳира, вещества чрезвы
чайно тонкаго и упругаго, котораго частицы, бу
дучи приведены въ колебательное двнженіе, произ
водятъ всѣ свѣтовыя и тепловыя явленія. Различіѳ 
между колебаніямн эѳирныхъ и воздушныхъ частицъ 
полагается въ томъ, что вторыя двигаются по на
правленно распространения В.; эѳирныя же частицы 
колеблются перпендикулярно направленію луча 
свѣта. Разсул;дая о колебаніяхъ эѳирныхъ частицъ, 
первоначально расположенныхъ по прямой линііц 
надо себѣ представить, что всѣ онѣ одна за другой 
послѣдовательно удаляются отъ этой линіи на нѣ-
которое разстояніе, затѣмъ приближаются къ ней 
для того, чтобы потомъ удалиться по другую ея сто
рону. Если бы можно было видѣть эти эѳнрныя 
частицы въ нѣкоторый момента, то оказалось 
бы, что онѣ расположены по синусоидѣ (см. 
таблица II, черт. 5). Скорость распространенія коле-
банііі эѳира или скорость свѣта составляетъ около 
300000 км. въ секунду въ пустомъ пространств-];. 
Подобный В. могутъ образоваться и внутри тѣлъ 
(прозрачныхъ), въ промежуткахъ между ихъ части
цами, но распространяются съ меньшею скоростью, 
чѣмъ въ пустотѣ. Если тѣло неоднородно, т.-е. 
нмѣетъ по разлнчнымъ нанравленіямъ различную 
плотность, упругость и другія свойства, то поверх
ность В. будетъ пе шаровая. Въ очень многихъ 
кристаллахъ свѣтовая В., падающая на нихъ, раздѣ-
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ляется на двѣ В. внутри кристалла, іідущіл вообще 
по разнымъ направленіямъ п съ различной ско
ростью. Въ такъ назыв. одноосныхъ кристаллахъ 
(примѣръ: псландскій шпатъ) одна В. имѣетъ шаро
вую форму, другая—эллипсоидальную. В. неодина
ковой длины пропзводятъ различное дѣйствіе на 
врительные нервы; В., производящія ощущеніе 
краснаго цвѣта, длиннѣе В., соотвѣтствующихъ 
фіолетовому цвѣту. Если нѣсколько свѣтовыхъ В. 
дѣйствуютъ совместно на зрительные нервы, то 
пропзводятъ впечатлѣніе сложнаго цвѣта. Бѣлый 
цвѣтъ составляется содѣйствіемъ всѣхъ В., соотвѣт-
ствующихъ просты мъ цвѣтамъ спектра. Сущность 
интерференціи свѣта та же, что для интерференціи 
всякихъ другихъ В.; двѣ свѣтовыя В. могутъ не 
только усиливать одна другую, но и взаимно ослаб
ляться и даже уничтожаться. Другими словами: 
свѣтъ, прибавленный къ свѣту, можетъ произвести 
темноту,—парадоксальное на первый взглядъ заклю-
ченіе, но неопровержимо доказанное опытами. Отъ 
величины размаха эѳирпыхъ частпцъ завпсятъ 
подъемъ (высота) В. и сила производимаго ею свѣ-
тового впечатлѣнія. Самыя длинныя свѣтовыя В. 
были получены въ 1911 г. Рубенсомъ, самыя ко
роткая—Шуманомъ въ 1892 г. Если, какъ въ об
ласти звуковыхъ В., называть октавой интервалъ 
между двумя колебанілми, изъ которыхъ въ пер-
вомъ длина В. вдвое больше, чѣмъ въ другомъ, то 
область свѣтовыхъ В. составить около 12 октавъ— 
отъ 1/3 мм. до Ѵіпооо мм- Изъ этпхъ В. свѣтовымн 
въ узкомъ смыслѣ слова, т.-е. дѣйствующими на 
органъ зрѣнія человѣка, являются только В. длиной 
въ 4—8 десятптысячныхъ долей мм.; таковы: В. 
краснаго цвѣта (0,00068 мм.), оранасеваго (0,00065 мм.), 
желтаго (0,00058 мм.), зеленаго (0,00053 мм.), си-
няго (0,00048 мм.), фіолетоваго (0',00043 мм.). 
Болѣе короткія (ультрафіолетовыя) свѣтовыя В. ока-
зываютъ только фотографическое дѣйствіе и возбу-
ждаютъ флуоресценцію, болѣе длинныя (инфракрас
ный) оказываютъ тепловое дѣйствіе. Свойство корот-
кихъ свѣтовыхъ (химическихъ) В. даетъ возможность 
фотографировать невидимую часть спектра. За са
мыми длинными свѣтовыми В. (Ѵ3 мм.) идетъ непз-
слѣдованная область, обнимающая около 3 октавъ, а 
затѣмъ идутъ электромагнитный В. самой различной 
длины В.: отъ 3 мм. (получены П. Н. Лебедевымъ) 
до нѣсколышхъ тысячъ метровъ. 

Волны электромагнитный служатъ основа-
піемъ волновой или безпроволочной телеграфіи, 
какъ средство передачи условными знаками теле-
граммъ безъ помощи проводовъ. Эти В. были ма
тематически выражены Максвелемъ (въ 1861 г.) 
и получены на опытѣ Герцемъ (въ 1889 г.). Цент-
ромъ электромагннтнаго возмущенія является ви-
браторъ или Лейденская банка при своемъ коле-
бательномъ разрядѣ.—I. При возникновеніи электро
магнитной В. въ пространствѣ отъ весьма малаго 
вибратора AB (черт. 1 на табл.), по сравненію съ раз-
стояніемъ Fm,непрерывный значенія какъ электриче-
скаго, такъ и магнитнаго поля получаются всегда въ 
одной и той же точкѣ (m или ni]) среды, при чемъ 
векторы M и Е или Mj и E t находятся въ плоско-
стяхъ, перпендикулярныхъ другъ къ другу. Точки а, 
с, е называются у з л а м и , точка b положительною 
пучностью электрической В., d—отрицательною 
пучностью той же В.; bj и d,—соотвѣтственныя 
наименования магнитной В. Векторы Е, М, Ец Ш1 
и т. д. называются амплитудами. Разстояніе ае=^— 
есть длина В., abc—положительная фаза элек
трической В., cde — отрицательная. — II. Время, 
необходимое для распространенія колебаній на 
участкѣ одной В., называется п е р і о д о м ъ В. 

Пѳріодъ зависитъ отъ емкости (С), коэффициента 
самоиндукціи (L) и омическаго сопротнвленія (В) 
вибратора. Для затухающпхъ В. зависимость пе-
ріода отъ упомянутыхъ величинъ выраліается 
слѣдующнмъ, очень важнымъ въ безпроволоч-
номъ телеграфировании уравненіемъ В. Том-

2тг 
сона: Т = — —-.Величина, обратная пе-

] / C L - Ж ? 
1 

рюду, -7p-=zn представляетъ число перюдовъ или 
колебаній въ 1 секунду и называется ч а с т о т о й . 

В,2 

Величина ТТ~І на практпкѣ, вслѣдствіе незначитель
ная сопротивленія вибратора, бываетъ гораздо 

1 
меньше величины -тур почему ею пренебрегают!. 
Тогда формула Thomson'a принимаетъ болѣе про
стой видъ Т = 2- У LC, относящійся къ незату
хающей В. Какъ видно изъ черт. 1 на табл., фазы 
электрической В. и фазы магнитной В. въ про-
странствѣ не отетаютъ другъ отъ друга, онѣ «одно
фазны^ пучности и узлы въ однѣхъ и тѣхъ же 
точкахъ. Фазы же Ae^ejB и AJB волнъ на 
внбраторѣ опаздываютъ на a періода.—III. Подъ 
вліяніемъ импульса, передающагося непрерывно со-
сѣднимъ частнцамъ, векторы Е, М, Е и Mj..., изобра
жающее величины полей въ колебательной точкѣ 
среды, переходя послѣдоватсльно съ извѣстною ско
ростью и нзмѣненіемъ своихъ величинъ отъ одной 
точки къ другой, изображаютъ собою энергію В. 
въ каждой точкѣ поля. Сторона теченія этой энер-
гіи, опредѣляемая векторомъ Пойнтинга D, есть 
направленіе распространенія В. Отъ источника 
В. вибратора В. идутъ радіально по всѣмъ мери-
діальнымъ плоскостямъ сферы, въ центрѣ кото-
раго находится внбраторъ AB, почему безпро-
волочный телеграфъ называется также радіотеле-
графъ. Радіусъ FD пзображаетъ одипъ изъ без-
численныхъ лучей сферы распространенія. Замкну
тая кривая, распололіенная въ меридіальной пло
скости и проходящая .черезъ точки т 2 , т 3 , т 4 , т5.... 
съ электрическим! напряженіемъ равнымъ векто-
рамъ Ьи dH ..., соотвѣтствующимъ спммотричнымъ 
моментамъ сосѣднихъ фазъ, есть одна изъ линій на-
тяженія электрическаго поля, называемая электри
ческой силовой линіей. Кривая, расположенная въ 
экваторіальной плоскости и проходящая черезъ 
точки m" m'"... съ магнитнымъ напряженіемъ, рав
нымъ вектору Mj, есть силовая линія магнитнаго 
поля, которая распространяется по концентриче-
скимъ окружностямъ въ экваториальной или ей па-
раллельныхъ плоскостяхъ. По мѣрѣ выхода изъ 
вибратора колебаній, электрическія силовыя ЛИНІИ 
отрываются («отшнуровываются»), замыкаясь въ 
кольца. Соотвѣтственно электрическому току (при 
разрядѣ вибратора), періодически мѣняющему свою 
силу и направленіе, изменяются также и- силовыя 
линіп со своими векторами, образуя отдѣльныя 
концентрическія группы кривыхъ линій съ различ
ной степенью натяженія и мѣняющимся наиравле-
ніемъ. Каждая группа линій соотвѣтствуетъ двумъ 
сосѣднимъ полуфазамъ векторовъ. Видъ электриче
скаго поля изображенъ отдѣльно на черт. 3, а маг
нитнаго—на черт. 2 таблицы.—Вслѣдствіе сложныхъ 
условій своего образованія и распространенія вблизи 
проводннковъ свободная электромагнитная В. не 
обладаетъ надлежащей простотой формъ и свопствъ, 
а также правильностью распространенія. По мѣрѣ 
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Черт, 1. Гоометричоскій видь электромагнитной волны (слѣва часть чертежа срѣзана). 

Врокгаузъ-Ефронъ, „Новый Энциклопвдичвскій Словарь11, т. XI. І\ь сш. „Полны". 
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удалѳнш оя въ пространство неисправности сгла
живаются. В., такъ сказать, возстановляетъ внутрен
нее равновѣсіе, поверхность, ограничивающая В., 
принимаѳтъ сферическую форму (см. , черт. 4), 
скорость распространена дѣлается одинаковой для 
всѣхъ ея точекъ, амплитуды колебаній становятся 
обратно пропорціональными разстояніямъ отъ центра 
йзлученія, электрическіе и магнитные векторы при-
ходятъ въ одинаковыя фазы.—IV. Амплитуды элек
трический и магнитной В. опредѣляются форму
лами: Е = 2 -п і4° (CGS), M — 2т:п1 4"° • V (SG-S), 
гдѣ 1—длина элемента вибратора, п—число колеба
ний въ 1 секунду, J0—амплитуда тока, г—разстояніе 
точки m отъ вибратора, V—скорость распростра-
ненія. Амплитуда В. уменьшается пропорціонально 
первой степени разстоянія отъ вибратора. Такъ 
какъ колебанія происходятъ по прямымъ Е и M 
перпендикулярнымъ къ линіямъ распространенія D 
п въ двухъ и тѣхъ же плоскостяхъ, не, мѣняя тако-
выхъ, то электромагнитная В., какъ и свѣтовая, 
считается п о п е р е ч н о ю и п о л я р и з о в а н н о ю . 
Плоскость, перпендикулярная оси вибратора, счи
тается плоскостью поляризаціп электромагнитной 
В.—У. Распространяясь отъ вибратора, В. идетъ 
тремя путями: 1) въ пространство, 2) вдоль поверх
ности проводника и 3) въ глубь проводника. Ско
рость распространенія В. въ пространств равняется 
приблизительно 300 000 км. въ 1 секунду. Она впер
вые была опредѣлена Герцемъ во время его опы-
товъ по опредѣленію длины стоячихъ В. Точнѣе 
скорость электромагнитной В. въ пространствѣ вы-

З.ІОю 
ражается формулой Ѵ = — = см. въ 1 секундѵ, 

У Зф 
гдѣ к—діэлектрическая постоянная, а р.—магнит
ная проницаемость среды. Для воздуха к и |А счи
таются равными единицѣ, почему V равно скорости 
свѣта, т.-е. 3.1010 см. = 300 т. км. въ 1 секунду. 
Для воды к = 8 0 , поэтому скорость В. въ водѣ 

:9 разъ меньше. Скорость распространен!« въ К 80 
электромагнитной В. въ глубь проводникам 10° PP 

2*!л 
гдѣ р удѣльное сопротивленіе проводника въ 
омахъ, р—число періодовъ (колебаній) въ секунду, 
[х—магнитная проницаемость.—VI. Длина В. показы-
ваетъ, на какое разстояиіе распространяется весь 
цпклъ колебаній по закону синусоиды въ теченіе 
одного періода. Очевидно, что длина В. будетъ. 
равняться періоду, умноженному на скорость рас-
пространенія колебаній, т.-е. X = VT. Въ техникѣ 
безпроволочной толеграфіи вырабатываются В. дли
ною отъ 0,006—300 до 10000 м. На вибраторѣ 
естественная В. всегда бываетъ равна удвоенной 
длинѣ вибратора.—VII. Энергія, которую несетъ В. 
въ пространствѣ, состонтъ нзъ потенціальной Ее и 
кинетической Em. Величина ея въ теченіе одного пе-
ріода выражается формулой W у=(Е в )ѵ + (Em ) v, 

kFe 2 " p-b'm 2 

гдѣ (Ее ) т = - o r , (Em)T=—dz— k—діэлектр. по
стоянная 

8тг 
среды, р.—магнитная 

V 2i 
—'Fm = -r- , 1 длина проводницу-

проницаемость, 

Tige ( - ) 
электродвшкущая сила въ проводникѣ, у—разстоя-
ніе точки въ пространствѣ отъ вибратора, і— 
сила тока въ проводннкѣ. Ослабленіе энергіи вдали 
отъ вибратора пропорціонально первой степени 
разстоянія В. отъ середины вибратора.—VIII. Затуха-
ніе В. есть отношеніе чнсленныхъ значеній двухъ 

макснмальныхъ положительныхъ или отрицатель-
ныхъ ординатъ (векторовъ, амплитудъ), слѣдушщихъ 
одна за другой.—IX. Типъ В. въ проводникѣ и на по. 
верхностн вибратора есть такъ назыв. стоячій 
типъ. Таковой типъ В. слагается изъ стоячихъ В. 
тока и напряженія. Стоячая В. представляетъ собою 
рядъ постоянныхъ опредѣленныхъ и равныхъ участ-
ковъ (длиною въ V3 В.), раздѣленныхъ неподвижными 
пунктами—узлами. Стоячая В. получается, какъ и въ 
акустикѣ, вслѣдствіе отраженія на копцѣ провода 
бѣгущей В., которая, отразившись, идетъ въ проти
воположную сторону и интерферируется съ преды
дущей, бѣгущей, обладающей той же длиной.—X. В. 
могутъ поглощаться: 1) пространствомъ, 2) средою, 
3) самимъ излучающимъ вибратороыъ и пріемііыми 
проводами. 1) Пространственное поглощеніе В. 
есть ихъ ослабленіе, вслѣдствіѳ распредѣленія ихъ 
энергіи на большую сферическую поверхность, раз
растающуюся съ увеличеніемъ разстоянія отъ вибра
тора. 2) Поглощеніе средою выражается умень-
шеніемъ амплитуды В. по закону Дудделя-Тейлора, 
по которому J. г=const., гдѣ J—амплитуда, г—раз-
стояніе В. отъ вибратора. Степень поглощения за-
виситъ отъ состоянія, состава и свойствъ среды. 
Коэффнціентъ поглощенія средою выражается форму

лой 
• - * | / > 

гдѣ а—удѣльная проводимость, 

ѵ—скорость распространешя, [J-—магнитная прони
цаемость, Е—діэлектрическая постоянная. Для мор
ской воды а = 1 0 — u (CGS), Е = 80; для сухой 
почвы о < Ю - 1 5 CGS, Е — 2—6. Степень поглоще-
нія отражается на скорости, отчего характеръ си-
ловыхъ линій поля мѣняется. Коэффиціентъ погло-
щенія воздуха и воды очень малъ, коэффнціснтъ 
земной поверхности колеблется въ широкихъ нре-
дѣлахъ. Поэтому различаются два типичныхъ слу
чая радіотелеграфнрованія: а) вдоль водной по
верхности и Ь) вдоль земной—по сушѣ. Въ первомъ 
случаѣ силовыя линіи электрнческаго поля бѣгущей 
В. будутъ почти нормальны къ поверхности, маг
нитный же будутъ параллельны ей. Общій харак
теръ электрнческаго поля близокъ къ черт. 4. 
При распространена В. надъ сушей электрическіл 
силовыя линіи получаютъ наклонъ въ сторону дви-
женія, почему для пріема ихъ считаютъ выгод-
нымъ ставить провода пріемной сѣти наклонно подъ 
угломъ въ 60°. Благодаря большому же поглощенію 
сушей уменьшается и дальность передачи надъ 
земной поверхностью. Во время дождя, снѣга и при 
наличіи грунтовыхъ водъ діэлектрическая постоян
ная верхняго слоя повышается, а съ ними умень
шается поглощение, которое отразится на увеличе-
ніи дальности. Вліяніе рельефа мѣстности (горъ, 
котловинъ), высокихъ зданій, желѣзныхъ маесъ, лѣса 
и возвышениыхъ предметовъ отражается на уменыпе-
ніи дальности, при чемъ В. въ зависимости отъ про
водимости, величины ихъ и другихъ сложныхъ усло-
вій, могутъ: 1) огибать и обтекать, 2) проникать 
черезъ нихъ или 3) скользить мимо нихъ, оставляя 
электрическую тѣнь, или отражаться. Во всѣхъ слу-
чаяхъ происходить значительная трата энергіи В. 
на поглощеніе и отраженіе; приходится расходовать 
въ 5—10 разъ больше энергіи источника тока, чѣмъ 
при радіотелеграфпрованіи по ровной поверхности. 
Волѣе короткія В. больше поглощаются, чѣмъдліш-
пыя. Температура, влажность, давленіе воздуха и. 
различные атмосферные агенты, вліяя на діэлектрн-
ческую постоянную и проводимость воздушной среды, 
а также на условія изоляціи радіотелеграфнон сѣтн 
и сопротивленіе ея заземленія, будутъ также пзмѣ-
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пять степень поглощения, энергію и затухавіе В. 
Дальность передачи—зимою, ночью приблизительно 
въ 2—3 раза больше, чѣмъ лѣтомъ, днемъ; это объ
ясняется вліяніемъ температуры на увеличеніе по
глощения и тѣмъ, что солнечный свѣтъ ультра
фиолетовыми лучами (особенно при зарѣ) іонизнруетъ 
воздухъ. Подъ дѣйствіемъ электромагнитной В. іоны 
приходятъ въ движеніе насчетъ отнятія энергіи отъ 
В. 3) Поглощеніе проводниками. В. доходя 
до проводовъ или проводящаго тѣла, обладающего 
громаднымъ коэффнціентомъ поглощенія, перехо
дить въ тепло, вызывая въ проводникѣ перемѣнный 
электрическій токъ съперіодомъ и затуханіемъ, со-
отвѣтствующимъ этой В. Такимъ образомъ, дохо
дящая В. нграетъ роль перемѣнной (затухающей) 
электродвижущей силы, устанавливающей стоячую 
полуволну съ пучностями потенціала по концамъ и 
узламъ посерединѣ. Этимъ явленіемъ пользуются въ 
безироволочной телеграфін для обнаружения электро-
магнитныхъ В., несущпхъ на собѣ условпыо знаки 
толеграммъ. Такъ какъ періодъ естественнаго коле-
банія проводника можетъ быть инымъ по сравнению 
съ періодомъ В., то въ проводинкѣ возбуждаются 
колебанія двухъ родовъ: одни (навязанныя, выну-
жденныя колебанія)—съ періодомъ и декрементомъ 
падающей В., другія (собственныя)—съ періодомъ и 
декрементомъ, принадлежащими самому данному 
проводнику. Падающія В. могутъ: 1) отражаться, 
2) идти по поверхности и 3) проникать въ глубь 
проводника. Поглощеніе нхъ опредѣляется коэффи
циентами поглощенія, равными для второго случая: 

^ С . Ѵ з , гдѣ V, г - у № Rl • омиче
ское сопротивленіе, С1—емкость, Lj—коэффнціентъ 
самоиндукціи, V s — скорость В.; и для третьяго 

случая: ' = 2*|/Чт гдѣ [>•—магнитная прони

цаемость, р—удѣльное сопротивленіе,Т—періодъВ.— 
XI. Когда В. скользятъ вдоль края поверхности, раз-
дѣляющей одну среду отъ другой, происходптъ 
дііффракція, которою объясняется передача радіо-
телеграммъ на громадныя разстолнія, посередннѣ 
которыхъ выпуклость земли достнгаетъ превышенія 
надъ пунктами передачи и пріема колоссальныхъ 
размѣровъ. Такъ при передачѣ между Европой и 
Америкой В. приходится огибать гору вышиною 
въ 390 км.—Ср. Потровскій, «Научныя оспова-
нія безпроволочноіі телеграфіи»; Лебединскій, 
«Электромагнитный В.»; ег о ж е, «Излученіе электро-
магнитныхъВ.» («Сборн. основныхъ работъ», вып. V); 
Б. П. Вейнбергъ, «Скорость распространенія воз-
мущенііі въ эѳирѣ»; A b r a h a m , «Elektromagne
tische Theorio der Strahlung»; Orl ich, «Kapa
zität und Induktivität:»; F l e m i n g , «Elementary 
Manual of Radiotelegraphy and Radiotelephony» 
(1908); Zenneck, «Leitfaden der drahtlosen Télégra
phie» (1909). И. С. Е. 

В о л н ы (математическая теорія) уединен
н ы я, п о с л ѣ д о в а т е л ь н ы я и с т о я ч і я . В. 
называется временная деформація части сплош
ного тѣла, произведенная въ одномъ мѣстѣ его и 
распространяющаяся послѣдовательно черезъ осталь-
ныя. Примѣрамп могутъ служить: распространеніе 
В. вдоль по гнбкнмъ нерастяжимымъ шнурамъ, дви-
женія В. по поверхности жидкости, распростране-
ніе звуковыхъ В. въ воздухѣ. Въ первомъ случаѣ 
В. распространяются по одному протяженно—длинѣ 
нити, во второмъ могутъ распространяться по двумъ 
протяженіямъ поверхности жидкости, въ третьемъ— 
по тремъ протяженіямъ объема воздуха. Несмотря 

на то, что учепіе о волнообразныхъ движеніяхъ 
играетъ очень валшую роль въ современной нату
ральной философіи, оно еще мало разработано, и 
математическія теоріп его, по большей части, при-
блішенныя. В. раздѣляютъ на три класса: уеди-
ненныя, послѣдовательныя и стоячія. Уедп-
ненныя В. Если длинную гибкую веревку держать 
за оба конца такъ, чтобы она была слабо натянута 
и по возможности мало выгнута, то надлежащимъ 
быстрымъ и короткимъ движеніемъ одного дзъ кон-
цовъ ея можно возбудить въ ней уединенную В. 
произвольна™ вида, которая пройдетъ до другого 
конца съ постоянною скоростью. Теоретически этотъ 
случай разематривается слѣдующимъ образомъ. 
Представляютъ себѣ гибкую нерастяжимую одно
родную веревку невѣсомою и прямолинейною въ 
состояніи покоя, при чемъ натяженіе ея N постоянно 
по всей длинѣ; такъ какъ веревка однородна, то и 
линейная плотность ея (х (т.-е. отношеніе массы 
какой-либо части длины веревки къ величннѣ этой 
длины) постоянна по всей длинѣ веревки. Дефор-
мацін в е р е в к и п р е д п о л а г а ю т с я столь ма
лыми, что возникающія при нихъ нзмѣненія натя-
женія AN ничтожны сравнительно съ N, такъ что 
уже квадратами отношеній AN : N молено прене
бречь. При такомъ приблпженіи окажется: 1) что 
уединенная В. движется по веревкѣ съ постоянною 
скоростью, равною 

V: ѵ1. (1), 

2) что, при прохожденіи В., точки оси веревки 
должны совершать ничтожно-малыя движенія п о-
п е р е ч н ы я (т.-е. перпендикулярныя къ первона
чальному положепію прямолинейной оси веревки); 
3) что вндъ самой В. можетъ быть произволенъ, но 
кривая, образуемая ею, не должна имѣть изломовъ, 
и 4) что впдъ В. сохраняется безъ нзмѣненія. Ре
зультаты получатся иные, если предположить ве
ревку тягкелою и первоначально повѣшенною вер
тикально за одинъ конецъ ея. Тогда скорость про-
хожденія В. черезъ каждую точку оси веревки вы
разится тою же формулою (1); но теперь натяженіѳ 
веревки въ какой-либо точкѣ оси ея равняется 
вѣсу частей, находящихся ниже этого мѣста, а по
тому скорость возрастаетъ при распространеніи 
В. вверхъ и убываетъ при распространеніи 
внизъ; нзъ этого слѣдуетъ, что длина, занятая 
уединенною В., увеличивается при движеніп В. 
вверхъ и уменьшается при движеніи ея внизъ. 
Обратимся теперь къ распространенно уединенной 
В. жидкости въ каналѣ съ прямоугольнымъ сѣче-
ніемъ. Такая В. образуется, если въ одномъ концѣ 
канала будетъ погружено достаточно "быстро тѣло 
значительныхъ размѣровъ. На существованіе такихъ 
В. обратплъ вниманіе Скоттъ Россель (Rüssel) въ 
1844 г., а приблнженныя тсорін ихъ были даны 
Буссинескомъ и лордомъ Рэлеемъ. Пренебрегая 
высшими степенями отногаенія высоты В. къ ея 
длииѣ, Релей находитъ: 1) что скорость ея движенія 
равна 

l/g(h + M, 
гдѣ g есть ускорение силы тяжести, h—глубина ка
нала и ß высота В. надъ первоначальным!, гори-
зонтомъ; 2) что видъ уединенной В. таковъ, какъ 
на черт. 5, I, гдѣ XX есть горизонтъ воды въ ка-
налѣ, ABC—видъ сѣченія поверхности В. верти
кальною плоскостью, DB—высота В.; стрѣлки подъ 
линіею XX означаютъ направленіе движенія В. 
Эта уединенная В. нѳ пмѣетъ границъ, такъ что 
кривая ABC только асимптотически приближается 

.1 
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къ горизонту XX. Точки жидкости при движеніи 
уединенной В. описываютъ параболическія дуги, 
симметричный относительно вертикальныхъ осей; 
напримѣръ, точка жидкости, находящаяся при по
ложены В., нредставленномъ на черт. 5 (I) въ В., 
на вершинѣ В., описала уже параболическую 
дугу MB, a при дальнѣйшемъ двпженіи опишетъ 
дугу BN; длина перемѣщеній MN по горизонталь
ному направленію всѣхъ точекъ жидкости, какъна 
поверхности, такъ и ниже ея одинакова и равна 
отношенію объема В. къ глубинѣ канала; высоты 
же параболпческнхъ дугъ пропорціональны раз-
стояніемъ точекъ отъ дна канала. — Послѣ-
д о в а т е л ь н ы я В. образуются въ гибкой не
растяжимой, длинной, слабо натянутой п почти го
ризонтальной веревкѣ, если одному изъ концовъ ея 
будетъ сообщено поперечное перібднческое движе
т е произвольна™ характера и произвольнаго не-
ріода. Тогда по веревкѣ пойдетъ рядъ послѣдова-
тельныхъ В. того же періода, со скоростью, свой
ственною уединенной В. При разсмотрѣпіи послѣ-
довательныхъ В. придется говорить не только о 
видѣ В., скорости распространенія ихъ и о движе-
ніи каждой точки тѣла, но, кромѣ того, еще о пе-
ріодѣ нолнаго колебанія каждой точки и длпнѣ В. 
Въ разсматриваемомъ случаѣ движенія всѣхъ то
чекъ оси веревки суть періодическія поперечньш 
колебанія; если Т есть продолжительность одного 
нолнаго колебанія, X—длина В., то эти двѣ вели
чины связаны со скоростью V распространенія 
В. слѣдующимъ равенствомъ: ѴТ=Х. Послѣдова-
тельныя В. самаго простѣйшаго вида получатся при 
п р о с т о м ъ г а р м о н и ч е с к о м ъ к о л е б а н і н 
конца веревки, выражаемомъ слѣдующпмъ уравне-
ніемъ: 

гдѣ г)0 есть величина отклоненія конца въ момснтъ t, 
А—амплитуда гармоническаго колебанія, т.-е. 
наибольшее отклоненіе колеблющейся точки въ 
одну сторону. Движеніе точки, отстоящей на длину 
х отъ конца по оси веревки, будутъвыражаться урав-
неніемъ: 

Ï ] = A sin 2* ( А _ iL) . . .• . . (3), 
гдѣ 7j—поперечное отклоненіе этой точки въ мо
мента t отъ ея положенія равновѣсія. Для одного 
и того же момента t и для всевозможныхъ х урав-
неніе (3) выражаетъ кривую лпнію, представляемую 
веревкою въ этотъ момента. Кривая эта есть си
нусоида; она изобралсена на черт. 5 (II). Эта кри
вая, не измѣняя своего вида, подвигается равно-
мѣрно по оси Х]Х2 въ сторону, указанную стрѣл-
кою. Уравнеиіе (3)" есть только ч а с т н о е рѣшеніе 
дифференціальнаго уравненія 

Jf]1 — V2 ^Ц (4Л 
dt2 dx'' ' * ' W 

малыхъ поперечныхъ колебаній прямолинейно на
тянутой гибкой веревки; мы здѣсь не останавли
ваемся надъ о б щи м ъ рѣшеніемъ его, такъ какъ 
это потребовало бы много мѣста. Полнаго рѣшенія 
вопроса о распространеніп В. но поверхности жид
кости не нмѣется; но нѣкоторые частные случаи 
разработаны теоретически болѣе или менѣе по
дробно. Р а с п р о с т р а н е н і е п о ел ѣ дователь-
н ы х ъ В . п о д л п н ѣ к а н а л а п р я м о у г о л ь-
п а г о с ѣ ч е н і я и п р о и з в о л ь н о й г л у б и н ы 
п м о р с к и х т. В. съ п р я м о л и н е й н ы м и греб
нями. Этотъ вопросъ разематрпвался Лаграпжемъ, 
Пуассономъ, Кошн, Грниомъ, Эйри и Стоксомъ. 
Наиболѣе полное рѣшеиіс прпнадлежитъ послѣднему 
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(Stokes, «On the theory of oscillatory wawes», 
«Mathematical and physical papers», т. I). Пред
полагая движеніе малымъ, найдемъ, что скорость 
распространения зависитъ слѣдующнмъ образомъ 
отъ длины волнъ X и отъ глубины дна h: 

c*=J^ tg. hyp 2*-]L. . . . (5), 
гдѣ гнперболическій тангенсъ отъ какой-либо ве
личины q означаетъ слѣдующее отношеніе: 

q —q 
e •— e 

tg hyp. q = - — ; 
e + e 

въ формулѣ (5) вмѣсто q надо подставить отнопге-
ніе 2~h : X. Если каналъ очень мелокъ, а В. на
столько длинны, что можно пренебречь вторыми и 
высшими степенями отношеній h : X, то формула (5) 
дастъ слѣдующую скорость распространена длинныхъ 
В. на мелкнхъ мѣстахъ: 

c = Y~Eb • • (6); 
отсюда видно, что эта скорость не зависитъ отъ 
длины В., но только отъ глубины дна. Если же, на-
протнвъ, глубина дна такъ велика сравнительно съ 
длиною В., что можно положить X:h равнымънулю, 
то формула (5) дастъ слѣдующую величину скоро
сти распространенія морекпхъ В.: 

- ] / # • • • • < ' ) 
Слѣдовательно, с к о р о с т ь м о р с к и х ъ В. про
порциональна корню квадратному изъ длины ихъ. 
Т р о х о п д а л ь н ы я В. Г е р с т н е р а . Въ 1802г. 
Герстнеръ придумалъ теорію В., которая потомъ 
была разработана Ренкинымъ. Этотъ весьма замѣ-
чатольный случай волнообразнаго двнженія при 
безконечно - большой глубинѣ дна нредставляетъ 
частное точное рѣшеніедифференціальныхъурав-
неній гидродинамики въ видѣ, данномъ имъ Лан-
гранжемъ. Кривая сѣченія свободной поверхности 
плоскостью ХУ выражается уравненіямп: 

х—ct=Bsin& + — 
n 

y=:ßC0S& 
Это есть р а с т я н у т а я ц и к л о и д а , описан
ная точкою, отстоящею на длину В, отъ центра 
круга, радіуса 1 : n, катящагося безъ скольженія по 
прямой, параллельной оси X и находящейся выше 
ея на длину 1 : п. При этомъ движеніи въ каждомъ 
мѣстѣ жидкости происходятъ вихревыя вращснія, 
вращательный скорости которыхъ имѣютъ наиболь
шую величину на свободной поверхности п быстро 
уменьшаются въ глубинѣ.— П о с л ѣ д о в ат е л ьн ы я 
В. в ъ к а н а л ѣ с ъ т р е у г о л ь н ы м ! с ѣ ч е-
н і е м ъ . Келландъ въ 1841 г. рѣшнлъ вопросъ о 
двпженіи В. вдоль по каналу, берега котораго спу
скаются подъ угломъ въ 45°, такъ что поперечное 
сѣченіе канала есть равносторонній треугольникъ, 
имѣющій вершину на глубннѣ h подъ основаніемъ, 
совпадающнмъ съ уровнемъ спокойной воды. Въ 
этомъ случаѣ скорость распространенія В. вдоль 
канала также выражается формулою (5), но В. уже 
не цнлпндрическія, такъ что сѣченія ихъ верти
кальными плоскостями, перпендикулярными къ 
длинѣ канала, суть не горизонтальный іірямыя, а 
цѣпныя линіи, вершины которыхъ находятся надъ 
серединою канала. Внутреннее треніе жидкостей 
не нзмѣняетъ замѣтпымъ образомъ скорости рас
пространена В., но уменыпаетъ постепенно высоты 
ихъ. Если двѣ системы В. одинаковой высоты и 
мало разнящейся длины распространяются въ одномъ 
направленіи, то, взаимно интерферируя, образуюсь 
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группы В., раздѣленныхъ промежутками СПОКОЙНОЙ 
воды; въ каждой группѣ идутъ В., прогрессивно 
возрастающія отъ краевъ группы къ ея серединѣ, 
гдѣ В. достигаютъ двойной высоты. Скорость рас-
пространенія группъ составляетъ половину скорости 
распространения сампхъ В., если глубина жидкости 
безконечно велика; на мелкомъ же мѣстѣ скорость 
группъ равна скорости В.—Стоячія В. не под-
ходятъ подъ данное въ началѣ этой статьи опредѣ-
леніе понятія о В., потому что при нпхъ всѣ точки 
тѣла одновременно совершаютъ колебанія около 
положеній равновѣсія; но такія колебанія молено 
разематрпвать какъ результатъ интерференціи по-
слѣдовательныхъ В. съ отраженными отъ границъ 
тѣла. Ыростѣйшая форма такого колебанія нити 
выражается уравненіемъ: 

у\=2А sin a- J L со s 2к J L . . . .(8). 
гдѣ п цѣлое положительное число, 

n V N • 
Изъ этого уравненія видно, что точки нити, со-
отвѣтствующія х равнымъ 

-L, 2-L.3-L, (n-i)J-, 
n n n n 

будутъ неподвижны; эти точки называются узлами 
стоячей В. Во всякій моментъ двпженія нить 
имѣетъ форму синусоиды, проходящей черезъ узлы,— 
и амплитуда которой періодпческп измѣняется между 
предѣлами -(- 2А и —2А; точки нити, отклоняю
щаяся на величины + 2А отъ положения равновѣсія, 
называются п у ч н о с т я м и и находятся на сере-
динахъ интерваловъ между узлами. Вопросами о 
стоячихъ колебаніяхъ тяжелыхъ жидкостей занима
лись С. Венанъ, Кнрхгоффъ, Greenhill; послѣдніе 
рѣшили нѣкоторые вопросы о стоячихъ колебаніяхъ 
въ каналѣ треугольнаго сѣченія, при которыхъ 
узловыя лнніи параллельны длинѣ капала. С. Ве
нанъ нашелъ два приближенный частныя рѣшенія 
дпфференціальныхъ уравненій двиікенія, выражаю
щая два рода стоячихъ колебаній, наблюдаемыхъ на 
морѣ; въ одномъ изъ ннхъ (clapotis, зыбь) всѣ точки 
жидкости колеблются прямолинейно, точки, находя
щаяся въ пучностяхъ,—по вертикальнымъ, а въ 
узлахъ—по горнзонтальнымъ прямымъ; въ другомъ 
(houle, толчея) точки оппсываютъ эллипсы, а при 
большой глубинѣ—круги, размѣры которыхъ умень
шаются въ геометрической прогрессіи для слоевъ, 

/ • находящихся въ глубпнѣ. 
• В о л о : 1) зал. Эгейскаго м. на С Ѳессаліи (Гре-

пія), замкнутый съ 10 и 3 берегами Ѳессаліп, съ С— 
полуостровомъ Магнезіей; сообщается съ моремъ 
очень узкимъ проливомъ. Удобная бухта для стоянки 
судовъ.—2) Портъ въ Ѳессаліи (Греція), на сѣвер-
номъ берегу зал. 4250 жит.—Черезъ В. Греція зы-
возитъ значительное количество хлѣба за границу. 
Въ 1823 г. греческая флотилія одержала здѣсь 
побѣду надъ турецкимъ флотомъ. 

В о л о б у е в ъ , Николай И в а н о в н ч ъ — 
протоіерен, духовный писатель (1833—94). Окон-
чилъ курсъ въ петербургской духовной академіи. 
Главные труды В.: «Православное ученіе вѣры или 
краткое хрнстіанское богословіе» (СПБ., 1880; пе
реведено на кнтанскій языкъ); Бесѣды, Слова и 
Поученія на разные случаи (СПБ., 1879,1880,1894). 

В о л о в с к і і і (Wolowski), Л у и-Ф р а н с у а-
М и ш е л ь-Р а й м о н дъ—франц. писатель (1810—76), 
полякъ по происхожденію. Принималъвмѣстѣ со сво-
имъ отцомъ участіе въ возстанін 1830 г., былъ посланъ 
временнымъ правительствомъ въ Парижъ и тамъ 
остался послѣ подавленія мятежа, приговоренный за

очно къ смертной казни. Читалъ лекціи по промышлен
ному законодательству и политич. экономін въ Con
servatoire des Arts et Métiers. Былъ членомъ собра
т а учредительнаго (1848—49) и законодательнаго 
(1849—51); основалъ въ 1852 г. первое во Франціи 
учрежденіе земельнаго кредита—Crédit Foncier; 
членъ національнаго собранія 1871-75 гг., гдѣ 
выступалъ, главнымъ образомъ, по экономпческимъ 
н финансовымъ вопросамъ, принадлежа къ лѣвому 
центру. Въ 1875 г. избранъ пожизненнымъ сенато-
ромъ, но въ работахъ сената не прпнялъ участія 
по болѣзни. Онъ былъ сторонникомъ исторической 
школы политической экономіи (перевелъ на фран-
цузскій яз. сочиненія Рошера и снабдилъ ихъ при-
мѣчаніями), биметаллизма (его пугали возможныя 
послѣдствія недостатка денегъ въ странѣ), свободы 
торговли (онъ основалъ лигу свободной торговли во 
Франціи, возставал'ъ протпвъ протекционистской 
политики Тьера), свободы труда (выступалъ про
тпвъ Луи Блана и соціалистическихъ тенденций), 
подоходнаго налога, ассоціированнаго труда н 
законодательнаго улучшенія.быта рабочихъ. Главные 
его труды: «Des droits du travail et de l'action de 
l'Etat» (1848); «De l'organisation du Crédit foncier» 
(1849); «La question des banques» (1864); «La liberté 
commerciale» (18G9); «L'or et l'argent» (1870). По
дробный списокъ всѣхъ его работъ—въ «.Dictionnaire» 
Larousse'a и «Handwörterbuch der Staatsw-en». 
См. статью L e v a s s e u r въ «Journal des Econo
mistes» (дек. 1876) и L a ѵ е 1 е у е, «La monnaie 
et le Bimétallisme International» (IL, 1891). 

В о л о в с к і й (Wolowski), М и х а и л ъ—по
пулярный польскій писатель. Род. въ 1851 г. Его ро
маны—«Dziwni» (1873), «Piekietko» (1881), «Z dog-
matem» (1884) и др.—мало-художественны; выше 
стоятъ его разсказы, особенно «Przyszedt Wçgier» 
п «Zdrajca». -

В о л о г д а или В о л о г о д а—р. Вологодской 
губ., прав. прит. р. Сухоны (басе. Бѣлаго м.); беретъ 
начало на границѣ Череповецкаго (Новгородской 
губ.) и Вологодскаго уу., на лѣсистоіі и болотистой 
возвышенности. Отсюда рѣка течетъ на СВ, а по-
томъ на ІОВ. Длина 125 вер.; паденіе рѣки неболь
шое, скорость теченія не велика. Судоходство на 
42 вер., отъ г. Вологды—пароходство. ГДир. у г. Во
логды 40. ниже—до 50 саж. Въ верховьяхъ В. берега 
высоки, ниже г. Вологды долина рѣкп расширяется, 
и берега заливаются въ половодье. Среднее вскры-
тіе у г. Вологды апр. 13, a замерзаніе—окт. 28; 
рѣка свободна отъ льда 199 дней. Притоки В.: 
Снндошъ, Маслина, Тошна и др. 

В о л о г д а — губ. гор. Вологодской губ., при 
р. Вологдѣ, на пересѣченіп ж. д. Москва—Архан-
гельскъ и С.-Петербурга—Вятка. Жителей въ 1910 г. — 
31 900. Церквей правосл. 58, католич. 1, протестант. 1; 
еврейскій молитв, домъ. Среди православныхъ цер
квей много древнихъ: Софійскій соборъ, сооружен
ный Іоанномъ Грознымъ, Воскресенія Христова на 
-Лѣнпвомъ торгу (извѣстенъ съ 1147 г.), Троицкая 
(XII ст.), Обыденная (1655). Два монастыря:. Спасо-
каменный Духовъ муж. (ХУІІ ст.) и Горній 
Успенскій, жен. (XVI ст.). 1 муж. и 2 жен. гим
назии 1 жен. прогимназія, реальное училище, ду
ховная семпнарія, дух. училище, 2 городскихъ, 1 ре
месленное и 23 начальныхъ училища. Музей я вы
ставка кустарныхъ издѣлій, музей Петра I, театръ; 
4 больницы на 115 кроватей. Съ проведеніемъ же-
лѣзныхъ дорогъ промышленность и торговля города 
поднимаются. Кромѣ обширныхъ желѣзнодорожныхъ 
мастерскихъ (до 2000 рабочихъ) въ В. 26 фабр, и 
зав., съ пронзводствомъ на 1030 тыс. р.: 2 пнвова-
ренныхъ, 3 кожевенныхъ, 2 скорняжныхъ, 2 лѣсо-
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пильныхъ. 1 маслобойный и др. Торговля съ Архан-
гельскомъ (ленъ) и Петербургомъ (сливочное масло, 
ленъ). Значительная ярмарка въ явварѣ;помѣщается 
въ спеціальномъ ярмарочномъ доыѣ. Отдѣленія бан-
ковъ: гоеударственпаго, двухъ частныхъ, 1 земель-
наго; городской общественный банкъ, городской лом-
бардъ. Бюджетъ города (1904): доходъ—172 900 р., 
расходъ—172 600 руб.; долгъ—353 200 р. — И с т о-
р і я. В. основана новгородцами; первыя извѣстія 
0 ней относятся къ 1147 г., когда св. Герасимъ 
засталъ здѣсь посадъ съ церковью Воскресенія. Въ 
1273 г. тверской князь Святославъ Ярославичъ съ 
союзѣ съ татарами разграбилъ В. и жителей увелъ 
въ плѣнъ; но въ XIV ст. городъ снова былъ много-
люденъ. В. не разъ переходила изъ рукъ новгород-
цевъ къ московскимъ князьямъ и обратно. Шемяка 
отдалъ В. въ удѣлъ ослѣпленному Василію Темному, 
послѣ чего В. навсегда осталась за Москвою. Іоаннъ 
Грозный не разъ бывалъ въ В., ок. 1568 г. прожилъ 
въ ней около 2Уг лѣтъ и думалъ сюда перенести свою 
резидснцію. Когда установились торговыя сношенія 
съ Англіей и Голландіей черезъ Бѣлое м., В. стала 
складочнымъ пунктомъ товаровъ, какъ пдущихъ за 
границу, такъ и получаемыхъ оттуда по Сѣв. Двинѣ; 
черезъ В. шелъ также путь въ Сибирь. Здѣсь жило 
не мало иностранцевъ, составлявшихъ особую сло
боду—фрязиновую. При ' Ѳедорѣ Алексѣевичѣ В. 
была зачислена въ число степенныхъ намѣстниче-
скихъ городовъ. Послѣ основанія Петербурга зна-
ченіе В., какъ торговаго пункта, пало. Петръ I нѣ-
сколько разъ посѣщалъ В.; въ доаіѣ, гдѣ онъ оста
навливался, въ 1385 г. открыть музей. Въ 1708 г. 
В. приписана къ Архангелогородской губ., въ 1719 г. 
назначена провннціальнымъ городомъ той же губер-
ніп; въ 1780 г. образовано Вологодское намѣстнп-
чество изъ 3 провинцій: Вологодской, Великоустюж-
ской и Архангельской; въ 1796 г. В. назначена губ. 
городомъ Вологодской губ. — Вологодскій уѣздъ 
заннмаетъ юго-зап. уголъ Вологодской губ., на гра-
ницѣ съ Новгородской п Ярославской губ. Это 
самый маленькій уѣздъ въ губерніп, въ немъ 
5306,5 кв. в. (552 778 дес), что составляетъ всего 
1,5% пространства губерніи. Поверхность уѣзда 
ровная, напболѣе высокая часть его служить водо-
раздѣломъ между притоками Шексны (басе. Волги), 
Кубенскаго оз. и Вологды (басе. Сѣв. Двины). Судо
ходная р. Сухона съ Вологдой. Кубенское оз. соста
вляетъ часть сѣв.-вост. границы уѣзда. Много бо
лота. Почва въ сѣв. части уѣзда суглинистая, на 
10 — дерново-подзолистые СУГЛИНКИ. Вмѣстѣ съ 
гор. В., 204100 жит. (1911 г.)'. На 1 кв. в. 38,5 жит. 
Населеніе великорусское (99,5%) п православное. 
Вологодскій у. земледѣльческій. Хозяйство нахо
дится преимущественно въ рукахъ кресті.янъ: имъ 
принадлежать 49,1% территоріи уѣзда въ надѣлѣ, 
затѣмъ они составляготъ главный контингента част
ныхъ владѣльцевъ. Подъ пашней 19,6%, подъ лу
гами и пастбищами—33,7, лѣсами—41,3; остальные 
5,4%—неудобныя земли. Кромѣ культуры основныхъ 
хлѣбовъ—ржн и овса,—развито льноводство. Ското
водство и маслодѣліе развиваются. Многіе уходятъ 
на заработки (землекопы, плотники, печники и др.). 
Изъ кустарныхъ промысловъ развиты круя;евной, 
коэкевенный, сапожный, изъ мѣстныхъ—рыболовство 
(Кубенское оз. п въ рѣкахъ) и лѣсной промыселъ. 
Фабрпкъ и заводовъ (не считая гор. В.) въ уѣздѣ 116, 
съ 1263 рабочими и .производствомъ на 1200 тыс. р.; 
болѣе крупные: 2 лѣсопильныхъ, кожевенные и мас
лодельные заводы. Въ 1911 г. было 190 начальныхъ 
школъ (въ т. ч. 95 земских'ъ іг 82 церк.-прпход.) н 
1 сел.-хоз. По смѣтѣ уѣзднаго земства на 1907 г. 
доходы и расходы исчислены въ 269 100 р.; на со-

держаніе земскаго управленія 17 600 р., на народ
ное образованіе—59 300 р., на медицину—70 000 р. 

В о л о г д и н ъ — псевдонимъ Павла Влади-
міровпча Засодимскаго (см.). 

В о л о г о д с к а я губериія прннадлежитъ 
къ сѣв. полосѣ Европ. Россіи; располозкена мезкду 
58° 30' и 64° 45' сѣв. ш. и 38° 20' и 60° 0' в. д., 
граничить съ губерніями: съ С—Архангельской и 
Олонецкой, съ 3—Новгородской, съ 10—Ярослав
ской, Костромской, Вятской и Пермской; на ' В 
Уральскій хр. отдѣляетъ ее отъ Тобольской губ. 
В. губ. тянется широкой полосою съ 103 къ СВ на 
протязкеніи 1200 вер. Поразмѣрамъ своимъ В. губ. 
заннмаетъ второе (послѣ Архангельской) мѣсто 
среди губерній Европ. Россіи.—Площадь ея равна 
3538S2 кв. в. (402 718 кв. км.) или 36 864 тыс. дес. 
(по учету1905 г.—34 939 643 дес). Эта территорія 
крайне неравномѣрно распределена по 10 уѣздамъ: 
Устьсысольскій у. (вост. часть губ.) заннмаетъ 
148755 кв. в. или 42% всей губ., Яренскій—51 005, 
далѣе идутъ Сольвычегодскій, Никольскій, Вель-
скій, Тотемскій, Кадннковскій, Велико-Устюгскій, 
Грязовецкій (6901) и Вологодскій (5306 кв. в.).—По
в е р х н о с т ь . Юго-зап. іі средняя части В. губ.—вол
нистая равнина, изрѣзанная рѣчнымн долинами; 
междурѣчныя пространства часто заняты болотами. 
Береговыя террасы при р. Сухонѣ, въ «опокахъ» 
(въ 60 вер. выше г. Устюга Вел.), достигаютъ 85 м. 
вые. н. ур. рѣки. Вост. часть этой половины губ. 
лѣсиста, на 103 она бѣднѣе лѣсомъ. Сѣв.-вост. часть 
губ. (вост. часть Устьсысольскаго у.) прнмыкаетъ 
къ Уральскому хр., отдѣльныя вершины котораго 
превышаютъ 3000 ф. или 1000 м. (Мань-котъ, Нинчь-
уръ, Енгалы-чаалъ). Отъ Урала на 3 отдѣляются 
вѣтви («пармы»), достигающая мѣстами большей 
высоты, чѣмъ самый хребетъ (горы Толъ-посъ— 
5540 ф., Сабля—5140 ф.). Парма Иджндъ, перейдя 
на лѣв. берегъ Печоры, ноентъ названіе Брусяныхъ 
горъ. Тпманскій кряжъ, идущій на С до Ледовитаго 
океана,начинается въВ. губ. Пармы частью поросли 
сосновыми н кедровыми лѣсами. Вершины Урала и 
пармъ не достигаютъ снѣговой линіи, хотя нерѣдко 
на вершинахъ снѣгъ не успѣваетъ растаять за лѣто. 
Предѣлъ лѣсной растительности 1500—1800 ф. (450— 
550 м.).—Въ геолог п чес к о мъ отношеніи В. губ. 
въ зап. своей части—до Тпманскаго хр.—занята 
отложеніями ледниковаго періода. Болѣе древнія 
породы выступаютъ въ вост. части. Гнейсы, граниты 
и кристаллическіе сланцы (архейская эра)—на 
Уралѣ, по зап. склонамъ котораго встрѣчаются о-ва 
глинпстыхъ сланцевъ п кварцнтовъ, ирннадлезкащіе 
силурійской эпохѣ; известняки и мергели Тимана, 
а такзке нефтеносный песчаникъ по р. Ухтѣ при
надлежать девонской эпохѣ. Выходы известняка' 
каменноугольнаго неріода встрѣчаются на Тиманѣ, 
Уралѣ, по Сѣв. Двинѣ и на Нечорѣ, Пермскіѳ 
известняки—на 3 по р. Уфтюгѣ, блпзъ Тотьмы, въ 
уу. Вел.-Устюгскомъ, Сольвычегодскомъ и Ярен-
скомъ. Здѣсь изстари добывается соляной растворъ 
(Тотьма). Выходы юрскнхъ отложеній по Сѣв. 
Двпнѣ, Вычегдѣ и ея прт. Виледи и Сысолѣ; на 
берегахъ послѣднен, близь вятской границы, най
дены и фосфориты. Кромѣ упомянутыхъ выше иско-
паемыхъ въ В. губ. встрѣчаются евннцовыя и жо-
лѣзныя руды а. брусяной камень (въ Устьсысоль-
скомъ у.), алебастръ н известняки по Сѣв. Двннѣ, 
Уфтюгѣ и на Кубенскомъ оз.—Воды. Озеръ много, 
но за исключеніемъ Кубенскаго (на 3 губ., площадь 
382 кв. в.), Синдорскаго (въ Яренскомъ у., 90 кв. в.) 
и Донты (въ Устьсысольскомъ у., 50 кв. в.), всѣ они 
незначительны. Рѣкъ насчитывается до 4500. За 
псключеніемъ крайняго СВ, принадлежащаго бас-
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сейну Печоры, и полосы вдоль южной границы— 
волжскаго бассейна, большая часть губ. орошается 
Сѣв. Двиною и ея многочисленными притоками, 
среди которыхъ болѣе значительные: Сухона съ 
Вологдой, Югъ съ Лузой (обѣ рѣки—составныя части 
Сѣв. Двины), Вычегда 1060 в. (судоходна на 899 в.), 
съ Кельтмами, Сысолой н Вымомъ, Вага, Кубнна 
(прт. оз. Кубенскаго). Печора орошаетъ СВ губ. на 
протяженіп 470 в. средняго своего теченія (вся су-
доходна), ея притоки: Илычъ и Ижма (на 179 в. 
верхняго теченія) съ Ухтой (верховья). Изъ рѣкъ 
волжскаго бассейна въ В. губ. берутъ начало или 
въ ней протекаютъ въ своихъ верховьяхъ Унжа, 
Ветлуга, Малома (прт. Вятки) и др.—Климатъ В. 
губ. суровый, континентальный: средн. годовая темп, 
колеблется между+2,5° (на ЮЗ) и—4° (на СВ—въ 
печорско-уральскомъ краѣ). По многолѣтнимъ ме-
теорологпческимъ наблюденіямъ среднія темпер.: 

Т е м п е р а т у р а , 
сѣв. га. вост. д. Годовая. Яиварл. Іюля. 

Вологда . . . . 59° 14' 39° 53' -j-2,4° —12,3° 4-17,3° 
Устюгь-Великш . iO°4G' 46° 19' +1 ,3° —15,4° 4-18,9" 
Устьсысольскъ . Gl°40' 50»51' 4-0,3° —15,4° +16,9" 
Осадковъ въ В. губ. выпадаетъ отъ 300 до 500 мм.> 
болѣе всего въ іюлѣ и августѣ.—Насел ѳніе. Во-
логодскій край, въ древности Заволочье, изстарн 
населенъ былъ чудыо заволочскою. Изъ русскихъ 
первые проникли туда новгородцы; ими были осно
ваны города Вельскъ, Вологда, Устюгъ (XII ст.). 
Тогда же проникло въ край и христіанство, окон
чательно утвердившееся въ XIV ст., когда св. Сте-
фанъ Пермскій крестнлъ жпвшихъ "-по Вычегдѣ 
зырянъ. Съ иаденіемъ Новгорода Вологодскій край 
перешелъ къ Москвѣ, но долго еще сохранилъ 
свое колоніальное устройство; здѣсь продолжали 
господствовать мѣстные именитые люди Строга
новы. Съ открытіемъ торговыхъ 'сношеній съ 
Зап. Европой черезъ Архангельскъ и съ покоре-
ніемъ Сибири, Вологодскій край сильно развился, 
такъ какъ черезъ него шли пути на С къ Бѣлому 
морю—по Сухонѣ и Сѣн. Двинѣ, и на В—въ Си
бирь. Съ открытіемъ для Россін Балтійскаго моря, 
архангельская заграничная торговля пала, скоро 
былъ оставленъ и путь черезъ Вологду въ Сибирь, 
вслѣдствіе чего край сталъ приходить въ упадокъ. 
Вновь онъ сталъ развиваться съ проведеніемъ ж. д. 
на С къ Архангельску и Котласу и на В—на 
Вяткѵ. Къ 1910 г. въ В. гѵб. было 1651200 жит. 
(794400 муж. и 856 800 жен.), въ т. ч. 71800 въ 
городахъ, остальные размѣщены по 14722 друг. 
населеннымъ пунктамъ. На 1 кв. в. приходится 
4,7жпт.;рѣже Вологодской въ Европ. Россіп заселена 
только Архангельская губ. (0,6 жит. на 1 кв. в.). 
Населеніе распределено по В. губ. крайне нерав-
номѣрно: густота населенія падаетъ отъ ЮЗ къ 
СВ: гуще всего заселены самые маленькіе по пло
щади уу.: Вологодскій (32,5) и Грязовецкій (17,3), 
рѣже всего—самые обширные: Яренскій (1,2) и 
Устьсысольскій (0,8 жит.). Въ Вологдѣ 31900 жит., 
въ Устюгѣ Великомъ 13 500, въ остальныхъ горо
дахъ менѣе 10 тыс., всего же менѣе въ Яренскѣ 
(1200 жит.). Селенія В. губ. небольшая, болѣе круп-
ныя—на СВ, въ уѣздахъ, населенныхъ зырянами: 
въ Устьсысольскоыъ у. въ среднемъ приходится 
]90 жит. на 1 поселокъ, въ Яренскомъ—127, въ 
остальныхъ 8 русскихъ уу.—по 103 жит. Велико
русы составляюсь 91,4% всего населенія. На СВ 
губерніи жпвутъ зыряне, которыхъ по переписи 
1897 г. было 114 966 д. или 8,5% (въ уу. Ярен
скомъ—69%, Устьсысольскомъ—92,0%). За немно
гими нсключеніями (0,11%) все населеніѳ губ. пра
вославное; старообрядцы встрѣчаются въ уу. Усть
сысольскомъ, Сольвычегодскомъ и Грязовецкомъ. 

Крестьяне составляютъ 95,3% населенія, дворяне— 
всего 0,6 % ; въ Европ. Россіи мепыпе дворянътолько въ 
Вятской губ. (0,3%). Грамотные составляютъ 32,8% 
среди мужч. и 6,7—среди л:енщ., обоего пола—19,1%; 
соотвѣтствующія среднія по Европ. Россіи: 32,0, 
13,7 и 22,9%.—Землевладение (1905). Изъ 
34939 643 д. учтенной земли находилось въ част-
номъ владѣніи 1479 924 д. (4,2%), въ падѣлѣ кре-
стьянъ—3699 372 д. (10,5%), казенной—28526157 д. 
(81,7%), удѣльн. 1137 073 д. (3,3%) п учрежде-
ній (церкви и др.)—97117 д. (0,3%). Во вла-
дѣніп крестьянъ (надѣлыі. и собств. земли) было 
4430630 д. Отъ 60 до 75% крестьянскихъ хо* 
зяйствъ (смотря по мѣстности) имѣютъ купленную 
землю; у дворянъ—218794 д. (въ зап. части губ.). 
Укрѣпилн землю (законъ 18 іюня 1910 г.) къ 1 лив. 
1912 г. 12 090 крестьянъ - домохозяевъ пли 5,2%. 
Стремленіе къ личному землевладѣнію среди кре
стьянъ слабѣе въ 3 губ. Европ. Россіи—въ Архан
гельской (4,0%), Пермской и Вятской (по ч3,4%).— 
Х о з я й с т в о н а с е л е н і я . 89,8% населения В. 
губ. занимается сельекпмъ хозяііствомъ и связан
ными съ нимъ промыслами, обрабатывающей промыш
ленностью—всего 3%, остальные—торговлей п др. 
Полевое хозяйство болѣе развито въ юго-зап. уу., 
Грязовецкомъ, Вологодскомъ и Кадниковскомъ. 
Урожаи большей частью обезпечпваютъ населеніо 
хлѣбомъ; благодаря обплію кормовыхъ площадей 
развито скотоводство, маслодѣліе и сыровареніо. 
Пріемы хлѣбопашества примитивные; господствуетъ 
трехполье, но встрѣчается и травосѣяніе. Въ лежа-
щихъ на В уу. Вельскомъ, Тотемскомъ, Николь-
скомъ и Велико-Устюгскомъ земель, годныхъ для 
полеводства, меньше; 84% площади ихъ покрыто 
лѣсами. Здѣсь трехполье уступаетъ переложно-под-
сѣчпому хозяйству; хлѣба своего не хватаетъ, ското
водство слабѣе развито. Въ крайнихъ сѣв.-вост. уу.— 
Сольвычегодскомъ, Яренскомъ и Устьсысольскомъ— 
лѣса заннмаютъ около 93% площади, много болотъ, 
подъ культурой не болѣе 1%. Полеводство возможно 
только на высокпхъ мѣстахъ; заморозки здѣсь бы-
вають среди лѣта (въ іюлѣ). Сравнительно земле-
дѣліе н скотоводство развиты въ Сольвычегодскомъ 
у.; въ Яренскомъ и Устьсысольскомъ населеніо жи-
ветъ, главнымъ образомъ, охотой, лѣсными, рыбными 
и др. промыслами. Хлѣба своего здѣсь никогда не 
хватаетъ. Всего въІЭІОг. подъ посѣвами въ В. губ. 
было 643 тыс. дес, подъ лугами 782 т. д. Культиви
руются рол!ь, овесъ, ячмень, яров, пшеница, горохъ, 
картофель, ленъ, отчасти конопля, въ Кадников
скомъ у. хмель (40 дес). Всѣ продукты, получаемые 
отъ полеводства, потребляются на мѣстѣ, кромѣ 
овса и льна (волокна), которые вывозятся по 
лгел. дор. и водой въ Архангельскъ и Петербурга 
Продовольственныхъ хлѣбовъ въ среднемъ за 10 лѣтъ 
(1901—10) получено 16 744 тыс. пд., около 10,6 пд. 
на душу; недостающей хлѣбъ частью замѣняется 
картофолемъ и овсомъ, большею же частью црнвоз-
нымъ хлѣбомъ съ Волги и отчасти съ востока по Кот-
ласъ-Вятской ж. д. Скота въ 1911 г. было: лошадей 
212 тыс. (въ т. ч. 185 т. рабочаго возраста), крупнаго 
рогатаго 720 тыс. гол., овецъ 486 тыс., свиней 
59 тыс. Въ юго-зап. части губ. содержать молочный 
скотъ для переработки молока на масло (отчасти и 
сыръ). Въ западной части число безлошадныхъ хо-
зяевъ достигаете мѣстами 40%, безкоровныхъ—15%; 
въ вост. уу., гдѣ лошади необходимы для лѣсныхъ 
работъ, безлошадныхъ хоз. 12%, столысо-же и без
коровныхъ.—Про м ысл ы. Лѣса въ В. губ. зани
маюсь 29415 тыс. дес. (ок. 80% площади губ.), изъ 
нихъ 28,6 милл. дес. принадлежитъ казнѣ. Ежегод
ный приростъ древесной массы—до 9 милл. куб. 
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'саж.; на мѣстныя нужды идетъ около 1,2 ыилл. куб. 
саж., сбывается за предѣлы губ. 0,6 милл. куб. саж., 
остальное остается неиспользованным!.. На 103 губ., 
въ раіонѣ Кубенскаго оз., благодаря удобству 
сплава къ Петербургу, лѣса эксплоатируютея болѣе, 
чѣмъ слѣдовало бы, и они рѣдѣютъ; пзъ южной 
окраины губ. лѣсной матеріалъ сплавляется, большею 
частью, розсыпыо. къ Волгѣ, Сѣв. Двпнѣ по ихъ при-
токамъ. Лѣса по Печорѣ и Мезени почти не экс
плоатируютея за недостаткомъ рабочихъ рукъ. Въ 
Вельскомъ и Сольвычегодскомъ уу. развито смоло-
куреніе. О х о т а на лѣсныхъ звѣреи и птнцъ раз
вита особенно въ сѣв.-вост. частяхъ губ. среди зырян-
скагонаселенія.Быотъ, главн. образ., бѣлокъ,зайцевъ, 
горностаевъ, лисицъ, кунндъ, хорьковъ, медвѣдей, 
лосей, волковъ, рлбчиковъ, тотеревей и куропа-
токъ. Добыча охоты за 1910 г. оцѣнивалась: звѣ-
рпная—229 тыс. р., отъ птицъ—71 тыс. р.; съ 
уменьшен! емъ звѣреп и птицъ этотъ промыселъ па-
даетъ. Рыболовство особенно развито на Кубен-
скомъ оз., по Сѣв. Двинѣ (сигъ, нельма, стерлядь), 
для отправки живьемъ въ Петербурга, н на Печорѣ 
(чиръ, нолядь, омуль, сигъ, нельма), откуда рыба въ 
соленомъ и замороженномъ видѣ отправляется на 
уральскіе заводы. 82% земледѣльческихъ хозяйствъ 
имѣютъ подсобные промыслы. Часть мужского 
населенія уходитъ на сторону: изъ юго-зап. уу. въ 
столицы и подстоличныя губерніи (плотники, печ
ники, конопатчики и др.), изъ придвинской части 
губ.—въ Архангельскъ на лѣсопильные заводы и 
на сельско-хозяйственныя работы въ верхнее По
волжье. Кустарные промыслы: подѣлки изъ дерева 
(повсюду въ губ.), кружевной—въ юго-зап. части 
(до 30% всего жен. населенія), рѣзьба и подѣлки 
изъ кости и рога; въ гор. Устюгѣ Великомъ пзстари 
распространены производства чеканное по серебру 
(чернь) и сундучное. Разрабатываются известковый 
камень и алебастръ по р. Уфтюгѣ, на Кубенскомъ 
оз. и по pp. Сухонѣ и Сѣв. Двинѣ, брусянон ка
мень высокаго качества—на Печорѣ изъ горы Вай, 
сбывается на уральскіе заводы; добыча соли въ То-
темскомъ п Яренскомъ уу., добыча ц плавка желѣз-
ной руды на югѣ Устьсысольскаго у. (2 завода) 
носятъ характеръ заводской промышленности. До
быча нефти (по р. Ухтѣ) пока еще носитъ харак
теръ пробнаго буренія.—Фабрикъ и з а в о д о в ъ , 
не обложенныхъ акцизомъ въ 1910 г., въ В. губ. было 
1088, главн. образ., мелкія заведенія. Болѣе значп-
тельныя: льнопрядильная и полотняная фабрики 
въ Устюгскомъ у., лѣсопильные заводы въ Вологод
скому Кадниковскомъ и Тотемскомъ уу., кожевен
ные въ гор. Вологдѣ и Великомъ Устюгѣ н Воло-
годскомъ у., писчебумажныя фабрики въ Кадни-
ковскомъ и Устюгскомъ уу., 2 желѣзодѣлат. и чу-
гунолит. въ Устьсысольскомъ у., стекольный въ 
Кадниковск. у. Фабрнкъ и заводовъ, обложенныхъ 
акцизомъ, было 11, съ 242 рабочими; на 6 виноку-
ренныхъ заводахъ выкурено снирта 144 025 вед. 
(40°), на 3 пивоваренныхъ—178127 вед. пива, меда 
и дрожжей, на 2 спичечныхъ выдѣлано 736 милл. 
шт. еппчекъ. Болѣе промышленныя части В. губ.— 
103 уѣзды (Волог., Кадник. и Грязов.) и Придвинье 
(Устюгск. у.).—Торг о в ля вывозная ведется съ 
Архангельскомъ (лѣсъ, ленъ, продукты сухой пере
гонки дерева), Петербургоыъ и Москвою (сливочное 
масло, отчасти идущее за границу, овесъ, пушной 
товаръ, дичь, рыба, полотна, произведенія куста
рей); желѣзо и чугунъ вывозится на нижегород
скую ярмарку, соленая ц сушеная рыба въ Прі-
уралье. Мѣстная торговля состоитъ, главн. образ., 
въ скупкѣ продуктовъ охоты (дичь и пушнина), 
рыболовства и мелкой промышленности (сухой пере

гонки дерева, лѣсоподѣлочной, кустарной) и въ 
сбытѣ населенію прпвозныхъ товаровъ (хлѣбъ, ману
фактура, бакалея и т. п.). Прежде мѣстная торго
вля сосредоточена была на ярмаркахъ, которыхъ 
по губ. насчитывалось болѣе 100; въ настоящее 
время, съ развитіемъ пароходства и приближеніемъ 
края къ желѣзнымъ путямъ, ярмарки сильно пали, 
и торговля ведется постоянными предпріятіямп, со
средоточенными въ городахъ, на станціяхъ ж. д. и 
пристаняхъ. Сохранили еще значеніе ярмарки 'въ 
Вологдѣ, Устюгѣ Великомъ, Лальскѣ (Устюгск. у.— 
ленъ, пакля, невыдѣланная кожа), Грязовцѣ (ленъ, 
рыба, подѣлки изъ дерева, мануфактура)? Яренскѣ 
(мануфактура, бакалея, кожи), Устьсысольскѣ (пуш
нина, дичь, кожи, коровье масло). Спирта въ 1910 г. 
потреблено 727 812 вед. (по 0,45 вед. на 1 жнт., въ 
Россіи въ среднемъ 0,60 вед.).—П ути с о о б щ о н і я. 
Водными путями В. гу.б. богата. Рѣки, системы цен-
тральнаго воднаго пути губ., Сѣв. Двины, въ вер-
ховьяхъ своихъ близко подходятъ къ прптокамъ 
Волги и Печоры, вслѣдствіе чего изстари устано
вился рядъ сообщеній между этими бассейнами 
посредствомъ «волоковъ», по которымъ перетаски
вались нагруженныя суда. Впослѣдствіи важнѣіішіе 
волоки замѣнены были искусственными водными 
путями; такъ, Сѣв. Двина системой герц. Вюртом-
бергскаго соединена съ Волгой и Балтійскпмъ бас-
сейномъ; на В прт. Вычегды (сист. Сѣв. Двины) 
Сѣв. Кельтьма была соединена въ первой половннѣ 
XIX ст. Сѣв.-Екатерининскимъ каналомъ (18 вер. 
дл.) съ р. ІОжн̂  Кельтьмой, впадающей въ Каму 
(сист. Волги); нынѣ путь этотъ заброшенъ, и каналъ 
заплылъ. Волоки на СВ губ. продолжаютъ еще под
держивать сообщеніе между системами pp. Сѣв. 
Двины и Печорой, между Печорой и Камой. Въ 
послѣднѳе время поднять вопросъ о непрерывномъ 
водномъ сообщеніи между Сѣв. Двиной (Вычегда, 
Мылва), Печорой (Сѣв. Мылва и Илычъ) и Обью, 
верховья притока которой, Сосьвы недалеки отъ 
истоковъ Илыча (прт. Печоры). За исключеніемъ 
сплавныхъ путей, дѣйствующихъ только весною, въ 
1910 г. въ В. губ. было 5773 в. водныхъ путей, изъ 
ннхъ: только сплавныхъ—1121 в., судоходныхъ 
только по теченію—1530 в., въ обѣ стороны— 
3122 в.. въ т. ч. пароходныхъ—2268 в.—Жел. дор. 
(1911)—687 в., ихъ 3: Москва-Арханг. и С.-Петер-
бургъ-Вятка, обѣ касающіяся только юго-зап. края 
губерніи, и Вятка-Котласъ, врѣзывающаяся въ сред
нюю часть губерніи до устья р. Вычегды. Грунто-
выхъ дорогъ—6020 в., въ т. ч. только 32 в. шосси
ровано и 7 в. мощеныхъ (1910). Многія проселоч-
ныя дороги, проходящія по топкимъ мѣстностямъ, 
доступны въ лѣтнее время только верхомъ или на 
полозьяхъ.—Медицина. Въ 1909 г. въ В. губ. 
было 78 больницъ на 1957 кроватей, въ т. ч. 1 'пси-
хіатрическая на 502 вровати; врачей 90 (въ т. ч. . 
10 жен.), остального медицинскаго персонала 566 чел. 
(236 жен.); аптекъ—13. Въ 35 в. отъ гор. Тотьмы— 
Леденскія минеральныя воды (соляныя), устроенныя, 
но мало посѣщаемыя.—H а р о д н о е о б р а з о в а н і о 
(1910). Муж. и жен. гнмназій и прогимиазій 12 съ 
3255 учен. (880 м. и 2375 д.), 1 реальное уч. 
(352 уч.); духовныхъ семинарій и учнлнщъ—8, съ 
1726 учен. (1068 м. и 658 д.), педагогическихъ 12 
съ 667 уч. (536 м. и 131 д.), сел.-хоз. школъ 2, съ 
35 уч., ремесл. и техн. 4, съ 251 уч. (219 м. и 32 д.). 
Начальныхъ школъ въ 1911 г. было: вѣд. народн. 
просвѣщ. 863, съ 40205 уч. (29 681м. и 10524 д.), 
вѣд. правосл. псповѣд.—776, съ26 907 уч. (19525 м. 
и 7382 д.), друг, вѣдомствъ 6, съ 626 уч. (330 м. 
и 296 д.); всего начальныхъ школъ 1645, съ 67738 уч. 
(49536 м. и 18202 д.).—Земскія учрежденія 
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введены въ В. губ. въ 1870 г. Расходы губ. и уѣздн. 
земствъ въ 1871 г. составляли 305 тыс, р., въ 
1887 г.—978 тыс. р., въ 1909 г.—3880 тыс. р.; въ 
томъ числѣ народное образованіе 866 тыс. р. (въ 
1887 г. 146 тыс. р.), на медицину—1214 тыс. р. 
(209 тыс. р.). Въ среднемъ земства въ 1909 г. израс
ходовали на народное образованіе: губ.—9,7% об
щей суммы своихъ расходовъ, уѣздныя—25,1%; на 
медицину: губ. — 41,1%, уѣздныя — 29,1%. — См. 
«Военно-санит. обозр. В. губ.»; «Вологод. сборн.» 
(I—V); Степановскій, «Вологод. старина»; «Изв. 
геолог, комитета» за 1890—91 гг. Изданія Воло-
годскаго земства (къ началу 1911 г.): «Мат.для 
оцѣпки земель В. губ.», т. I, «Грязовецкій у.» (М., 
1903); И— «Вологодскій у.» (Вологда, 1907); III— 
«Тотемскій у.» (ib., 1908—09) и IT—«Вельскій у.» 
(ib., 1909) и рядъ изданій: общаго экономическаго 
характера—12, по оцѣнкѣ недшіжимыхъ имуществъ 
(кромѣ вышеуказанныхъ) —15, по текущей стати
стик—11; начиная съ 1904 г. выходить «Сел.-хоз. 
обзоръ В. губ.», по 2 вып. въ годъ. См. еще 
A. Святковъ, «Ботаническое изслѣдованіе залпв-
ныхъ луговъ въ долннахъ Сѣв. Двины и Вычегды» 
(В., 1889); «Къ характеристика почвъ Устьсы-
сольскаго у.» (изд. 4-е, уѣздн. зем., Уст. Вел., 
1897); «Почвенная карта Грязовецкаго у.». 

В о л о г о д с к а я епархія,—До учрежденія 
B. епархіи сѣв.-зап. районъ ея входилъ въ составъ 
новюродской, а южн. и вост.—въ составъ ростов
ской епархіи. Въ 1492 г. новгородский архіеп. Генна-
дій уступилъ пермской епархіи Вологду, и архіереи 
стали именоваться пермскими и вологодскими. Въ 
1589 г. каѳедра была перенесена въ Вологду, и ар-
хіерен стали именоваться вологодскими и велико-
пермскими. Съ 1788 г. вологодскпмъ архіереямъ 
усвоенъ тптулъ вологодскихъ и великоустюжскихъ, 
въ 1888 г.—вологодскихъ и тотемскпхъ. Въ 1868 г. 
учреждено тотемское викаріатство; въ 1888 г. 
взамѣнъ его открыто велнкоустюжское викаріатство. 
Въ 1909 г. учреждена каѳедра второго викарнаго 
епископа, съ прпсвоеніемъ ему именованія «вель-
скаго». Въ 1907 г. въ В. епархіи было соборовъ и 
церквей 956; при церквахъ состояло протоіореевъ 
и священниковъ—857, діаконовъ и псаломщиковъ— 
1110; часовенъ и молптвенныхъ домовъ —1412. 
Монастырей—22: 18 мужскихъ п 4 женскпхъ; въ 
мужскихъ — 211 монаховъ и 80 послушниковъ; въ 
женскихъ—57 монахинь н 220 бѣлицъ. 

В о л о д а р к а — м-ко Кіевскоіі губ., Сквпр-
скаго у., при р. Роси, лѣтопіісный Володаревъ. 
До проведенія жел. дорогъ лежалъ на важномъ 
торговомъ пути пзъ Волынской губ. къ Одессѣ. Те
перь торговое значеніе В. упало. 4590 жит. (евре-
евъ—2079). 

Володарь Глѣбовлчъ—кн. минскій, по-
томъ городецкіп, сынъ Г. Всеславича, перваго кн. мнн-
скаго. Лѣтописныя нзвѣстія о немъ относятся къ 1159 
и 1161 гг., когда, онъ воевалъ съ Рогволодомъ, кн. 
друцкимъ, и Всеславомъ, кн. полоцкимъ. Ливон
ская хроника Арндта упоминаетъ о какомъ-то 
В., кп. полоцкомъ, почти современникѣ В. Глѣбо-
вича. Этотъ В. изображается однимъ изъ сильнѣй-
шихъ государей своего времени: кромѣ Полоцка, 
онъ владЬлъ землями на Двинѣ до самаго устья ея 
и южною частью Чудской земли. По разсказу 
хроники, онъ уступилъ нѣмцамъ всю южную Ли-
вонію; позже онъ хотѣлъ отнять ее у нихъ, но 
умеръ, отправляясь въ походъ (1214). 

В о л о д а р ь - Владиміръ Р о с т н с л а -
вичъ—кн. перемышльскій, сынъ кн. тмутаракан-
скаго Р. Владиміровича,братъ Василька, ослѣпленнаго 
Давидомъ Игоревичемъ. Послѣ ослѣпленія Василька 

В. сліегъ Давидовъ городъ Всеволожъ (1098), додсту-
пилъ къ самому Владнміру, заставилъ Давида вы
дать для казни нѣкоторыхъ изъ совѣтнпковъ его, за-
мѣшанныхъ въ дѣлѣ Василька; затѣыъ В. разбилъ 
в. кн. Святополка. Когда вел. князь съ наемными 
венграми опять поднялся на Ростиславичей, это 
сблизило прежнихъ враговъ: Ростиславичи соедини
лись съ Давидомъ Игоревичемъ, который привелъ 
на помощь хана половецкаго Боняка; князья-союз
ники на голову разбили венгровъ, положивъ ихъ на 
мѣстѣ, по словамъ лѣтописей, 40 тыс. (1099). Въ 
1101 г. В. воевалъ съ Польшей; въ 1119 г. ходилъ съ 
венграми на грековъ и возвратился съ великимъ бо-
гатствомъ; въ 1122 г. былъ взятъ въ плѣнъ поля
ками и выкупленъ братомъ. Ум. въ 1124 г. Одна 
изъ дочерей В. была женою греческаго царевича 
Леона, сына имп. Алексѣя Комнсна. 

В о л о д и м і р о в ы , также Влодиміровы н 
Володимеровы—русскій дворянскій родъ, восхо-
дящій къ концу XV в. и раздѣливпгійся съ начала 
XVI в. на нѣсколысо отдѣльныхъ вѣтвей. Изъ нихъ 
утверждены въ древнемъ дворянствѣ двѣ вѣтви; 
первая,происходящая отъ Семена Васильевича, 
В., испомѣщеннаго въ 1648 г., записана въ VI ч. род. 
кн. Тамбовской губ.; вторая вѣтвь происходить отъ 
новгородца, участника польской войны 1654—1656 гг. 
Ивана В. и его сына М а к с и м а Ивановича , 
•испомѣщеннаго за службу отца въ Шелонской пя-
тпнѣ, записана въ VI ч. род. кн. Псковской губ. 
Другія двѣ вѣтви В., восходящія къ концу XVII в. 
и записанныя по Владимірской и Новгородской 
губ., записаны въ III и II чч. род. кн. В. Р—въ. 

В о л о д и м і р о и т ь , Владиміръ Ми хай ло
ви чъ—юристъ, ген.-лейтенантъ (1840—1910). По 
окончаніи курса въ военно-юридической академіи 
слушалъ. лекціи въ университетѣ св. Владиміра. Со-
стоялъ профессоромъ военно-юридической академіи 
по каѳедрѣ военно-уголовнаго судопроизводства. 
Въ 1874 г. нздалъ курсъ по этому предмету. 
Съ 1879 до 1898 г. состоялъ редакторомъ «Жур
нала гражданекаго и уголовнаго права», изда-
вавшагося с.-петербургскимъ юрпднческимъ обще-
ствомъ, гдѣ помѣстилъ рядъ статей, въ томъ числѣ: 
«Объ отмѣнѣ прнговоровъ, вошедшихъ въ закон
ную силу по русскому праву» (1878, № 3); «Ре
формы предварительная слѣдствія» (1881, № 1); 
«Судебные уставы и заключеніе оберъ-прокурора 
по дѣламъ Мельницкихъ и Свиридова» (1884, № 5); 
«А. Ф. Кистяковскій и его ученые труды» (1885, 
№ 5); «Положеніе судовъ и судей за 25 лѣтъ» 
(1889, № 9). Въ 1904—1909 гг. былъ гласнымъ спб. 
городской думы. 

В о л о д н с л а в ъ , В л а д и с л а в ъ —галнцкій 
бояринъ. По смерти Романа Мстиславпча (1205), 
при которомъ В. былъ въ изгнаніи, В. возвра
тился въ Галичъ. По его совѣту галичане при
гласили къ себѣ князей сѣверскихъ, Владиміра и 
Романа Игоревичей. Владиміръ Игоревичъ, однако, 
не только не оправдалъ честолюбивыхъ надеждъ 
В., но хотѣлъ казнить его. В. бѣжалъ въ Венгрію 
и при помощи венгровъ посадилъ на галпцьій столъ 
младенца Даніпла, сына Романа. Сдѣлавшпсь опеку-
номъ малолѣтняго князя (1211), В. удалилъ изъ 
Галича Даніилову мать, намѣреваясь забрать всю 
власть въ свои руки, но явился король венгер-
свій Андрей, и В. въ оковахъ отправленъ былъ 
въ Венгрію. Братья В. подняли на Галичъ князя 
луцко-пересопннцкаго Мстислава Ярославича Нѣ-
мого, который въ 1212 г. и занялъ Галичъ. Между 
тѣмъ В. удалось склонить венгерскаго короля 
на свою сторону; онъ назначилъ В. намѣстнпкомъ 
Галицкаго княжества, давъ ему часть венгерскаго 
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войска (1213). Мстиславъ бѣжалъ въ Пѳресопницу, 
а В. вошелъ въ Галичъ и тамъ «вокняжися и сѣде 
на столѣ». Мстиславъ поднялъ на В. польскаго ко
роля Лешка, который, разбивъ В., предлолиілъ 
руку своей дочери сыну Андрея, Коломану, съ тѣмъ, 
чтобы посадить послѣдняго на галицкомъ столѣ. 

. Венгерскій король захватилъ В. и отправилъ его 
въ заточеніе, въ которомъ онъ и умеръ. 

В о л о д к е в и ч ъ , Н и к о л а й Н и к о л а е -
вичъ—педагогъ. Род. въ 1860 г. Получивъ есте
ственно-историческое образованіе, читалъ въ кіев-
скомъ унив. лекціи по исторіи химіп, теоретической 
химіи и химическому анализу. Состоитъ директо-
ромъ женскаго коммерчѳскаго училища въ Кіевѣ. 
Главные его труды: «Опытъ изслѣдованія высшихъ 
душевныхъ способностей у дѣтей школьнаго возра-

. ста» (въ «Матеріалахъ по коммерческому образова
нию»; нѣм. переводъ въ журн. «Zeitschr. f. pädagog. 
Psychologie, Pathologie u. Hygiäne»); сЗадачи 
педагогической дѣятельности» и «О прпнципахъ, 
которые должны быть положены въ основу пре-
подаванія естествознанія въ средней школѣ» («Пе-
дагогич. Мысль», 1904—05); «Къ вопросу о реформѣ 
преподаванія математики» (Кіевъ, 1910); «Курсъ 
практическихъ занятій по физикѣ для среднеучеб-
ныхъ заведеній» (Кіевъ, 1910). 

Володковскіе—дворянскій родъ, происхо-
дящій отъ Т а р а с а Аврамовича Ненада , бур
мистра нѣжинскаго (1681), но записанный Героль-
діею въ Y ч. род. кн. Черниговской губ., отъ родо
начальника, полкового есаула Андрея Василье
в и ч а В. (1734).—См. В. Л. M о д з а л е в с к і й, 
«Малороссінскій Родословникъ» (Кіевъ, 1908). 

В. Р—въ. 
В о л о д у ш к а — с м . Буплейрумъ (VIII, 599). 
В о л о д т а С т р о н л о в и ч ъ — псковскій по-

садникъ, прославпвшійся во время войны ,съ нѣм-
цами по поводу убіенія ими пятерыхъ псковскихъ 
пословъ въ с. Опочнѣ. Особенно успѣшны были 
военныя дѣйствія В. въ 1343 г., когда онъ, по 
словамъ лѣтописца, повоевалъ нѣмецкія села около 
Медвѣжьей Головы, не сходя съ коня въ продолженіе 
пяти дней и пяти ночей. На обратномъ пути изъ 
этого похода онъ былъ настигнуть вдвое болыппмъ 
отрядомъ нѣмцевъ, вступилъ съ ними въ бой и одер-
жалъ полную побѣду, потерявъ не болѣеП человѣкъ. 

В о л о д ь к о в а Дѣвнца—с. Черниговской 
губ., Нѣжинскаго у.; жит. 7120; 3 православныхъ 
церкви, кирпичи, и винокурен, заводы, земская 
школа, сельская библіотека. 

В о л о ж и п ъ — м - к о Виленской губ., Ошмян-
скаго у. Въ ХУІ ст. принадлежало кн. Воложип-
скимъ. Правосл. церковь, католич. костелъ, зданіе 
бернардинскаго м-ря, синагога, 2 школы, сукон
ная фабр. Жит. 4534 (1897); евреевъ 2452. Въ 
1804—92 гг. здѣсь находился извѣстный еврейскііі 
іешпботъ (талмудическая академія). 

Воложка—названіе множества рукавовъ и 
протоковъ по Волгѣ, какъ въ ея дѳльтѣ, такъ п 
цо теченію. 

В о л о к а , у в о л о к а (Wîoka) — главная по
земельная мѣра въ древней Лнтвѣ и Полыпѣ. 
В. были четырехъ родовъ: В. литовская, В. поль
ская, старая и новая, и В. хелминская; раздѣленіе 
ихъ на морги, шнуры, пренты и локти вездѣ оди
наково. Литовская В. равна 19,56423 русскимъ 
десят.; польская старая В. равна 16,43477 русскимъ 
десят.: польская новая В. равна 15,37440 русскимъ 
десят., хелминская В. равна 16,3130 русскимъ десят. 

В о л о к а , волокуша, волочуга, волочня— 
особое прнспособленіе для перевозки, очень распро
страненное въ сѣв. и сѣв.-вост. губорніяхъ, п со-

ІІОІІІ-ІЙ Эпцнклопедическій Словарь, т. XI. 

стоящее пзъ длинныхъ (ЗИ—4 арш.) жердей— 
березовыхъ стволовъ, выкопанныхъ пзъ почвы съ 
частью корней («к о к о р к о ю»),1 соединѳнныхъ 
между собою, въ разстояніи '/* арш. отъ корней, 
деревянного поперечиной — п е р е ч н е й (Чердын-
скій у. Пермской губ.), длиною около 1—I1/* арш. 
и толщиною 2—3 в. Въ жерди или лѣсины, какъ 
въ оглобли, впрягается лошадь, концы же ихъ 
волочатся по землѣ, на подобіе санныхъ полозьевъ. 
На перечнѣ укрѣпляется плетенный изъ вѣтвей, 
или берестяной, кузовъ для помѣщѳнія клади, 
или же на кокорки кладутъ сучья и вѣтви и на 
нихъ уже кладь. Чаще всего В. употребляется для 
выволачиванія бревенъ изъ первобытнаго лѣса— 
волока, гдѣ нѣтъникакихъ дорогъ, и нельзя ѣздить 
на колесахъ. Съ этою цѣлью п е р е ч н я посредпнѣ 
имѣетъ отверстіе для вставки вертлюга съ шляп
кой, длиною 6—7 в., къ нижней оконечности кото-
раго, имѣющей ушки, привязывается верёвкой — 
г а й т а н о мъ—выволакиваемое бревно. 

Волокита—проволочка, въ особенности въ 
прпмѣненіи къ судопроизводству; затѣмъ вся вообще 
совокупность невыгодныхъ для тяжущихся условій, 
проистекающихъ отъ несовершенства судоустрой
ства и судопроизводства. По мѣрѣ того, какъ 
Московское государство стремилось сосредоточить 
въ центральныхъ пунктахъ разнородныя дѣла изъ 
сферы мѣстнаго суда и расправы, умножались 
обрядности и неразлучная съ ними медленность 
производства. По всякому почти судебному дѣлу 
приходилось ѣздить въ Москву, такъ какъ мѣстныѳ 
воеводы рѣшали дѣла только самыя незначитель-
ныя. Къ этому присоединялась сбивчивость въ 
правилахъ о подсудности, такъ какъ одно и то же 
дѣло могло начаться въ разныхъ приказахъ, въ 
одномъ—по подсудности отвѣтчика, въ другомъ—по 
свойству самаго дѣла; не было притомъ опредѣлен-
ныхъ правилъ о порядкѣ инстанцій. Злоупотре-
бленія сторонъ и судовъ находили опору въ не-
соворшенствахъ судоустройства п законодательства. 
Отсюда возникала знаменитая московская В., 
съ которой тщетно боролись московскіѳ государи. 
По «Судебнику» 1550 г. обвиненный истецъ пла-
тилъ отвѣтчнку проѣстѳйи В. три деньги на 
день процесса. Особенное развнтіе проѣсти и В. 
получили въ Уложеніи Алексѣя Михайловича. Ихъ 
платилъ всякій, отъ кого произошло замедленіо про
цесса: истецъ, отвѣтчикъ, поручители, приказные 
люди, судьи, даже третейскій судья, несправедливо 
рѣшнвшій дѣло. Исчислялись они по днямъ про
цесса, не исключая и праздничныхъ (съ 1685 г.), а 
для судей—по днямъ проволочки, учинившейся по 
ихъ винѣ. Протпвъ судебной В. были направлены 
и указы Петра Велнкаго отъ 21 февраля 1697 г. о 
введеніи слѣдственнаго порядка въ гражданское 
судопроизводство и 5 ноября 1723 г. о формѣ 
суда. Вплоть до реформы 1864 г. В. составляла 
язву нашихъ судебныхъ порядковъ. Составители 
судебныхъ уставовъ, характеризуя дореформенное 
судопроизводство, въ 25 пунктахъ перочисляютъ 
недостатки его; почти въ каждомъ изъ нихъ можно 
найти условія, благопріятствовавшія процвѣтанію В. 
Особенно выдаются въ этомъ отношеніи слѣдуюіиія 
указанія: 1) существовапіѳ различныхъ порядковъ 
судопроизводства: а) общаго, б) четырехъ главныхъ 
и в) шестнадцати особенныхъ; 2) неопредѣлптель-
ность законовъ о подсудности; 3) продолжитель
ность и разпообразіе сроковъ па лику въ судъ и 
на подачу тяжущимися бумагъ и жалобъ; 4) допу-
щеніе неограниченнаго числа такихъ бумагъ; 5) 
недостатокъ правилъ сокращенная судопроизвод
ства для дѣлъ простыхъ и малоцѣнныхъ; 6) тцрр-
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шейное отсутствіе правилъ о порядкѣ постановления 
заочныхъ рѣіпоній въ случаѣ неявки отвѣтчнка: 7) 
неопредѣлительность порядка нодачп частныхъ про-
шеній и жалобъ; 8) многочисленность судебныхъ 
инстанцій; 9) псполненіе рѣпюній полиціей, а не ; 
судомъ, присутств. мѣстамн, а не лицами, и устано
в и т е для исполненія цѣлаго ряда пнстанцій. По тя-
жебнымъ дѣламъ о недвижимыхъ пмѣніяхъ проѣстп 
и В. взыскивались съ обвиненной въ пользу оправ
данной сторопы по 6 коіі. на день, считая со вре
мени начатія по день рѣшенія дѣла, со вклю-
ченіемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней: по 
прочимъ же дѣламъ—по 3 коп., но за вчннаніе 
псковъ по дѣламъ уже рѣшеннымъ—по 6 коп. 
Проѣсти и В. взыскивались и тогда, когда отвѣтчикъ 
былъ обвиненъ не во всемъ искѣ. Отъ взысканія 
ихъ освобождались какъ истецъ, такъ и отвѣтчпкъ 
по дѣламъ крестьянъ, мурзъі, татаръ, мордвы, 
чувашъ и черемисъ. Примѣры В. въ ХТШ в. 
приведены у К. Побѣдоносцева («Историческія 
изслѣдованія п статьи», СПБ., 1876). 

В о л о к н а р а с т е п і і і (химико-техпич.). Изъ 
всѣхъ видовъ и сортовъ клѣтчатки наиболѣе изу
чена клѣтчатка, образующая В., а между ними— 
іі. хлопка (см. ниже, Волокнистыя вещества). 
Тѣ свойства, который принадлежать этому по
следнему, очень часто переносятся на всё дру-
гіе виды клѣтчатки, что можетъ приводить иногда 
къ неточнымъ обобщеніямъ. По возможности очн-
щенныя, какъ при бѣленіп, отъ постороннихъ 
веществъ, В. хлопка представляютъ удѣльный 
вѣсъ около 1,45 и во всѣхъ своихъ частяхъ со
держать золу, количество которой достигаешь 0,2 %. 
В. хлопка удерживаютъ при обыкновенной ком
натной температурѣ около 6—7% гигроскопиче
ской влажности. Она лишь очень медленно выдѣ-
ляется, п то не до конца, въ сухой пустотѣ и 
вполнѣ выдѣляется только при температурѣ 105°. 
В. хлопка лучше большинства другпхъ видовъ во-
локнистыхъ веществъ и клѣтчаткн сопротивляются 
дѣііствію растворовъ ѣдкпхъ щелочей (ѣдкаго кали 
и ѣдкаго натра) даже послѣ дѣнствія хлора въ при-
сутствіп воды. Такіе способы употребляются при 
бѣленін писчебумажной массы, пряжи и ткани изъ 
растнтельныхъ волоконъ. Примѣняемые при этомъ 
растворы не оказываютъ никакого дѣйствія на хлоп
чатобумажную массу, даже при значительномъ на-
грѣваніи; но они измѣняютъ В. джута, эспарто и 
далее льна, ибо растворъ щелочи послѣ дѣйствія 
хлора обращаетъ часть упомянутыхъ видовъ воло
конъ въ растворимые продукты. При болѣе высо-
кпхъ температурахъ, какъ, напр., при кішяченіи 
подъ давленіемъ (которое употребляютъ писчебу-
мажныя фабрики и бѣлпльнн), количество клѣт-
чатки, переходящей этнмъ путемъ въ растворимые 
продукты, выражается очень ощутительно потерею 
вѣса, и нѣтъ сомнѣнія, что при этомъ растворяются 
не подмѣси, а сама клѣтчатка. Хлопокъ, какъ ска
зано, нанменѣе подверженъ подобному нзмѣненію. 
Дѣйствіе крѣпкпхъ растворовъ щелочей при обыкно
венной температуре на хлопокъ было впервые изу
чено Мерсеромъ. Отъ дѣйствія раствора ѣдкаго натра 
уд. в. 1,23—1,28, при обыкновенной температурѣ, 
хлопчатобумаікныя В. разбухаютъ, сокращаются по 
длинѣ п становятся прозрачными. «Мерсеризован
ная» хлопчатая бумага, будучи обработана еппртомъ 
до истощепія, чтобы удалить избытокъ щелочи, тѣмъ 
не менѣе, удерживаетъ нѣкоторую часть ея. Дѣй-
ствіе ѣдкаго натра на В. хлопка предстанлястъ зна-
чительныя различія, смотря но температурѣ раствора, 
а именно: дѣйствіе реактива замедляется отъ нагрѣ-
ванія. Для растворовъ вышеуказанном крѣпостн 
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наиболѣе благопріятна обыкновенная температура , 
воздуха. Съ другой стороны, болѣс слабые растворы, 
не оказывающіе дѣйствія при обыкновенной темпе
ратур!;, реагнруютъ при охлажденіи. Дѣйствіе хлори-
стаго цинка въ крѣикомъ водномъ растворѣ сходно 
съ дѣйствіемъ ѣдкпхъ щелочей. Сѣрная кислота, 
разбавленная водою до уд. в. 1,35, азотная кислотач 
уд. в. 1,3 и крепкая соляная кислота постепенно 
измѣняютъ В. при обыкновенной температурь и ли-
шаютъ ихъ своего начальнаго сцѣплеиія по длннѣ, 
такъ что В. распадаются, становятся хрупкими и 
лишаются крѣпости. Съ другой стороны, дѣйствіе 
этихъ кислотъ на В. состонтъ въ ихъ отвердѣваніи 
и сопроволсдается линейнымъ ихъ сокращена емъ. 
Это находить примѣненіе для полученія твердой 
пропускной бумаги, долженствующей выдержи
вать значптельныя давленія. В., подверженныя 
дѣиствію холодной крепкой соляной кислоты, от
части растворяются, но наибольшая часть ихъ 
переходить въ рыхлое состояніе, при чемъ сохра
няются многія остальныя характерны» свойства, 
присущія первоначальной массѣ. Продуктъ этотъ 
былъ изслѣдованъ Жпраромъ и названъ пмъ «гид
роцеллюлозой», «гидроклѣтчаткой» въ знакъ того, 
что это вещество онъ считаетъ соединеніемъ клѣт-
чаткн съ водою 2ССН1005 -I- Н20. Практическое 
прймѣненіе этого распаденія В. посредствомъ 
дѣііствія кислотъ представляетъ процеесъ, которому 
подвергаютъ то шерстяное тряпье, которое содер
жите В. хлопка, для того, чтобы освободить шерсть 
отъ хлопка и др. Такое освобозкденіе шерстяныхъ 
волоконъ производится при нзготовленіи такъ 
назыв. «искусственной шерсти». Послѣ очистки смѣ-
шаннаго тряпья его погружаютъ въ сильно разба
вленную сѣрную кислоту, удаляютъ избытокъ рас
твора п затѣмъ высушпваютъ въ горячей камерѣ. 
Растптельныя вещества подвергаются распаденію 
и затѣмъ легко удаляются или выпадаютъ нзъ шер
стяного тряпья, которое притомъ не измѣняется. 
Здѣсь должно упомянуть о двухъ промышленныхъ 
примѣненіяхъ дѣйствія сѣрной кислоты на В. хлопка. 
Если непроклеенную бумагу, особенно же состоящую 
изъ чпетыхъ отбѣленныхъ хлопковыхъ волоконъ, 
погрузить въ сѣрную кислоту, разбавленную водою 
до уд. в. 1,65—1,5, и быстро ивполнѣ промыть во
дою, то она обращается въ такъ называемую пер
гаментную бумагу. Затѣмъ на реакцін между 
клѣтчаткою волоконъ и сѣрпою кислотою основано 
полученіе глюкозы. Отбѣленпыя В. растворяютъ въ 
крѣпкой кислотѣ, тягучій растворъ разбавляютъ во
дою и кппятятъ, затѣмъ удаляютъ сѣрную кислоту 
посредствомъ осажденія мѣломъ и выпарпваютъ 
растворъ. Полученный продуктъ есть глюкоза. 
Реакція хлопка и др. видовъ волоконъ растеній съ 
азотной кислотой еще болѣе энергична и ведетъ къ 
образованию весьма замѣчательнаго ряда азотпокис-
лыхъ эѳпровъ клѣтчатки или п и р о к с и л и н а , 
к о л л о к с и л и н а и вообще нитроклетчатки. Спла
вленное ѣдкое кали или очень крѣпкій растворъ 
смѣсп ѣдкихъ натра и кали при нагрѣваніп совер
шенно уничтожаютъ В. растеній, превращая клѣт-
чатку въ щавелевую кислоту. Подмѣсп (пекти-
новыя, инкрустнрующія вещества, лигиннъ и др.), 
часто сопровождающая В. и клѣтчатку, очень 
легко измѣняются отъ дѣйствія щелочныхъ раство
ровъ, что и даетъ одинъ изъ пріемовъ для отдѣле-
нія подмѣсей, сопровождающихъ В. растеній. Смѣсь 
двухромовокаліевой соли и сѣрной кислоты при на-
грѣваніи вполнѣ окисляетъ В. и сожигаетъ клет
чатку въ смѣсь углекислаго газа и окиси углерода, 
чѣмъ можно пользоваться въ нѣкоторыхъ случаях'!, 
техинческихъ анализовъ. Но при обыкновенной тем-
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пературѣ В. растеній, à именно клѣтчатка, въ нихъ 
содержащаяся, не растворяются или не измѣ-
няются даже смѣсыо бертолетовой соли съ азот
ной кислотою (Шульце), что иожетъ служить для 
отдѣленія подмѣшанныхъ или съ клѣтчаткою соеди-
ненныхъ (ее проникающихъ, какъ въ слоленыхъ ви-

тьихъ—масса древесины и В. джута. Въ нрактнкѣ, 
изъ В. растеній примѣняются исключительно только 
два послѣдніе класса волокнистыхъ образований. 
На основаніи изслѣдованій Гуго Мюллера сред
ни! составь В., высушѳнныхъ на воздухѣ, для 
нѣкоторыхъ обыкновенныхъ видовъ есть слѣдующій: 

' 

Сѣмл 
хлопка. 

ХЛОПОЕЪ. 

91,35 
0,10 
0,50 
7,00 
0,12 

Д в у с •! 

Ленъ. 

81,99 
2,37 
3,62 
8,60 
0,70 
2,72 

M Я Н 0 Д 0 

Волокна лѵба. 

Конопля. 

77,13 
0,20 
6,29 
8,74 
2,87 
6,07 

л ь в ы я. 

Джугь. 

63,76 
0,38 
1,00 
9,86 
0,68 

24,32 

Односѣшшодолышя. 

Стебли. 

Эспарто. 

48,25 
2,07 

10,19 
9,38 
3,72 

26,39 

Ржаная со
лома. 

47,69 
1,93 

10,05 
11 38 
3,20 

26,75 

дахъ В. и вообще въ раетеніяхъ) веществъ. Вообще 
чистое В. растеній, состоящее пзъ клѣтчатки, отли
чается чрезвычайною относительною прочностью 
сравнительно со многими другими веществами, встрѣ-
чающимися въ растеніяхъ. 

В. хлопка въ отношеніи чистоты глубоко отли
чаются отъ другнхъ растптельныхъ В.; постороннихъ 
веществъ, кромѣ клѣтчатки, въ нихъ очень мало, и 
простая механическая обработка и бѣленіе хлопка 
даютъ чистое клѣтчатоо В., между тѣмъ ленъ, пенька, 
дерево и другія растительный вещества освобо
ждаются отъ неклѣтчатыхъ подмѣсей лишь послѣ ряда 
сложныхъпроцессовъ.Пр и этомъ должно ясно отличать 
длинный, собственно пряднльныя В., ыогущія давать 
пряжу и ткани, отъ В. бумажной массы, куда тре
буются болѣе короткія В. Ленъ и хлопокъ могутъ 
быть считаемы типическими представителями пер-
выхъ, а В. дерева и соломы—вторыхъ. Наибольшею 
бѣлизною и неизмѣнностыо отъ дѣйствія воды, воз
духа и различныхъ вліяній (наибольшею механиче
скою прочностью) отличается В , наиболѣе освобо
жденное отъ всего посторонняго, а потому основными 
прядильными веществами ИЛИ В. растеній служатъ 
только длинныя В., какъ у льна и хлопка, ибо послѣ 
отдѣленія по возможности всѣхъ подмѣсей, удаляе-
мыхъ при бѣленіи (дѣйствіемъ щелочей, хлора и 
др. сильныхъ дѣятелей, измѣняющихъ неклѣтчатку), 
они все зке остаются въ вндѣ длинныхъ трубокъ. 
Многія же иныя прядильныя вещества, напр. джутъ 
и пенька, не выдерживаютъ окончательной отбѣлкп, 
то-есть распадаются на отдѣльпыя короткія В., 
не могущія дать крѣпкой пряжи. Такія волок
нистый вещества прнмѣняются въ «суровомъ» видѣ, 
образуя «суровыя ткани», обладающія своеобраз-
нымъ цвѣтомъ и уже далекія отъ того, чтобы пред
ставлять чистую клѣтчатку. Поэтому изученіе В. съ 
химико-технической стороны сводится на знаком
ство съ природою тѣхъ естественныхъ сочетаній В. 
клѣтчатки съ неклѣтчаткою, которыя встрѣчаются 
въ дѣйствительности. Въ этомъ отношении полезно 
прежде всего узнать, что нынѣ можно отличать три 
сорта сочетаній клѣтчатки съ неклѣтчаткой: 1) ади-
поцеллюлозу или покровныя образованія или воско-
образныя клѣтчатыя образованія, 2) пѳктоцеллюлозу 
или клѣтчатыя образованія съ подмѣсью веществъ, 
обладающихъ пектиновыми свойствами, и 3) лигно-
целлюлозу шш^клѣтчатку съ древесішнымъ образо-
ваніемъ. Прпмѣрами первыхъ служить кожица 
листьевъ и пробка, вторыхъ—лопъ и пенька и тре-

Не входя въ разсмотрѣніе всѣхъ пріемовъ, при-
мѣняемыхъ для полученія чистыхъ прядцльныхъ В., 
мы остановимся только на хпмнческихъ отношеніяхъ 
примѣішемыхъ для освобожденія В. отъ сосѣднихъ 
съ ними или ихъ проникающихъ тканей и веществъ. 
Въ общемъ, всѣ способы, прнмѣняемые для освобо-
жденія и очищенія растптельныхъ волоконъ, основы
ваются на вышеуказанныхъ свойствахъ чистыхъ воло
конъ клѣтчатки, представителемъ которыхъ служаті. 
волокна отбѣленнаго хлопка. Они отъ слабыхъ раство-
ровъ щелочей, отъ воды и растворовъ солей, напри-
мѣръ, мыла, не нзмѣняются не только при обыкновен
ной температурѣ, но даже и до 150° въ закрытыхъ 
котлахъ и въ растворъ пли вовсе не переходятъ, или 
переходятъ въ ничтожно малыхъ количествахъ, а 
всякія подмѣсп и все то, что, составляя неклѣт-
чатку, проникаетъ клѣтчатку волоконъ или нахо
дится съ нею въ соединеніи, претерпѣваетъ ЙЗМѢ-
неніе. Оно совершается ещеполнѣе подъ вліяніѳмь 
растворовъ сѣрнпстой кислоты и сѣрнисто-кислыхъ 
солей, которыя не дѣйствуютъ на клѣтчатку, а не-
клѣтчатку переводятъ въ растворимыя вещества, 
легко отмываемый отъ клѣтчатки. Но и помимо 
столь энергических^ дѣятелей, какъ кислоты, ще
лочи и нѣкоторыя соли, волокна клѣтчаткп осво
бождаются отъ всего, что должно назвать неклѣтчат-
кою, при помощи дѣйствія воды, воздуха, бакте-
ріальныхъ пзмѣненій и вообще естественныхъ дѣя-
телей, всюду разсѣянныхъ, какъ видимъ въ процессѣ 
лугового бѣленія и вымочки льна, пеньки и джута, 
которые всѣ основаны на томъ, что клѣтчатка во
локонъ болѣе " стойка, чѣмъ всѣ иныя вещества, 
вмѣстѣ съ нею встрѣчающіяся. То же начало срав
нительной прочности клѣтчатки дѣйствуетъ и при 
хлорномъ бѣленіи, а также и тогда, когда обра
ботку волокнистыхъ веществъ ведутъ при помощи 
пропусканія тока чрезъ соленую воду, въ которой 
погружено волокнистое вещество, потому что и 
здѣхь развивающінся хлоръ или кислородъ сперма 
обращаютъ свое дѣйствіе на постороннія вещества 
и лишь послѣ того на клѣтчатку, такъ какъ клѣт-. 
чатка сама по себѣ не есть вещество абсолютно 
нензмѣнное во всѣхъ упомянутыхъ случаяхъ, и такъ 
какъ она легко можетъ окисляться и переходить 
иными способами въ растворимое и вообще нестой
кое состояніе, то всѣ вышеуказанные пріемы осво-
божденія или выдѣленія В. клѣтчаткп должно продол
жать лишь до опредѣленнаго предѣла, который 
указывается условіями дѣ.:а и онытомъ. 

15* 
/ 
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В о д о к н н с т ы а (или прядильныя) веще

с т в а . — Подъ названіемъ «волоконъ» или В. ве-
ществъ, какъ прядильнаго матѳріала, разумѣютъ 
і нбкія и болѣе или менѣе крѣпкія тѣла удлиненной 
формы, изъ которыхъ помощью особой механиче
ской обработки—прядонья—можно получить одно-
родныя нити или пряжу, черезъ соеднненіе же 
нитей между собою получаются т к а н и . Въ при-
родѣ прядильныа волокна находятся въ царствѣ 
животныхъ и въ царствѣ растеній; волосы, служа-
щіе наружнымъ покровомъ многимъ животнымъ; 
весьма тонкія нити, выпускаемыя личинками нѣко-
тирыхъ насѣісомыхъ; волоски, покрывающее плоды 
и сѣмена извѣстныхъ сортовъ растеній; наконецъ, 
части стеблей, коры, листьевъ — все это предста-
вляетъ прядильный матеріалъ. Однихъ раститель-
иыхъ волоконъ, годныхъ для пряденья, насчиты
вают* болѣе 400 названій. Но такъ какъ степень 
выгодности технической обработки волокна обусло
вливается большею или меньшею дешевизною до-
быванія его изъ естественныхъ продуктовъ и сте
пенью способности воспринимать послѣдующую 
обработку, а между тѣмъ только очень ограничен
ное число волоконъ отвѣчаетъ въ удовлетворитель
ной мѣрѣ обоимъ этимъ условіямъ вмѣстѣ, то, въ 
дѣйствптельности, пряднльныхъ матеріаловъ, поль
зующихся промышленнымъ значеніемъ, весьма не
много. Наиболѣе важными изъ нихъ слѣдуетъ счи
тать: хлопокъ, ленъ, пеньку, джутъ. шерсть 
и шелкъ; ново-зеландскііі же ленъ, китайская кра
пива, остъ-индская и манильская пенька и др. уже 
въ значительно меныпемъ употреблѳніи. Подъ 
хлопком* или хлопчатой бумагой подразуме
вают* нѣжный пухъ, покрывающій сѣмена растеиія, 
называемаго х л о п ч а т н и к о м * (Gossypium) изъ 
семейства мальвовыхъ (Malvaceae), воздѣлываемаго 
по преимуществу въ очень теплыхъ странахъ, хотя 
съ болыпимъ или менышшъ успѣхомъ оно разво
дите« и въ умѣренной полосѣ до 40 — 45° сѣв. ш. 
Отдѣленныя отъсѣмянъ хлопчатобумажный волоконца 
представляются подъ микроскопом* въ вндѣ желоб
чатых* ленточек*, къ концам* постепенно сужи
вающихся и въ болыпинствѣ случаев* винтообразно 
скрученных*. Степень скрученности (характерное 
свойство хлопка) различна не только у разных* 
волоконец*, но и по длинѣ одного и того лее во
лоска. Длина послѣдняго мѣняется въ предѣлахъ 
от* 12 до 42 мм., наибольшая ширина—отъ 0,01 до 
0,04 мм. Льномъ называются волокна, доставляе
мый столь извѣстнымъ растеніемъ того же имени, 
принадлежащим* къ семейству льновыхъ (Lineae), 
изъ разновидностей котораго разводится съ этою 
цѣлью преимущественно такъ назыв. д о л г у н е ц ъ 
или слѣпецъ (Linum usitatissimum vulgare). Лу
бяная часть льняного растснія заключает* въ себѣ 
очень длинныя толстостѣнныя волокна, довольно 
крѣпко соединенный между собой, а равно и съ 
древесинной сердцевиной и наружной кожицей стебля 
клееобразным* камедистым* веществом*. Для по-
лученія въ данномъ случаѣ болѣе или менѣе чн-
стаго и разъоднненнаго волокна подвергаюсь стебли 
особому химическому процессу, такъ ,назыв. мочкѣ, 
при которой, вслѣдствіе выдѣленія большей части 
упомянутаго вещества, разрушается прежняя связь 
волоконъ между собою и с* сосѣдними частями ра-
стенія, a затѣмъ обдѣлываютъ вымоченные стебли 
уже механическим* путем* посредством* мятья и 
т р е н а н ь я . Хотя при послѣдующем* фабричном* 
прочесываніи треиаыаго льна, который собственно 
и представляет* потребный для прядильни мате-
ріал*, происходит* .дальнѣйшее подраздѣленіе во-
локшістыхъ пучковъ, его составляющих*, тѣмъ не 

мѳнѣе, и послѣ этой операціи мы получаем* по
добные же—только болѣѳ мѳлкіѳ — цилиндрическіе 
пучки, а не элементарныя фибры, съ какими при
ходится имѣть дѣло при пряденіи хлопка. Длина 
волоконъ чесанаго льна равняется 30 — 70 стм., 
діаметръ—0,09—0,23 мм. Элементарныя волоконца 
имѣютъ видъ почти сплошныхъ прямых* цилиндри
ческой формы тѣл* съ тончайшими конусообраз
ными концами, которыми они очень плотно приле-
гаютъ друг* къ другу въ составномъ волокнѣ. При 
добываніи пеньки , джута, рами и других* лу
бяных* волоконъ слѣдуютъ подобным* же пріемамъ, 
какіѳ практикуются при обработкѣ льняных* сте
блей, получая въ результатѣ (тоже пучки волоконъ, 
а не отдѣльныя волоконца. Изъ всѣхъ видов* 
шерсти животныхъ наибольшее примѣненіе въ тех
н и к имѣет* о в е ч ь я шерсть . Всѣ крайне разно-
образныя породы этого вида жвачных*, по отноше
ние к* качествам* шерсти, можно подраздѣлить на 
двѣ главныя группы: высшую съ короткими (ма
ксимальная дл. І5 стм.), тонкими и извитыми волок
нами шерсти, каковы мериносы и облагоролсенныя 
овцы, и низшую съ длинными (до 45—55 стм. дл.), 
толстыми, неизвитыми волокнами, куда слѣдуетъ 
отнести англійскихъ длинношерстных* и южно
русских* овец*. Отдельная шерстинка предста
вляется подъ микроскопомъ въ вндѣ сплошного 
цилиндрика, наружный слой котораго образованъ 
изъ плоских* чешуекъ, различно расположѳн-
ныхъ по отношенію другъ къ другу и сообщаю
щих* своими болѣо или менѣѳ выступающими 
кромками извѣстную шероховатость волосу, которая 
въ связи съ извитостью и значительной эластич
ностью послѣдняго обусловливаетъ способность 
шерсти давать в о й л о ч н ы я ткани . Кромѣ того, 
форма и,расположено чешуекъ опредѣляетъ до из-
вѣстной степени и блескъ шерстинки. О размѣрах* 
отдѣльнаго волоска слѣдуетъ замѣтить, что выше
приведенный данныя относятся къ длинѣ вытяну-
таго волоска, превосходящей длину его въ свобод-
номъ состояніп (извитого) въ 1У* —2 У* раза; вели
чина діаметра нанчаще нзмѣняется между 0,025— 
0,070 мм. Самое цѣнное В. вещество — шелкъ, 
представляющій тончайшія нити, выпускаемыя чер
вячком* тутоваго шелкопряда (Bombyx mori) 
для образованія вокруг* себя тонкостѣнной яйце
образной оболочки—кокона; внутри ея он* пре
вращается въ куколку, а спустя 2 — 3 недѣлп из* 
куколки выходит* бабочка, которая размягчает* 
кокон* имѣющейся у нея во рту жидкостью и, про-
дѣлавъ отверстіе, вылетает* наружу. Для устране-
нія обусловливаемой этимъ порчи шелка, коконы 
з а м а р и в а ю т * , т.-е. умерщвляют* куколок*, за
ключающихся въ коконахъ, дѣйствуя на послѣдніо 
нагрѣтымъ воздухом* или паром*. Затѣмъ слѣдуетъ 
сортировка коконов* и р а з м о т к а шелка , со
стоящая въ раснутываніи шелковинок* и соедіше-
нін ихъ по нѣскольку въ общую нить; въ резуль
тата получается такъ назыв. сырцовый шелкъ. 
Выпускаемая шелковичнымъ червемъ ниточка до
стигает* болѣе 3000 м. дл., при толщинѣ отъ 0,013 
до 0,026 мм.; подъ микроскопомъ представляется 
сплошной, съ нѣсколько сплюснутым* сѣчоніемъ, и 
превосходит* всѣ осталыіыя волокна въ отношеніи 
крѣпостн. Всякій прядильный матеріалъ, за исклю-
ченіемъ шелка, для превращенія механическим* 
путем* в* пряжу или нить, должен* пройти че
резъ цѣлый рядъ операщй, назначеніе которыхъ 
состоіітъ последовательно: 1) въ раввомѣрномъ рас-
предѣленіи волоконъ въ общей массѣ, параллелизаціи 
их* между собою и расположеніп по одному на-
правленію въ шідѣ лент*; 2) въ постепенном* уто-
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нѳніи и уравпеніи полученныхъ лѳнтъ чѳрезъ по
вторное суммирование ихъ по длинѣ и растя-
гиваніѳ или разрѣжѳніѳ матеріала; 3) въ даль-
нѣйшемъ утоненіи лентъ и преобразованіи ихъ въ 
родъ рыхлой нити, въ такъ назыв. п р е д п р я ж у 
или ровницу, путемъ слабаго скручиванія, а равно 
и въ утоненіи этой послѣдней; 4) наконецъ, въ 
полученіи окончатѳльнаго продукта пряжи че-
резъ совмѣстноѳ примѣненіѳ вытягиванія и болѣѳ 
или менѣе сильнаго крученія. Прядильный мате-
ріалъ подвергается, ради успѣшнаго хода пере-
численныхъ операцій, еще предварительной обра
ботав, состоящей въ сортировкѣ, очищеніи и 
разрыхленіи волокнистой массы. Образование шел
ковой нити достигается такъ назыв. крученіемъ 
или сучѳніемъ с ы р ц о в а г о шелка, при ко-
торомъ изъ 2 — 3 и болѣѳ сырцовыхъ нитей из
готовляются посредствомъ различнаго скручп-
ванія ихъ между собою разные сорта с у ч е н а г о 
шелка. Качества, которыми руководствуются при 
оцѣнкѣ прядильныхъ волоконъ, суть: длина, то
нина, крѣпость, эластичность или упругость, растя
жимость и гибкость, мягкость и нѣжность (шелко
вистость), цвѣтъ, блескъ, гигроскопичность, нако
нецъ, однородность всей массы въ отношеніи этихъ 
качествъ и чистота ея. .Плинныя волокна при про-
чихъ равныхъ условіяхъ требуютъ, для образованія 
пряжи извѣстной крѣпости, меныпаго скручиванія, 
чѣмъ короткія. Такъ, льняная пряжа крутится во
обще слабѣе хлопчатобумажной; пряжѣ изъ длин
ной шерсти сообщается менѣѳ крученія, чѣмъ пряжѣ 
изъ короткой. Кромѣ того, длина волокна вліяетъ 
и на другое важное качество пражи—ея гладкость: 
чѣмъ длинпѣе волокна, тѣмъ рѣжѳ встрѣчаются на 
нротяженіи нити ихъ кончики, a, слѣдовательно, 
нить выходитъ глаже. Разумѣется, въ тѣхъ случаяхъ, 
когда, напротивъ, отъ послѣдней требуется нзвѣст-
ная шероховатость, какъ, напр., отъ бумажной 
пряжи, идущей на бумазею, или шерстяной, пред
назначаемой на сукна, предпочтительнѣе коротко
волосый матеріалъ. Изъ двухъ нитей одинаковой 
толщины прочнѣѳ спряденная изъ большаго числа 
волоконъ (на видъ она всегда нѣсколько толще 
другой). Понятно поэтому, что, чѣмъ тоньше пря
дильное волокно, тѣмъ легче получить изъ него 
тонкую и въ то же время крѣпкую пряжу. Волокна 
хлопчатника по тонинѣ превосходятъ всѣ осталь-
пыя В. вещества, за исключеніомъ шелка, а потому 
ни изъ одного матеріала нельзя выпрясть такихъ 
тончайшихъ нитей, какія изготовляются изъ хлопка. 
Большая тонина волокна сопровождается обыкно
венно и другими качествами—большею шелко
вистостью и гибкостью. Крѣпость волокна, т.-е. 
сопротивленіе, оказываемое нмъ разрывающему 
усилію, обусловливаешь прочность пряжи и ткани, 
и, слѣдовательно, большая крѣпость повышастъ 
достоинство прядпльнаго матеріала. Свойство во
локна принимать болѣе или менѣѳ скоро свой 
прежній видъ но прекращеніи дѣйствовавшаго усн-
лія (упругость) очень цѣнно, какъ потому, что по
могаешь ему, во время переработки въ пряжу и 
ткани, выдерживать безъ вреда для себя разнаго 
рода толчки и давленія со стороны обрабатываю-
щихъ органовъ, такъ и потому, что свойство это 
передается и изготовляемой изъ такого волокна 
ткани. Насколько же важно оно для послѣдней, 
легко понять изъ того, что только благодаря нзвѣст-
ной эластичности матеріи одежда наша сохраняетъ 
въ теченіе болѣе или менѣе долгаго времени свой 
первоначальный видъ, несмотря па испытываемыя 
сю постоянно измѣненія формы. Растяжимость 
(способность J астягнваться до извѣстиыхъ прсдт,-

ловъ безъ разрыва) и гибкость, представляя въ 
отношеніи обработки волокна тѣ же выгоды, что и 
предыдущее свойство, сообщаются также и ткани, 
обусловливая большую прочность ея въ носкѣ, и 
притомъ, чѣмъ сильнѣѳ развиты въ ней эти каче
ства, тѣмъ покойнѣѳ и удобнѣѳ будѳтъ сдѣланное 
изъ подобной ткани платье. Особеннаго внпманія 
въ данномъ случаѣ заслуживаешь шерсть, волоски 
которой могутъ растягиваться на 30—50% дл. 
Свѣтлыѳ цвѣта волоконъ являются, по большей 
части, признакомъ ихъ высокаго достоинства, хотя 
есть и исключенія; такъ, очень бѣлый хлопокъ при
надлежите къ низкимъ сортамъ, и, наоборотъ темно-
сѣрый съ синеватымъ оттѣнкомъ цвѣтъ фландрскаго 
не мѣшаетъ ему считаться однимъ изъ лучшихъ въ 
мірѣ льновъ. Во всякомъ случаѣ, болѣѳ свѣтлыя 
волокна легче отбѣливаются и красятся. Блескъ и 
шелковистость прядильнаго матеріала придаютъ 
большую красоту сработанной изъ него ткани, уси
ливая яркость красокъ, и присущи, вообще говоря, 
высокпмъ сортамъ волокна. Гигроскопичность или 
способность болѣе или менѣе скоро, въ томъ или 
другомъ количествѣ, вбирать ИЛИ выдѣлять ИЗЪ 
себя влагу, въ зависимости отъ степени влажности 
воздуха, пмѣетъ очень важное значенія для пря-
денья. Какъ чрезмѣрная сухость волокна, такъ и 
влажность, выходящая изъ нормальныхъ предѣловъ, 
не желательны: первая придаешь ему большую 
жесткость и хрупкость, при послѣднсй излишне 
облегчается скольженіе волоконъ другъ возлѣ друга 
во время процессовъ пряденья. Эти свойства важны 
также и въ томъ отношеніи, что поглощенная влага 
можетъ вызвать значительное измѣненіе вѣса пря
дпльнаго матеріала, хотя бы онъ и оставался су-
химъ на ощупь, почему при покупкѣ такихъ доро-
гихъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, сильно гигроскоппчныхъ 
продуктовъ, каковы шелкъ и шерсть, опредѣляѳтся 
такъ назыв. нормальный вѣсъ или вѣсъ сухого про
дукта и содержащаго установленный процентъ 
влажности. Помимо этихъ общихъ свойствъ, при 
оцѣнкѣ достоинства волокнистаго вещества необхо
димо принимать также во вниманіѳ и степень раз-
витія частныхъ свойствъ, характерныхъ для опре-
дѣленной группы волоконъ. Напр., свойственная 
исключительно волоскамъ хлопка скрученность 
около оси и загнутость краевъ имѣютъ громадное 
значеніе въ дѣлѣ пряденья, потому что онѣ помо-
гаютъ отдѣльнымъ волокопцамъ сцѣпляться между 
собой и тѣмъ увеличивают^ крѣпость образованной 
изъ нихъ нити. Поэтому для полученія тонкой и 
въ то же время крѣпкой пряжи слѣдуетъ выбирать 
тѣ сорта хлопка, у которыхъ упомянутыя качества 
наиболѣе развиты. При выборѣ шерсти руковод
ствуются, между прочимъ, степенью извитости во-
лосковъ, представляющей одну изъ важнѣпшнхъ 
особенностей этого волокнистаго вещества. Сильно 
извитая короткая шерсть ( к а р д н а я , а п п а р а т 
ная) цдетъ преимущественно для сукнообразныхъ 
издѣлій, т.-е. такихъ тканей, у которыхъ кончики 
волосковъ, выступающпхъ на поверхность, обра-
зуютъ послѣ валянья какъ бы тонкій слой вой
лока; понятно, что благодаря волнообразнымъ нз-
гибамъ волосковъ легче происходитъ ихъ взаимное 
сцѣпленіе при свойлачпваніи. На гладкія ткани, 
напротивъ, болѣе пригодна шерсть слабо извитая, 
но длинная ( г р е б е н н а я , к а м в о л ь н а я ) . 

Ііолокодерягавскіи п о г о с т ъ — нынѣ 
с. Волокъ, 23 вер. ниже гор. Боровичъ по р. Мстѣ. 
Въ древности здѣсь оканчивался «волокъ» судовъ, 
которымъ обходили опасные Боровицкіе пороги, и 
начинался «великій путь» наМологу, гдѣ въХШ— 
XVI ст. была громадная ярмарка. 
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Волоколамскій • Успенск ій или 
Іоснфо-Вол оцкій муж. м-рь—Московской губ., 
Волоколамска™ у., въ 18 вер. отъ уѣзднаго города. 
Основ, среди лѣсовъ въ 1479 г. преп. Іосифомъ. 
Здѣсь были заточены кн. Вас. Ив. Патрикѣевъ 
Косой, Максимъ Грекъ, царь Вас. Ив. Шуйскій, 
увезенный отсюда гетманомъ Жолкѣвскимъ въ 
Польшу. Нынѣ это одпнъ изъ обширнѣйшихъ и 
богатѣйшнхъ русскихъ монастырей. Мощи основа
теля. Въ бнбліотекѣ много древнихъ рукописей. 
Богатая ризница. 

Иолоколамскъ—уѣздн. гор. Московской 
губ., йри р. Городенкѣ (системы Волги). Ст. жел. 
дор. Моск.-Винд. 3300 жит. (1910). 7 црк., изъ нихъ 
св. Варвары и св. Власія—конца XVII ст. Жен. 
прогимназія, город, училище, 3 начальный школы; 
больница. Городской бюджетъ въ1904 г.—12100 руб. 
Остатки древнихъ укрѣпленій.—И с т о р і я. Въ 
старину В. назывался сВолокомъ Ламскимъ» или 
далее просто «Волокомъ» (особенно въ XVI ст. 
и у иностранцевъ). Существовалъ уже въ 1135 г. 
Съ конца XIII ст. одна половина волоколам
ской волости ; принадлежала Новгороду, другая— 
Москвѣ. Въ 1304 г. Іоаннъ Калита отдалъ свою 
половину волости, вмѣстѣ съ городомъ, кіевскому 
боярину Родіону Несторовичу, который вскорѣ при-
соединилъ къ ней и другую половину, отнявъ ее у 
новгородцевъ. Въ 1345 г. Симеонъ Гордый, зкенив-
шись на дочери Ѳедора Святославича Дорогобуж-
екаго, отдалъ В. своему тестю. Въ 1371 г. В. вы-
держалъ трехдневную осаду лптовскаго кн. Оль-
герда. Вскорѣ послѣ этого В. перешелъ къ Нов
городу. Въ 1398 г. Василій Дмитріевичъ вновь при-
соедпнилъ его къ Москвѣ и черезъ 10 лѣтъ отдалъ 
литовскому князю Свидрпгайлу; когда, въ 1410 г., 
Свидригайло отъѣхалъ въ Литву, то городъ былъ 
присоединенъ къ Москвѣ. Въ 1462 г. В. дѣлается 
с а м о стоят е льны м ъ удѣломъ, подъ именемъ 
« В о л о ц к а г о к н я ж е с т в а » . Первымъ волоц-
кимъ княземъ былъ Борисъ Васильевичъ (1462— 
1494); ему наслѣдовалъ сынъ его Ѳедоръ Борисо
вичу послѣ смерти котораго (1512) княжество было 
присоединено Василіемъ III къ Москвѣ. Въ 1606 г. 
В. былъ занятъ поляками; въ 1613 г. его безус-
пѣшно осаждалъ Спгизмундъ (мѣсто, гдѣ стояли его 
полки, и до сихъ поръ называется Полки) . Въ 
древности В. былъ очень обширенъ и важенъ въ 
торговомъ отношеніи для Новгорода, особенно въ 
періодъ ганзы. Онъ былъ многолюденъ и богатъ 
еще въ XV ст. Начиная съ XVI ст., В. былъ извѣ-
отенъ болѣе по монастырю Іосифо-Волоцкому. 
Уѣздн. городомъ В. съ 1781 г.—В о л о к о л а м-
с к і й у ѣ з д ъ—на СЗ Московской губ., съ СЗ 
примыкаетъ къ Старицкому у.. Тверской губ. 
•J138 кв. вер. (222 715 дес). Поверхность—слегка 
всхолмленная равнина (200—250 м. н. у. м.). Почва 
на С—супесь, на Ю—дерно-подзолистый суглпнокъ, 
мѣстами глина; въ общемъ—малоплодородна. В. у. 
расположенъ въ верховьяхъ pp. Рузы, Лоби и Ламы 
(сист. Москвы-рѣки и Волги), Сестра течетъ по 
гранпцѣ съ Клинсішмъ у.; всѣ рѣки несудоходны. 
Въ сѣв. части уѣзда много болотъ и неболыпихъ 
озеръ. Жителей, считая у. гор., въ 1910 г.—104 (ЮО. 
Населеніе великорусское. Изъ 210 тыс. дес. удоб
ной земли: 127 тыс. состоитъ въ надѣлѣ крестьянъ, 
77 тыс.—въ частномъ владѣніи (въ т. ч. 60%—въ 
дворянскомъ, 26%—въ крестьянскомъ); остальньш 
6 тыс. дес. принадлежать казнѣ и разнымъ учре-
жденіямъ. Подъ пашней 40,5% площади уѣзда, подъ 
лугами и выгонами—29,9%, подъ лѣсомъ—25,0%, 
остальное—неудобныя пространства. Земледѣліемъ 
занято 56% взрослаго населенія; около V3 е г 0 в ы _ 
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нуждено прибѣгать и къ промысламъ. Культиви
руются рожь, овесь, картофель, ленъ (болѣе чѣмъ 
въ какомъ-либо другомъ уѣздѣ Московской губ.). 
Скота въ 1911 г. было: лошадей 18 564, крупнаго 
рогатаго—25479 гол. Изъ крестьянскихъ хозяйствъ 
не имѣющнхъ взрослаго скота 24,9%, безкоров-
ныхъ—27,4%,безлошадныхъ—30,7%. Изъ мѣстиыхъ 
промысловъ преобладаютъ кустари-ткачи и подѣль-
щйки изъ дерева, въ отходѣ—плотники. Фабрикъ 
въ В. у. 195, большею частью—неболыпія ткацкія 
(одѣялъ и бумажныхъ тканей); рабочихъ до 2000 чел. 
Торговля мѣстная; торговые центры—с. Середа и 
Яропольцы. Уѣздъ пересѣкаѳтъ Моск.-Винд. жел. 
дор. на протяженіи 65 вер. 3 зѳм. больницы; 108 
школъ (1911), изъ нихъ: 80земск., 3 минист., 24 црк. -
приход. и 1 частная; при одной минист. школѣ— 
ремесленные классы; въ с. Катунинѣ—низшая школа 
скотоводства и молочнаго хозяйства, съ фермой. 
Земскій бюджетъ 1912 г.: доходъ, какъ и раеходъ— 
277897р.;на медицину ассигновано 52т. р., народное 
образованіе—164 т. р. (59,1% всѣхъ расходовъ; въ 
1882 г. % этотъ равнялся 19,7). Кромѣ уѣздн. гор. 
Волоколамска, въ уѣздѣ замѣчателенъ Волоколам
ски! Успенскій (Іосифо-Волоцкій) м-рь (см.). 

В о л о к о н о в к а - н а з в а н і е нѣсколышхъ сло-
бодъ Воронежской и Курской губ. Изъ нихъ болѣе 
значительная В. (Волоконская, Красная), Воронеж
ской губ., Бнрючинскаго у., при р. Осколѣ; ст. жел. 
дор. 5955 жит.; 3 црк., школа; заводы колгевепные, 
красильные, паточный, восковой и кирпичный; ба
зары и ярмарки. Отпускъ хлѣба (до 1 мплл. пд.). 

В о л о к у ш а : 1) см. Волока; 2) ш л е й ф ъ— 
простое сельско-хозяйственное упряжное орудіе, 
среднее, по работѣ, между работой бороны н катка; 
употребляется для измельченіи мелкнхъ комочковъ 
почвы, выравниванія ея поверхности и собиранія 
съ ней на пашнѣ жнивья, корвей и корневищъ сор-
ныхъ травъ, а также для легкаго покрытія высѣян-
ныхъ мелкихъ сѣмянъ, напр. мака. Различаюсь нѣ-
сколько видовъ В.: а)плетянка-—деревянная 
рама, съ поперечными перекладинами, переплетен
ными гибкими прутьями сплошь или только въ зад
ней части; б) м е т ё л о ч н а я—состоящая изъ дере
вянной рамы-трапеціи, нижнія части, связанный 
пучками тонкпхъ вѣтвей колючихъ кустарниковъ, 
прпкрѣпляются ремнями къ одной сторонѣ, а верх-
нія части, пропущенный подъ вторую сторону, 
остаются совершенно свободными и при движеніп 
орудія дѣйствуютъ какъ метла, наметая на высѣян-
ныя сѣмена слой земли; и в) б р у с ч а т ы я В.—до 
10 брусковъ, окованныхъ съ нижней стороны и съ 
передняго края желѣзомъ, расположеннымъ другъ 
отъ друга въ 5-дюймовомъ разстояніи и соедпнен-
ныхъ между собою цѣпью. Усовершенствованный 
типъ представляетъ шлейфъ Р. Сакка, состояний 
изъ бруса (съ сидѣньемъ для рабочаго), въ кото-
ромъ можно измѣнять наклонъ передняго края къ 
почвѣ и соотвѣтственно съ тѣмъ больше надавли
вать почву или разрыхлять ее.—3) см. Горное дѣло. 

В о л о к у ш к а с гІіпмая — особое приспосо-
бленіе, употребляемое вмѣсто веревокъ для сволаки-
ванія сѣна при укладкѣ въ стога. Состоитъ изъ трехъ • 
рѣшетинъ въ видѣ обыкновенныхъ лѣстницъ, соеди-
ненныхъ между собою при помощи желѣзныхъ болтовъ 
такимъ образомъ, что боковыя могутъ свободными сво
ими концами приближаться кърѣшетинѣ и удаляться 
отъ нея. Между стойками рѣшетинъ, возлѣ нижняго 
бруска, продѣвается прочный каиатъ, оканчиваю
щейся петлями, чрѳзъ которыя протянуты веревки, 
прикрѣпленныя однимъ концомъ къ верхнимъ кон-
цамъ боковыхъ рѣшетинъ, другимъ—къ валысамъ. 
На послѣдніѳ надѣваются постромки лошадей. 
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В о л о к ъ ( в о л о к о в а я д о р о г а ) — сухой 
путь, соедпняющій двѣ рѣчныя системы, черезъ 
который товары п суда в о л о ч а т ъ , т.-е. перево-
зятъ или переносятъ. В. устраивались также въ 
обходъ пороговъ на рѣкѣ. Въ древней Руси товары 
съ одной рѣки на другую перевозились въ особыхъ 
повозкахъ волочугахъ, а суда при помощи под-
кладныхъ бревенъ перекатывали до мѣста, откуда 
возобновлялся путь водой. Въ «Кіевскій» періодъ 
русской исторіи основнымъ въ торговомъ отношеніп 
былъ путь изъ «Варягъ • въ Грекы», изъ Балтіи-
скаго м. въ Черное (см. Варяжскій путь, IX, 615). 
Въ южн. своей части, водный путь изъ «Варягъ въ 
Грекы» встрѣчалъ препятствіе въ днѣпровскихъ 
порогахъ, которые приходилось обходить воло-
комъ. Весьма важное значеніе на путяхъ изъ 
Кіевской Руси на В, на нижнее Поволожьѳ, въ 
Каспійское м. и въ Заволжскія степи пмѣлъ волокъ 
Волго-Донской, находившейся въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ Донъ ближе всего подходитъ къ Волгѣ (гор. Сар-
і;елъ). Съ Днѣпра къ нему вело нѣсколько путей, 
еще не пзученныхъ вполнѣ нзслѣдователями (см. Вод
ные пути въ древнее время на Руси, XI, 85;. Начиная 
съ XYIII ст., нѣкоторые изъ старыхъ водныхъ путей, 
упорядоченные нскусственньшъ образомъ, играютъ су
щественную роль во внутренней торговлѣ государства 
(Вышневолоцкая, Тихвинская и Маріпнская водныя 
системы, каналъ герц. Вюртембергскаго). Собственно 
IS. сохранили еще нѣкоторое значеніе въ глухихъ 
мѣстностяхъ, особенно на СВ Европ. Россіи, въ 
мѣстностяхъ, гдѣ сходятся водные пути басе. Волги 
(Камы), Печоры и Сѣв. Двины (въ Пермской и Воло
годской губ.). Слово В., теряя свое первоначальное 
значеніе, распространялось на область, прилегав
шую къ дѣйствительному В., на города, села, ле
жащая близъ В. Сѣв. Поморье и Двинская область 
назывались Заволочьемъ, а путь туда—Заволоцкимъ. 
Иногда «В.» употреблялся въ значенін лѣсной 
области.—Ср. H. П. З а г о с к п н ъ , «Русскіе водные 
пути и судовое дѣло въ до - петровской Руси» 
и литер, въ ст. «Водные пути». 

Волокъ—родъ повозки, употребляемой въ 
крѣиостной артиллеріи для перевозки тяжестей, 
преимущественно орудій безъ станковъ или лафе-
товъ. В. состоитъ изъ рамы, расположенной на же-
лѣзной оси, на которую надѣваются два чугунныхъ 
колеса (катка). На В. перевозятся среднія тяжести; 
перевозка совершается на людяхъ. 

В о л о и т е р ъ (volontaire)—добровольно по
ступающей на военную слуасбу охотникоыъ или 
вольноопредѣляющимся. 

В о л о н т и р о в к а (Бабеи 1-е)—сел. Бесса
рабской губ., Аккерманскаго у. Жителей 4811. 

В о л о ы ч е в с к і й , M а т в ѣ й-К а з и м і р ъ—ка
толически! еппскопъ телыпевской епархіи (1801— 
75), много способствоваЕшій просвѣщенію жмудско-
литовскаго .народа. Издалъ «Описаніе жемайтской 
епархіи» (Ziamaicziu Wyskupyste», 1848), соста-
иленное имъ нервоначально на польскомъ языкѣ, а 
иотомъ уже ПО-ЛИТОВСКИ, а также много брошюръ и 
книгъ духовно-просвѣтительнаго содержанія, кан-
тички, «Библейскую исторію», «Жнтія святыхъ», 
«Катехизисъ», «Другъ жмудскихъ дѣтей», «Псалмы 
Давидовы» и др. Для курляндскихъ католиковъ издано 
было имъ нѣсколько книгъ на латышскомъ языкѣ. 
Въ 1873 г. В. написалъ «Pamiçtnik domowy, ktöry 
drukowanym nie bçdzie»—мемуары, касающіося, 
между прочпмъ, возстанія 1863 г., къ которому онъ 
относился отрицательно. Его намѣроніе основать 
литовскую газету не получило осуществленія. Изъ 
ого трудовъ по этнографін богаты свѣдѣніями бро
шюра «Іосифъ Полангенскій» и «Пословицы» (Ра-

tarles) жемайтовъ».—Ср. Э. Вольт ер ъ, «Литовскій 
катехизисъ Н. Даукша» (СПБ., 1886, стр. 33) и 
«Этнографическая поѣздка по Литвѣ и Жмуди» 
(СПБ., 1887, стр. 106 и ел.); M. H r y s z k i e w i c z , 
«Biskupstwo zmujdzkie opisal M. W. Pretozyl» 
(Краковъ, 1898); De m b sk i , «Ar v. V. ne buvo 
vilinsjin lietuvy^tes» (Чикаго, 1900). Э. В. 

В о л о п а с ъ (Bootes)—созвѣздіе сѣв. неба, 
между 13h30m и 15h30m прямого восхожденія и* 
между -4-10° н -f-50° склоненія; окружено созвѣз-
діямн Большой Медвѣдицы,. Дракона, Геркулеса, 
Сѣверной Короны, Змѣи, Дѣвы, Волосъ Вероники. 
Прпнадлежитъ къ созвѣздіямъ Птолемея (см. Со-
звѣздія). Вмѣстѣ съ Медвѣдицами, обоими Псами и 
Оршиомъ должно считаться «аріискимъ» созвѣздіемъ, 
не заимствованными греками у древннхъ жителей Ме-
сопотаміи. В. «оъ помощью Охотничьихъ Собакъ ( Асте-
ріонъ и Хара) гоняетъ Медвѣдицъ вокругъ полюса». 
Ыазваніе созвѣздія производить отъ словъ ßoö? (быкъ) 
и ôi&eiv (гнать): яркія звѣзды Большой Медвѣдпцы на
зывались «быками» (Septem triones). У Гесіода, въ 
поэмѣ «Труды и Дни», a затѣмъ у нѣкоторыхъ 
греческнхъ мнѳографовъ и астроноыовъ созвѣздіе 
называлось 'Apy-totp6Xo£ (стражъ Медвѣдицъ), позаге— 
стражъ медвѣдей или быковъ (Cnstos Arcti, Bo-
vum). В. ото;кествлялц съ Икаріемъ, убитымъ 
по легендѣ пастухомъ, прп чемъ созвѣздіе Дѣвы 
изображало Эригону, a Сиріусъ — пса Икарія. 
Хрпстіанскіе астрономы хотѣли видѣть въ В. биб-
ленскаго Немврода — «сильнаго звѣролова передъ 
Господомъ». Въ католическихъ странахъ созвѣздіе 
иногда носить имя св. Сильвестра.—Въ созвѣздіи 
140 звѣздъ, видимыхъ невооруженнымъ глазомъ. 
Самая яркая, первой величины, Арктуръ. Названіе 
это въ древности давалось и всему созвѣздію. Въ па-
рапегмахъ (древніе календари; см. Астрономія, ІУ, 
141) указывался восходъ и заходъ Арктура. Упоми-
наніе гелическаго восхода Арктура Гесіодомъ дока-
зываетъ, что его «Труды и Д«и» написаны около 
800 г. до Р. Хр. О спектрѣ и движеніи звѣзды см. 
Арктуръ (III, 572). Звѣзда ß Bootis (З'/з величины) * 
носила преліде названіе Nakkar. Двойная звѣзда е 
Bootis, 3-й и 6-іі величины, оранжевая и голубая 
(разстояніе 3") названа В. Струве по красотѣ «pul-
cherrima». Интересна двойная звѣзда ? Bootis (жел
тая и пурпуровая), тройная звѣзда t и \J- Bootis. В. С. 

В о л о с а Б е р е н н к и (Coma Berenices)— 
созвѣздіе сѣв. неба, между 12h и 13h20,n прямого 
восхожденія и между -f-15° и - j - 30° склоненія; 
окружено созвѣздіями Волопаса, Дѣвы, Льва, Большой 
Медвѣдицы, Охотничьихъ Собакъ. Птолемей прн-
числялъ звѣзды В. Береники къ созвѣздію Льва. По 
преданію созвѣздіе названо Конономъ Самосскимъ: 
Береника, лгена Птолемея III Эвергета, посвятила 
свои волосы Афродитѣ, а когда волосы (тгХоха̂ о;) 
исчезли изъ храма, придворный астрономъ Кононъ 
объявилъ, что они взяты на небо. Древніе вави
лоняне помѣщалн въ этомъ участкѣ неба созвѣздіе 
Голубя. Нѣкоторые хрпстіанскіе астрономы, путан 
по созвучію разсказъ о происхожденіи созвѣздія 
съ легендой о св. Вероникѣ, называли созвѣздіе 
«терновымъ вѣнцомъ». Созвѣздіе характеризуется 
тѣсной группой мелкихъ, ровныхъ звѣздъ. Нахо
дится вблизи полюса Млочнаго пути. Видимыхъ 
невооруженнымъ глазомъ звѣздъ — 70. Наиболѣе . 
яркія изъ ннхъ 3-й величины. Нѣсколько весьма 
интересныхъ двойныхъ звѣздъ. Изъ нихъ 42 Comae 
(нумеръ по каталогу Фламстида) замѣчательна ко-
роткимъ періодомъ обращенія—26 лѣі-ъ. В. С. 

В о л о с а т и к о в ы я (Gordiacea)-группа чер
вей, систематическое іюложеніе которыхъ является нѳ 
ішолнѣ опредѣленнымъ. Большей частью ихъ относягь 
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къ круглымъ червямъ (Nematodes) въ качествѣ 
особаго подкласса (Nematomorpha); нѣкоторыѳ ав
торы сближаютъ В. съ кольчатыми червями. В. пред-
ставляютъ собою длпнныхъ нитевидныхъ червей 
безъ ротовыхъ сосочковъ; ротъ и большая часть ки
шечника отсутствуютъ; анальное отверстіѳ суще-
ствуѳтъ; задній конѳцъ у самцовъ раздвоенъ вило
образно; спикулъ нѣть. Подъ наружной кутикулой 

"находится клѣточный субкутикулярный слой. По
лость тѣла выстлана эпителіемъ, а частью заполнена 
соединительной тканью. Нервная система СОСТОИТЕ 
изъ глоточнаго кольца съ двумя спинными вздутіями 
и изъ брюшного нервнаго ствола, проходящаго вдоль 
всего тѣла; на переднемъ концѣ тѣла существуетъ 
пара пигментныхъ пятенъ (глазки). Половыя отвер-
стія открываются на заднемъ концѣ тѣла; состоять 
изъ многочисленныхъ отдѣльныхъ жѳлезъ, подвѣ-
шанныхъ на мезентеріи. Во взросломъ состоя-
нін В. живутъ свободно въ прѣсноводныхъ бас-
сейнахъ. Яйца откладываютъ въ видѣ тонкихъ 
шнуровъ на водяныя растенія. Выходящія изъ 
яйца микроскоппческія личинки съ вѣнчикомъ 
пшлові а а переднемъ концѣ вбуравливаются 

Волосатлкъ Gordius aquaticus, 
выходящій озъ жука-нертвоѣда 

SUpha atrata. 

Лвчннка волосатика. 

при помощи особаго стилета въ тѣло личи-
нокъ водныхъ насѣкомыхъ, каковы личинки мо
тылей (Chironomus), поденокъ, вислокрылокъ п 
др. Здѣсь онѣ инцистируются и живутъ довольно 
долго, покамѣстъ не будутъ съѣдѳны какимъ-ни-
будь хищнымъ насѣкомымъ. Въ этомъ второмъ 
хозяинѣ личинка вырастаетъ въ длиннаго червя, 
a затѣмъ выходить изъ него и достигаетъ поло
вой зрѣлости въ водѣ. Сюда относится одно се
мейство Gordiidae съ нѣсколькими родами. Наибо-
лѣѳ извѣстный представитель Gordius aquaticus L., 
обыкновенный волосатикъ, бураго цвѣта до 1 м. дл. 
(въ діаметрѣ не болѣе 1 мм.), похожій на конскій 
волосъ, встрѣчается очень часто въ стоячихъ и тихо 
текучихъ водахъ. Весьма распространенное повѣрье 
о томъ, что волосатикъ можетъ впиваться въ тѣло 
человѣка, совершенно ошибочно (въ происхождѳніи 
этого повѣрья могло играть роль смѣшеніѳ съ 
риштой).—Ср. V i l l o t , «Monographie des dra-
gonneaux» («Arch. Zool. Expér.», X, III, 1874); 
работы V e j d o w s k y въ «Zeitschr. Wiss. Zool.» 
(тт. 43,46 и 57); R a u t h e r , «Beitrag z. Kenntnis 
der Morphologie und phylog. Bezieh, der Gordi-
iden» («Jen. Zeit. Naturw.», т. 40, 1905). 

В о л о с а т о в ы (и Волосатые) — русскій 
дворянскій родъ, восходящій къ началу XV в. и 
владѣвшій помѣстьями въ Каширскомъ, Ростов-
скомъ и Ярославскомъ уу. Въ настоящее время 
В. значатся по Саратовской и Тамбовской губ., 
утвержденные по личнымъ заслугамъ. В. Р—въ. 

В о л о с а т о с т ь , гипертрихозъ (hypertricho-
sis).—Додъ этимъ назваяіемъ подразумѣзаютъ или 

чрѳзмѣрное развитіѳ волосъ на мѣстахъ кожи, гдѣ 
они растутъ и въ нормальномъ состояніи, или появло-
ніѳ ихъ въ болыпемъ или меныпемъ количѳствѣ ната-
кихъ частяхъ кожи, на которыхъ обычно существуетъ 
только нѣжный, такъ назыв. пушокъ. Но первый слу
чай многіѳ ученые но называютъ В., а относятъ къ 
послѣднимъ только случаи появленія густой расти
тельности на необычныхъ для роста волосъ мѣстахъ 
и различаютъ въ этомъ отношеніи г е т е р о г е н і ю 
роста волосъ, т.-е. появленіе В. у женщинъ на мѣ-
стахъ, типичныхъ для мужчинъ; гетѳрохронію 
роста волосъ, т.-ѳ. преждевременное развитіе ихъ, 
и гѳтеротопію, т.-е. появлеиіе волосъ на мѣстахъ, 
гдѣ ихъ обыкновенно не бываѳтъ, при чемъ волосы 
могутъ занимать или ограниченныя части тѣла, или 
даже все туловище. Гетѳрогенія роста во
лосъ наблюдается, конечно, только у женщинъ. У 
нпхъ далеко нерѣдко приходится встрѣчать бороду 
и усы. Гетерогенія можетъ обнаружиться въ трехъ 
формахъ: при первой, по достиженіи климактери-
ческаго возраста появляются, въ особенности на 
подбородкѣ, длинные и толстые волосы; вторая 
форма относится всего чаще къ брюнеткамъ, у ко
торыхъ пушокъ на верхней губѣ темнѣетъ и дѣ-
лается болѣе длиннымъ; наконецъ, при третьей 
формѣ развиваются настоящіѳ борода и усы. Та-
кпхъ примѣровъ описано не мало. Гѳтерохронія 
роста волосъ выражается преждевременнымъ 
развитіемъ ихъ. Всего замѣчательнѣе г е т е р о-
топ ія роста волосъ, т.-е. появленіе ихъ на 
необычныхъ мѣстахъ. Ограниченная В., какъ у 
мужчинъ, такъ и у женщинъ, можетъ встрѣчаться 
въ различныхъ мѣстахъ, но чрезвычайную загадку 
для врачей и антропологовъ должна представлять 
общая В., примѣромъ которой для женщипъ можетъ 
считаться знаменитая Юлія П а с т р а н а , а муж
чинъ— А д р і а н ъ Е в т и х і е в ъ и находившийся 
при немъ мальчикъ Ѳ е д о р ъ, 6-ти лѣтъ. Кожа и 
заросшее волосами лицо подобныхъ людей прибли-
жаетъ ихъ къ звѣриному типу, почему ихъ и про
звали «людьми-собаками» (Hundemenschen) или 
«лѣсными людьми» (Waldmenschen). Какъ у 
Евтпхіева, такъ и у Ѳедора длинные и гладкіе во
лосы покрываютъ лобъ, носъ и уши. Относительно 
общей В. полагаютъ, что она представляетъ сохра
нившейся эмбріональный волосной покровъ (lanugo 
foetalis), который составляетъ въ утробный пе-
ріодъ большую часть покрововъ, т.-е. что она есть 
своего рода задержка развитія. Эккеръ и Брандтъ, 
защищающіе этотъ взглядъ, опираются на то, что 
общая В. сопровождается нерѣдко и задержкой въ 
развитіи зубовъ, указывающей на остановку въ 
развитіи эктодермическихъ производныхъ вообще. 

В о л о с е н и ц а — с м . Легочно-глистная болѣзнь'. 
В о л о с а с т а я соль—см. Галотрихитъ. 
В о л о с к и или т р и х о м ы (отъ &pîç, xptyôs— 

волосокъ). въ тѣсномъ смыслѣ слова, это —вы
ростки отдѣльныхъ клѣтокъ кожицы (эпидермы); 
въ болѣе широкомъ — боковые органы стеблей, 
корней или листьевъ, развившіеся пли изъ од
ного только поверхностнаго слоя клѣтокъ (ко
жицы), или же изъ нѣсколысихъ верхнихъ слоевъ 
(кожицы и лежащей подъ ней мякоти). Вели
чина ихъ большею частью крайне незначительна, 
a строеніе просто. Физіологическая голь различна 
въ разныхъ случаяхъ. Одни (В. почекъ, листьевъ, 
стеблей) образуютъ защитный покровъ, другіе (же
лезистые В.) функціонируютъ въ качествѣ выдѣли-
гельныхъ органовъ, или же какъ органы поглощенія 
питательныхъ веществъ изъ почвы ^корневые В.). 
Одни изъ нихъ болѣе или менѣе долговѣчны; дру-
гіе эфемерны и, профункціоннровавъ нѣкотороо 



ВОЛОСКИ и ВЫДЪЛЕНІЯ РАСТЕНІЙ. 

1. Головчатый одноюгвтныа волосовь изъ трубки вѣпчпка Antirrhinum.—2. Поперсчпый разрт.зъ молодого 
листа I'lecLranthus frulicosus: a—конпчсскій многоклѣтныи волосокъ; о—маленькій головчатый волосокъ; с—короткііі 
железистый волосовь (160/1 = увелич 150 р.). — S, 9, 3. Развптіе жгучихъ волоскопъ крапивы. — 4. Одиоклѣтный. 
волосокъ изъ нв'1'.тка фіалкп. — 5. Железка хмеля — G. Она же: кутикула оттопырена выдѣлсіііемъ. — 7. Одно-
клѣтпые волоски пзъ трубки вѣпчпка Primula. —10. Klopstockia cerifera, стеблевое междоузліо съ вооковымъ пале-
томъ (покровом!,), поперечный разрѣзъ (116/1). — П. Чешуйка Shophordia ferruginea сверху (320/1). — 13. Онъ 
же въ поперечн. сѣченіи по діаметру (320/1). — 12. Смоляной ходъ въ почечныхъ чешуяхъ сосны, поперечный раз-
різъ; t—межклѣтный капалъ, иаполпенпый смолою (300/1). — H, 15. Образовало межклѣтваго вмѣстилища (железы) 
эѳирнаго масла въ листѣ Dictamnus fraxinella, поперечн. разрѣзъ (сильно увелпч.). — 16. Стеблевой узѳдъ сахарнаго 

тростника (Saccharum officinarum) съ восковьн:ъ налетомъ, ионерѳчн. разрѣзъ (142/1). 

Брокгаугъ-Ефронъ, „Новый Энциклопедически* Словарь", tn. XI. Къ суп. „Волоски". 
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время, скоро замѣняются новыми; таковы корневые 
8. Образоваться В. могутъ на всѣхъ частяхъ 
цвѣтковыхъ растеній: на корняхъ, стебляхъ, листьяхъ, 
различныхъ частяхъ цвѣтка и плода, не исклю
чая и сѣмянъ (обыкновенная вата, напр., не 
что иное, какъ В. сѣмянъ хлопчатника;. В. и 
сходныя съ ними образованія найдены также и у 
споровыхъ растеній. Что касается самого обра-
зованія В., то оно происходить обыкновенно путемъ 
разрастанія одной клѣтки кожицы. Сначала клѣтка 
выпячивается кнаружи въ видѣ сосочка, затѣмъ 
сосочѳкъ различно разрастается, чѣмъ и опредѣ-
ляется различная форма В. Если образовавшая 
выростокъ нѳ отдѣлптся перегородкой отъ произ
ведшей его клѣтки кожицы, то мы получимъ одно-
клѣтный В. (см. табл. Волоски и выдѣленія расте
ши, рис. 1, 4, 7), если жѳ онъ раздѣлится такъ или 
иначе, при помощи перѳгородокъ, то онъ назы
вается сложнымъ или многоклѣтнымъ (рис. 2, 5, 6). 
Разнообразнѣйшіе В. и волосковидныя образованія 
могутъ быть распредѣлены въ двѣ группы: В. въ 
тѣсномъ смыслѣ этого слова и Выростки.—А. В. в ъ 
тѣсномъ смыслѣ этого слова. Возникаютъ 
или исключительно, или главнымъ образомъ изъ ко
жицы. 1) В. собственно (рііі). Одноклѣтные или 
многоклѣтныѳ отростки кожицы, незначительной ве
личины, простые или вѣтвистые; одни цилиндричѳ-
скіѳ заостренные, другіе шаровидные, сосочкооб-
разные, головчатые и т. д. (рис. 1, 2, 4, 7). 2) Желе
зистые Б. Разлпчнаго вида и устройства. Обыкно
венно состоять изъ стебелька и сидящей на немъ 
головки; головка одноклѣтная или многоклѣтная, 
составленная изъ нѣсколькихъ различнымъ обра
зомъ сплоченныхъ клѣточекъ. Функціонируютъ въ 
качоствѣ выдѣлительныхъ органовъ. Продукта вы-
дѣленія (смола, эѳирное масло и т. п.) постепенно 
скопляется иодъ кутикулой, растягивая ее въ видѣ 
пузыря (рис. 5 и 6). Подъ конецъ кутикула не вы-
держиваетъ, разрывается, выдѣленіе вырывается 
наружу, а на мѣсто старой кутикулы образуется 
новая, съ которой повторяется то же самое. У на
шей крапивы жгучій волоеокъ состоитъ изъ удли
ненной клѣтки, нижняя часть которой булавовидно 
расширена и погружена въ особую ножку—подставку, 
составленную изъ мелкихъ цилиндрическихъ клѣ-
точекъ кожицы и лежащей подъ ней мякоти (рис. 3, 
х—подставка). Верхняя часть самого В. вздута въ 
маленькую головку (рис. 9, с), весьма хрупкую и 
ломкую вслѣдствіе отложенія въ оболочкѣ кремне
зема. При малѣйшемъ соприкосновеніи къ В. го
ловка эта отламывается, содерзкимое В. выливается 
на кожу и вызываетъ обжогъ. Залагается жгучій В. 
крапивы одною клѣткою кожицы (рис. 8). Рис. 8. 
9, 3—представляютъ послѣдовательныя стадіи его 
развитія. 3) Чешуйки (lepid.es)—округлые щитки 
на стебелькахъ, составленные изъ радіально распо-
ложенныхъ клѣтокъ (рис. 11—видъ сверху; 13— 
сбоку, разсѣченъ по діаметру).—Б. Выростки 
(эмерге нціи). Болѣе или менѣе массивныя 
многоклѣтныя образованія, слагающаяся изъ клѣ-
токъ кожицы и мякоти. Развитіе и строеніѳ до
вольно разнообразно. 1) Шипы (aoulei)—твердые, 
колючіѳ выростки. 2) Бородавки (Verrucae)—тупые 
и низкіе выростки. Таковы, напр., бородавки на 
плодахъ нѣкоторыхъ молочайныхъ. Железнстыя бо
родавки Dictamnus Fraxinella содержать эѳирноѳ 
масло и функціонируютъ въ качествѣ выдѣлятель-
ныхъ органовъ (рнс. 14 и 15). 

волоски—хитиновые придатки наруяшыхъ 
шжрововъ тѣла различныхъ члснпстоногихъ (Arthro-
poda). Форм? В. обыкновенно цилиндрическая; 
къ вершинѣ они большей частью суживаются; бо-

лѣе толстые и твердые В. называются обыкновенно 
щетинками. Пололіеніе, форма, величина и цвѣтъ 
В. бываютъ чрезвычайно разнообразны. Слѣдуетъ 
различать простые и железистые В. Кромѣ того, 
существуютъ еще чувствительные В., обыкновенно 
микроскопической величины, являющіеся кожными 
органами чувствъ, находящимися на поверхности 
усиковъ, щупалецъ и другихъ частей тѣла и слу
жащими для воепріятія осязательныхъ, обонятель-
ныхъ и вкусовыхъ ощущеній. Основаніѳ В. помѣ-
щается въ углубленіи кутикулы, такъ назыв. сочле-
новой ямкѣ, стѣнка которой называется текой 
(theca); В. бываютъ или сплошными, или съ по
лостью, въ которую могутъ входить отростки прото
плазмы клѣтки, находящейся у основанія В. подъ 
кутикулой и называющейся трихогенной клѣткой; 
эта клѣтка и выдѣляетъ при развитіи В. хитиновое 
вещество, изъ котораго В. состоитъ. Простые В. 
имѣютъ различное біологичѳскоѳ значѳніе; у пчѳлъ 
В. на заднихъ ногахъ и брюшкѣ служатъ для соби-
ранія пыльцы; у многихъ водныхъ насѣкомыхъ, 
напр., у жуковъ-водолюбовъ (Hydrophilus), между В. 
на нижней сторонѣ тѣла помѣщаѳтся слой воздуха, 
необходпмаго имъ для дыханія въ водѣ; у нѣкото-
рыхъ бабочекъ В. отдѣляются съ брюшка во время 
кладки яицъ и служатъ защитой для этихъ послѣд-
нихъ. Железистыми В.. называютъ такіе, у основа-
нія которыхъ лежитъ большая железистая клѣтка, 
выдѣляющая тотъ ИЛИ другой секреть. Железистые 
В. описаны у гусеницъ многихъ бабочекъ; у нѣко-
торыхъ они являются ядовитыми; иногда такіе 
В. снабжены расширеніями, такъ назыв. аэрофо
рами (IV, 489). У другихъ, способныхъ ползать по от-
вѣснымъ гладкимъ поверхностямъ, на лапкахъ на
ходятся В., изъ которыхъ выдѣляется клейкая жид
кость, способствующая прилипанію насѣкомаго 
къ предмету. У Embia изъ особыхъ В., на
ходящихся на 1-мъ членикѣ переднихъ лапокъ, 
выдѣляются прядпльныя нити.—Ср.' H а с о н о в ъ, 
«Курсъ энтомологіи» (ч. I, Варшава, 1901). 

В о л о с н е ц ъ п е с ч а н ы й , к о л 6 с н и к ъ 
песчаный, м о р с к о й овесъ (Elymus arena-
rius L.)—злакъ, дико растущій на рыхлыхъ берего-
выхъ пескахъ Нѣмецкаго и Балтійскаго морей и 
успѣшно развпвающійся при бѳзпрерывномъ засы
павши его пескомъ, при чемъ изъ-подъ узловъ стебля 
появляются многочисленные длинные корни, ко
торые хорошо укрѣпляютъ сыпучій песокъ, отчего 
В. искусственно разводится на приморскихъ дюнахъ. 
Но онъ можетъ имѣть и хозяйственное значе-
ніе, такъ какъ, произрастая на песчаной почвѣ 
и скошенный въ молодости, охотно поѣдается ов
цами и крупнымъ рогатымъ скотомъ. Разводится 
посадкою корневыхъ черенковъ или посѣвомъ сѣ-
мянъ (21/з—3 пуда на десятину). 

Волосникъ—назван іе многихъ растенін, 
напр., астрагала (Astragalus), душевика (Саіашіп-
tha), василька (Centaurea), чистотѣла(СЬ.еМопіит), 
герани (Geranium), блошницы (Pedicularis) и мн. др. 

В о л о с н и ц а - р . Пермской губ. Чердынскаго 
у., лѣв. прит. Печоры. Длина 45 в., изъ нихъ на 
30 вер. судоходна—до Печорскаго волока, мѣста, 
гдѣ В. отделяется отъ р. Вогулки (системы Ка іы) 
волокомъ длиной въ 4'/з вер. Здѣсь въ значіаель-
номъ количествѣ перевозятся гужомъ хлѣбные 
грузы съ Камы на Печору. 

' В о л о с и н ц а , мятли къ лѣ сной (Роа пе-
moralis) изъ семейства злаковыхъ (Gramineae)— 
многолѣтняя кормовая трава; встрѣчается на свѣ-
жой, супесчаной рыхлой почвѣ, преимущественно 
въ тѣнистыхъ мѣстахъ и лѣсахъ, и доставляотъ 
нѣжный, сочный и питательный кормъ для скота. 

lepid.es
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Особенно пригодна для засѣванія дерновыхъ мѣстъ, 
осѣненныхъ деревьями, на которыхъ растетъ хо
рошо н образуетъ густой покровъ даже таыъ, гдѣ 
мало попадается хорошихъ, тонкихъ травъ. Но 
успѣшно разводится и на открытыхъ мѣстахъ съ 
малоплодородною почвою и отличается тамъ бы-
стрымъ ростомъ и скорымъ разрастаніемъ (кустис
тостью), вслѣдствіе чего лучше другихъ травъ за-
глушаетъ сорныя растенія. Цвѣтетъ въ іюнѣ, a сѣ-
мена созрѣваютъ въ кокцѣ іюля. При укосѣ даетъ 
около 700—750 пд. травы съ десятины (300—325 п. 
сѣна). Для чнстаго посѣва нужно 260 фнт. сѣмянъ 
на десятину; средняя всхожесть сѣмянъ около 50и/„. 

В о л о с н о с т ь или к а п и л л я р н о с т ь . Этиыъ 
названіемъ обозначаются всѣ явленія измѣненія 
уровней жидкостей въ трубкахъ, узкихъ каналахъ, 
въ пористыхъ тѣлахъ и т. п. Поднятіе происходить 
въ случаяхъ смачиванія каналовъ жидкостями, напр., 
воды въ стеклянныхъ трубкахъ, пескѣ и т. п.; по
нижаются жидкости, нѳ смачнваютп.ія стѣнокъ кана
ловъ, напр., ртуть въ стеклянной трубкѣ. Для изу-
ченія явленій В. пользуются преимущественно сте
клянными трубками съ цплиндрнческимъ каналомъ, 
погружая открытия съ обоихъ концовъ трубки въ 
жидкость однимъ концомъ (черт. I, 1). Удобны для 
наблюденій стеклянныя трубки, согнутыя въ формѣ 
U. Если, какъ въ черт. 1 фиг. II, трубка, въ кото
рой налита жидкость, имѣетъ оба колѣна одинако
в а я діаметра, то высота жидкости въ обоихъ оди
накова, при чемъ безразлично, смачиваетъ ли она 
стѣнки трубки, или не смачиваетъ. Если же діа-
метры трубокъ не одинаковы, то лшдкость смачи
вающая стонтъ въ узкой трубкѣ (III) выше, жид
кость не смачивающая—ниже (IV), чѣмъ въ широ
кой. При этомъ первая поднимается надъ общимъ 
уровнемъ жидкости по краямъ и въ широкихъ 
трубкахъ, а въ узкой ограничена явно вогнутой 
поверхностью. Жидкость же, не смачивающая 
стекла, отступаешь по краямъ отъ стѣнокъ трубки, а 
въ узкой вся ея поверхность выпукла. Опыты съ 
водою, спиртомъ, маслами и др. жидкостями пока
зали, что въ трубкахъ одинаковаго діаметра вода 
поднимается выше другихъ названныхъ жидкостей, 
и что вообще одна и та же жидкость поднимается 
тѣмъ значительнѣе, чѣмъ меньше діаметръ трубокъ. 
Жюренъ доказалъ, что высоты поднятія лшдкостей 
въ трубкахъ обратно пропорціональны внутреннимъ 
діаметрамъ (или радіусамъ) этихъ трубокъ. Обозна
чая величины радіусовъ трубокъ въ миллм. буквами 
г, г', г"..., a соотвѣтственныя высоты поднятія ка
кой-нибудь жидкости буквами Л, Л', Л"..., получнмъ: 
h : h' = г' : г, А : h" = г" : г, откуда имѣемъ 
Ar == h'r' = h"r"..., т.-е. пронзведенія высоты под
нятая жидкости на радіусы соотвѣтственныхъ тру
бокъ всегда имѣють одну и ту же постоянную ве
личину для одной и той же жидкости; обозначпмъ 
ату величину, называемую коэффиціентомъ волос
ности, чрезъа2 (см. ниже, теорію этихъ явленій). Этотъ 
коэффиціентъ есть просто высота поднятія жидко
сти въ трубкѣ, пмѣющей радіусъ въ 1 мм. Для 
каждой жидкости а2 имѣетъ соотвѣтственную чис
ленную величину, какъ видно изъ таблички: 

Наэваніѳ жндвоств. 

Вода 
Азотная кислота 
Попаренная соль въ водв 
Нашатырь » » 
Сѣра » » 
Сѣроуглеродъ . . . • . . 
Алкоголь 

Высота под-
нятія въ труб-
вѣ рад. 1 ым. 

или я 3 . 

14,84 
5,70 

14,00 
14,40 
12,90 
5,44 
6,20 

Въ этой табличкѣ указана, между прочимъ, и 
температура жидкости, имѣющая большое вліяніе 
на высоту поднятія, а именно: съ возвышеніомъ 
температуры уменьшается высота поднятія жидко
сти, съ поншкеніемъ, ея высота увеличивается 
(т.-е. измѣняется коэффиціэнтъ а2); напр.. вода, 
поднимающаяся на 15,34 мм. въ трубкѣ радіусомъ 
въ 1 мм. при 0°, имѣетъ при 82° высоту 12,92 мм. 
(Бруннеръ). Если .продолжать нагрѣваніё жидкости 
въ закрытомъ сосудѣ, при чемъ точка кипѣнія ея 
все болѣе и болѣе повышается съ увеличеніемъ на 
нее давленія ея собственныхъ паровъ, то можно 
температуру довести до далекаго предѣла, при 
чемъ жидкость будетъ стоять въ трубкѣ все ниже 
и ниже, пока, наконецъ, ея уровень въ трубкѣ не 
сравняется съ общимъ уровнемъ. Коэффиціентъ В. 
(а2) будетъ въ послѣднемъ случаѣ равенъ нулю. 
Температура, соотвѣтствующая этому, называется 
критическою температурою; лшдкость прини-
маетъ, повидимому, парообразное состояніе, по 
крайней мѣрѣ, предѣлъ, отдѣляющій ее отъ паровъ, 
становится невидимъ. Слѣдовательно, сцѣпленіе ча-
стицъ жидкости обращается въ этомъ случаѣ въ 
нуль, т.-е. уничтожится. Вообще а2 принимается 
мѣрой сцѣпленія жидкостей (Пуассонъ). Связь ые-
л;ду высотой поднятія жидкости и ея химическимъ 
составомъ вообще не извѣстна, кромѣ нѣкоторыхъ 
рѣдкихъ случаевъ (гомологпческія жидкости—Мен-
делѣева). Пониженіе ртути въ стеклянныхъ труб
кахъ слѣдуетъ приблизительно закону Жюрена. 
Поднятіе жидкости происходить также въ проме-
жуткѣ между двумя вертикально поставленными 
пластинками. Если онѣ параллельны между собою, 
то высота поднятія лшдкости составляешь такую же 
высоту, которую достигаешь та же жидкость въ 
трубкѣ, пмѣющей радіусъ, равный разстоянію 
между пластинками. На черт. 1 (фиг. V) изображена 
трубка, соединенная съ верхнимъ концомъ стеклян-
наго колокола, опущеннаго открытою стороною въ 
сосудъ съ водою. Жидкость не будетъ подниматься 
въ широкомъ стеклянномъ колоколѣ, но если его 
наполнить колоколъ и трубку и предоставить жид
кости понижаться, то она остановится на высотѣ 
точки п. Поднятіе жидкости въ трубкѣ обусловли
вается образованіемъ вогнутой поверхности жидко
сти въ узкой трубкѣ; давленіе внизъ на такой по
верхности слабѣе, чѣмъ на плоской, и для гидро-
статическаго равновѣсія съ лшдкостью, содержа
щейся въ широкой трубкѣ, соединяющеюся съ уз
кой, должно произойти поднятіѳ на большую или 
меньшую высоту (1, IT) въ узкой трубкѣ. На вы
пуклой же поверхности лсидкости давленіе больше, 
чѣмъ на плоской, вслѣдствіе чего ртуть понижается 
въ узкой трубкѣ. Поверхностный слой жидкости 
молшо уподобить тонкой упругой пленкѣ, находя
щейся въ состояніи натяяіенія; въ одномъ случае 
эта пленка вдавлена, въ другомъ выпячена 
Въ случаѣ прилипанія жидкости къ стѣнкѣ 
образуется на ея поверхности весьма тонкій 
слой жидкости. Этотъ слой притягиваегь къ 
себѣ второй, котораго верхній край лежишь нѣ-
сколько ниже; его высота обусловливается сцѣ-
пленіемъ жидкости и тяжестью этого слоя. Вто
рой слой притягиваетъ къ себѣ третій, кото
рый еще ниже, и т. д., такъ что окончательно 
будетъ поднято нѣкоторое количество этой жид
кости, при стѣнкѣ, прилипаніемъ къ ней, и ужо 
затѣмъ взаимнымъ сцѣпленіемъ. Когда лшдкость 
не смачиваетъ поверхности, то притяженіе между 
ними все-таки существуетъ; напр., стеклянная 
пластинка, опущенная на поверхность ртути, 
хотя не смачивается ею, тѣмъ не менѣе, очень 
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сильно притягивается къ ней. Допуская, что сцѣ-
плеиіе между частицами ртути сплыіѣе, чѣмъ сцѣ-
иленіе между нею и стекломъ. объясняютъ изъ этого 
положения образованіе выпуклой поверхности (ме
ниска). Чѣмъ сильнѣе выпукла или вогнута поверх
ность жидкости, тѣмъ она производить сильнѣйшее 
или слабѣйшее частичное давленіе; чѣмъ уже ка-
тіалъ трубки, тѣмъ болѣе въ ней вогнутость или 
выпуклость жидкостей. Всякая причина, измѣняю-
ицш степень выпуклости или вогнутости мениска, 
или его высоту, вліяетъ на общую высоту столба 
жидкости, поднятой или пониженной. Малѣйшая 
пыль или зкнръ на стѣнкахъ трубки тотчасъ измѣ-
няютъ форму и высоту мениска, a вмѣстѣ съ тѣмъ 
и высоту столба. Въ перепосныхъ барометрахъ 
стеклянный трубки бываютъ обыкновенно настолько 
узки, что на ртутномъ столбикѣ образуется мѳ-
нискъ, отчего высота ртутнаго столба будетъ ме-
нѣе той, которая соотвѣтствуетъ давленію атмо
сферы. Поэтому нужно къ наблюденной высотѣ 
ртути прибавить еще величину пониженія, проис-
ходящаго отъ мениска. Для этихъ поправокъ поль
зуются таблицами, въ которыхъ онѣ показаны для 
трубокъ разныхъ діаметровъ и высотъ мениска. 
Такъ, напр., если въ трубкѣ, имѣющей 5 мм. въ 
лоиеречникѣ, высота мениска равна 0,8 мм., то 
соотвѣтствующее поннженіе ртути составить 0,25 мм., 
если же высота мениска равна 1,6 мм., то по
правка будетъ 0,44 мм. Возвышеніе или поншкеніе 
температуры только верхней части столбика жнд-

ш 

I 

кости, находящейся въ гтг 
узкой трубкѣ, сопрово- " 
ждается также измѣне-
ніеімъ формы мениска 
и общимъ пониженіемъ 
или новышеніемъ жид-
кости, какъ и въ томі. 
случаѣ, когда измѣ-
нится температура всей 
жидкости. Если въ ко
ническую трубку (VII) 
впустить кайлю воды 
съ болѣе широкаго кон
ца, то образуется стол-
бпкъ, который будетъ 
двигаться къ узкому 
концу, потому что да-
вленіе на наименѣе 
вогнутой поверхности 
столбика, обращенной 
къ широкому концу 
трубки, сильнѣе, чѣмъ 
съ противоположна™ 
конца. Капля ртути, 
впущенная въ подобную 
трубку (VIII), обра-
зуетъ столбнкъ, который, по подобнымъ же прпчп-
намъ, движется отъ узкаго конца трубки къ широкому, 
т.-е. въ сторону, обратную движенію воды. 
Изъ узкой трубки, наполненной жидкостью, ее 
смачивающею, и удержанной вертикально, эта 
жидкость выливается не вполнѣ, но всегда въ 
трубкѣ останется нѣкоторая часть столбика жид
кости, съ вогнутой поверхностью наверху и съ вы
пуклой или плоской внизу, на концѣ трубки (YI). 
Столбикъ жидкости поддерживается въ этомъ случаѣ 
разностью поверхностныхъ давленій жидкости. Ртуть, 
налитая въ частое желѣзное сито или въ кисейный 
мѣшочекъ, не проливается, потому что въ клѣткахъ 
сита образуются выпуклости ртути, направленныя 
і.низъ, которыя производить снизу ввеихъ давленіе, 
противодействующее давленію ртути сверху внизъ, 

если только высота налитаго слоя ртути не очень 
велика. Какъ бы высоко ни поднималась жидкость 
въ узкой трубкѣ, никогда она не можетъ перелиться 
черезъ ея край. Опусканіемъ трубки въ воду можно 
довести вогнутую поверхность жидкаго столбика до 
краевъ трубки, но при дальнѣйшемъ пониженіи 
трубки жидкость не выйдетъ изъ нея, а только во
гнутость поверхности столбика будетъ все умень
шаться и сдѣлается, наконецъ, плоскою при полномъ 
погруженіи трубки. По этой прпчішѣ песчаный бе-
регъ моря пли рѣки хотя и смачивается весь во
дою, взобравшеюся въ него вслѣдствіе В., но ни
когда не можетъ образоваться на пескѣ лужа выше 
поверхности моря, вслѣдствіе одного всасыванія. 
Всасываніе жидкости пористыми тѣлами, каковы 
мѣлъ, песокъ, разлпчныя почвы и др. происходить 
отъ неправильныхъ узкихъ каналовъ, образующихся 
между частицами этихъ тѣлъ. Всасываніе по узкимъ 
каналамъ происходить съ такою силою, что входя 
щая со всѣхъ сторонъ жидкость, выгоняя изъ узкихъ 
каналовъ воздухъ, можетъ очень сильно его сжать. 
Въ опытахъ Жамена воздухъ въ кускѣ мѣла, по-
груженнаго въ воду, достпгалъ упругости до 3 и 
болѣе атмосферъ; слѣдовательно, онъ могъ бы 
поднять столбъ воды въ 30 и болѣе метровъ. 
На основаніи этого можно допустить, что въ 
природѣ всасываніе можетъ при благопріят-
ныхъ обстоятельствахъ способствовать косвенныыъ 
образомъ поднятію воды на значительный высоты. 
Особенности движенія воды и воздуха въ "онра-

Ж Ш Y 

вильпыхъ каналахъ объясняютъ, почему воздухъ 
труднѣе входить въ смоченныя пористыя тѣла, чѣмъ 
жидкость. Чертежъ 1 (IX) изображаетъ стеклянную 
трубку съ узкими каналами и полостями, какой 
пользовался Жаменъ для изученія основныхъ фак-
товъ, сюда относящихся; буквами а, Ь, с, 4, е обо
значены столбики воды, собравшіеся въ шейкахъ 
трубочки. Предполагается, что съ лѣвой стороны 
(по чертежу) входить въ трубку воздухъ, побуждае
мый къ тому искусственно производимымъ на него 
данленіемъ. Капля е подается первая, но, двигаясь 
въ болѣе широкое мѣсто трубки, она образуетъ съ 
той стороны менѣе вогнутую поверхность, чѣмъ 
слѣва, и, слѣдовательно, большее частичное давленіе, 
сопротивляющееся дальнѣйшему движенію капли 
вправо. Каждая капля представляеть нѣкоторое со-
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противленіе двпженію воздуха въ такоыъ каналѣ, и 
сумма этихъ сопротнвленій при болыпомъ числѣ 
капель можѳть сдѣлаться очень значительной. Въ 
одномъ изъ опытовъ (Жамена) такого рода 12 ка
пель по пропускали воздуха, направленнаго въ 
трубку подъ добавочнымъ давленіемъ въ одну атмо
сферу. Но вода легко проходитъ черезъ такую 
трубку, сливаясь послѣдовательно со всѣми каплями 
и гоня передъ собою воздухъ къ противоположному 
концу трубки. По этой прнчинѣ воздухъ съ трудомъ 
проникаетъ сквозь смоченную пористую оболочку, 
хотя бы внутри ея и было произведено сильное 
разряженіе. Но вода легко проходитъ чрезъ подоб
ную оболочку внутрь ея или обратно изнутри кна
ружи. Пользуясь приборомъ, изображеннымъ схема
тически па черт. 2, можно посредствомъ испаренія 

воды въ проницаемой смоченной обо-
j\_ лочкѣ заставить воду подниматься на 

значительную высоту. С—сосудъ изъ 
слабо обожженной, неглазурованной 
глины, въ дно котораго вставлена 
стеклянная трубка Д опущенная нпж-
нимъ концомъ въ чашку съ ртутью 
D. Глиняный сосудъ и трубка сначала 
наполняются водою, а потомъ сверху 
плотно накладывается крышка Л. 

В 1 Вода испаряется съ поверхности со
суда, вслѣдствіе чего за поверхностью 
образуются пустоты, тотчасъ ate замѣ-
щаемыя водою, движущеюся изнутри 
въ волосныя поры сосуда. Уменыпеніе 
объема воды внутри сосуда С вызы-
ваетъ поднятіе ртути въ трубкѣ В, 

п КЖЯ достигающее величины, близкой къвы-
^ ^ ^ - сотѣ ртутнаго столба въ барометрѣ, 

если будутъ приняты мѣры къ выпу-
Рис. 2. СКу воздуха, скопляющагося изъ воды 

въ сосудѣ С. Двшкеніе соковъ въ расте-
ніяхъ возбуждается испареніемъ воды, происходя-
щнмъ на поверхности листьевъ, подобно тому какъ 
такое движеніе возбуждается въ только-что опи-
санномъ опытѣ.—Теорія волосности . Первая 
полная теоріяявленій В. изложена Лапласомъ въ4-мъ 
томѣ его «Mécanique céleste» (1806). Она основана 
на пшотезѣ молекулярныхъ силъ, первая мысль о 
которой высказана Ньютономъ и развита Клеро. 
Подъ молекулярными силами подразумѣваются силы 
взаимодѣйствія ме;кду парами частицъ вещества, 
равныя и прлмопротнвопололшыя, направленныя по 
кратчайшему разстоянію мелсду частицами или по 
его продолженіямъ. Величины этихъ силъ суть такія 
функціи разстояній, которыя имѣютъ замѣтныя 
величины только при ннчтолшо-малыхъ величн-
нахъ разстояній, а съ увеличеніемъ пхъ быстро 
убываютъ и обращаются въ нуль, когда разстояпіе 
достигаетъ или будетъ болѣе нѣкоторой весьма ма
лой величины I, называемой радіусомъ сферы дѣй-
ствія молекулярныхъ силъ (по опредѣленіямъ Плато 
и Квинке величина I приблизительно равна 
0,00005 мм., т.-е. десятой долѣ длины волны свѣто-
выхъ лучей средней преломляемости). Молекуляр
ный силы дѣііствуютъ какъ между частицами жид
кости, такъ и между каждою частицею погружен
ная въ жидкость твердаго тѣла и каждою части
цею жидкости, но послѣднія молекулярныл силы 
могутъ выралсаться иными функціями, чѣмъ первыя; 
хотя вндъ этихъ функцій нензвѣстенъ, но оконча
тельный формулы теоріи капиллярныхъ явленій за-
ключаютъ въ себѣ не самыя функціи, а только нѣ-
которые опредѣленныѳ интегралы отъ этихъ функ
ций, которые могутъ быть замѣнены численными 
коэффиціентами, зависящими отъ химнческаго со

става и физическихъ качествъ разематриваемыхъ 
жидкостей и твердыхъ тѣлъ. Каждая жидкость 
имѣетъ свой капиллярный коэффиціентъ a3 (имѣю-
щій измѣренія площади), завпсящій отъ молекуляр-
наго взаимодѣйствія между ея частицами. Такъ, 
напримѣръ. для воды а3 = 15 квадр. мм.; эти коэф-
фиціенты іізмѣняются съ измѣненіемъ температуры 
жидкости. Силы взаимодѣйствія между частицами 
жидкости и частицами погруженнаго въ нее тѣла 
обусловливаютъ существованіе другого коэффиціента 
Ь3, зависящаго отъ нихъ. Поверхность покоющейсл 
тяжелой жидкости имѣетъ нѣкоторое искривленіс 
близъ поверхности погруженнаго въ нее тѣла и 
встрѣчаетъ послѣдшою подъ нѣкоторымъ угломъ ш, 
называемымъ угломъ схожденія (angle de raccorde
ment); этотъ уголъ между нормалью къ поверхности 
тѣла, проведенною внутрь его, и между нормалью 
къ поверхности жидкости, проведенною наружу 
жидкости, определяется величинами коэффиціентовъ 
а- и Ь3, а именно: 

а5 — 263 

C O S « o = £ 5 — 

Между ртутью и стекломъ уголъ а> равенъ 43° 12'; 
слѣдовательно, въ этомъ случаѣ Ь2 менѣе половины 
а3; если 2й3 равно а3—уголъ ш будетъ прямой; если 
2ô3 болѣе а3, то уголъ ш будетъ тупой. При полномъ 
прплипаніп Ь2 = я2, и уголъ <о обращается въ два 
прямыхъ. Въ 1830 г. Гауссъ далъ полную теорім 
всѣхъ явленій, зависящихъ отъ'молекулярныхъ на-
тяженій близъ поверхности жидкостей; эта теорія, 
озаглавленная: «Principia generalia theoriae figu-
rae fluidorum in statu aequilibrii, основанная на 
тѣхъ же гипотезахъ, что и теорія Лапласа, выведена 
изъ принципа виртуальныхъ перемѣщеній, примѣнен-
наго къ какой-либо системѣ, состоящей изъ твер
дыхъ тѣлъ и жидкостей, находящихся въ положеніи 
равновѣсія. Изъ этой теоріи, такъ же, какъ и изъ 
Лапласовой, оказывается слѣдующее: 1) жидкость, 
не подверженная дѣйствію силы тяжести, принимаешь 
такой вндъ, что поверхность ея удовлетворяешь 
уравнешю: 

1 
-В. 

= const., 1 

гдѣ El и Е2 суть главные радіусы кривизны по
верхности въ которой-либо точкѣ ея. Приведенное 
сеіічасъ уравноніе выражаешь, что такъ назып. сред
н я я к р и в и з н а поверхности должна быть по
стоянною. 2) Жидкость, подверженная дѣйствію силы 
тязкести, должнаимѣть поверхность, удовлетворяющую 
уравненію: 

' — ~ 2 V -Ri "т" В2/> 
если ось Z направлена внизъ и плоскость XY со
впадаешь съ горизонтомъ уровня частей жидкости 
далекихъ отъ поверхностей погруженныхъ въ нес 
твердыхъ тѣлъ. Отсюда слѣдуотъ, что высота жид
кости въ круговой цилиндрической трубкѣ радіуса 
Іі при весьма малой величннѣ этого радіуса при
близительно равна: 

а3 

— —р~ COS ш, 

что равно положительной величинѣ, если уголъ ш— 
тупой, т.-е. при смачивающихъ трубку жидкостяхъ. 
Для воды въ чистыхъ стеклянныхъ трубкахъ высота 
подъема приблизительно равна а2 :Л. Дальнѣйшпмъ 
развптіемъ теоріи В. занимались Пуассонъ (1831), 
Плато, В. Томсонъ, лордъ Рэлей («Collected Scien
tific Papers», 1901) и др. 

В о л о с п ы е с о с у д ы или капилляры пред-
стапляюшь ту часть кровеносной системы, которая 
соединяешь артеріальную часть системы съ веноз-
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ной. Постепенно развѣтвляясь, артеріи все болѣо 
и болѣе уменьшаются въ діаметрѣ, стѣнки ихъ ста
новятся тоньше, теряя болѣе и болѣе свои упругіе 
и мышечные алементы, и, наконецъ, переходить въ 
сѣть тонкихъ сосудовъ, стѣнка которыхъ состонтъ 
лишь нзъ одного слоя плоскихъ эндотеліальныхъ 
клѣточеюь—это и есть система В. сосудовъ. Изъ 
иея начинаются, въ свою очередь, мелкія вѣточки 
венъ, которыя, сливаясь въ болыпія и болынія вѣтви, 
песутъ кровь по направленію къ сердцу. Позд-
нѣйшія наблюденія обнаружили иногда прнсутствіе 
въ стѣнкахъ капнлляровъ мышечныхъ элементовъ. 
Діаметръ В. сосудовъ различенъ у разныхъ живот-
пыхъ въ зависимости отъ размѣровъ кровяныхъ 
тѣлецъ; такъ, у человѣка діаметръ ихъ отъ 0,0045 
до 0,001 мм. при діаметрѣ красныхъ кровяныхъ 
тѣлецъ, равномъ въ среднемъ 0,0077 мм. (надо по
мнить, что кровяныя тѣльца отличаются значитель
ною упругостью и растяжимостью и могутъ про
скальзывать черезъ довольно узкіе каналы); у ля
гушки діаметръ ихъ втрое больше, чѣмъ у человѣка, 
а у протея, отлпчающагося наибольшими размѣрамн 
кровяныхъ тѣлецъ, даже въ 8 разъ. Діаметръ этотъ 
нзмѣняется въ одномъ и томъ же сосудѣ въ зависи
мости отъ кровяного давленія; кромѣ того, онъ мо-
жетъ измѣняться и подъ вліяніемъ сокращенія са-
мыхъ клѣточекъ, составляющихъ его стѣнку; такъ, 
нрямое электрическое раздраженіе капилляровъ 
вызываетъ сильное и продолжительное умоныненіе 
ихъ діаметра. Что касается самой сѣти В. сосудовъ, 
то петли ея бываютъ весьма часты, такъ что про
межутки между В. сосудами могутъ быть не шире, 
чѣмъ діаметръ самыхъ сосудовъ (напр., въ легкихъ), 
или же бываютъ болѣе рѣдки. Вообще сѣть капнл
ляровъ тѣмъ чаще, чѣмъ болѣе энергичный обмѣнъ 
пѳществъ происходить въ данномъ органѣ; въ та-
кихъ органахъ, какъ сухожилія, хрящи, плотное 
костное вещество, сѣть капилляровъ мало развита. 
Нѣкоторыя ткани и вовсе лишены В. сосудовъ, 
таковы роговыя оболочки газа, эпителіальная ткань 
(съ немногими исключениями) и особенно всѣ рого
выя образованія. Вообще въ физіологическомъ 
отношеніи В. сосуды представляютъ самую важную 
часть кровеносной системы, такъ какъ черезъ ихъ 
тонкія стѣнки и просачиваются въ окружающія 
ткани жидкая часть крови и газы ея, и совершается 
обмѣнъ веществъ меа:ду кровью и тканями тѣла. 

В о л о с о в о или Волотово — названіе нѣ-
сколькихъ населенныхъ мѣстъ и урочищъ въ По-
волжьѣ и въ странѣ древнихъ ильменскихъ сла-
вянъ, напоминающее еще языческій бытъ (Волоса) 
кодворившагося тамъ славянства (напр., Волосово— 
с. Кирилловскаго у., Новгородской губ.; Волосова 
губа, Псковскаго у., и др.), нзъ нихъ болѣе замѣ-
чательно В. — дер. Муромскаго у. Владимирской 
губ., на прав, берегу Оки, въ 8 вер. отъ у. гор., 
извѣстная расположенной близъ нея стоянкой до-
исторнческаго человѣка эпохи каменнаго и мѣднаго 
вѣковъ. Послѣдняя расположена на прав, берегу 
р. Велетьмы, не заливаемаго въ весеннее поло
водье. Стоянка открыта въ 1870-хъ гг. мѣстнымъ 
пзслѣдователемъ Кудрявцевым^ позже ее раскапы
вали гр. Уваровъ, Поляковъ, проф. Антоновичъ, 
Абрамовъ н Городцовъ. Первые изслѣдователи 
относили В. стоянку къ началу неолитпческаго 
періода на томъ основаніи, что металлических! 
орудій тамъ не встрѣчено; кости же живот-
ныхъ, найденныл въ В., оказались принадле
жащими мсдвѣдю, барсуку, волку, лпспцѣ, ку-
шіцѣ, бобру, зайцу, кабану, лосю, быку, стер
ляди, щукѣ и лещу, т.-е. костей палеолнтиче-
скихъ ЖИІІОТПЫХЪ не оказалось. Гр. Уваровъ въ 

тѣхъ же мѣстахъ вскрылъ 5 грунтовыхъ могилъ, 
отнесенныхъ имъ тоже къ каменному вѣку. Надъ 
могилами горшокъ съ костями животныхъ, хорошо 
отдѣланнымъ наконечникомъ стрѣлы изъ кремня. 
Изслѣдованія послѣдняго времени нѣсколько поко
лебали заключенія гр. Уварова. Въ одномъ изъ со
судовъ оказалось мѣдное остріе, что заставляетъ 
ногребенія относить къ мѣдному вѣку и сближаетъ 
ихъ съ погребеніями такъ назыв. скорченныхъ 
костяковъ. Аналогіи замѣтны и въ погребальной 
посудѣ. Къ болѣе поздней эпохѣ, чѣмъ каменный 
вѣкъ, относятся и подѣлки изъ кости (со стоянки), 
блнзкія къ подѣлкамъ съ Шпгирскаго оз. Наконецъ. 
Городцовъ открылъ въ тѣхъ же мѣстахъ нѣ-
сколько могилъ конца мѣднаго вѣка или на
чала желѣзнаго. Оружіе, находимое при погре-
бенныхъ, дѣлаѳтся изъ обоихъ мѳталловъ и по 
формамъ и стилю напоминаетъ находки изъ 
Ананьинскаго могильника (см. т. II, 495).—См. 
Гр. Уваровъ, «Каменный періодъ» (M., 1881); 
его же, «Находки камен. вѣка на берѳгахъ Оки» 
въ «Изв. Каз. Археол. съѣзда»; Г о р о д ц о в ъ , 
«Первобытная археологія»; замѣтка о его раскопкѣ 
въ Прпбавл. къ 42 вып. «Изв. И. Археолог. 
Ком.»; К у д р я в ц е в ! , статья въ «Congrès 
d'Autropologie àMoscou»,T. II; егоже, «Извѣстія о 
находкахъ въ Антропологической Выставкѣ> (тт. I— 
III; тамъ же, замѣтки Добрынкина и ГЛеро-
метевскаго); Поляковъ, «Изслѣдованія по камен. 
вѣку» въ «Зап. И. Геогр. о-ва по отд. Этногр.» 
(т. IX); проф. Антоновичъ, замѣтка въ «Чте-
ніяхъ о-ва Нестора Лѣтоппсца» (вып.2) (отчетъ Абра
мова не напечатанъ);«Ѵігспо\ѵ-Zeitschrift für Ethno
logie» (Bd.XXIV,ст.461);Тихомировъвъ «Антроп. 
Выст.» (т. Ill, стр. 1). Коллекціи вещей хра В. изъ-
нятся въ Историческомъ музеѣ въ Москвѣ и въ Геоло-
гическомъ Кабннетѣ спб. университета. А. Т—о. 

Волосовъ-Иикольсюій и о н а с т ы р ь , 
Владимирской губ. и у.; упраздненъ въ 1843 г.; 
упоминается въ актахъ XIV ст. По преданію 
монастырь былъ построенъ на ыѣстѣ языческаго 
капища, посвященнаго Волосу. 

В о л о с о я г а р ы — народное названіе созвѣз-
дія Плеядъ. 

В о л о с о к ъ — металлическая спираль въ 
балансѣ часовъ; см. Часы. 

В о л о с с к о е (съ хут. Васильевкою)—сел. 
Екатеринославскон губ. и у., на р. Днѣпрѣ; жит. 
4912. Школа, больница, 2 ярмарки, базары; торгово-
цромышлен. заведѳнія. 

Волостель—одинъ изъ терминовъ для обозна-
ченія высшаго представителя древне-русской област
ной администрации. Намѣстншш и В. нзъ бояръ 
и дѣтей боярскихъ были кормленщиками, полу
чавшими доходъ не отъ государства, а непосред
ственно съ управляемаго населепія. Получая кормы 
(натурою или деньгами), кормленщики имѣли въ 
виду прежде всего личные, а не общественные 
пли государственные интересы (съ чего «сытымъ 
быть»). Это повело къ такимъ злоупотребленіямъ, 
что населеніе, по оффиціальному выраженію, 
«бѣжало розно», пока въ половинѣ XVI в. пра
вительство не предприняло областной реформы, 
въ связи съ новымъ устроиствомъ военно-слуашлаго 
класса. Намѣстншсъ сидѣлъ на кормленіп въ городѣ, 
В.—въ вологги. Такое противоположеніе ясно вы
ставлено въ предисловіи ко ІІ-му Судебнику, 
«царь... сей судебникъ уложилъ, какъ суднти... по 
городомъ намѣстникомъ, по волостямъ волостелемъ». 
Намѣстнпкъ судилъ городскихъ и посадскихъ людей 
(такасе дѣтей боярскихъ), В.—волостныхъ, черныхъ 
людей. Впрочемъ, допускались исключенія: а) иногда 
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въ волости сидѣло на кормленіи два В., такъ 
что судъ у нихъ былъ въ раздѣлѣ или не въ 
раздѣлѣ; б) иногда намѣстникъ получалъ въ 
кормленіе не одинъ городъ со станами, а городъ 
съ волостями. Намѣстники и В. держатъ для суда 
своихъ тіуновъ, которые, судя по термииологін 
судебннковъ, были ихъ холопами, хотя и не всегда. 
Кромѣ тіуновъ, у В. были доводчики, праветчики, 
пошлинники, пристава, недѣльщики, дьяки. Все это 
такъ называемые В. люди («дворяне», какъ выра
жается Двинская уставная грамота). Кормленщики 
назначались обыкновенно на срокъ, но это вовсе 
не обязывало нхъ сидѣть на кормленіи все назна
ченное имъ время; они могли съѣхать съ кормленія 
ранѣе срока, но въ такомъ случаѣ примѣнялось 
правило: «который бояринъ поѣдетъ изъ корм-
ленья, а службы не отслуживъ, тому дати корм-
ленье по исправѣ, а любо служба отелужити ему» 
(1362 г., С. Г. Г.I, № 27). КомпетенціяВ.была нѣско.іь-
ко уясѳ комнетенція.намѣстниковъ. Это юридическое 
различіе между тѣми и другими можно вывести, глав-
нымъ образомъ, изъ уставныхъ грамотъ; изъ Су
дебника видно только, что терминъ «намѣстникъ» 
всегда ставится впереди термина В. Такая опредѣ-
ленная разстановка словъ, несомнѣнно, указываешь 
на болѣе высокое положеніе намѣстника, какъ 
сидящаго на кормленіи въ городѣ и имѣющаго 
право вѣдать лихія дѣла (душегубство, разбой и 
татьбу съ поличнымъ); этого права В. не имѣли 
(возможность исклгоченій допустить необходимо). 
В. долженъ «ходить... по грамотѣ», въ которой 
опредѣлялся поступающей съ населенія въ его пользу 
кормъ и доходъ. Путемъ разныхъ оговорокъ гра
моты обыкновенно пытаются ограничить произволъ 
В. во взиманіи кормовъ и поборовъ; однако, прак
тическая зііаченія эти ограничения имѣть не могли. 
В. постепенно исчезаютъ къ качалу XYII в. 
благодаря реформамъ Іоанна Грознаго и распро-
страненію съ начала XYII в. воеводскаго упра-
вленія. , В. Ст. 

В о л о с т н о е п р а в л е п і е составляется пзъ 
волостного старшины, селі.скихъ старость, ихъ 
помощниковъ и сборщиковъ податей, гдѣ по-
слѣдніе выбираются особо. Вѣдѣнію В. лравле-
нія подлеліатъ: производство расходовъ, утвер-
жденныхъ В. сходомъ, производство по взысканіямъ 
съ крестьянъ казны и частныхъ лицъ, засвпдѣтель-
ствованіѳ духовныхъ завѣщаній, составляемыхъ кре
стьянами, сдѣлокъ крестьянъ между собой п дого-
воровъ о наймѣ на сельскія работы, веденіе посе-
мейныхъ и другпхъ спнсковъ, выдача паспортовъ, 
производство почтовыхъ операцій. 

В о л о с т н о й с т а р ш и н а избирается на 
три года волостнымъ сходомъ и утверждается въ 
должности земскимъ начальникомъ. Отказъ отъ 
избранія вообще непріемлемъ; псключенія: воз-
растъ свыше 60 лѣтъ, сильные тѣлесные недуги, 
предыдущая служба по выборамъ въ теченіе аол-
наго срока. В. старшина нолучаетъ жалованье въ 
размѣрѣ, назначенномъ сходомъ, или, если назна-
ченіе схода будетъ признано уѣзднымъ съѣз-
домъ недостаточнымъ—въ размѣрѣ, установленномъ 
губернскимъ присутствіемъ. Въ дисциплинарномъ 
порядкѣ В. старшина подчиненъ земскому началь
нику; послѣдній безъ формальнаго производства 
можетъ подвергнуть старшину замѣчанію, выговору, 
штрафу не свыше 5 руб. и аресту не свыше 
7 дней. Удаленіе старшины отъ должности, за болѣе 
важные проступки, а равно и преданіе суду за 
престушіенія по должности, зависятъ отъ уѣзднаго 
съѣзда. Обязанности В. старшины дѣлятся на общія, 
предусаотрѣнныя въ особ. лрил. къ ГХ т., и особыя, 

установленный въ спедіальпыхъ узаконеніяхъ. Къ 
первымъ относятся обще-полиценскія—объявленіе 
распоряженій правительства, наблюденіе за поряд-
комъ въ волости, задержаніе бѣглыхъ и т. п.,— 
и сословно-крестьянскія: созывъ волостного схода, 
составленіе списка предметовъ, подлелсащихъ об-
сужденію на сходѣ, надзоръ за исполненіемъ на-
туральныхъ повинностей и проч. Къ числу вто-
рыхъ относятся врученіе повѣстокъ тязкущимся, 
проживающимъ въ предѣлахъ волости, надзоръ за 
исполненіемъ обязательныхъ постановленій зем-
скихъ собраній, оказаніе содѣпствія чинамъ по-
лиціи, податной инспекцін, акцизнаго надзора и 
другимъ по предметамъ ихъ вѣдомства. В. старшина 
въ правѣ за маловажные проступки подвергать 
подвѣдомственныхъ ему крестьянъ и лицъ быв-
шихъ податныхъ состояній штрафу до 1 рубля 
и аресту до 2 дней; эти его дѣйствія подлежать 
обжаловашю земскому начальнику, въ 8-мидневныі1 
срокъ. В. старшина, въ числѣ прочихъ сословныхъ 
представителей, входитъ въ составь особаго при-
сутствія судебной палаты и окрулшаго суда. 

В о л о с т н о й судъ.—В. с у д ъ у г о с у д а р -
с т в е н н ы х ъ к р е с т ь я н ъ по П о л о л с е п і ю 
1838 г. Ранѣе XIX в. идея сословнаго крестьян-
скаго суда, обособленнаго отъ общей системы судеб-
ныхъ мѣстъ, была чулгда русскому законодательству. 
Въ судѣ «сольскихъ разборщиковъ», установленномъ 
для казенныхъ крестьянъ Екатеринославскаго на-
мѣстничества, законодатель видѣлъ лишь родъ при-
мнрительнаго разбирательства. Недовольные рѣгао-
ніемъ «разборщиковъ» могли обратиться къ третей
скому суду посредниковъ; при несогласіи одной изъ 
сторонъ на третейское разбирательство дѣло пере
ходило на разсмотрѣніе общаго судебнаго мѣста,— 
нижней расправы. Впервые облеченный судебной 
властью и въ то же время отдѣленный отъ общей 
судебной системы крестьянскій судъ былъ введенъ 
у государственныхъ крестьянъ гр. Кнселевымъ По 
Положенію 1838 г., сохранявшему силу до примѣ-
ненія къ государственнымъ крестьянамъ общей части 
Положенія 1861 г., судъ у нихъ состоялъ изъ двухь 
инстанцій: низшей-—сельской расправы, и высшей— 
волостной расправы. Въ составь сельской расправы 
входили: председатель, сельскій старшина, и два 
добросовѣстныхъ по выбору сельскаго схода; въ 
составь волостной расправы—председатель, волост
ной старшина, и два добросовѣстпыхъ по выбору 
волостного схода. И предсѣдатели, и добросовѣстные 
утверждались въ этомъ званіи палатой государ
ственныхъ имуществъ. Предѣлы вѣдомства крестьян-
екпхъ судовъ были ограничены по гражданскимъ 
дѣламъ цѣной спорнаго имущества не свыше 15 руб., 
но уголовнымъ — цѣной похищеннаго, не свыше 
15руб., и мѣрой наказанія: штрафъ—3 руб., арестъ—• 
7 дней, наказаніо розгами—30 ударовъ. Засимъ, 
крестьянскіе суды вѣдали еще дѣла по домашшгмъ 
духовнымъ завѣщаніямъ, явленнымъ въ волостномъ 
правленіи, всякаго рода дѣла безъ ограниченія цѣны 
иска, по которымъ стороны заранѣе согласились 
подчиниться рѣшенію расправы, и, наконедъ, дѣл.ч 
по проступкамъ, предусмотрѣннымъ въ особомъ 
сельскомъ судебномъ уставѣ. Источникомъ мате-
ріальнаго права по уголовнымъ дѣламъ слулсилн 
Уложеніе и сельскій уставь; гражданскія дѣла рас
правы рѣшали по совѣсти. Дѣла слушались сло
весно, въ присутствіи сторонъ, но безъ допущенін 
постороннихъ лицъ. Судъ у государственныхъ 
крестьянъ носилъ оффиціально названіе домашняго; 
общимъ судебнымъ мѣстамъ онъ не былъ подчиненъ 
ни въ апелляціонномъ, ни въ кассаціонномъ по
ряди.—В. с у д ъ н о П о л о ж е н і ю 1861 г. Соста-
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вители Положѳнія 1861 г. взамѣнъ двухъ инстандіГі, 
существовавшнхъ у государственныхъ крестьянъ, 
ввели для крестьянъ, вышедпшхъ изъ крѣпостііой 
зависимости, одну—В. судъ. Обособленность этого 
суда была ими сохранена. Предположеніе создать 
для В. суда вторую инстаицію, въ лицѣ съѣзда мнро-
выхъ посреднііковъ, было отвергнуто редакцион
ными комиссіями на томъ основаніи, что съѣздъ 
будетъ лишенъ возмолшости разобраться въ обы-
чаяхъ, которыми руководится В. судъ. Способъ обра-
зованія крестьянскаго суда, принятый гр. Кисел евымъ, 
не встрѣтилъ сочувствія въ редакціонныхъ комис-
сіяхъ-. выборъ судей на три года, притомъ съ утвер-
жденія начальства, по ихъ мнѣнію, вносилъ разло-
женіе въ крестьянскую среду, создавая въ ней свое-
образныхъ чиновниковъ. Въ цѣляхъ сближения В. 
суда съ народнымъ институтомъ суда стариковъ, 
кн. Черкасскимъ былъ предложенъ очередной по-
рядокъ: судъ долженъ былъ отбываться всѣми ста
риками волости по очереди. Въ окончательномъ 
проектѣ, получившемъ силу закона, этотъ норядокъ, 
вызвавшій сильныя возрал;енія со стороны Любо-
щинскаго, Ник. Семенова и др., былъ впдоизмѣ-
нѳнъ. Въ пополненіе состава В. суда, по Положению 
1861 г., волостной сходъ долженъ былъ выбирать оче-
родныхъ судей, въ числѣ отъ 4 до 12 человѣкъ. Изъ 
этихъ судей, по правиламъ, установленнымъ схо-
домъ, доллшо было составляться прпсутствіе суда изъ 
трехъ человѣкъ, съ тѣмъ ненремѣннымъ условіемъ, 
чтобы составъ его обновлялся по частямъ и въ зара-
нѣе назначенные сроки. По гралсданскпмъ дѣламъ 
предѣлы вѣдомства В. суда были ограничены своіі-
ствомъ спорнаго имущества—оно должно было вхо
дить въ составъ крестышскаго надѣла или быть его 
принадлежностью—и цѣною: не свыше 100 руб. 
Споры и тялсбы крестьянъ съ лицами другихъ со-
стояній могли быть принимаемы В. судомъ къ раз-
смотрѣнію, но, по требованію одной изъ сторонъ, 
такія дѣла, равно какъ и дѣла по внѣнадѣльной 
недвижимости, обязательно переносились въ общія 
судебныя мѣста. По уголовным-!, дѣламъ предѣлы 
ведомства В. судовъ были сравнены съ компетен-
ціей волостныхъ расправъ. Съ подчпненіемъ дру
гихъ разрядовъ сельскаго населенія—крестьянъ го
сударственныхъ, удѣльныхъ, вольныхъ хлѣбопаш-
цѳвъ и т. д.—общему административному устрой
ству на нихъ были распространены и правила о В. 
судѣ. Окончательный характеръ, присвоенный соста
вителями полоікенія 1861 г. рѣшеніямъ В. судовъ, 
удержался недолго. На практпкѣ не замедлили по
явиться рѣшенія, постановленныя судами въ пря
мое нарушеніе закона. Между тѣмъ, на лицо не 
было учрелсденія, которое могло бы эти рѣшенія 
отмѣнить. Для устраненія этого недостатка въ 1866 г. 
были изданы правила объ отмѣнѣ рѣшеній В. су
довъ. Этими правилами уѣздному съѣзду мировыхъ 
посредннковъ, по жалобамъ сторонъ, а въ исключи-
тельныхъ случаяхъ—по представленію мирового по
средника, было дано право отмѣнять рѣшенія В. 
судовъ, когда они постановлены съ нарушеніемъ 
предѣловъ власти, предоставленной пмъ закономъ, 
или сънарушеніемъ основного процессуальнаго пра
вила о вызовѣ сторонъ къ суду. Съ этимъ допол-
нсніемъ правила о В. судѣ, установленный въ По-
ложеніи 1861 г., и понынѣ дѣйствуютъ въ мѣстно-
стяхъ, гдѣ не введенъ института земскнхъ началь-
ннковъ.—Вроменныяправила 12 іюля 1889 г. 
Ранѣе нзданія правилъ 12 іюля, вопросъ о ре-
формѣ В. суда былъ предмотомъ сужденія двухъ 
комнссій: комиссіи сен. Любощннскаго и комиссіи 
ст.-секр. Каханова. 1'іомиссія сен. Любощннскаго 
была образована въ 1871 г. специально для пересмотра 

правилъ о В. судахъ. Для выяснения дѣйствитель-
наго пололіенія вощен комиссія прнбѣгла къ опросу 
различныхъ доллсностиыхъ и частныхъ лнцъ и обслѣ-
дованію подлпнныхъ пронзводствъ В. судовъ. Со
бранные ею материалы составляютъ до сихъ поръ 
одинъ изъ лучшихъ нсточннковъ для изученія рус-
скаго обычнаго ирава. Но для Положенія 1861 г. 
полученныя ею данныя были весьма неблагопріятны. 
Предположенія редакціонныхъ компссій не осуще
ствились: въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ В. суды не 
привились, и взамГ.нъ ихъ продоллсали нелегальна 
существовать сельскіе суды, суды стариковъ и т.д.; 
въ другихъ мѣстахъ населеніе выказывало явное 
предпочтеніе закону передъ обычаемъ, коронному 
суду передъ волостнымъ; въ общемъ, подтвердились 
нареканія на певѣжество и подкупность судей. Ви
нить въ этой печальной картинѣ русское крестьянство 
не приходится. Въ критическую эпоху перехода отъ 
натуральнаго хозяйства къ капиталистическому де
ревня не могла ни создать твердыхъ обычаевъ, ни 
выдвинуть стойкихъ и неподкупныхъ судей. Каза
лось бы, выводъ изъ этихъ данныхъ могъ быть 
одинъ: бремя нравосудія, вездѣ составляющаго важ
нейшую функцію государства, доляіно было быть 
снято съ населенія. Но комиссія сен. Любощнн
скаго, исходя изъ дешевизны и близости къ народу 
В. суда, ограничилась предложеніемъ частнчныхъ 
исправленій (привлеченіе въ составъ суда, по воз
молшости, грамотныхъ, увеличепіе срока службы 
судей, опредѣленіе имъ вознагражденія, дисципли
нарный надзоръ мировыхъ посредннковъ, устрой
ство апелляціонной ннстанціи и т. д. Предположе-
нія комиссіп сен. Любощинскаго двилсенія тогда не 
получили, но впослѣдствіи намѣченныя ею реформы 
въ значительной степени были осуществлены пра
вилами 1889 г. Комиссіястатсъ-секретаря Каханова 
имѣла цѣлыо общее преобразованіе мѣстнаго упра-
вленія и въ частности реформу волостного устрой
ства (см. Всесословная волость). Въ основу своихъ 
построеній комиссія пололшла отказъ отъ начала со
словной обособленности крестьянства, Съ этой точки 
зрѣнія наиболѣе послѣдовательнымъ было упразд-
неніе В. суда и передача его обязанностей органу 
общей юстиціи, мировому судьѣ. Подобный предло-
исенія и были сдѣланы въ комнссіи, но больнпшетво 
высказалось въ пользу смѣшапнаго учрежденін— 
В. суда подъ предсѣдательствомъ мирового судьи, 
при чемъ апелляціонной ннстанціей долзкенъ былъ 
слулепть съѣздъ мировыхъ судей. Когда комиссія 
ст.-секретаря Каханова была закрыта, съ переда
чей трудовъ ея въ министерство внутреннпхъ дѣлъ, 
сословная обособленность крестьянъ нашла прямо-
линейнаго сторонника въ лицѣ министра гр. Д. А 
Толстого. Первоначально предполагалось надѣлить' 
вновь устраиваемую мѣстную власть—земскихъ на-, 
чальниковъ -по преимуществу административными 
полномочіями; но когда рѣшено было упраздненіе 
мирового суда, м-вомъ вн. дѣлъ былъ выработанъ 
проекта преобразованія В. судовъ, получнвшій силу 
закона 12 іюля 1889 г. нодъ имснемъ врсменныхъ пра
вилъ о В. судѣ. Эти правила значительно расширили 
компетенций В. судовъ. Кромѣ крестьянъ, въ число 
лицъ, подсудныхъ В. судамъ, были включены всѣ 
вообще лица бывшихъ нодатныхъ состояній, по-
стоянно проживающія въ предѣлахъ волости. По 
гражданскимъ дѣламъ вѣдѣнію В. судовъ были пре
доставлены споры объ имуществѣ, входящемъ въ 
составъ крестышскаго иадѣла, безъ ограниченія 
цѣной иска; споры о внѣнадѣльномъ имуществі. 
крестьянъ и объ имуществѣ лицъ бывшихъ подат-
ныхъ еоетояній, за исключеніемъ исковъ о правѣ 
собственности, основанныхъ на крѣностныхъ или 
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явочныхъ актахъ, при цѣнѣ иска до 300 руб.; дѣла 
но наслѣдоваыію послѣ крестьянъ, для надѣльнаго 
имущества—безъ ограничения цѣной наслѣдственной 
массы, для внѣнадѣльнаго—при цѣнѣ массы до 
500 руб. Расширена и уголовная компѳтенція В. 
суда; предѣльная цѣна похищеннаго имущества 
повышена до 50 руб., предѣльные размѣры на
казания—арестъ до 30 дней, штрафъ до 30 руб. 
и (до 1904 г.) наказаніе розгами. Въ наче
с а источника права правила 1889 г. сохра
нили силу за мѣстными обычаями. В. судьи, въ 
числѣ четырехъ, назначаются земскимъ начальни-
комъ изъ числа кандидатовъ, избранныхъ сельскими 
обществами по одному на каждое общество. Пред-
сѣдатель В. суда назначается уѣзднымъ съѣздомъ 
изъ числа судей, но съѣздъ, если сочтетъ нужнымъ, 
можетъ возложить обязанности предсѣдателя на 
волостного старшину. Вторую инстанцію образуетъ 
уѣздный съѣздъ, третью кассаціонную—губернское 
нрисутствіе. — Врѳменныя правила 15 іюня 
19.12 г. Правила 1889 г. не устранили недостатковъ 
Положенія 1861 г. Сословная обособленность В. 
суда была ими сохранена. Съ расширеніемъ под
судности волостные судьи оказались еще болѣѳ без-
помощными. Дисциплинарный надзоръ земскихъ на-
чальниковъ не уничтожилъ случаевъ подкупа и прп-
страстныхъ рѣптеній. На практикѣ не замедлили 
обнаружиться сл$чаи злоупотребленія властью со 
стороны самихъ земскихъ начальниковъ и давленія 
на судей путемъ угрозы дисциплинарной карой. 
Авторіітетъ В. суда въ глазахъ населенія падалъ 
съ каждымъ годомъ. Вопросъ о его реформѣ разре
шался различно въ зависимости отъ общихъ воз-
зрѣній на положѳніе крестьянства. Противники со
словной обособленности настаивали на судѣ, рав-
номъ для всѣхъ; сторонники сословнаго начала 
ограничивались частичными предложеніями, напра
вленными къ улучшенію личнаго состава судей. 
Взамѣнъ В. суда, противники сословности выдви
гали или возстановленіе мирового суда, съ подчи-
пеніемъ ему и дѣлъ, подсудныхъ В. судамъ, или 
учрежденіе смѣшаннаго суда, въ который входили бы 
на ряду съ судьей, обладающ'пмъ юридическимъ цен-
.ІОМЪ, и представители крестьянъ, что необходимо 
въ виду своеобразныхъ условій крестьянскаго хо
зяйства. Защиту послѣдней точки зрѣнія, а равно 
и систематически! обзоръ литературы о В. судахъ 
см. въ указанной ниже кнпгѣ А. Леонтьева. При 
Плеве редакціонная комиссія Стпшинскаго, пола
гавшая сословное начало основой русскаго госу-
дарственнаго бытія, высказалась за сохраненіе В. 
суда, съ повышеніемъ размѣра жалованья судьямъ 
ц съ передачей лсалобъ на В. суди волостному 
съѣзду, составленному изъ предсѣдателей В. судовъ 
и земскаго начальника-предсѣдателя. Иначе отнес
лись къ дѣлу особое совѣщаніе о нуждахъ сельско
хозяйственной промышленности и образованные по 
его почину мѣстные комитеты. Большинство коми-
тетовъ высказалось за упраздненіе В. судовъ, съ 
замѣной ихъ общимъ судомъ; въ качествѣ органовъ 
такого суда комитеты выдвигали выборныхъ миро-
ныхъ судей, выборный коллегіальныіі судъ съ пред-
сѣдателемъ изъ лицъ съ образовательнымъ цензомъ. 
коронныхъ судей. 12 декабря 1904 г. послѣдовалъ 
ИЗВЕСТНЫЙ Высочайшій указъ, предрѣшавшій объ-
едчненіе законовъ о крестьянахъ съ общимъ зако-
подательствомъ имперіи п, «въ цѣляхъ охраненія 
равенства лередъ судомъ лицъ всѣхъ состояній», 
«должное единство» и «необходимую самостоятель
ность» судебныхъ установлен] іі. Идея равенства 
крестьянъ съ остальными сослоиіями, незадолго 
передъ тѣмъ выдвинутая земскимъ съѣздомъ 6—9 

ноября, въ области суда получила, такимъ образомъ, 
несомнѣнное признаніе. Совѣщаніе, въ своемъ по-
становленіи 2 марта 1905 г., высказалось, въ прин-
ципѣ, за упраздненіе В. судовъ; но вскорѣ послѣ 
того, до окончанія предпринятыхъ имъ трудовъ, оно 
было закрыто. Проектъ преобразованія мѣстнаго 
суда былъ составленъ въ мннистерствѣ юстиців и 
былъ вносимъ министромъ послѣдовательно въ пер
вую, вторую и третью государственный думы. Двѣ 
первыхъ думы не успѣли его обсудить. Результа-
томъ совмѣстныхъ работъ думы 3-го созыва и госу-
дарственнаго совѣта явился законъ 15 іюня 1912 г. 
Внесенный въ думу проектъ министра юстиціи на-
мѣчалъ упраздненіе В. суда, недостатки котораго— 
невѣжество судей, ихъ низкій нравственный уро
вень, зависимость отъ мѣстныхъ воротилъ, подчи-
неніѳ земскимъ начальникамъ и т. д. Судебная ко
миссия государственной думы, отмѣтивъ невозмож
ность частичныхъ исправленій В. суда, согласилась 
съ министромъ юстиціи. Предложеніе 42 члѳновъ 
Думы замѣнить В. судъ смѣшаннымъ судомъ, по 
образцу германскаго суда шеффеновъ, было от
вергнуто комиссіей. Въ общемъ собраніи Думы 
проектъ комиссіи съ незначительными измѣненіями 
былъ принять. Государственный совѣтъ, согласив
шись съ уничтоженіемъ судебныхъ функцій зем
скихъ начальниковъ и возстановлѳніемъ выборнаго 
мирового суда, тѣмъ не менѣѳ, счелъ необходимымъ 
сохранить В. судъ, подвергнувъ его значительному 
преобразованію. Въ защиту В. суда коммисія со
вята указывала на доступность В. суда, на обо
собленность крестьянскаго быта, на отсутствіе на 
мѣстахъ достаточнаго количества людей, способныхъ 
выставить то количество судей, которое потребуется 
при передачѣ мировому суду всѣхъ дѣлъ бывшаго 
В. суда. Мнѣніе комиссіи было принято правитель
ством^ Засимъ комиссіей были составлены вре-
менныя правила о В. судѣ, съ незначительными 
измѣненіями принятия общимъ собраніемъ совѣта 
и затѣмъ согласительной комиссіей. Въ общѳмъ 
собраніи думы представители оппозиціи указывали 
на то, что отказъ отъ ранѣе принятаго воззрѣнія 
несовмѣстимъ съ достоннствомъ Думы. Представи
тели центра предлагали принять временныя пра
вила какъ уступку, которою необходимо купить 
возстановленіе мирового суда—и правила эти были 
приняты большинствомъ, войдя въ составь закона 
15-го іюня 1912 г. о мѣстномъ судѣ. Волостные 
судьи избираются, въ составѣ председателя, двухъ 
членовъ и двухъ кандидатовъ къ нимъ, особой кол-
легіей выборщиковъ, образуемой изъ представи
телей сельскихъ обществъ, по одному на 100 дво-
ровъ. Право утвержденія избранныхъ судей, при-
томъ дискреціонное, предоставлено мировому съѣзду. 
Размѣръ жалованья установленъ по разрядамъ: 
(первый разрядъ: предсѣдатель—480 руб. въ годъ, 
члены—по 120 руб., секретарь—360 руб.; второй: 
360, 100 и 300 руб.); содержаніѳ В. судовъ при
нято на счетъ государственнаго казначейства. 
Грамотность для судей обязательна; возрастный 
цензъ—30 лѣтъ; судьи должны,состоять домохозяе
вами. Право земскихъ начальниковъ налагать на 
судей, безъ особаго производства, диецнплииарныя 
взысканія отмѣнено. Въ качествѣ второй инстпнціц 
для В. судовъ установленъ верхній сельскіи судъ 
изъ мирового судьи-предсѣдателя и предсѣдателей 
В. судовъ судебно-мнрового участка—въ качествѣ 
членовъ. Присутствіе верхняго суда образуется изъ 
предсѣдателя и двухъ членовъ; очередь вызова къ 
присутствію предсѣдателей В. судовъ устанавли
вается мировымъ съѣздомъ. Верхній сельскій судъ 
разбираетъ по шалобамъ сторонъ въ апелляціоа-
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помъ порядкѣ всѣ дѣла, подвѣдомствелныя В. суду. 
Кассаціонныя функціи верхнему суду не присвоены, 
такъ какъ по правиламъ 1912 г. В. суды нн по ка-
кимъ дѣламъ окончательныхъ рѣшеній не постано-
вляютъ. Опредѣленія верхняго суда являются окон
чательными и могутъ быть облсалуемы лишь въ 
кассаціонномъ порядкѣ въ мировой съѣздъ. Такимъ 
образомъ, верхній сельскій судъ представляетъ со
бой первый опытъ смѣшаниаго суда по крестьян-
скимъ дѣламъ. Подсудными В. суду, кромѣ крестьянъ 
въ полномъ смыслѣ этого слова, оставлены всѣ 
такъ назыв. лица, подвѣдомственныя крестьянскому 
общественному управление По гражданскимъ дѣ-
ламъ предѣльный размѣръ исковъ, подсудныхъ В. 
суду, поннженъ до 100 руб. Введены иски о воз-
становленіи нарушеннаго владѣнія, если они не 
касаются внѣнадѣльныхъ земель и участковъ отруб
ного владѣнія. Система наслѣдственной подсудности 
оставлена преашяя: надѣльныя имущества—безъ 
ограничения цѣной, внѣнадѣльныя—при цѣнѣ до 
500 руб. Въ число уголовныхъ проступковъ, под
судныхъ В. суду, впесены лишь тѣ, санкція кото-
рыхъ отвѣчаетъ предѣльнымъ прпзнакамъ его ком-
.іетенціи. Для ареста норма сохранена прежняя— 
30 дней, для денежнаго взысканія—повышена до 
100 р. Система примѣненія обычая, въ качествѣ 
источника права по гражданскимъ дѣламъ, устано
влена такъ: по наслѣдственнымъ дѣламъ судъ руко
водствуется обычаемъ, въ прочихъ дѣлахъ ему пре
доставляется нмъ руководствоваться, т.-е. въ пер-
вомъ случаѣ обычай является обязательнымъ псточ-
иикомъ, во второмъ—субсндіарнымъ. Въ процессу-
альномъ отношении въ правнлахъ 1912 г. уста-
новленъ рядъ нормъ, занметвованныхъ пзъ общаго 
гражданскаго процесса '(въ правнлахъ 1889 г. такихъ 
нормъ почти не было).—Ср.: А. А. Л е о н т ь е в ъ , 
«В. судъ н юриднческіе обычаи крестьянъ» (СПБ., 
1895); сборппкъ «Крестьянскій строи» (СПБ., 1905); 
ст. Ив. М. Страховскаго , «Крестьянскій вопросъ 
въ законодательствѣ и законосовѣщательныхъ ко-
миссіяхъ послѣ 1861 г.» («Труды редакционной ко-
мпссіп по пересмотру законоположеній о крестья-
нахъ», т. I, 1903, т. III, 1904; «Особое совѣщаніе 
о нулсдахъ сельскохозяйственной промышленности: 
«Крестьянскій правопорядокъ», сост. А. А. Риттихъ 
(1904); «Протоколы по крестьянскому дѣлу» (1905); 
И. Р у д п н ъ, «Временныя правила 15 іюня 1912 г. 
(псторія закона, текстъ, мотивы). 

Дм. Еузьминъ-Еараваееъ. 
В о л о с т и о й с х о д ъ составляется пзъ вы-

борныхъ, по разечету 1 на 10 дворовъ, отъ сель-
скихъ и селенныхъ обществъ, поземелышхъ товари-
ществъ, пріобрѣтшихъ землю при помощи крестьян-
скаго банка, и всѣхъ вообще лнцъ, прнпнеанныхъ 
къ волости и владѣющпхъ въ ея предѣлахъ земель-
нымъ участкомъ. В. сходъ собирается въ сроки, 
назначенные земекпмъ начальникомъ, подъ предсѣ-
дательствомъ волостного старшины. Списокъ дѣлъ, 
подлежащих! сулгденію на сходѣ, представляется 
старшиной земскому начальнику, который имѣетъ 
право дополнить его. Къ вѣдѣнію В. схода отно
сятся выборы должностныхъ лицъ, учетъ ихъ 
дѣйствій, назначеніе и раскладка мірскихъ сбо-
ровъ, опека надъ сиротами, заботы о благоустройствѣ 
въ волости. Постановления В. сходовъ, опредѣляющія 
порядокъ раскладки н учета, вносятся земскимъ 
начальникомъ на утвержденіе уѣзднаго съѣзда. 
Прочія постановленія могутъ быть обжалованы 
заинтересованными лицами въ уѣздный съѣздъ. Въ 
составѣ крестьянскаго представительства В. сходъ 
служить низшей избирательной единицей: на 
сходѣ выбираются уполномоченные для выбора 
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выборщиковъ въ государственную думу, кандидаты 
въ уѣздные гласные, выборщики и кандидаты къ 
нимъ для выбора членовъ землеустроительныхъ 
комиссій. 

В о л о с т ь въ древнемъ русскомъ правѣ озна
чала, прежде всего, мѣстность, подвластную одному 
лицу. Въ этомъ смыслѣ она совпадала съ княженіемъ. 
Источники прямо вазываютъ удѣлъ князя его В. За-
снмъ, и чаще, В. означала составную часть княженія, 
порученную управленію одного лица—волостеля (см.'). 
Въ составь В., въ послѣднемъ смыслѣ, входило все 
свободное населеніе. Вѣдѣнію В. подлежали судъ и 
общее управленіе. Въ ыосковскомъ государства В. 
утратила всесословный характеръ. Крупные собствен
ники, монастыри, бояре, получая несудимыя грамоты, 
выходили пзъ вѣдѣнія волостелей. Судъ и дѣла 
общаго управленія перешли сначала къ губнымъ 
старостамъ, потомъ къ воеводамъ. Въ результатѣ 
въ составѣ В. осталось одно свободное и неприви
легированное сельское населеніе — черносошное, 
впослѣдствіи государственные крестьяне. Въ концѣ 
XVIII в. въ волостное управленіе были введены, 
при Екатеринѣ II для екатерннославскаго намѣст-
ннчества, при Павлѣ—повсемѣстно, начала само-
управленіп, въ вндѣ выборпыхъ старшинъ и головъ. 
Въ царствованіе Николая I, съ переходомъ государ-
ственныхъ крестьянъ въ вѣдѣніе особаго м-ва госу-
дарственныхъ имуществъ, волостное управленіе по
лучило большую стройность; въ то лее время начала 
самоуправления подверглись значительному умале-
нію. Въ составь волостного устройства вошли во
лостной сходъ, волостной голова н волостное пра-
вленіе. Къ вѣдѣнію В. были .отнесены, по закону, 
по преимуществу дѣла общаго и неопредѣлоннаго 
характера, напр., направленіе крестьянъ «къ благо
честивой, безпорочной н трудолюбивой лшзни». 
Дѣла податныя и поземельный отошли къ низшей 
еднннцѣ, сельскому обществу. Въ дѣйствптелыюсти, 
волостной голова и волостныя правленія оказались 
всего лишь исполнительной инстанціей для высшаго 
бюрократическая органа—палаты государственныхъ 
имуществъ. На ряду съ выборомъ волостныхъ головъ 
было допущено ихъ назначеніе пзъ числа подат-
ныхъ отставныхъ солдатъ. Разъ выбранный голова, 
по нстечѳніп срока уполномочій, могъ быть оста-
влепъ въ доллшостп, распорялгеніемъ палаты, на 
неопределенное время. Составители Пололсснія 
1861 г. относились отрицательно къ учрежденіямъ 
вѣдомства государственныхъ имуществъ. Систему 
двухъ инстанцій (высшая—В., низшая — сельское 
общество) они находили излишней въ цѣляхъ упра-
вленія н обременительной для населенія, Взамѣнъ 
ея они предполагали создать двѣ обособленныхъ 
единицы: поземельную—общину и административно-
хозяйственную—сельское общество. Въ дальнѣйшемъ 
ходѣ работы редакціонныя комнссін были выну
ждены, однако, пзмѣнііть своему первоначальному 
взгляду; послѣ того какъ для означенія поземель
ной единицы, по полптнческимъ соображеніямъ, 
были отвергнуты термины: община и мірское обще
ство, она была названа сельскимъ обществомъ; въ 
соотвѣтствіи съ этимъ административная единица 
получила имя В. и значеніе второй инстанціп со-
словнаго крестьянскаго унравленія. Въ результатѣ, 
если не считать болѣе послѣдовательнаго проведе-
нія выборпаго начала, измѣненія, введенный Поло-
лсеніемъ 1861 г., сводятся къ незначительнымъ 
отлнчіямъ: въ составѣ волостного схода — одинъ 
выборный на 10 дворовъ вмѣсто одного на 20; въ 
составь волостного нравленія, взамѣнъ особыхъ за-
сѣдателей, введены сельскіе старосты; высшее долж
ностное лицо названо волостнымъ старшиной вмѣсто 
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головы. В. распространена на всѣ разряды прежде 
просто податного, теперь бывшаго податного сель-
скаго населепія. Измѣненія, внесенныя въ В. позд-
нѣйшнмъ законодательством!), касались, по преиму
ществу, способовъ надзора. По Положенію 1861 г., 
ближайшій надзоръ за волостнымъ управленіемъ 
былъ предоставленъ мировымъ посреднпкамъ. Въ 
1874 г. онъ былъ переданъ уѣзднымъ по крестьян-
скимъ дѣламъ присутствіямъ. Теперь онъ сосредо-
точенъвъ рукахъ земскихъ и крестьянскихъ началь-
никовъ. Современная В. въ идеѣ предоставляетъ 
собой, во-первыхъ, органъ сословнаго управленія 
крестьянами, во-вторыхъ — органъ крестьянскаго 
самоуправленія. «Крестьяне для ближаіішаго унра-
вленія и суда соединяются въ В.»—говорить законъ. 
Къ вѣдѣнію волостного схода особ. прнл. къ IX т. 
отпоситъ, между прочимъ, учрежденіе училищъ, мѣры 
общественнаго призрѣнія и т. п. На практикѣ рас
ходы В. на мѣстныя нужды (школы, больницы) 
ничтожны; В. по преимуществу служитъ органомъ 
управленія, и прптомъ общаго, а не сословнаго. 
Вѣдѣнію волостного управленія подлежать: по всѣмъ 
дѣламъ—крестьяне, т.-е. лица, прпппсанныя къ во
лостному и сельскимъ общѳствамъ; по большинству 
дѣлъ (учеті запасныхъ, надзоръ за соблюденіемъ 
обязательныхъ постановленій и т. д.)—лица быв-
шихъ податныхъ состояній, прожпвающія въ предѣ-
лахъ В.; по нѣкоторымъ дѣламъ (напр., по военно-
конской повинности)—все населеніе В., безъ раз-
личія сословій. Обязанности волостного управленія 
заключаются въ перѳдачѣ распоряженій власти, напр., 
въ объявленіи просителямъ отвѣтовъ по ихъ жало-
бамъ и прошеніямъ,.въ собираніи статпстическпхъ 
свѣдѣній о видахъ на урожай, сельско-хозяйствен-
ныхъ вредителяхъ, эпидеміяхъ, эпизоотіяхъ и т. п., 
въ веденін разнаго рода книгъ—по окладнымъ сбо-
рамъ, продовольственнымъ ссудамъ, призыву ново-
бранцевъ, учету запасныхъ, военно-конской повин
ности, обязательному страхованію, ликвидаціи ка-
зенныхъ п банковскихъ земель и т. д. Кромѣ того, 
волостныя правлснія выполняютъ почтовыя опера-
щи п нссутъ потаріальныя функціи по свидѣтель-
ствованію нѣкоторыхъ сдѣлокъ. Расходы по волост
ному управлению покрываются изъ мірскихъ, т.-е. 
крестьянскихъ, сборовъ. — См. В. Сергѣевнчъ, 
«Лскціи и изелѣдованія» (СПБ., 1903); Сборникъ 
«Мелкая земская единица», изд. кн. П. Д. Долго
рукова и кн. Д. Н. Шаховского; статьи М. Н. 
П о к р о в с к а г о и Стр аховскаго, «Истори
ческое обозрѣніе пятидесятилѣтней дѣятельностп 
м-ва государственныхъ имуществъ» (СПБ., 1888); 
Ив. Страховскій, «Крестышскія учрежденія» 
(СПБ., 1904). Д. К. 

В о л о с ъ или В е л е с ъ—на ряду съ Перуномъ 
является древне-русскимъ языческимъ божествомъ, 
фактъ поклоненія которому наиболѣе твердо уста-
новленъ. О В. мы имѣемъ приводимое лѣтописью 
свидѣтельство договоровъ первыхъ русскихъ князей 
съ греками. Языческая Русь клянется въ этомъ 
договорѣ Перуномъ и В., скотьимъ богомъ. О су
ществовании идола В. говорить въ жптіи св. Вла-
днміра Іаковъ Мнихъ. Кромѣ того, упомпнанія о 
В. мы находимъ въ «Словѣ о полку Игоревѣ», въ 
«Житіп Авраамія Ростовскаго», въ апокрифиче-
скомъ «Хожденіи Богородицы по мукамъ». О природѣ 
этого божества мы, однако, ничего не знаемъ, кромѣ 
выраженія договора «скотій богъ>. В. является, 
главнымъ образомъ, божествомъ русскихъ славянъ, 
хотя есть нѣкоторыя указанія, что онъ былъ нзвѣ-
стѳнъ чѳхамъ и южнымъ славянамъ (въ Босніи 
есть гора Велесъ). На широкое расиространеніе 
представленія о В. въ Россіи указываютъ много

численный географичеспія названія, восходящія 
къ его имени (Волосово, Волосовка и т. д.) во 
всѣхъ частяхъ Россіп. издавна заселенныхъ рус
скими. Слѣды культа В. видятъ въ обычаѣ «завя
зывать бороду В.», хотя имя В. въ опнсаніяхъ этого 
обычая не внушаетъ полнаго довѣрія. Есть одно 
интересное, но тоже, въ виду своей единичности, 
возбуждающее сомнѣніе указаніе, что пережитки 
культа В. сохранились въ видѣ обычая до на-
інихъ дней. Свидѣтельство это принадлежить 
П. В. Шейну, который разсказываетъ, что въ Бѣло-
руссіи въ четвергъ на .первой недѣлѣ поста празд
нуется праздникъ «Волося». Шейнъ предполагаетъ, 
что онъ былъ посвященъ В. Праздникъ этотъ 
является праздникомъ скота. Въ этотъ день объѣз-
жаютъ молодыхъ лошадей и бычковъ, остальной ра-
бочій скотъ освобождается отъ работъ и получаетъ 
лучшій кормъ, старшіе члены семьи идутъ въ цер
ковь и заказываютъ молебенъ, «чтобы Богъ сцаліс 
скацинку». Видятъ также перелштки культа В. въ 
нѣкоторыхъ обычаяхъ. связанныхъ съ пменемъ 
св. Власія, которому приписывается функція покро
вителя скота. Съ точки зрѣнія «теоріи заимство
вали:» славянское божество В.-Велесъ «восходитъ» 
къ св. Власію, который въ одномъ изъ греческихъ 
жптій является пастухомъ. Предположеніе это 
трудно допустимо; повидимому, В. слѣдуетъ при
знать цодлиннымъ древне-славянскимъ божествомъ, 
культъ котораго, какъ и культъ Перуна, сильнѣе раз
вился у русских^, чѣмъ у другихъ славянъ. Л. Ж—а. 

В о л о с т ь у человѣиа и у млекопнтающихъ 
есть образование эпидермы кожи; какъ покровъ 
тѣла, В. свойственны исключительно млекопитаго-
щимъ и характерны для этого класса, какъ перья 
характерны для птицъ. Каждый В., подобно пору, 
своею нижнею частью (кор-
немъ) сидитъ въ мѣшко-
впдномъ углубленіи сое-
динительнотканнаго слоя 
(cutis) кожи, такъ иазыв. 
волосной сумкѣ и въ 
утолщенномъ основаніп 
своемъ (луковицѣ) заклю-
чаетъ сосочекъ кожи, бо
гатый кровеносными со
судами, доставляющими 
растущему В. необходи
мый питательный матері-
алъ. Стержень В. образо
вать изъ ороговѣвшихъ 
клѣтокъ, которыя группи
руются въ три отдельные 
слоя: сердцевинное веще
ство, корковое вещестло 
и верхнюю кожицу В. 
Главную массу В. соста
вляешь корковое вещество. 
Оно состонтъ изъ длин-
ныхъ, плоскихъ веретено-
видныхъ клѣтокъ, кото
рыя расположены по про
дольной оси В. и плотно 
спаяны между собой. 
Сердцевинное вещество, 
не существующее въ 
очень тонкихъ и нѣж-
ныхъ В., равнымъ обра
зомъ въ В. дѣтей въ первые годы жизни, обра
зовано изъ сплющенныхъ клѣтокъ, располол^ен-
ныхъ нерѣдко въ одинъ только рядъ, и между ко
торыми во вполнѣ развптомъ В. находятся обыкно
венно пузырьки воздуха. Въ меньшей степени та-

"^т 

Рис. I н II. Схематнчѳскоп нзо-
браженіе развнтія волосъ. 1—ро
говой слон эпидермы; 2—он 
слизистый слон; 3 — нервоніі-
ч альнын зачатокъ волоса, въ 
впдѣ разрастания клѣточекъ 
елнзнстаго слои; 4 — волосной 
сосочекъ; 5—зачатокъ сальной 
железы; 6—волосная сумка; 7 
н 8—наружное н внутреннее 
влагалище; 9—молодой волосъ; 

10—волосная луковица. 
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кіе пузырьки встрѣчаются и между клѣтками кор-
коваго вещества. Верхняя кожица Б. состоптъ изъ 
одного слоя тонкихъ прозрачныхъ чешуекъ, которыя 
черепццеобразно налегаютъ одна на другую. Сумка, 
въ которой сидптъ В., выстлана внутри эпптеліемъ, 
служащимъ продолженіемъ эпидермическаго слоя 
кожи, и образующимъ такъ назыв. влагалище, въ 
которомъ различаютъ, въ свою очередь, два слоя— 
наружный, продолжающейся въ слизистый (Маль-
пигіевъ) слой эпидермы и состоящій изъ соч̂  

В. нулшо считать болѣе древнимъ и первоначаль-
нымъ, и на основаніи этого Мауреръ высказалъ ги
потезу, что В. вообще представляютъ видонзмѣнен-
ные органы кожнаго чувства. При дальнѣйшемъ 
развитіи (рис. II) сплошная масса клѣтокъ эпите-
ліальнаго зачатка разбивается на двѣ части: цент
ральная или осевая часть образустъ зачатокъ В. 
вмѣстѣ съ внутреннимъ влагалищемъ корпя, а пе
риферическая часть образуетъ наружное влагалище. 
Клѣточки луковицы размножаются; В. вслѣдств'іе 

ныхъ эпителіальныхъ клѣтокъ, и внутренній, ! этого растетъ въ длину, прободаеть эпидерму и вы-
соотпѣтствующін роговому слою надкожицы и | ходить наряжу (у человѣка на 5-мъ мѣсяцѣ эмбріо-

на'льнаго развитія). Сосочекъ, лелиіщій 
подъ луковицей, съ заключающимися въ 
немъ кровеносными сосудами, служить 
для питанія В. Каждый В. имѣетъ ограни
ченную продолжительность жизни; его 
ростъ прекращается вслѣдствіе атрофін 
сосудистаго сосочка, на которомъ сидитъ 
луковица. Вслѣдъ за этимъ происходить 
развитіѳ новаго В., которымъ старый В. 
выталкивается изъ своей сумки и выпа-
даетъ. Первый зачатокъ В.-замѣстителн 
появляется гораздо ранѣе. Выпаденіе и 
новообразованіе В. у млекопитающихъ 
происходить обыкновенно періоднческп, 
въ зависимости отъ времпіш года. Къ зимѣ 
они получаютъ болѣе длинный и густой 
волосной покровъ, а весной мѣняютъ его 
на лѣтнее одѣяніе (линька). Въ волосную 
сумку открываются сальныя железы, и кь 
ней прикрѣпляются особыя мышцы; по-
слѣднія состоять изъ пучка гладких^ мы-
шечныхъ клѣтокъ, ндущихъ наискось въ 
волокнистомъ слоѣ, хотя и прикрѣплен-
ныхъ однимъ концомъ къ нижнему концу 
волосной сумки; ихъ сокращеніе выды-
ваетъ поднятіе В. (musculi errectores pilo-
rum). Цвѣтъ В. зависитъ отъ пигмента, 
заключающегося въ клѣткахъ корковаго 
и сердцевпннаго вещества, отъ заключен-
ныхъ въ нихъ пузырьковъ воздуха и отъ 
характера поверхности. В. млекопитаю
щихъ являются въ различныхъ видоизмѣ-
неніяхь; отъ мягкихъ и гибкихъ настоя-
щихъ В. отличаютъ очень жесткія и тугія 
подъ названіемъ щетины; у нѣкоторыхъ 
(ехидна, ежъ, дикобразъ) часть В. превра
щена въ толстый и крѣпкія иглы. У однихъ 
млекопитающихъ (лошадь, быкъ), за псклю-
ченіемъ гривы и хвоста, тѣло покрыто оди

наковыми В. (шерстью); у другнхъ, напр., куницъ 
и кошекъ, мѣхъ соетоитъ изъ 2-хъ различныхъ ви-
довь В.: изъ болѣе мягкихъ, тонкихъ и короткихъ 
В.т густо расположенныхъ, такъ назыв. пухъ или 
подшерстокъ (Іапа), п изъ болѣе длннныхъ п тол-
стыхъ волосъ, расположенныхъ гораздо рѣже и 
часто далеко выдающихся надъ пухомъ; это такъ 
назыв. контурные В., ости пли просто шерсть. Не-
рѣдко они отличаются и цвѣтомъ отъ пуховыхъ В. 
У большей части млекопитающихъ на верхней губѣ 
находятся очень тугіе и длинные В. (усы), сумки 
которыхъ отличаются особымъ богатствомъ нервовъ, 
и которые носятъ поэтому названіе осязательныхъ 
волосковъ (vibrissae). У сиреновыхъ и еще въ боль
шей степени у китообразныхъ В. исчезаютъ почти 
совсѣмъ. У человѣка, во время эмбріональнаго раз
витая, волосной покровъ, какъ у млекопитающихъ, 
покрываетъ все тѣло въ впдѣ тончайшаго пушка 
(lanugo); однако, еще до рожденія особенно разви
ваются В. на головѣ (и рѣсницахъ). Послѣ рожде-
щя на однихъ мѣстахъ тѣла В. исчезаютъ совсѣмъ 
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Рпс. III. Поперечный разрѣзъ кожн человѣка. 1—стержень волоса, 2— его 
корень, 3—луковица, 4—сумка, 5—сосочекъ, 6—мышца, 7—сальная железа 
съ выводнымъ протокомъ (7') въ волосной мѣшокъ, 8—свободное простран
ство, 9—клубочекъ потовой железы съ выводнымъ протокомъ (10), 11—ско-

пленіе аенра. 

состояний изъ ороговѣзшихъ клѣтокъ. Около 
луковицы слои наружнаго влагалища заворачи
ваются и облекаютъ основаніе В.. при чемъ полу
чаютъ наименованіе внутренняго влагалища, со-
стоящаго изъ двухъ слоевъ клѣтокъ. Различные 
слои, изъ которыхъ соетоитъ В., въ луковицѣ пере-
ходятъ въ недифференцированныя клѣточки. Зача
токъ В. у зародыша является въ Мальппгіевомъ 
слоѣ эпидермы въ впдѣ ыѣстнаго утолщенія, кото
рое постепенно углубляется въ соединительно
тканный слой кожи. У человѣка это происходить 
въ концѣ третьяго мѣсяца развитія. Въ утолщенный 
конецъ эпителіальнаго выроста впячивается со сто
роны собственно кожи (cutis) соединительнотканный 
бугорокъ, снабженный волосными сосудами и обра
зующей будущій сосочекъ (papilla) В. (рис. I). У 
нѣкоторыхъ млекопитающихъ первый зачатокъ В. 
возникаѳтъ въ видѣ кучки цилиндрическихъ нитокъ, 
достигающихъ своими концами наруленой поверх
ности эпидермы, и напоминающей зачатокъ орга-
новъ кожнаго чувства. Этотъ способъ развитія 
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тогда какъ на другпхъ становятся гуще. Совер
шенно лишены В.: ладони рукъ, подошвы ногъ, 
спинная поверхность послѣднихъ суставовъ паль-
цевъ на рукахъ и на ногахъ, красная поверхность 
губъ, glans penis, glans clitoris u внутренняя по
верхность praeputii. На другпхъ областяхъ кожи 
В. болѣе или менѣе многочисленны; количество пхъ 
подвержено болышімъ колобаніямъ въ зависимости 
отъ возраста, пола и индивидуальности. Отсутствіе 
бороды и усовъ у женщинъ составляешь одинъ 
изъ вторичныхъ половыхъ признаковъ человѣка; 
впрочеыъ и у женщины, по окончаніи половой 
жизни, увеличивается число В. на верхней губѣ и 
на подбородкѣ. Въ разныхъ человѣческнхъ расахъ 
и племенахъ В. пмѣютъ различный впдъ н неоди
наково развиты, почему и примѣнялись иногда какъ 
классификационный антропологическій прпзнакъ 
(Гёксли, Э. Геккель). Поперечный разрѣзъ В. ко
леблется отъ круглаго до эллиптически сплющен-
наго, отчего В. молсетъ измѣняться въ своей формѣ 
отъ цплиндра до двояковыпуклой ленты. Самая 
чистая цилиндрическая форма В. существуетъ у 
южныхъ народовъ американской расы, гдѣ малый 
поперечникъ В. составляетъ 0,95 большого; ближе 
всего по формѣ сѣченія В. къ нимъ стоятъ мон
голы. Напболѣе сплющены В. у папуасовъ Новой 
Гвинеи, гдѣ малый поперечникъ падаетъ до 0,34 и 
даже до 0,26 большого. По сплющенности В. къ 
нимъ ближе всего стоятъ готтентоты. Съ уплоще-
ніемъ В., которое сочетается обыкновенно съ боль
шею тонкостью ихъ, значительно растетъ н наклон
ность В. завиваться — курчавость. Волосной по-
кровъ другпхъ частей тѣла, кромѣ головы, бываетъ 
также развитъ въ самой различной степени. Рѣже 
всего онъ исчезаешь въ области половыхъ органовъ. 
Скудость или полное отсутствіе В. на тѣлѣ принад
лежать къ числу наиболѣе тпшічныхъ признаковъ 
у сѣверо-азіатскихъ монголовъ, у племенъ амери-
канскихъ и малайскихъ, у готтентотовъ и бушме-
новъ. Борода также отсутствуетъ пли существуетъ 
пъ зачаточномъ состояніп у всѣхъ народовъ съ пря
мыми, грубыми В.: у американцевъ, сѣверо-азіат-
цевъ и малайцевъ. Обильный волосной покровъ 
тѣла прннадлелштъ къ прпзнакамъ'семнтовъ и индо-
германскихъ народовъ; сильнѣе всего онъ разви
вается у европейцевъ, особенно у португальцевъ и 
южныхъ пспанцевъ. Самыми волосатыми людьми на 
землѣ считаютъ айносовъ, жпвущихъ на о-вахъ Іезо, 
Сахалинѣ и Курпльскнхъ. 

В о л о с ы , болѣзни ихъ. — Слѣдуетъ разли
чать болѣзнн В., сопровождающія различный за-
болѣванія кожи, напр., экзему, спкозъ, паршу, се-
боррею и др., отъ болѣзней В. въ тѣсномъ смыслѣ. 
Болѣзнп В., не находящаяся въ зависимости отъ 
предшествующаго или сопутствующаго колшаго за-
болѣванія (дерматоза), распадаются на двѣ группы 
непаразнтарнаго происхожденія и паразитарнаго. 
Къ первой группѣ относятся: 1) волосатость (см.), 
2) плѣшпвость (см.), 3) посѣдѣніе, 4) зудъ волосъ, 
5) веретенообразные волосы. А) Посѣдѣніе В. пред
ставляешь въ болѣе или менѣе пожпломъ возрастѣ 
измѣненіе цвѣта В., наступающее физіологичесші. 
Члены нѣкоторыхъ семействъ сѣдѣютъ очень рано. 
Бѣлоо окрашиваніе начинается съ основанія волос
ного стержня, па остальномъ протяженіи еще тем-
наго, и распространяется вмѣстѣ съ ростомъ, пока 
весь В. не станетъ совершенно бѣлымъ. Причина 
этого явлснія, по Капозн, заключается въ томъ, что 
волосные сосочки утрачнваютъ способность образо-
ванія пигмента. По Эрману, посѣдѣніе В. состоять 
въ прекращепіп поглощенія пигмента со стороны 
болыпихъ протоплазматпческихъ клѣтокъ волосной 

луковицы. Ландуа полагаетъ, что обезцвѣченіе во
лосного стержня можетъ происходить отъ инфиль-
траціи вещества В. воздухомъ, несмотря на при-
сутствіе сохранившагося волосного пигмента. Вне
запное посѣдѣніе В.въ теченіе нѣсколькихъ часовъ 
подъ вліяніемъ страха, испуга плп отчаянія объ
ясняется, по Гиртлю, измѣненіемъ жизнедѣятель-
ностн В., а, быть-можетъ, также химпческимъ дѣн-
ствіемъ непзвѣстнаго вещества, содсрлсащагося въ 
кожной транспираціп. По наблюденіямъ Мечникова, 
посѣдѣніе стоить въ связи съ функціей погло
щаю щихъ волосной пигментъ клѣтокъ— пигменто-
ф а г о в ъ . Клѣткп эти выносятъ пигментъ изъ В. 
въ дерму, окружающую волосную луковицу. Въ 
В., еще хорошо окрашенныхъ, этихъ клѣтокъ нѣтъ, 
равно какъ нѣтъ пхъ въ В., уже совершенно по-
бѣлѣвшихъ. Съ точки зрѣнія этихъ фактовъ весьма 
вѣроягно, что быстрое посѣдѣніе молсетъ до извѣст-
ной степени обусловливаться болѣе энергичною 
дѣятельностыо пигментофаговъ. Мѣстное посѣдѣніе 
иногда ограничивается одннмъ или нѣсколышми 
пучками В., которые свопмъ серсбристо-бѣлымъ 
цвѣтомъ рѣзко выдѣляются на фонѣ остальныхъ 
нормально окрашенныхъ В. на головѣ или бородѣ. 
Преждевременное посѣдѣніе В. бываетъ общее или 
частичное. Оно наблюдается, въ особенности, послѣ 
болѣзней, которыя сопроволсдаются выпаденіемъ В. 
(тифъ, рожа, дѣйствіе Рентгеновскнхъ лучей). Точно 
также В., вырастающіе въ рубцахъ или въ колсѣ, 
пзмѣненной подъ вліяніемъ парши, большей частью 
бываютъ совершенно бѣлые. Старческое п ограни
ченное посѣдѣніе В. неизлѣчимо; преждевременное 
посѣдѣніе В. въ рѣдкихъ случаяхъ исчезаетъ.— 
Лѣченіе посѣдѣнія В. относится къ области косме
тики, такъ какъ рѣчь можетъ быть лишь объ окра-
шиваніи волосъ съ временнымъ эффоктомъ. Прн 
окрашиваніп В. нулшо избѣгать слишкомъ концен-
трированныхъ растворовъ, которые вредятъ В. Чаще 
всего употребляютъ азотнокислое серебро п пиро-
галловую кислоту, которыя, смотря по концентраціп, 
окрашпваютъ В. то въ бурый, то въ черный цвѣтъ. 
В) Зудъ В. (trichotillomania)—болѣзненное невро
патическое состояніе, прн которомъ на всѣхъ воло-
систыхъ частяхъ тѣла больные ощущаютъ сильный 
зудъ, побуждающей пхъ выщипывать В. Объективно 
не удается констатировать ничего патологическаго, 
ни папулъ. ни послѣдствій расчесовъ. С) Веретено
образные В., кольчатые В. (monilethrix). Страданіо 
большей частью ограничивается волосистою частью 
головы. В. выпадаютъ либо повсемѣстно, либо огра
ниченными островками. При ближайшемъ изслѣдо-
ваніи въ нпхъ замѣчаются по направленію всего 
стержня веретенообразныя вздутія и узловатости, 
въ центрѣ наполненный воздухомъ, которыя совер
шенно правильно чередуются съ истонченными ме
стами. При мпкроскопическомъ изслѣдованіи ока-
зыгается, что это—В., измѣнепные вышеописаннымъ 
обргізомъ, съежившіеся и покрытые чешуйками над-
колшцы. Страданіе врожденное и продолжается всю 
жизнь. Основной причиной страдапія прпзнаютъ по-
раженіе центральной нервной системы.—Къ пара-
знтарнымъ формамъ прннадлелсатъ: А) Колтунъ 
(см.). В) Расщепленіе В. (trichoptilosis, scissura 
pilornm).' При нѣкоторыхъ страдапіяхъ (экзема, 
pityriasis), часто, однако, п безъ нихъ, В. высы
хают!» и расщепляются на свободномъ концѣ на 
болѣе плп менѣе зпачителыюмъ пространствѣ. По-
лагаютъ, что это страданіе вызывается опредѣлен-
ной бациллой. С) Trichorrhexis nodosa. В. на бо-
родѣ, лобкѣ и рѣже на головѣ представляютъ мѣ-
стами, большею частью въ верхшіхъ своихъ отдѣ-
лахъ, маленькія шаровидный или веретенообразныя 
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бѣловато-сѣрыя вздутія. На одномъ и томъ же В. 
можно встрѣтить одно или же цѣлыіі рядъ такихъ 
вздутій; они производить впечатлѣніе гнидъ или 
пищевыхъ остатковъ. При микроскопическомъ изслѣ-
дованіи впдно, что В. на отломанныхъ концахъ 
распались на волоконца въ видѣ метелки; въ узлахъ 
оба конца отломка походятъ на двѣ кисточки, 
воткнутыя одна въ другую. Корковое вещество раз-
•сыпалось на волокна, а въ мякотныхъ клѣткахъ за-
мѣчается болѣе сильное отлолгеніѳ жира. Относи
тельно этіологическаго момента въ настоящее время 
преобладаетъ мнѣніе, что рѣчь идетъ о паразитар-
номъ заболѣванін. Годара и Эссенъ получили изъ 
узловъ чистыя культуры различныхъ грибковъ. 
D) Lepothrix. Болѣзнь локализируется большей 
частью подъ мышками, на половыхъ органахъ и 
часто совпадаетъ съ отдѣленіемъ окрашеннаго пота. 
Стержень В. шероховатый и покрыть твердыми, 
почти приросшими красноватыми чечевицеобраз-
нымп зернистостямп въ видѣ то отдѣльныхъ остров-
ковъ, то разлитыхъ маесъ. Эти массы состоять не 
изъ вещества В., а изъ скопленій бактерій п ихъ 
однородной зернистой массы, сходной съ хитиномъ 
въ яйцахъ вшей; она не растворяется въ эѳирѣ, 
бензинѣ и хлороформѣ, сопротивляется щелочамъ и 
кислотамъ и окрашивается метилъ-віолетомъ въ 
пурпурно-красный цвѣтъ. Эта масса выдѣляется 
бактеріями. Послѣднія поселяются въ наружномъ 
кожномъ слоѣ В. и образуютъ здѣсь маленькія 
углубленія, благодаря которымъ менѣо выступаютъ 
продольным корковыя волокна. Е) Piedra Colum-
bica. На стержнѣ В. головы у женщины появляются 
бѣловатыя, твердыя какъ камень, почти приросшія 
узловатости. Онѣ могутъ охватывать стержень В. 
всецѣло или только отчасти, но нисколько не измѣ-
няютъ вещества В. Сюда лее относится страданіе 
В. на усахъ, которое было описано подъ назва-
ніемъ Piedra nostras. Оно характеризуется тѣмъ, 
что стержни отдѣльныхъ В. охватываются л;елто-
бурымн или оранжево-желтыми узловатыми утолще-
ніями, при чемъ самое вещество ихъ нисколько не 
поражается. Полагаютъ, что болѣзнь вызывается 
микроорганизмами, которымъ дано общее названіе 
trichosporon.—Гпгіена В. находится въ связи съ ги-
гіеноп кожи и съ правпльнымъ питаніемъ кожи и 
всего организма вообще. Уходъ за кожей головы, 
содерлсаніе ея въ чистотѣ, частое мытье мягкой во
дой и мыломъ, за-5ота о правильномъ кровообраще-
ніи кожи, избѣганіе употреблонія вредныхъ косме-
тнческнхъ средствъ и ношенія тялселыхъ головпыхъ 
уборовъ—таковы напболѣе существенныя требова-
нія разумной гигіены В. 

В о л о с ъ (теаж.).—Подъ имепемъ В. въ про
мышленности н торговлѣ извѣстно болѣе ИЛИ менѣе 
длинное общеизвѣстное волокнистое вещество, по
крывающее нѣкоторыя части тѣла животныхъ, со
стоящее нзъ того же рогового вещества, какъ ко
пыта, рога, ногти, когти п т. п. Смотря по сво-
имъ свойствамъ и по различію въ толщинѣ, длпнѣ 
и прочности, В. слулситъ для прнготовленія разно-
образнѣйпшхъ ремесленныхъ и фабричиыхъ пздѣ-
лій. Наиболѣѳ толстый В., называемый щетиной, 
собирается со спины и боковъ свиньи. Лучшііі 
сортъ щетины, о к а т к а, состоитъ изъ твердаго В.. 
выдергиваемаго съ корнями съ хребта свиней; ще
тина 1-го сорта, таклее хребтовая, собирается-!! стриж
кой, но совершенно прямая и ровная; с у ш н а я 
щетина—лучшая изъ собираемой съ боковъ живот-
наго, и, наконецъ, 2-ой сортъ состоитъ изъ довольно 
короткой и дряблой щетины. Болѣе длинный, но 
менѣе жесткін В. получается изъ грпвъ и хвостовъ 
лошадей и нѣкоторыхъ другихъ копытныхъ лшвот-
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ныхъ; очень короткій В. получается изъ боковъ 
какъ этихъ, такъ и мпогихъ другихъ животныхъ. 
Наконецъ, наиболѣе нѣжный и цѣнный В., обра
щающейся въ торговлѣ, получается съ головы чело
века. Всѣ три рода В. составляютъ предметъ до
вольно значительной торговли. Технической пере-
работкѣ на фабрикахъ и заводахъ подвергается 
лишь ясивотный В., человѣческій—въ ремесленныхъ 
заведеніяхъ н въ домахъ, составляя предметъ мно-
гихъ мелкихъ производствъ. Щетина, грива, хвостъ 
и короткій животный В., поступая на фабрику, 
сортируются, очищаются отъ механически пристав
шей грязи, a затѣмъ идутъ въ дезинфекціонньш 
камеры для окончательная очнщенія и удаленія 
разныхъ микробовъ, которые могли остаться на 
нихъ отъ больной скотины. Неоднократные случаи 
заболѣванія рабочихъ на волосяныхъ фабрикахъ 
сибирской язвою и т. п. болѣзнями повсюду вызы
ваюсь строгій санитарный надзоръ и непремѣнное 
требованіе дезинфицировать В., прежде чѣмъ опъ 
попадетъ въ переработку. Дезинфекція произво
дится въ особыхъ сараяхъ или камерахъ, гдѣ В. 
раскладывается на полкахъ или жердяхъ слоемъ 
толщиною въ 6 и болѣе вершковъ, а иногда даже 
прямо въ тюкахъ, смачивается водою и подвергается 
дѣйствію паровъ ангидрида сѣрнистой кислоты, 
получаемаго отъ солшганія сѣры въ камерахъ. Об
разующаяся здѣсь сѣрнистая кислота убиваетъ на 
В. зародыши разныхъ паразитовъ; но этнмъ сред-
ствомъ слѣдуетъ пользоваться весьма осторолено, 
такъ какъ избытокъ кислоты разрушительно вліяеть 
на самый В. Газообразнымъ дезинфицирую-
щнмъ средствамъ многіе предпочитаютъ слабый 
водный растворъ сулемы (0,2"/о), въ которомъ В. 
прополаскивается или выдерживается нѣкоторое 
время. По окончаніп описанной операцін В. про
мывается, просушивается, подвергается оконча
тельной сортировкѣ и поступаетъ на заводъ. Са
мые лучгаіе и дорогіе сорта щетины употребляются 
для дратвы башмачниками, второй сортъ пдетъ на 
приготовленіе туалетныхъ платяныхъ щетокъ, а са
мые низшіо сорта—на простыл кисти, употребляе
мый малярами и для другихъ цѣлей. Конскій В. 
въ поперечномъ разрѣзѣ ішѣетъ почти четырех
угольную форму; эластичность его такъ велика, что 
онъ можетъ вытягиваться на Ѵі->ІГ выдерживать до
вольно значительную тялсесть. Цвѣтъ конскаго В. 
различный: бѣлый пдетъ на ткацкія пздѣлія и окра
шивается въ различные цвѣта, а таюкс слулситъ 
для приготовленія рыболовныхъ лесъ, для чего 
онъ представляетъ превосходный матеріалъ, такъ 
какъ въ водѣ его совсѣмъ не видать. Въ торговлѣ 
различаютъ два рода конскаго В.: плоскій В., т.-е. 
въ своемъ естественномъ впдѣ, какъ онъ снимается 
съ лшвотнаго, и скрученный, завитой В. Послѣ до-
зпнфокціи и промывки В. начинается сортировка 
его по длннѣ, и она производится слѣдующимъ об-
разомъ: рабочіи, забравъ въ руки пучокъ В., хле-
щотъ имъ станъ съ желѣзными зубьями, острі-
ями вверхъ. Всѣ короткіе В. застреваютъ мел;ду 
зубьями, а длинные остаются въ рукахъ. Повторивъ 
такую операцію нѣсколько разъ съ обѣпхъ концовъ 
пучка, мояшо довольно хорошо расчесать и подо
брать В. одинаковой длины. На нѣкоторыхъ фаб
рикахъ расческа производится съ помощью ма-
шинъ. Изъ приготовленнаго такимъ образомъ В. 
свиваются веревки или канаты подобно тому, какъ 
это дѣлается изъ конопли. Скрученный В. варится 
въ теплой, мыльной водѣ и, когда онъ затѣмъ про
сушивается и расщипывается,вновь руками или на 
машинѣ, получаетъ завитую форму. Завитой В. 
представляетъ весьма рыхлую, эластичную и трудно 
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слёживающуюся массу, что дѣлаѳтъ его весьма цѣн-
нымъ матеріаломъ для набивки мебели, тогда какъ 
прямой В. не имѣетъ указаннаго назначенія. Для 
той же цѣли употребляютъ В. отъ хвоста обыкно
венная или даже тибѳтскаго быка, но такая на
бивка цѣнптся ниже. Изъ натуральиаго прямого 
конскаго В. приготовляютъ сита, смычки, ткутъ 
волосяное полотно, мѣшки для прессованія масля-
ннстыхъ сѣмянъ и фруктовъ при выдѣлкѣ сидра, 
для фпльтрованія и пр. На пуговичныхъ фабри-
кахъ съ болыпимъ успѣхомъ обтягиваютъ пуговицы 
волосяною тканью. Короткій В. отъ коровъ и др. 
животныхъ идетъ, главнымъ образомъ, на пригото-
вленіе войлоковъ и разныхъ мелкихъ нздѣлій. Изъ 
соболинаго, верблкшьяго, барсуковаго и хорько-
ваго В. приготовляютъ кисти для живописи и деко
ративная) рисованія. Въ послѣднее время изъ ко-
роткаго коровьяго В. стали ткать грубую байку, 
лошадиныя попоны, низшіе сорта одѣялъ, грубую 
ткань для зкелѣзнодорожныхъ вагоновъ и пр. Чело-
в ѣ ч е с к і й В. въ промышленномъ отношеніи не 
представляетъ большого значенія, хотя иногда мода 
увеличиваете спросъ на этотъ предметъ. Стои
мость человѣческихъ В. зависитъ отъ измѣненія 
моды, но длинныя косы всегдо цѣнятся дороже. 
Въ южной Францін весьма распространена среди 
крестьянскихъ дѣвушекъ культура и продажа В. съ 
цѣлой головы, и скупщики ожидаютъ ярмарокъ, 
чтобы запастись этнмъ товаромъ. Изъ Соед. Штатовъ 
человѣческіе В. получаются въ видѣ вычесовъ, со-
бираемыхъ съ гребня. Человѣческіе В. нерѣдко от-
бѣливаются посредствомъ перекиси водорода для 
приготовленія дорогихъ сѣдыхъ париковъ и шиньо-
новъ, но результаты не всегда бываютъ удачны. Изъ 
человѣческихъ В. выдѣлываютъ массу разнообраз-
пыхъ париковъ, накладокъ, локоновъ и пр. для за-
мѣны недостающихърессурсовъ природы и различный 
плетеныя издѣлія, напр., цѣпочки, браслеты и т. п. 

j ü o j i o x o B O — с. Тамбовской губ., Лебедян-
окаго у.; 3000 жит. Близъ села находится курганъ 
«Болотова могила», имѣющій связь съ апокрифи-
ческимъ Волотомъ Волотовичемъ (см.). 

Б о л о т о в е поле—мѣстностьвъ окрестностяхъ 
г. Новгорода, связанная со множествомъ историче-
скихъ преданій: здѣсь новгородцы хоронили своихъ 
богатырей; холмъ на В. полѣ, около церкви (фрески 
XIV ст.) насыпанъ пригоршнями надъ могилой Го-
стомысла и др. 

В о л о т о в с к а я , М а р і я Аполлоновна— 
извѣстная актриса А з а р е в и ч ъ (Азаревичева) 
(1803—88). Въ отличіѳ отъ сестры, Надежды, назы
валась «меньшою». Ей покровительствовала Е. С. Се
менова, которая готовила ее на амплуа прпнцеесъ 
въ трагедіяхъ, съ цѣлью затѣнить A. M. Колосову. 
В. появлялась во всѣхъ трагедіяхъ, въ которыхъ 
участвовала ея покровительница (Ифигенія, Креуза, 
Арисія, Семелла, Кризотемія), а съ «молодою труп
пою» играла роли служанокъ, которыя ей очень 
удавались. Грпбоѣдовъ поручилъ В. роль Лизы въ 
«Горѣ отъ ума», и за артисткою сохранилось имя 
«первой Лизы». Выслуживъ пенсію въ молодыхъ 
лѣтахъ, В. покинула сцепу. Лае. Рос—въ. 

В о л о т ъ В о л о т о в и я ъ или Волотоманъ 
В о л о т о м а н о в и чъ—действующее лицо древне-рус
ской «Повѣсти града Іорусалима» и нѣкоторыхъ 
варіантовъ стиха о Голубиной кнпгѣ, въ которой 
онъ чередуется съ Владиміромъ (очевидно подъ 
пліяніемъ былинъ). Истолкованіе образа и имени 
Волотомана (Болота) различно. Буслаевъ видитъ въ 
немъ отзвуки миѳологическихъ сказаній, родствен-
ныхъ сказаніямъ Эдды. В. представляется ему чисто-
миѳическимъ существомъ; имя «В.» Буслаевъ тол-

куетъ какъ «великанъ». Бесѣда В. и Даішда ему 
представляется родственной съ бесѣдой Однна и 
Вафтруднпра. Ягичъ и Веселовскій, согласно «тео-
ріп заимствованій», видятъ въ «Повѣсти града Іеру-
салима» и стихѣ о Голубиной книгѣ результагь 
книжныхъ вліяній. Имя В. Ягичъ возводятъ къ 
слову Птолемей,' а самого В. считаетъ отра-
женіемъ представленій о какомъ-нибудь визан-
тійскомъ царѣ. Точка зрѣнія Ягича и Веселов-
скаго является въ настоящее время господствую
щей, но въ представленіп стиха о Голубиной книгѣ и 
родственныхъ ему по содерліанію помятниковъ пись
менности несомнѣнно проникли кой-какіе миѳоло-
гическіе элементы, напр., о великанѣ, изъ тѣла ко-
тораго создается міръ (ср. скандинавскаго Имнра, 
индійскаго Пурушу и др.) Это заставляетъ предпо
лагать, что точка зрѣнія Буслаева, можетъ-быть, не 
должна быть безусловно отвергнута, и смѣнившая 
ее нуждается въ провѣркѣ.—Ср. Ягичъ, «Arch, für 
SI. Phü.», I; By с л а е в ъ , «Истор. 0ч.>, 1, 455; 
В е с е л о в с к і й , «Слав. сказ, о Соломонѣ и Кптовр.». 

В о л о х и , упоминаемые въ разсказѣ первона-
чальнаго лѣтописнаго свода (у Нестора) о разселеніи 
славянъ съ береговъ Дуная, долгое время были пред-
ыетомъ научнаго спора. Въ фразѣ «Афетово же ко-
лѣно и то: варязи, волохове, римляне, нѣмци, корлязи, 
венедпци, фрягове и прочіп», В. служитъ общимъ 
обозначеніемъ слѣдующпхъ за нимъ названій наро-
довъ роианскаго пронсхожденія (см. Влахи). Говоря о 
разселеніи славянъ, лѣтопись пмѣетъ въ виду опре-
дѣленное историческое событіо, въ которомъ уче
ные видѣли раньше завоевание римлянами царства 
готовь и господство ихъ въДакіи, что вызвало дви
жете славянъ къ СВ. «Волохомъ бо, нашедшимъ на 
словены надунайскые и сѣдшпмъ въ нихъ и насн-
лующимъ пмъ, словѣне же ови пришедше сѣдоша» 
и т. д. (Лѣтопись по Ипатьевскому списку, СПБ., 1871, 
2; А. Шахматовъ, «Разысканія о древнѣйшихъ 
русскихъ лѣтописныхъ сводахъ», СПБ., 1908). Бо-
лѣе правильны новыя теоріи: подъ В. лѣтопись разу-
мѣетъ: 1) нашествіе Каролннговъ, франковъ Карла 
Великаго, въ концѣ VIII в. (едва ли спеціально 
римское населеніе Панноніи), или 2) нашествіе гал-
ловъ въ IV в. (Л. Нидерле, «Slow starozitnosti, I. 
Прага, 1902, 16, 317, 506).—См.: П. П р е й с ъ , «О 
В. Нестора» («Журн. Мин. Нар. Проев.», ч. XIV, 
213 и ел.); R. R o s i e r , «Romanische Studien» (Лпц., 
1871, 80); H. Барсовъ , «Очерки р. историч. геогра-
фіи» (Варшава, 1885); С. Ь и с z a k о w s ki, «Nestoris 
re litteraria adumbrata ejusdem СЬгопісоп»(Львовъ, 
1884); I. Радон и h, «Митр. Ст. СтратимнровнЬ о 
Власима» («Лет. Мат. Српске», ССХХѴШ, 1904; 
указана старая лит-ра вопроса и новая, начиная 
съ Шлецера). 

В о л о х о в а , Василиса—мамка царевича 
Димитрія углицкаго, сына Ивана Грознаго. Лите
ратурный сказанія изображаютъ ее участницей заго
вора на жизнь ея воспитанника: подкупленная Году-
новымъ, она подъ предлогомъ прогулки вывела царе
вича во дворъ къ поджидавшпмъ его убійцамъ. По 
даннымъ слѣдствія Шуйскаго В. неповинна въ 
гибели царевича. И тотъ, и другой взгляды имѣютъ 
защитниковъ среди изслѣдователей. 

В о л о х о в а б а ш н я — такъ называлась ба
тарея на 8 орудій, входившая въ составъ приморскаго 
фронта севастопольской крѣпости, сѣвернѣе батареи 
Карташевскаго, тамъ, гдѣ морской берегъ повора-
чиваетъ на востокъ. Башня эта строилась при со-
дѣйствіи чиновъ эскадры вице-адмирала Корнилова, 
на средства отставного поручика Волохова, по имени 
котораго она и получила названіе. Построенная на 
высокой, висящей надъ моремъ, скалѣ и сама почти 
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совсѣмъ скрытая во рву, В. башня представляла 
ничтожную цѣлъ для непріятеля, тогда какъ сама 
поражала его изъ орудій большого калибра. Про
званная союзниками осою, В. башня обстрѣливала 
обширное пространство; снаряды ея долетали до устья 
р. Бельбека. 

В о л о х о в ъ , Нгнатій — стряпчій, отправлен
ный въ 1668 г. изъ Москвы для усмиренія нноковъ 
Соловецкаго монастыря. На увѣщанія отправленнаго 
имъ въ монастырь посланца монахи отвѣтили рѣши-
тельнымъ заявленіемъ, что они «по новымъ книгамъ 
пѣть н служить отнюдь не хотятъ». Когда В. хотѣлъ 
силой войти въ монастырь, его встрѣтили пушечными 
выстрѣлами, и онъ, пмѣя въ своемъ распоряженіи 
лишь незначительныя силы, долженъ былъ отступить 
и удовольствоваться осадой монастыря, которая 
затянулась на нѣсколько лѣтъ. Живя во время этой 
осады въ Сумскомъ острогѣ, вмѣстѣ съ непризнан-
нымъ архимандритомъ Іосифомъ, В. вскорѣ началъ 
ссориться и враждовать съ нимъ. Оба противника 
усердно писали другъ на друга доносы въ Москву; 
наконецъ, въ 1672 г. во время церковной службы, 
совершавшейся Іосифомъ, В. напалъ на него, избилъ 
и посаднлъ въ тюрьму на цѣпь. Вслѣдъ затѣмъ и 
архимандрита, и В. были вызваны въ Москву на 
судъ; Іосііфъ былъ переведенъ въ Казанскій Спас-
скій монастырь, а В. не вернулся подъ Соловки; 
дальнѣйшая судьба его непзвѣстна. 

Волоховы—старинные дворяне, бывшіе вое
водами, жильцами, стольниками съ конца XY в. и 
владѣвшіе помѣстьями въ Московскомъ, Суздаль-
скомъ, Алексинскомъ, Воронежскомъ, Каширскомъ 
и др. уѣздахъ. Нынѣ существуютъ лишь дворяне В., 
записанные во II и III ч. род. кн. по личнымъ 
заслугамъ. В. Р—въ. 

В о л о ц к і е — старинный русскій дворянскій 
родъ, ведущіи начало отъ вышедшаго въ 1508 г. 
изъ Польши А л е к с а н д р а В., по прозвищу Анфала 
(Нафала) и получившаго помѣстьл въ Вологодскомъ у. 
Одинъ изъ его потомковъ, Степанъ Александро
вич ъ В., былъ бояриномъ и умеръ въ 1607 г., при-
нявъ иночество. Съ начала XVII в. В. раздѣ-
лились на нѣсколько вѣтвей. Первая древнѣй-
шая, отъ брата предыдущего, Т и х о н а Але
к с а н д р о в и ч а В., записана въ YI ч. род. кн. 
Вологодской и Костромской губ. Другая вѣтвь В., 
происходящая отъ Василія Андреевича В., 
верстаннаго помѣстьемъ въ 1620 г., записана въ VIч. 
род. кн. Вологодской и Московской губ. Т р е т ь я 
вѣтвьВ.,происходящая отъ П а н к р а т і я Е в с т и г -
нѣевича В., верстаннаго въ 1632 г., записана 
въ VI ч. род. кн. Вологодской и Костромской губ. 
Наконецъ, четвертая вѣтвь В., отъ Михаила 
А н д р е е в и ч а В. (кон. XVII в.), записана въ VI ч. 
род. кн. Вологодской губ. В. Р—въ. 

Волочекъ-сокращенное названіе гор. Твер
ской губ., Вышняго Волочка (см.). 

В о л о ч и с к ъ — м - к о и ст. жел. дор. Волын
ской губ., Староконстантиновскаго у., при р. Збручѣ, 
на австріиской границѣ. Упоминается въ 1463 г. 
подъ именемъ Волочища. Съ 1796 г. здѣсь устроена 
таможня. Значеніе В. возросло съ проведе-
ніемъ въ 1869 г. л;ел.-дор. линіи Жмеринка-В. 
(нынѣ Ю.-зап. жел.-дор.), когда чрезъ В. сталъ 
совершаться оживлепный товарообмѣнъ юга Россіи 
съ Австріей. Въ 1910 г. чрезъ Волочисскую таможню 
(по жел. дор.) и чрезъ тамоясенный пункта въ самомъ 
мѣстечкѣ прошло товаровъ въ Австрію на 15375 т. 
р. и прибыло на 10 566 т. р. Въ вывозѣ В. та
можни главную роль пграютъ зерновые хлѣба (осо
бенно пшеница, горохъ, гречиха), отруби, сѣмена 
клеверным, свекловичный, масличныя, яйца и птица; | 

во ввозъ важнѣйшее мѣсто занимають машины, 
особенно сельско-хозяйственныя. Торговыхъ пред-
пріятій въ В. 170, съ оборотомъ въ 3669 т. р., и 
въ дер. Фридриховкѣ, у станціи жел. дор.—63 пред-
иріятія, съ оборотомъ въ 631 т. р. Преобладаетъ 
торговля продуктами вывоза—зерномъ. яйцами и 
птицей. Часть вывозимыхъ яицъ и птицы разгру
жается въ В. и подвергается сортировкѣ; много 
экспедиціовныхъ конторъ. Общ. взанмн. кредита. 
6716 жит. (евреевъ—3295). Близъ В. свекло-сахар-
ный заводъ съ 1650 дес. плантацій и производ-
ствомъ на 280 т. пд. (1910). 

В о л о ш е п н н о в ъ , М и х а и л ъ — думный 
дьякъ. При Михаилѣ Ѳедоровичѣ участвовалъ въ 
переговорахъ съ датскимъ королевичемъ Вольдема-
ромъ и его свитой, пріѣзжавшпми въ Москву, въ 
цѣляхъ заключенія брачнаго союза королевича съ 
Ириной Михайловной, дочерью Михаила Ѳедоровпча. 
Переговоры не привели къ положптельнымъ резуль
татам^ такъ какъ разстроилсл самый проекта брач
наго союза. Гораздо удачнѣе были дипломатическіе 
переговоры съ Польшей, въ которыхъ также участво
валъ В., когда московскому правительству надо 
было договориться съ польскимъ относительно ти-
туловъ московскаго и польскаго государей и, въ 
особенности, выяснить вопросъ о появившихся въ 
Полыпѣ самозванцахъ, изъ которыхъ одинъ выда-
валъ себя за сына Шуйскаго, а другой—за сына 
Марины Мнишекъ. За удачное выполненіе своей 
миссіи В. и получилъ въ этотъ разъ званіе думнаго 
дьяка. Въ той же роли онъ выступалъ и въ другихъ 
случаяхъ; напр., ему поручено было «поговорить но 
любви» съ посланцомъ Богдана Хмельннцкаго 
Искрой относительно перехода малороссійскихъ 
казаковъ въ подданство московскому государю. 

Вѳлошка—р. Олонецкой губ., Каргополь-
скаго у., пр. прт. Онеги; берета начало на границѣ 
Новгородской и Олонецкой губ., течетъ въ сѣв. 
направленіи; длина 200 вер.; вслѣдствіе порожи
стости только сплавная. 

Воловики—такъ называютъ въ Архангель
ской губ. проливы мегкду двумя рѣками, впадаю
щими въ море; при отлнвахъ В. часто пересыхаютъ. 

В о л о ш с к і і і орѣхъ—см. Грецкій орѣхъ. 
Волна—м-ко Гродненской губ. и у. при р. Во.і-

пянкѣ. Извѣстно съ XVI ст. Въ-XVII ст. В. 
перешло во владѣніе рода Сапѣгъ, а въ 1831 г. 
было конфисковано. Жителей 1976 (1897). Право
славная црк., костелъ, нѣсколько ярмарокъ. 

Y o l t a , v o l t e (umaj.j. }) «оборота», «разъ»; 
la prima volte (или сокращенное I-ma) — первый 
разъ; употребляется въ музыкѣ, когда нужно повто
рить какую-нибудь часть пьесы.—2) Танецъ трех-
дольнаго размѣра; темпъ довольно быстрый. Большую 
популярность пріобрѣлъ въ XVII ст., но затѣмъ 
скоро былъ забытъ. 

В о л т а в а (чеш. Vltava, нѣм. Moldau)—р. въ 
Чехіи (Богеміи); беретъ начало въ горахъ Шумавы 
(Böhmerwald) на 103 Чехіи и образуется соеди-
неніемъ 2 потоковъ—Теплой и Холодной В. Течетъ 
сначала на ЮВ, потомъ на С; впадаетъ въ Эльбу 
(чеш. Labe). Длина В. отъ источннковъ Теплой В. 
до устья—410 км.; сплавной становится отъ Элеоно-
ренгайна (401 км. отъ устья), судоходна для гребныхъ 
судовъ отъ Будвейса (247 км.) и для пароходоиъ 
отъ Штеховицъ (84 км.). Судоходство нерѣдко 
затрудняется мелководьемъ, а также плотинами, ко-
торыя снабжаются проходами. Ширина В. въ сред-
немъ равна 60—75 м., глубина отъ 0,6 до 2,3 м. Ъас-
сейнъ В.—28137 кв. км. Притоки: прав.—Малше, Л уж-
ннца, Сазава; лѣв.—Отава, Бероунка. Какъ водный 
путь В. имѣетъ для Чехіи первостепенное значе-
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ніе. Значеніе ея еще увеличится, когда будетъ про-
веденъ каналъ между Волтавой и Дунаемъ (черезъ 
Вѣну или черезъ Линцъ); уже болѣе 100 лѣтъ 
существуетъ Шварценьергскій каналъ для сплавки 
лѣсовъ, соединяющій Холодную В. съ Дунаемъ 
черезъ р. Мюль (52 км.). Съ 1897 г. производится 
канализированіе В. при посредствѣ шлюзовъ (чис-
ломъ семь на разстояніи 51 км.). Б. М. 

В о л т е р р а (Volterra, древнее названіе Vola-
terrae)—см. Волаторры. 

"Volti (um. «переверни» и V. Subito «пере
верни быстро»)—въ музыкальныхъ нотахъ шішутъ 
обыкновенно въ концѣ страницы или сокращенно 
Y. S., когда нужно быстро перевернуть страницу. 

В о л т н ж е р ы . — В ъ 1804 г. Наполеонъ I, для 
обезпеченія пополненія арміи, понизилъ предѣлъ 
наименьшаго роста, допускаемаго при иріемѣ ре-
крутъ. Попавшіе при зтомъ въ армію люди малаго 
роста не могли быть за отличіе переводимы 
въ гренадерскія и карабинериыя роты, попол-
нявшіяся преимущественно людьми большого ро
ста. Поэтому нзъ отличившихся малорослыхъ 
людей сформированы были особыя отборныя роты 
(compagnies d'élite), названныя волтижерными. 
В. во французской арміп сохранились до 1868 г., 
когда въ линейныхъ пѣхотныхъ полкахъ упразд
нены были гренадерскія и В. роты, какъ погло-
щавшія лучшіе элементы, въ ущербъ остальнымъ. 
Затѣмъ В. сохранялись еще въ гвардейскихъ пол
кахъ, до унпчтолсенія гвардіи въ 1870 г. 

В о л т у м и а — этрусская богиня; при ея лѣсномъ 
святнлищѣ вблизи Вольсиній происходили союзныя 
собранія. Подробности ея культа намъ не извѣстны; 
можно только предположить, что она была род
ственна главному богу Вольсиній, Вортумну.—См. 
Noë l des V e r g e r s , «Etrurie et les Etrusques», 
1, 192, 269, 295. 

В о л т у р и ъ (Volturnus) — рѣчной богъ въ 
древнемъ Римѣ. Изъ того, что онъ имѣлъ собствен-
наго жреца-флампна, молшо заключить о значи
тельности его культа; вѣроятно онъ былъ олицетво-
реніемъ рѣкн вообще; позднѣе отдѣльныя рѣкн 
выдѣлилпсь, получивъ собственныя названія, какъ, 
напр., Tiberinus pater — Тибръ; прилагательное 
окончаніе даетъ основаніе предполагать, что Tibe
rinus было первоначально присоединено къ В. 
Рѣка В. (и ея культъ) извѣстна намъ и въ Кам-
паніп. Праздникъ В.—Волтурналіп—пропсходнлъ 
27 августа.—См. W i s s o w a , «Religion undCultus 
der Römer», Î84; W a r de F o w l e r , «Roman 
festivals», p. 214. 

Volubi l i ta—въ музыкѣ обозначаетъ, что пьеса 
должна быть исполнена съ легкостью и лшвостыо. 

V o l u m i n a legum—старинный сводъ поль-
скихъ законовъ. Послѣ Вислнцкаго статута законо
дательство польское съ теченіемъ времени сильно 
разрослось, и уже въ XYI столѣтіи ощущалась по
требность составленія свода. Такіе своды были со
ставлены и даже напечатаны Николаемъ Ташиц-
кимъ (1532), Яковомъ Пржплусскимъ (1553), Іоан-
номъ Янушевскимъ (1600) и Андреемъ Замойскимъ 
(1778). Ыо всѣ они остались безъ утвержденія. Изъ 
частныхъ изданій польскпхъ законовъ первымъ 
былъ трудъ Іоанна-Гербурта де Фулыитейна, соста
вленный въ 1563 г. въ алфавитномъ порядкѣ; сбор-
никъ этотъ въ судахъ пмѣлъ силу закона. Впослѣд-
ствіи онъ былъ вытѣсненъ восьмптомнымъ сборни-
комъ варшавскихъ піаритовъ, составленномъ по 
ішиціатіівѣ епископа Іосифа Залусскаго. Этотъ-то 
сборникъ піарнтовъ, надъ составленіемъ котораго 
они работали около 50 лѣтъ (1732—1782), и полу-
чилъ названіе cVolumina legum». Здѣсь въ хроно-

логическомъ порядкѣ собрапы законы, изданные въ 
Полыпѣ съ 1347 до 1780 г. Въ сборникъ этотъ не 
вошли древніе законы лптовскіе и мазовецкіе. Въ 
1797 г. въ частяхъ Польши, прпсоединенныхъ къ 
Австріи и Пруссіи, введены были, взамѣнъ древне-
польскихъ законовъ, уложенія австрійское и прус
ское. По образованін отдѣльнаго герцогства Вар-
шавскаго, мѣстное правительство возстановило дѣн-
ствіе прежнихъ законовъ; но подъ вліяніемъ Напо
леона введенъ былъ съ 1-го мая 1808 г. француз-
скій гражданскій кодексъ. Изданныя при этомъ 
постановленія объ отношеніп Наполеонова кодекса 
къ V. Legum напечатаны на русскомъ языкѣ у 
Ставскаго и Кленпермана—«Гражданскіе законы 
губерній Царства Польскаго» (т. II, Варшава, 
1891). До 1840 г. У. legum дѣйствовали въ губер-
ніяхъ Сѣверо- и ІОго-Заиадпаго края, насколько въ 
нихъ содержались дополненія или измѣненія къ 
Литовскому статуту. V. legum піаритовъ были пе
репечатаны, въ 8 томахъ, Огрызько (СПБ., 1859—60), 
который ограничился воспропзведеніемъ матеріала, 
содержащегося въ прелснемъ изданін піаритовъ. 
Продолженіе этого дѣла взяла на себя краковская 
академія наукъ, издавшая собраніе конституцій сей-
мовъ 1782—1792 гг. 

В о л ф н п о — узловая жел.-дор. станція на 
лнніяхъ Конотопъ—Курскъ и Моск.-Кіев.-Воронеж., 
Харьковской губ., Сумскаго у.; значительное дви-
л<еніе грузовъ; отправка до 2,5 м. пд. (хлѣбъ) іі 
разгрузка каменнаго угля (до 3 м. пд.). 

В о л х в ы (uAfoC). Въ евангельскомъ разсказѣ 
о поклоненіи В. Іисусу (Mo. Il, 1—12) отмѣчено, 
что они пришли съ Востока. Хрпстіанскіе писатели 
разумѣли тутъ иногда Аравію, иногда Персію или 
Халдею. Для характеристики В. ваишо, что они 
прибыли,, путеводимые звѣздою. Это звѣздочеты, 
астрологи, прозорливцы, прорицатели, мудрецы, 
гадатели, заклинатели, люди, способные повелѣвать 
силами природы, въ нѣкоторомъ родѣ чудотворцы. 
Книга Дѣяній (УПІ, 11) повѣствуетъ, что Симонъ 
нзумлялъ народъ самарійскій именно та« (шуісцс— 
волхвованіями. Въ другомъ мѣстѣ та лее книга ха-
рактеризуетъ одного волхва какъ лоишаго про
рока (Дѣян. XIII, 6). Уже одно то,"что В. почти 
первыми прнвѣтствуютъ рожденіе Спасителя міра, 
исключаетъ мысль, будто хрнстіанство всегда было 
враждебно всѣмъ видамт магіи; прпнципіальнал 
несовмѣстимость не исключала благоліелательнаго 
соигительства. Отсюда мы видимъ, что \i.a-jela въ гла-
захъ величайшаго христіанскаго мыслителя Востока, 
Оригена, не есть тграу^а азбататоѵ—вздоръ (Противъ 
Цельса, I, 24). Онъ думаетъ, что нѣкоторыя фор
мулы, пронзносимыя по-персидски, дѣйствителыіы 
противъ однихъ злыхъ духовъ, а пронзносимыя 
по-огипотски—противъ другнхъ. Всѣ гностнческія 
системы принимали магію какъ науку, кото
рая побѣждаетъ ангеловъ. Чѣмъ дальше, тѣмъ 
отношеніе церкви къ В. становится все болѣе 
отрицательными Для этого было много причинъ. 
Все то, что магія могла дать хорошаго, церковь въ 
облагороженномъ видѣ нмѣла у себя на слулебѣ 
въ видѣ экзорцизма. Экзорцисты, какъ закли
натели злыхъ духовъ, сыграли огромную роль въ 
дѣлѣ распространенія христіанства. Какъ наука 
повелѣвать темными силами, магія могла быть 
обращаема и во вредъ людямъ. Поэтому церковь 
проклинаетъ ее. Одновременно вырождалась и магія. 
Съ ней стало то лее, что бываетъ съ- медициной, 
когда она превращается въ знахарство. По мѣрѣ 
паденія просвѣщенія въ магіи отступалъ на задній 
планъ облагораживавиіій ее научный элементъ 
звѣздочетства и уступалъ мѣсто той сторонѣ, которая 
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близка къ колдовству. Она превращалась въ пу
гало тѣмъ болѣе, чѣмъ сильнѣе сгущалась тьма 
средневѣковья. И. А. 

Волхвы на Р у с и . Наиболѣе полныя свѣдѣнія 
о В. древней Руси содержатся въ той частя лѣтописи, 
которую А. А. Шахматовъ счптаетъ записанной 
въ Кіево-Печерской Лаврѣ преп. Ннкономъ при 
обработкѣ имъ первой лѣтописной редакціи. Мы 
узнаемъ отсюда, что на протяженіи полувѣка отъ 
1024 до 1070 г. нѣсколько разъ происходятъ народ-
ныя волненія, подавляемыя оружіемъ, сначала Яро-
славомъ Мудрымъ, затѣмъ новгородскимъ кн. Глѣ-
бомъ Святославичемъ (1066—69 гг.) и, наконецъ, 
боярнномъ отца Глѣбова Святослава. Яномъ Выша-
тичемъ. Этими волненіями руководить враждеб
ные христіанству В. Разсказы Никона надо 
считать достовѣрными: онъ передаетъ слышанное 
отъ своихъ хорошпхъ знакомцевъ кн. Глѣба и Яна 
Вышатпча. Волненія эти происходили велѣдствіе 
голода, свидѣтолѳмъ которой былъ и лѣтописсцъ. По
путно Никонъ разсказываетъ о В., появившемся въ 
Кіевѣ, тоже во время бѣдствія, только на этотъ разъ 
уже политнческаго характера. Къ этому прибавленъ 
краткій разсказъ о новгородцѣ-христіанпнѣ, обра
тившемся къ В. за помощью. Во всѣхъ этпхъ извѣ-
стіяхъ В. выступаютъ какъ совѣтники народа, не 
облеченные, однако, особой властью, остающееся 
частными людьми. В., съ которыми имѣлъ дѣла 
Янъ Вышагнчъ,—данники кн. Святослава, и не 
только не отвергаютъ этой зависимости, по на
стоятельно требуютъ, чтобы именно князь совер-
шилъ надъ ними судъ. Дѣятельность В. выралсается 
въ прорицапіи событій,въ сверхъестественной силѣ* 
но рядомъ съ этимъ и въ непосредственномъ 
и раціональномъ распоряженіи народнымъ богат-
ствомъ. Происходить недородъ, такъ что и дань 
князю нечѣмъ платить—и В. организуютъ хлѣбную 
торговлю по Волгѣ пзъ хозаръ на сѣверъ. Рядомъ 
съ этнмъ они прибѣгаютъ и къ болѣе решительной 
мѣрѣ: предлагаюсь избить «лучшую чадь», преиму
щественно жонщинъ. Янъ кладетъ конецъ этому, 
предлагая родственникамъ убнтыхъ «мстить сво
ихъ» на захваченныхъ имъ двухъ В. Убіеніе старп
ковъ, какъ способъ спасать общину отъ голодовокъ, 
широко распространено среди некультурныхъ наро-
довъ; оно заняло даже мѣсто въ народной обряд
ности, чему самый яркій прнмѣръ—сбрасывание съ 
Тарпейской скалы старпковъ въ древпемъ Римѣ 
(см. статьи Каллаша, «Положеніе неспособныхъ къ 
труду стариковъ въ первобытномъ обществѣ»—«Эти. 
Обозр.», I—III, 1889). В., такнмъ образомъ, явились 
тутъ носителями высшей народной мудрости. На 
В. слѣдуетъ смотрѣть какъ на явленіе, схожее 
съ шаыанствомъ. Они сильнѣе всего па сѣверѣ— 
около Новгорода, на Бѣлоозерѣ, на Шекснѣ, въ 
Ростовѣ, гдѣ преобладаетъ финское населеніе. Нов-
городецъ, о которомъ упоминаетъ Никонъ, пошелъ 
искать В. въ чудь. Врагъ В., кн. Глѣбъ, по изгнаніи 
его изъ Новгорода, былъ убить чудью. Что на 
Руси существовала вертящаяся шаманская пляска, 
приводящая въ экстатическое состояніе, на это 
указываетъ слѣдующее мѣсто «Слова Іоанна Зла
тоуста о плясаніп» изъ Измарагда Троицко-Сер-
гіевской Лавры: «А всѣхъ же играній проклятѣе 
есть много в е р т и м о е плясание ; то бо отлу-
чаетъ человѣка отъ Бога и во дно адово влечетъ» (см. 
Пономар.евъ, «Памятники древне-русск. цорковно-
учительнон литературы», СПБ., 1894, в. III, стр. 104). 
Чудской В., къ которому въ разсказѣ Никона 
пришелъ благочестивый новгородецъ, лежитъ 
«оцѣпъ», т.-е. въ экстатическомъ оцѣпенѣніи, когда 
обнаруживается его безснліе, потому что новгоро

децъ не снялъ съ себя нашейнаго креста. Какъ 
инородческіе шаманы, В. вѣрили, что имъ сообщаютъ 
мудрость духи. Они, иовиднмому, считали себя 
безсмертными. Они сказали Яну: «не умретн 
намъ», а ихъ побѣдители убиваютъ ихъ, съ явной 
цѣлью исторгнуть изъ сознанія народа эту вѣру. 
На близость жъ инородческой культурѣ указываетъ 
и сказка о мірозданіи, связанная съ признаніемъ 
медвѣдя священнымъ лшвотнымъ, которую В. раз-
сказываютъ Яну. Вѣра въ В. не прекратилась ;съ 
введеніемъ хрнстіанства. Никонъ, разсказывая о 
кіевскомъ В., говорить о немъ такъ, что его про-
рпцанія оказались справедливыми. Лѣтописный раз
сказъ о встрѣчѣ Олега съ В. тоже принадлежите 
человѣку вѣрившему, что В. умѣютъ предсказывать. 
Ихъ знаніе—отъ дьявола; оттого не было имъ ни
какой пощады при введепіи христіанства. Они, 
однако, не исчезли; множество судебныхъ извѣстій 
о В. доходить до самаго XVIII в. При исповѣдн 
долго предлагались такіе вопросы: «или къволхвомъ 
ходилъ ecu или въдомъ воднлъ» или «аще Волхову 
водилъ еси во дворъ или къ ней еси ходилъ» (см. 
Алмазовъ, «Тайнаяисповѣдь», т. Ill, Приложенія, 
Отд. IV, №№ 6 и 3; Одесса, 1894). Что тнпъ уче-
наго В., ссгоявшаго на общественной лѣстницѣ выше, 
чѣмъ деревенскій колдунъ, можетъ быть засви-
дѣтельствованъ и историческими памятниками, это 
видно изъ одной подробности житія Савватія и 
Зосимы Соловецкихъ: тутъ разсказано объ исцѣлен-
номъ ими купцѣ Алексѣѣ Крюковѣ, что кудесніпсъ, 
безуспѣшно лѣчившій его, «по волхвомъ ношаше его 
п ничтоже успѣша». Этихъ В. слагатель житія оче
видно считалъ болѣе знающими, чѣмъ кудесника. 
Волхвованіе съ введеніемъ хрнстіанства теряетъ 
свое политическое значеніе. В.—уже не тѣ властные 
люди, повидимому, имѣвшіе свою органпзацію и 
значительные далее экономически, какими они пред
ставляются при свѣтѣ извѣстія лѣтописи о томъ, 
что Ярославъ Мудрый идетъ на нихъ съ войскомъ 
и грабить ихъ дома. Волхвованію приходится цѣли-
комъ сосредоточиться на частной жизни и частной 
дѣятельпости. Этимъ, а вовсе не особымъ тяготѣ-
ніемъ женщинъ къ язычеству, надо объяснять то 
обстоятельство, что мы такъ часто слышимъ о 
волхвованіи лсенщинъ. ЯСенщина знахарка, вѣдунья, 
ворожея въ древнемъ быту, на всемъ протяжепін 
до-нетровской русской исторіи, является совѣт-
ннцей по дѣламъ домашняго обихода. Рядомъ 
съ частнчнымъ псчезновеніемъ В. и съ поте
рею ими политнческаго значенія происходить и 
другой процеесъ, болѣе сложный. Изъ Византіи, 
вмѣстѣ со священными книгами п апокрифами, идетъ 
на Русь чернокнижіе: Звѣздотечья, Соньники, 
Громнпки и т. п. Отсюда рядомъ съ древнимъ В. 
появляется «Громникъ пли Колядникъ чтецъ», т.-е. 
знатокъ въ чернокнижін. Это явленіе новое; 
смѣшивать со старыми В. такой типъ отнюдь не 
слѣдуетъ. Древнее волхвованіе, особенно если при
знать его финскимъ наслоеніемъ на полуязыческой 
культурѣ, можно считать имѣющимъ отношеніѳ къ 
восточной колыбели всякаго таинственнаго знанія— 
Индіп; теперь идетъ новое наслоеніе, новммъ, 
византійски книлшымъ путемъ. Вѣра въ черно-
книжіе, колдовство, астрологію, появленіе вѣдьмъ 
и колдуновъ усиливается въ XV и XVI вв. (см. 
II. Сперанскій, «Вѣдьмы и вѣдовство», M., 1906). 
Въ сказаніяхъ народа сохранилась, однако, традиція 
о томъ, что волшебникъ наиболѣѳ мудрый долженъ 
быть финскаго цроисхождепія. Эта традпція сказы
вается въ «Русланѣ и Людмилѣ» Пушкина и въ фанта-
стическихъ разсказахъ кн. Владиміра Одоевскаго. 
Лѣтопись, содержащую свѣдѣнія о В., см. у А. А. 
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Шахматова, сРазысканія въ дровнѣйшихъ рус-
скихъ лѣтописныхъ сводахъ. Тексты» (СПБ., 1908); 
Есиповъ, «Колдовство въ XVII и XVIII вв. по 
архивнымъ даннымъ» (въ «Древн. и Нов. Россіи», 
1878 г., №№ 9, 10, 11); Труворовъ, «В. и во
рожеи» (въ «Истор. Вѣстннкѣ», 1889); Смирновъ, 
«О бабахъ богомерзкихъ» (въ «Сборн. статей, по-
священныхъ В. 0. Ключевскому», М., 1909). 

Евіеній Лпичковъ. 
В о л х о в е ц ъ Малый—прав, рукавъ р. Вол

хова, отдѣляющійся отъ нея выше Новгорода (2 в.); 
на 11-й вер. принимаешь р. Вишеру; входитъ въ 
составъ Вышневолоцкой системы; при Хутынскомъ 
м-рѣ оп^ть соединяется съ Волховомъ; дл. 16 вер. 

В о л х о в п а к ъ — гадальная старинная книга, 
упоминаемая въ старомъ русскомъ указателѣ 
«ложныхъ книгъ» (XVв.) между статьями «о дняхъ 
лунныхъ» и «Зелейникомъ». В., какъ общее на-
званіе цѣлаго сборника гаданій по разнымъ при-
мѣтамъ, состоялъ изъ нѣсколькихъ отдѣловъ: Вороно-
грай (гаданія по крику ворона), Курокликъ (по 
крику пѣтуха), Птпчникъ (по крику или, быть-
можетъ, полету птицъ; едва ли по внутренно-
стямъ ихъ), Трепетникъ (DO дрожанію и зуду 
разныхъ частей тѣла), Сносудецъ (сонникъ), Пут-
шікъ (прнмѣты къ добрьшъ и злымъ встрѣчамъ). 
Въ болѣе новомъ русскомъ пндексѣ (XVI в.) 
подъ В. описана книга, по которой гадаютъ «пти
цами л звѣрьми», н точно перечисляются при-
мѣты: «храмина (домъ) трещитъ, ухозвонъ, вороно-
грай, курокликъ, окомигъ (миганіе глаза), огнь 
бучитъ, песъ воетъ, мышій пнскъ, мышь порты 
(одежды) грызетъ, жаба квогчетъ, кошка мявкаетъ, 
мышца дрожитъ, сонъ страшитъ, слѣпца (в)стрѣтить, 
изгорнтъ нѣчто, огнь ппщитъ, искра изъ огня 
прянетъ, падетъ человѣкъ, свѣча угаснетъ, конь 
ржетъ, волъ на волъ восходить (влѣзаетъ), поточ-
никъ различныхъ птицъ, пчела поетъ, рыба востре-
иещетъ. трава шумитъ, древо о древо скрипитъ, 
лпстъ шумнтъ, сорока пощекочетъ, дятелъ, жолна; 
волкъ воетъ,—горесть придетъ; стѣнощелкъ, лопа-
точникъ (по лопаткамъ убитой овцы) и прочая 
волхованія различная». Въ такомъ видѣ В. не 
извѣстенъ въ памятникахъ письменности. Судя по 
отдѣльнымъ частямъ его (послѣднія по мѣсту въ 
первомъ перечнѣ), дошедшимъ въ рукописяхъ, а 
также по общему характеру гадальныхъ кннгъ, 
нндексъ имѣлъ въ виду сборникъ В. русскаго про-
исхожденія, появившійся въ концѣ XV в. подъ 
вліяніемъ жидовствующихъ. На греческомъ языкѣ 
и въ южно-славянскихъ спискахъ В. не нзвѣстенъ. 

В о л х о в с к а я или Соснинка — ст. Нико
лаевской ж. дор., на берегу р. Волхова. Жел.-дор. 
мостъ, дл. 140 с; мѣстный торговый центръ, рыбо
ловство (сиги и сырть). До 2000 жит. Часть домовъ 
построена на сваяхъ, весной ихъ заливаетъ. Соснинка, 
древняя Vittlage, упоминается въ новгородскихъ 
актахъ. Здѣсь были «рядокъ» съ лавками (Vitta) 
и таможня для ганзейскихъ судовъ, идущихъ по 
Волхову въ Новгородъ. 

В о л х о в с к о й , Феликсъ Вадимовичъ— 
писатель и политически дѣятель. Привлекался къ 
нечаевскому процессу, но былъ оправданъ. По 
процессу 193-хъ осужденъ на житье въ Сибирь. 
Въ Томскѣ былъ дѣятельнымъ сотрудникомъ мѣст-
иой «Сибирской Газеты», которая была вскорѣ 
прекращена по постановленію совѣщанія 4-хъ ми-
нистровъ. Въ 1890 г. бѣжалъ черезъ Японію 
въ Америку и Англію, сдѣлался однимъ изъ ре-
дакторовъ выходившей въ Лондонѣ на англійскомъ 
языкѣ газеты «Free Russia» и русскихъ «Летучихъ 
Листковъ», ппсалъ брошюры, читалъ лѳкціи о рус

скомъ движеніи и т. д. Живетъ и теперь за гра
ницей.—См. Кенанъ , «Сибирь и ссылка». 

В о л х о в ъ — р. Ёвроп. Россііі, вытекаетъ изъ 
оз. Ильменя, въ 8 в. отъ Новгорода, протекаетъ 
по уу. Новгородскому (114 вер.) и Новоладожскому 
(9G в.), впадаетъ въ Ладожское оз. въ 3 вер. отъ 
гор. Новой Ладоги. Главное направленіе теченія 
В. сѣв.-вост., отъ Гостинопольской пристани—сѣ-
верное. Длина 210 в., ширина при истокѣ 600 саж., 
у Новгорода 110, далѣе 120—180, при устьѣ около 
300 саж. Глубина 1—8 саж., кромѣ пороговъ, гдѣ 
глубина отъ ^ до 1:/2 арш. Падоніе 48 фт.. изъ 
нихъ на порогахъ 32 фт. Теченіе тихое, кромѣ по-
]>оговъ. Отъ напора Ладолсскаго оз. въ низовьяхъ 
теченіе бываетъ обратное. Весенній разливъ мѣ-
стами достигаешь 2 в. Дно В., за исключеніемъ по
роговъ, песчаное, отчасти глинистое. Вода мутная, 
содержитъ много илу и растительныхъ веществъ, 
вслѣдствіе болотистыхъ береговъ оз. Ильменя. По
роги на В., въ нижней части течѳнія рѣкн, въ Пе
тербургской губ.: Пчевскіе—на протяженіи 13 в.; 
образовались вслѣдствіе пересѣчепія рѣкн 12 каме
нистыми косами; паденіе около 3 фт.; для судоход
ства не опасны, но неудобны вслѣдствіе узкаго 
фарватера и крутыхъповоротовъ. Волховскіе пли 
Л а д о ж с к і е пороги начинаются въ 1 в. ниже Гости
нопольской пристани, тянутся 10 в. до с. Михаила 
Архангела; расположены уступами и состоять изъ 
2 частей, Велицкой и Петропавловской, раздѣлен-
ныхъ между собою плесомъ въ 3 в.; въ древности 
здѣсь суда обыкновенно разгружались, и товары 
везли сухимъ путемъ для обхода пороговъ. Глубина 
весною до 2 ^ арш., осенью же въ мелководье 
Ѵг—\Ѵі арш., вслѣдствіе чего большая часть судовъ 
на половину разгружается на споціальные суда и 
вновь нагружается по проходѣ пороговъ. Паденіе 
воды 29 фт. 6 д., теченіѳ бурливое. Проводъ су
довъ допускается не иначе, какъ съ мѣстными лоц
манами; на порогахъ устроены семафоры и теле
графа Есть предположеніе утилизировать силу В. 
пороговъ для надобностей Петербурга (на разстоя-
ніи ок. 100 в.) и Николаевской жел. дор. В. вскры
вается въ первой половинѣ апрѣля, а замерзаетъ 
ок. 20 ноября; въ верхнемъ теченіи вскрывается 
2—3 днями раньше, а замерзаетъ 2—3 днями позже, 
чѣмъ въ низовьяхъ. Среднее навигаціонное время— 
215 дней. В. изобшіуетъ рыбою (сигъ и сырть), ко
торой особенно много ловится на порогахъ. При
токи В. незначительны, изъ нихъ главнѣйпііе: Оскуя 
и Пчевжа (съ прав, стороны) и Тигода (съ лѣвой). 
Берега В. заселены довольно густо. Городовъ 2: 
Новгородъ и Новая Ладога. Важнѣйшія пристани: 
Новгородъ, Соснинка (при Волховской ст. Нико
лаевской ж. д.), Гостинопольская, Старая и Новая 
Ладога и Званка (на пересѣченіи СПВ.-Вологод. 
жел. дор.]. Мостовъ черезъ В. 3: въ гор. Новгородѣ, 
при ст. Волховской, для Николаевской ж. д., и при 
ст. Званкѣ (Вологод. жел. дор.); всѣ желѣзные. Въ 
древности, во времена Ганзы, былъ деревяі;. ый 
мостъ у Волховскихъ пороговъ, остатки котораго 
видны во время мелководья и по настоящее время. 
Исторически! Волховской мостъ въ Новгородѣ нахо
дился нѣсколышми саженями выше настоящего, 
остатки его еще уцѣлѣли. Судоходенъ В. по всему 
своему теченію и въ самой глубокой древности уже 
служнлъ водньтмъ путемъ, по которому шла торговля 
Поволжья съ Зап. Европой. Съ паденіемъ Новго
рода В. не утратилъ своего значенія, а съ построй
кою Вышневолоцкой водной системы вошелъ въ со
ставъ нослѣдней. Съ ея упадкомъ волжскіе грузы 
почти совершенно прекратили свое движеніе по В., 
но, благодаря близости Петербурга, торговое зна-

\ 
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ченіе В. и по настоящее время велико; такъ, въ 
1908 г. по р. В. движеніе судовъ и грузовъ было 
слѣдующее: 

О т п р а в л е н о П р и б ы л о 
вворхъ внизъ сверху снизу 

судовъ . . . . 181 . 1265 126 300 
плотовъ. . . . — 44S 7758 — 
товаровъ . . . 432 т. пд. 23335 т. ид. 1378 т. пд. 10673 т. пд. 
Всего отправлено 23767 т. пд., прибыло 12051 т. 
ид. Главнѣйшіе предметы отправки вверхъ—хлѣбъ 
(271 т. пд.), внизъ — дрова (9603 т. пд.), лѣсной 
строительный матеріалъ (8765 т. пд.), сѣно, рыба. 
Прпбываютъ главнымъ образомъ: сверху — хлѣбъ, 
(238 т. пд.), снизу — лѣсъ (6900 т. пд.), хлѣбъ 
(125 т. пд.). Главнѣйшіе пункты отправки на В.: 
Сосншпса (ст. Ник. ж. д. Волховская) для хлѣба, 
Званка (ст. ж. д. СПБ.—Вологда) для дровъ и лѣсу 
(9085 т. пд.). Сѣно для Петербурга грузится на суда 
по всему теченію В. Главнѣйіпія мѣста разгрузки 
судовъ: Новгородъ (хлѣбъ, дрова, лѣсъ и пр. до 
2500 т. пд.), Сосншпса—лѣсъ и дрова (6300 т. пд.) 
для отправки по Николаевской ж. д. Пароходство 
по В. развито слабо; суда идутъ большею частью 
подъ парусами или тягою лошадьми. Правильное 
пассажирское пароходство существуетъ по всему 
В., кромѣ Волховскихъ пороговъ: отъ Новгорода 
вверхъ чрезъ Ильмень въ Старую Руссу и вннзъ до 
Гостинопольской пристани; ниже пороговъ между 
гор. Повою Ладогою и дер. Дубовиками. Важнѣй-
шіѳ исторпческіе пункты: Новгородъ, Хутынь (древ-
ній м-рь, могила поэта Державина),' Званка (блнзъ 
ст. Волховской м-рь, бывшее имѣніе Державина), 
пристань Соснинка и Гостпнопольская (существо
вали еще во времена Гаизы), с. Грузино (имѣніе 
гр. Аракчеева), Старая Ладога (мѣстопребываніе 
первыхъ русскнхъ князей). 

В о л ц и (Voici)—одинъ изъ двѣнадцати этрус-
скихъ городовъ, нынѣ Pianu di Voce. Литературное 
преданіе почти ничего не сообщаетъ намъ объ этомъ 
городѣ, но тѣмъ краснорѣчивѣе говорятъ его руины 
(до сихъ поръ мало изслѣдованныя, разбросаны на 
пространств!! 6 км. и охвачены могучей стѣной) и 
богатѣйшій, много разъ раскапывавшійся некрополь, 
давшій огромное количество превосходныхъ грече-

, скихъ и мѣстныхъ керамическнхъ продуктовъ. Въ 
высшей степени интересна расписная гробница, от
крытая въ 1857 г., на стѣнахъ которой изображена 
легенда о рішлянииѣ Тарквиніи (Тархна) и Цэліп 
Випеннѣ (Кайле Випеннасъ).—См. Е. G e r h a r d . 
«Ann. d. Ist.» (1831, III); St. Gsel l , «Fouilles 
dans la Nécropole de Voici» (П., 1891); о распис
ной гробницѣ G. Kör te . «Jahrb. d. arch. Inst.» 
(1897, XII, 57 ел.); P e t e r s e n (ibid. 1899, 46 ел.); 
M ü n z er, «Rh. Mus.» (1898, 596). M. P. 

В о л ч а н к а (lupus vulgaris)—хроническое по-
раженіе кожи, вызываемое туберкулезными бацил
лами Коха. Заболѣваютъ преимущественно молодые 
субъекты, чаще женщины. Процессъ гнѣздится чаще 
всего на лнцѣ, преимущественно на крыльяхъ носа, 
вокругъ глазъ, на щекахъ, около рта и ушей. Рѣже 
встречается на шеѣ, рукахъ, ногахъ или на туло-
вищѣ. Пораженіе состоитъ въ развитіц узелковъ, 
величиною до булавочной головки, въ соедини-
тельнотканномъ слоѣ кожи, просвѣчивающихъ крас-
новатымъ или енневато-желтоватымъ цвѣтомъ; эта 
окраска "не исчезаетъ и при выдавливаніи крови 
пальцемъ. Узелки образованы скопленіемъ клѣтокъ 
между соединительнотканными волокнами кожи; 
средп клѣтокъ наиболѣе типичными являются такъ 
назыв. гигантскія клѣтіш (Лангханса), которыя на
ходятся и въ обыкновенныхъ туберкулезныхъ бугор-
кахъ при чахоткѣ. Гигантскія клѣтки окружены 

, скопленіемъ крайне разнообразныхъ по формѣ клѣ-
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токъ, богатыхъ протоплазмою и называющихся 
эпителіопдными; онѣ поремѣшаны съ обыкновен
ными лимфоцитами. Ткань кожи вокругъ люпоз-
ныхъ узелковъ инфильтрирована плазматическими 
клѣткамп Унны (Plasmazellen Unna). Съ теченіемъ 
времени узелки могутъ распадаться, даже изъ
язвляться, и образовавшіеся дефекты медленно 
зажнваютъ путемъ развитія рубцевой ткани. Въ 
такихъ узолкахъ нерѣдко находятъ палочки Коха, 
но въ очень незначительномъ количествѣ. Въ тѣхъ 
случаяхъ, когда туберкулезныхъ палочекъ въ узел-
кахъ окрасить не.удается, въ нихъ констатируется 
особая зернистая разновидность туберкулезной 
палочки, описанная Мухомъ; эти зерна" Муха 
окрашиваются иначе, чѣмъ настоящія туберку-
лезныя палочки. Наконецъ, надо упомянуть о томъ, 
что, помнѣнію нѣкоторыхъ бактеріо.чогоиъ,В. вызы
вается палочками не человѣчьяго, a бычыіго тубер
кулеза. В. представляется клинически въ разно
образныхъ формахъ: въ одпнхъ случаяхъ коленца 
надъ узелками цѣла и только шелушится (1. exfo-
liativus), въ другихъ кожа изъязвлена (1. cxulce-
rans); иногда кожа значительно утолщается (1. hy-
pertrophicus) и т. д. Постепенно и исподволь 
В. можетъ производить болыпія разрушенія кожи, 
напр., всего носа, щекъ и даже елнзистыхъ оболо-
чекъ рта, носа и вѣкъ. Кромѣ обыкновенной В. 
(1. vulgaris), различаютъ еще другую схожую форму, 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ, повидимому, также вызы
ваемую Муховскими зернами,—lupus erythematodes 
Cazenave'a; при этой формѣ не образуется отдѣль-
ныхъ узелковъ, а разлитое утолщеніе и нокраснѣніе ' 
кожи, переходящее въ рубцеваніе безъ изъязвленія. 
Эта болѣзнь локализуется обыкновенно симметрично 
на щекахъ, рѣзке на рукахъ или ногахъ. Пора-
женіе медленно захватываетъ новые участки въ 
то время, какъ въ центрѣ коліа превращается въ 
тонкій рубецъ. Теченіе В. хроническое и нзлѣченіе 
достигается обыкновенно крайне медленно и не
прочно—часты возвраты. Наилучшимъ способомъ 
лѣчепія (послѣ хирургичоскаго—радикальнаго уда-
ленія ножомъ всего участка пораженной кожи), 
считается свѣтолѣченіе по Финзену, для котораго 
созданы цѣлые институты по образцу копенгаген-
скаго и у насъ въ Россіи (въ Пѳтербургѣ, Казани). 
Затѣмъ примѣняетсявыскабливаніе узелковъ острой 
ложкой, прияшганіе пакеленомъ (раскаленное же-
лѣзо), ѣдкими щелочами и мышьяковыми пастами.— 
Литература. Статья Mracek ' s въ tHandbuch 
für Hautkrankheiten» (Вѣна, 1903—1906); M. С. 
Пильновъ , «Къ вопросу о лѣченін В. по способу 
Finsen'a» (диссерт. Казань, 1904). Ф. Чистовичъ. 

Волчанскъ-уѣздный гор. Харьковской губ. 
при р. Волчьей, на Бѣлгородъ-Купянской ж. д. 
14 500 лепт. (1910). 6 церквей, 10 учебныхъ заведе-
ній, въ т. ч. учительская семинарія, реальп. учил., 
жен. гнмназія, город, ремесленное и 5 начальныхъ 
школъ. Зем. больница и пріемный покой. 4 промыш-
ленныхъ заведенія, въ т. ч. 1 товарная ,'іелышца; 
выдѣлка кожъ. Расходы города—21000 руб. (1904). 
В. основанъ въ 1674 г. выходцами изъ Украины, 
поселившимися на мѣстѣ бывшихъ татарскихъ 
бродовъ и сакмы (пути); новый поселокъ получплъ 
по имени рѣки названіе Волчій или Волчьи воды. 
Съ 1802 г.—у. гор .—Волчанскій уѣздъ—въ 
сѣв. части Харьковской губ.; на С граничить съ 
Бѣлгородскимъ и Корочанскнмъ уу. Курской губ., а 
на СВ—съ Валуйскимъ у. Воронелсской губ. Пло
щадь—3 503,9 кв. в. или 365 001 дес. При общемъ 
склонѣ съ С на 10, къ р. Сѣв. Донцу, въ средней 
части уѣзда плоская возвышенность, водораздѣлъ 
между притоками Донца п Оскола. Вост. части 
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уѣзда достигаютъ 200—250 м., западн.—175—200 м. 
и. ур. м.; въ общемъ характеръ мѣстности степной. 
Рѣкн уѣзда, Сѣв. Донецъ и его притоки (Волчья, 
Хотомля, Гннлица, Бол. Бурлакъ), маловодны и лѣ-
томъ пересыхаютъ; отъ весеннихъ разливовъ мі>-
стами образуются озера. Преобладающая формація 
мѣловая. ІІочва—черноземъ (съ прпмѣсыо глины 
или песка), отъ 0,4 до 1,4 м. толщиною; по лѣв. 
берегу Сѣв. Донца и отчасти Волчьей—тянутся 
пески. Прежде было много лѣсовъ, теперь они за-
нимаютъ всего 5,2%, вслѣдствіе чего мѣстность 
страдаетъ отъ вост. вѣтровъ—«суховѣевъ». Жит. 
въ у. (безъ города) 1910 г. 205 500, въ среднемъ 
58 жит. на 1 кв. вер. Малороссовъ (украинцевъ)— 
74,8%, великоруссовъ—25%. Сравнительно много 
старообрядцевъ и сектантовъ 1,2%, большею частью 
безноповцевъ и штундистовъ. Населенныхъ цунк-
товъ 364; по переписи 1897 г. было 43 селенія, 
имѣвшія свыше 1000 жит.; послѣ у. гор. крупнѣе 
всего слобода Печенѣги (Ново-Бѣлгородъ) съ 8 тыс. 
жит. Въ 1911 г. изъ 325 394 дес. удобной земли 
принадлежало: крестьянамъ въ надѣлѣ 174 тыс. дес. 
(53,4%), частнымъ владѣльцамъ—144 тыс. (44,3%), 
казнѣ, удѣлу и различными учрежденіямъ около 
7,5 тыс. (2,3%). Среди частныхъ владѣльцевъ пре-
обладаютъ дворяне (69 тыс. дес, или 48,6%). за-
тѣмъ крестьяне. Надѣломъ крестьяне владѣютъ пре
имущественно на общинномъ правѣ. В. у.—земле-
дѣльческій; распаханныхъ земель въ немъ 81,5% 
(во всей Харьковской губ. 76,8%). Хозяйство ве
дется примитивно; среди крестьянъ 39% хозяйствъ 
не удобряетъ своихъ полей. По распространенно 
усовершенствованныхъ орудін В. у. занимаетъ 
среднее въ губерніи мѣсто. Крестьяне культиви-
руютъ яровую пшеницу (26,9%), ячмень, рожь, 
овесъ, просо, озимую пшеницу (5,4%), частные вла
дельцы— озимую пшеницу (41%), яровую пшеницу, 
рожь, ячмень, овесъ, просо (5,8%). Гречу и подсол-
нухъсѣютъ только крестьяне, сахарную свекловицу— 
крестьяне и частные владѣльцы. Урожаи на частно-
владѣльческихъ поляхъ крестьянскіе превышаютъ 
на 40% (яр. пшеница) и до 101% (оз. пшеница). 
Часть производимая въ уѣздѣ хлѣба идетъ на вы-
возъ. Въ 1910 г. насчитывалось лошадей—32 093, 
крупнаго рогатаго—60192 гол., овецъ—40157, сви
ней—22 299. Кустарные и домашніе промыслы слабо 
развиты и слулттъ для удовлетворенія мѣстныхъ 
нуждъ. Фабрикъ и заводовъ (1907)—128, съ 
2112 рабоч.; большею частью мелкія мельницы, кир
пичные и гончарные зав. Изъ крупныхъ: 2 товар-
ныя мельницы, 2 свеклосахарныхъ, 3 впнокурен-
ныхъ и 1 пивоваренный зав. Торговля мѣстная. Же-
лѣзная дорога Бѣлгородъ-Кунянскъ пересѣкаетъ 
уѣздъ на 68 вер.; кромѣ того, южнаго конца его ка
сается линія Харьковъ-Балашовъ. Въ 1910 г. въ В. 
у. было 15 зем. врачебныхъ участковъ. Начальныхъ 
школъ (1911)—195, изъ нихъ 112 земск., 42 церк.-
приход., остальн. министерскія. Грамотность въ В. 
у. слабѣе развита, чѣмъ вообще по Харьковской губ.; 
въ 1910 г. грамотныхъ было: муж.—51,1%, жен.— 
21,1%, обоего пола—36,0% (для Харьковской губ.— 
48%). Земскій бюджетъ 1910 г.: доходы—292127 р., 
расходы—275 319 р., въ томъ числѣ на народное об-
разованіе— 22,3% (для всей губ.—29,8%), на медици
ну—18,8% (на губ.—23,6%). Лит. см. Харьковская губ. 

В о л ч е к ъ (Воронежской губ.), волчецъ, вов-
чекъ (Малороссия), заразиха вѣтвистая, тов-
стуха (Полтавская), Orobanche ramosa L., Phe-
lypaea ramosa C. A.M.—чужеядное сорное растеніе, 
укореняющееся въ корняхъ табака, конопли и подсол
нечника. Появляясь въ значительномъ количествѣ 
и быстро развиваясь, В. вскорѣ со всѣхъ сторонъ \ 

окружаетъ культивируемое растеніе, отчего послед
нее начинаетъ желтѣть и скоро пропадаетъ. Если 
В. поселится гдѣ-нибудь, то уничтожить его весьма 
трудно. Предупредительная мѣра—чистота высѣвае-
мыхъ сѣмянъ, что имѣетъ особенно важное значе-
ніе при разведеніи табака, мелкія сѣмена котораго 
трудно отдѣляются отъ пристающихъ къ нимъ сѣ-
мянъ В. Съ этою же цѣлыо слѣдуетъ не допускать 
сѣмянъ В. до зрѣлостн, a срѣзать ихъ прежде со-
зрѣванія. Весьма полезно также чередовать ВОЗД-Б-
лываніе табака, конопли и подсолнечника съ разве-
деніемъ другихъ сельско-хозяйственныхъ растеній 
(хлѣбныхъ, картофеля, свеклы), на которыхъ не 
развивается В.—тогда сѣмена послѣдняго погибаютъ. 
Другіе виды В. появляются на корняхъ люцерны 
(О. elatior Sutt.) и клевера (О. minor Sutt.). 

В о л ч е к ъ (Ardetta minuta L.)—птица изъ 
семейства Ardeidae (Цаплевыя), называемая 
также малой выпью и бугайчикомъ. Верхняя сто
рона тѣла у самца черная съ зѳлѳноватымъ отлп-
вомъ, у самки ржаво-бурая; маховыя перья черныя; 
нижняя сторона тѣла у самца ржаво-желтая у 
самки—блѣдно-желтая съ черными пятнами по бо-
камт. груди; клювъ, блѣдно-желтый; ноги зелено-
желтыя. Длина до 40 см. Водится въ средней и 
южной Европѣ, сѣв. Африкѣ и юго-зап. Азіи. Осто
рожная и хитрая.птица, быстро бѣгаетъ и легко 
пробирается въ густыхъ заросляхъ камыша. 

В о л ч е к ъ — с м . Бумагопряденіе (Till, 545). 
В б л ч е к ъ , В а ц л а в ъ и Я р о с л а в ъ , чеш

ете писатели— см. Влчекъ (XI, 8). 
Волчецъ—подобно «чертополоху» названіе 

нѣсколькихъ колючихъ сорныхъ растеній: Carduus 
(Чертополохъ), Сіг5Іит(Татарникъ), Sonchus(Ocorb). 
См. также Волчекъ. 

В о л ч е ц ъ или гнилая я з в а—злокачествен
ный лишай, величиною въ прежній мѣдный пятакъ, 
появляющіііся на головѣ,.шеѣ, рѣже на другихъ ча-
стяхъ тѣла собакъ. Этотъ лишай быстро разъѣдаотъ 
пораженный органъ, и смерть наступаетъ не позд-
нѣе двухъ недѣль съ начала заболѣванія. Болѣзнь 
эта очень заразительна и почти неизлѣчима. Реко-
мендуютъ прижигать язву ляпнеомъ или примачи
вать ее смѣсью изъ карболовой кислоты', глицерина 
и лаудана. 

В о л ч е ц ъ — с м . Вольфрамита. 
В о л ч и ц а — р . Тверской губ., лѣв. прт. Мо

лот. Беретъ начало изъ оз. Рагозна. Вышневолоц-
каго у. Нанравленіе къ ВСВ. Дл. 125 вер., шир. отъ 
10 до 15 саж. Значительный сплавъ лѣса. Притоки 
В.—Ворожба и Тпфина, В. богата рыбою и раками. 

В о л ч и н ъ — м-ко Гродненской губ., Брест-
скаго у., при р. Пульвѣ, прт. Зап. Буга. Существо
вало еще въ ХТі ст. Жителей 617 (евреевъ 588.). 

В о л ч к о в ъ , С е р г ѣ й С а в и ч ъ—секретарь 
и переводчикъ академіи наукъ (ум. въ 1773 г.). 
Перевелъ, между нрочнмъ, «Житіе и славныя дѣла 
Марка Аврелія Антонина» (съ нѣм.. СПБ., 1740 и 
др. изд.), «Совершенное воспитаніедѣтей» (съ франц., 
СПБ., 1747); «Езоповы басни» (съ франц., СПБ., 
1747 и др. изд.), «Достопамятное въ Европѣ» (съ нѣм., 
СПБ., 1761); «Полибіѳва военная исторія» (съ 
франц., СПБ., 1756—60); «Монтаньевы опыты» (съ 
франц., СПБ., 1762). 

Волчковы—русскій дворянскій родъ, веду
щей начало отъ Ѳ а д д е я В., по прозвищу Т а в-
р и з а, жившаго во второй иоловинѣ ХТІ и въ на
чале ХТІІ вв. Потомство его старшаго сына С е-
м е н а (1623—53), помѣщика ІОрьевскаго и Пере-
яславль-Залѣсскаго уѣздовъ, записано въ ТІ ч. род. 
кн. Московской и Владимірской губ. Потомство 

! младшаго сына, стряпчаго и московскаго дворянина 
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Ѳедора Ѳ а д д е е в и ч а В. записано въ YI ч. род. 
кн. Орловской и Курской губ. В. Р—въ. 

В о л ч н и к ъ , волчьи ягоды, волчье лыко, 
л а в р у ш к а (Daphne Mezereum L.), изъ семейства 
ягодниковыхъ (Daphnoideae Vent., Thymelaeaceae 
Meisn.)—небольшой кустарникъ 2—3 ф. вые, дико 
произрастающій въ сѣверной Россіи, на Уралѣ и 
Кавказѣ (гдѣ поднимается въ горахъ до высоты 
5000—7000 ф.). Хотя лубъ съ вѣтвей употребляется 
иногда на плетеніе женскихъ шляпокъ и разныхъ 
другихъ мелкихъ издѣлій, но, какъ ядовитое расте
т е , В. является нежелательнымъ въ хозяйствѣ, тагсъ-
какъ часто животиыя, выпускаемыя на лѣсныя 
пастбища, отравляются пмъ; всѣ части В., особенно 
же кора и ягода, отличаются острыми свойствами, 
и первая изъ ннхъ, будучи приложена къ тѣлу, вы-
зываотъ образованіе пузырей—нарываетъ, какъ 
мушка. Благодаря красотѣ и пахучести своихъ ран-
нихъ розовыхъ цвѣтовъ, сидящихъ по 3—5 на бо-
кахъ вѣтвей и появляющихся до распусканія лн-
стьовъ, разводится иногда въ садахъ. На Кавказѣ 
встрѣчается еще шесть другихъ впдовъ В. (D. сап-
casica Pall., D! oleoides Schreb., D. sericea Vab.1., 
D. acuminata Boiss., D. glomerata Lam. н 1). pon-
tica L.), не ішѣющихъ хозяйственпаго значенія. 

ВОЛЧОБЪ—водоросль Volvox. Зеленыя водо
росли (отрядъ Protococcoideae) u рис. 4 на табл. 
Водоросли. 

В О Л Ч О Б Ъ : 1) дѣтская игрушка, родъ кубаря, 
внутри полая, съ гуломъ вертящаяся по полу (см. Ги-
роскопъ).—2) Снарядъ, мѣрою погруженія котораго 
въ жидкость опредѣляютъ степень густоты ея, напр., 
водки, разеола и т. п. — 3) На Кавказѣ В. на-
зываютъ особый родъ шашекъ (сабель). 

В о л ч ь е лыко—нанболѣе употребительное 
названіе кустарника Daphne Mezereum L. (см. 
Волчникъ). Въ Подольской губ. В. лыкомъ зовется 
беросклетъ (Evonymus europaeus L.). 

В о л ч ь и я г о д ы : 1) см. Волчникъ; 2) крас
ная бузина (Sambucus racemosa L., Петербург
ской губ.); 3) ломкая крушина (Rhamnus fran-
gula L.). 

В о л ч ь и я м ы (воем.) — искусственное пре-
шітствіе, представляющее собою ряды углублений въ 
землѣ, въ вндѣ обратныхъ усѣченныхъ конусовъ. 
Чтобы образовать преграду движенію непріятеля, 
В. ямы устранваютъ въ 4'—5 рядовъ, въ шахмат-
номъ порядкѣ (см. рис.). Ямы дѣлаются глубиною въ 
2'/2 арш., діаметромъ по дну—въ 3/І— 1 арш., на^ 
разстояніи центръ отъ центра—4 шага. Земля изъ 

Волчьи ямы, вндъ сверху. 

Волчьи ямы. Разрѣзі. по I. 

Волчьи ямы. Рлзрѣзъ по II. 

нпхъ располагается въ промежуткахъ между НИМИ, 
образуя неудобныя для двішенія двускатныя по
верхности, пли выбрасывается передъ ямами въ 
видѣ гласиса, маскирующаго препятствие, или, па-
конецъ, земля разравнивается впереди и позади ямъ. 
В. ямы маскируются перекрываніемъ ихъ мелкими 
вѣтвямп и наброской поверхъ вѣтвей травы, соломы 
пли земли, смотря по окружающей мѣстности. Иногда 
въ дно В. ямъ забиваютъ заостренные колья, возвы
шающееся падъ дномъ на 1 арш. Иногда набнваютъ 
колья въ промежуткахъ между ямами и опутываютъ 
ихъ проволокой, какъ показано на нижней половинѣ 
рисунка и на разрѣзѣ по II. В. Я. 

В о л ч ь я (Волчьи воды)—р. Екатерпнослав-
ской губ. Беретъ начало въ Бахмутскомъ у., течетъ 
сначала на 3, затѣмъ по Александровскому и 
Павлоградскому уу. на СЗ и впадаетъ въ р. Са
мару (прт. Днѣпра) въ 4 вер. отъ г. Павлограда. 
Дл. 220 вер. Весной сильно разлпваеіси. Много 
бродовъ и мелей. Не судоходна. 

В о л ч ь я с л о б о д а (Козьмодемьянская)—при 
рч. Волчьей, Казан, г., Чнстопольскаго у. 3500 жпт. 

В о л ч ь я стопа—названіе растеній, въ Ма
лороссы видовъ Geranium, въ Полтавской губ. 
также Astragalus glyciphyllus L. 

В о л ш е б н ы й ивадратъ. В. или маги
чески} квадратъ раздѣленъ на квадратныя клѣтки, 
въ которыхъ наппсаны числа такимъ образомъ, 
что суммы чиселъ въ каждомъ горизоптальномъ 
рядѣ имѣютъ одну и ту же 
величину; ту же самую вели
чину нмѣютъ суммы чиселъ въ 
каждомъ изъ вертикальных!, 
рядовъ и ту же величину 
имѣютъ суммы чиселъ по 
двумъ діагоналямъ. Въ сред-
nie вѣка такимъ квадратамъ 
приписывали волшебныя свой
ства. Пропсхождепіе ихъ, повнднмому, индусское. Въ 
хрнстіанскихъ странахъ Запада В. квадратъ, заим
ствованный у арабовъ, впервые встрѣчается на гра-
вюрѣ Альбрехта Дюрера «Меланхолія». Въ 16 его 
клѣткахъ размѣщены числа отъ 1 до IG, при чемъ 
среднія два числа послѣднсй строки указываютъ годъ, 
къ которому гравюра относится. См. статьи Ерма
кова и Орлова въ «Журн. Элем. Мат.» за 
1884—5 гг.; Ш у б е р т ъ , «Математ. развлеченія и 
игры» (Одесса, 1911); А р о н с ъ , «Математическія 
игры и развлеченія (СПБ., 1911). 

В о л ш е б н ы й кругчь въ народныхъ суе-
вѣріяхъ пграеть громадную роль: безъ него невоз
можно было бы человѣку защититься отъ нечпетыхъ 
духовъ. Человѣкъ, почему-либо боящіііся нападепія 
злыхъ духовъ, освященнымъ ножомъ или мѣломъ. 
описываетъ кругомъ себя черту, чрезъ которую не 
можетъ переступить ни одинъ бѣсъ. Это особенно 
важно въ Иванову ночь (съ 23 на 24 іюня), потому 
что, когда человѣкъ найдетъ и схватптъ цвѣтокъ 
папоротника, онъ становится цѣлыо отчаянныхъ на-
паденій со стороны чертей, которые отняли бы у 
него жизнь и добычу, если бы ихъ не удерживалъ. 
В. круп.. 
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В о л ш е б н ы й п р у т ъ , также магичѳскій 
прутъ, волшебная или рабдомоторная па
лочка, батоскопъ— раздвоенная на концѣ въ 
видѣ вилки вѣтвь и вообще стержни, деревянные 
и металлическіе, иныхъ формъ, которыми поль
зуются въ разныхъ мѣстностяхъ Зап. Европы спе-
ціалисты-колодезники для обнаружения скрытыхъ въ 
нѣдрахъ земли источниковъ воды. Изыскатель, идя 
по мѣстности, несетъ передъ собою В. прутъ (по-
нѣмецки Wünschelrute, а изыскатели называются 
Rutengänger) горизонтально. По увѣренію коло-
дезниковъ, они обладаютъ въ этомъ отногаеніи тапн-
ственнымъ чутьемъ: при переходѣ черезъ то мѣсто, 
гдѣ въ землѣ имѣется ключъ пли потокъ воды, 
прутъ съ большою силою притягивается внизъ (у 
колодезниковъ въ Германіи) илп отскакиваетъ 
вверхъ (у французскихъ колодезниковъ), вслѣдствіе 
чего они и узнаютъ, гдѣ надо копать колодецъ. 
Приблизительно они указываютъ ташке глубину, на 
которой находится вода. Вѣрованіе въ магическую 
силу «прута» сохранилось съ древнѣйшихъ временъ, 
когда полагали, что помощью волшебной палочки 
можно открывать не только подземные ключи, но 
и скрытыя въ нѣдрахъ руды цѣнныхъ металловъ, 
клады, краденыя вещи и т. п. У грековъ существо
вала легенда объ открывателѣ металловъ Линкеѣ. 
Плпній сообщаетъ, что древніе этруски добывали 
воду при помощи прута. Теофрастъ, Парацельсъ и 
Агрикола упомішаютъ о ней, разсказывая, какъ 
ею надо пользоваться. Въ 1532 г. въ Прагѣ по
явился трудъ Вернгардуса на латпнскомъ яз., по
священный этому предмету. Сто лѣтъ спустя Ана-
стасій Кирхнеръ доказалъ, что пользованіе пру-
томъ для обнаруженія скрытыхъ подъ землею водъ 
только тогда сопровождается успѣхомъ, когда прутъ 
находится въ рукахъ человѣка, но не тогда, 
когда онъ прикрѣпленъ къ какому-либо аппарату. 
Еще яснѣе высказались позднѣйшіе изслѣдователи, 
которые заявили, что причины движенія В. прута 
заключаются исключительно въ несущемъ его чело-
вѣкѣ; это доказывали, напр., монахъ Лебренъ (1693), 
Іоаннъ-Готфридъ Цейдлеръ (1700), Александра. 
ф. Гумбольдтъ (1707). Этотъ фактъ и постепенно 
укрѣпнвшійся скептицизмъ относительно всего не-
понятнаго оттѣснили вѣру въ силу прута въ 
область суевѣрій. Отрицая всякое значеніе вол
шебной палочки, успѣхи поисковъ объясняли случай
ностью, полагая, что отклоненіе совершается подъ 
вліяніемъ самовнушения прутоносца или вслѣдствіе 
сознательнаго обмана съ его стороны. Такое отно
шение къ В. пруту продолжалось до начала XX в., 
когда въ 1902 г. журналъ «Prometheus» поднялъ 
вопросъ о значеніи магическаго прута, вызвавъ 
этнмъ горячую полемику. Между прочимъ А. Геймъ, 
проф. геологіи въ Цюрихѣ, вступился за маги
чески! прутъ и сообщилъ о нѣсколькихъ по-
сомнѣнныхъ случаяхъ, когда его авторитетное 
мнѣніе геолога о существованіи или отсутствіи 
подземныхъ потоковъ было посрамлено пскус-
ствомъ прутоносца. Вопросъ о магическомъ прутѣ 
еще не разрѣшенъ и въ настоящее время. П те
перь этотъ таинственный инструмента имѣетъ 
столько же страстныхъ противнпковъ, какъ и во-
одушевленныхъ приверженцевъ. Среди иослѣд-
ннхъ много выдающихся ученыхъ и просвѣщен-
ныхъ дѣятелей, добросовестность которыхъ не 
моліетъ быть заподозрѣна, и которые свидѣтель-
ствуютъ о поразительныхъ успѣхахъ, достигнутыхъ 
при пользованіи прутомъ, хотя точному объясне-
нію явленіе это не поддается. Гипотеза объ 
пзощренномъ чутьѣ нѣкоторыхъ индивидуумовъ въ 
присутствен подземныхъ водныхъ потоковъ не 

долнша казаться абсурдной. Теченіе подводныхъ 
потоковъ не можетъ обходиться безъ тренія, и воз
можно допустить, что при этомъ выдѣляется нѣко-
торое начало, которое черезъ поверхность земли 
дѣйствуетъ на нервную систему людей и жн-
вотныхъ. Отклоняющейся прутъ, по выражению 
Гейма, является чувствительнымъ рычагомъ для 
нервнаго возбужденія организма. Цейдлеръ еще 
въ 1700 г. доказалъ, что форма прута и мате-
ріалъ его ' играютъ второстепенную роль, н что де
ревянный вилообразный прутъ моліетъ безъ вреда 
для успѣха дѣла быть замѣненъ другими матеріа-
лами. напр., ножницами, скрещенными ножами, 
двумя клепками, спиральною проволокою, коромыс-
ломъ для носки воды, двумя скрещенными чубу
ками и проч. Это подтверждается и новѣйшею 
практикою, при которой для водонсканія употре
бляются металлическіе стержни разнообразной 
формы. Слѣдовательно, проблема магическаго 
прута прпиадложптъ отчасти пспхологіи, отно
сясь къ области безсознательныхъ ощущеній и 
невольныхъ мыпіечныхъ движеній. При перевозкѣ 
магическаго прута въ Африку для предприня-
тыхъ тамъ изслѣдованій, онъ будто бы всегда 
отклонялся, когда пароходъ попадалъ въ морское 
теченіе, и прутъ держали по направленію этого те-
ченія. Въ протпвномъ случаѣ прутъ оставался не-
подвилснымъ. По наблюденіямъ Г. Франціуса, быв-
шаго строителя военнаго порта въ Килѣ, который 
открылъ въ себѣ способность распознавать воду 
при помощи прута и теперь усердно этимъ зани
мается, прутъ, безошибочно указывая въ горныхъ 
мѣстностяхъ потоки, скрытые подъ землею, также 
отклоняется при переходѣ черезъ быстрыя гор-
ныя рѣчки. Наоборотъ, штуттгартскій гидрологъ, 
проф. Р. Вейраухъ, безпристрастно засвидѣтельство-
вавшій многіе поразительные успѣхн отысканія 
подземныхъ водъ прп помощи прута, указываетъ, 
что на открытые водотоки прутъ не реагируетъ. 
Общественное вниманіе къ этому явленію усили
лось значительно, когда въ 1907 г., по непосред
ственному почину германскаго императора, одпнъ 
изъ дѣятельныхъ прутоносцевъ, ландратъ ф. Усларъ, 
былъ отправленъ въ южную Африку для разысканія 
мѣстъ для колодцевъ въ безводныхъ степяхъ гер-
манскихъ владѣній. Работы эти увѣнчались пора-
зительнымъ успѣхомъ. Въ теченіе двухлѣтняго сво
его пребыванія въ этой мѣстности, ф.-Усларъ ука-
залъ около 800 мѣстъ, гдѣ подъ землею находится 
вода, опредѣлпвъ и глубину, на которой она должна 
быть найдена. На совершенно безводномъ участкѣ 
Лусъ-Куньясъ, дл. 112 км., по. .его показаніямъ 
нмѣются подземные водотоки въ среднемъ черезъ 
каждые 30 км. Буренія производились затѣмъ спе
циальными партіями, независимо отъ ф. Услара, въ 
тѣхъ изъ указанныхъ имъ мѣстъ, гдѣ нуждались 
болѣе всего въ водѣ.' По имѣющимся отчетнымъ 
даннымъ до 1 іюня 1911 г., оффнціально засвидѣ-
тельствованнымъ администраціею колонін, въ Винд-
гукѣ буреніе произведено всего въ 217 пунктахъ, 
при чемъ въ 83 случаяхъ изъ ста предсказанія 
оправдались. Глубина залеганія воды въ 90% всѣхъ 
случаевъ оказалась почти совершенно тождествен
ною съ указанною ф. Усларомъ. Ненахожденіе воды 
въ исключительныхъ случаяхъ объясняютъ тѣмъ, 
что прутъ. какъ подтверждено и' многими другими 
изслѣдованіями, повндимому, реагируетъ не только 
на подземныя воды, но и на залежи нѣкоторыхъ 
минераловъ—угля, руды, селитры. Для безпристраст-
наго научнаго изслѣдованія вопроса о магиче
скомъ прутѣ въ Гермапііі основано общество (Ver
band zur Kliirung- der Wünschelrutenfrage), всту-
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ппвшее въ жизнь 1 января 1912 г. Это общество, 
во главѣ котораго стали извѣстные профессора, 
гидротехники и врачи, въ настоящее время выпу
стило уже три выпуска трудовъ («Schriften des 
Verbandes zur К. d. W.», ПІтуттгартъ, 1912). Тре-
тій выпускъ посвященъ библіографіи вопроса (Graf 
Karl K l i n k o w s t r ö m , «Bibliographie der 
Wünschelrute»). Къ успѣхамъ В. прута въ новѣй-
шее время относятся: 1) опытъ у Бокелога, въ Ган-
новерѣ, гдѣ тотъ же ф. Усларъ, при прохожденіи съ 
прутомъ (мѣднымъ) по шоссе въ незнакомой ему 
мѣстностп, въ присутствіи геологовъ, точно указалъ 
границы залежей калійной селитры, добываемой здѣсь 
на глубинѣ около 500 м. подъ землею, а также опре-
дѣлилъ направленіе пластовъ, и 2) удачные опыты 
полъзованія прутомъ для опредѣленія мѣстъ, гдѣ 
можно съ успѣхомъ рыть колодцы для желѣзнодорож-
ныхъ надобностей (въ Пруссіи). Администрацией прус-
скихъ жел. дор. предоставлено мѣстнымъ управле-
піямъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ геологичоскія условія 
неясны, обращаться для производства изысканій къ 
ирутоносцамъ. Въ послѣднее время производятся 
пзслѣдованія этого рода на югѣ Россіи инженеромъ 
путей сообщенія А. Монвижъ-Монтвидъ. А. Т. 

В о л ш е б н ы й фонарь—оптическій при-
боръ, служащій для отбрасыванія (проектпрованія) 
на бѣлую, хорошо отражающую или пропускающую 
свѣтъ плоскость (экранъ) увеличеннаго изображенія 
какого-либо небольшого предмета. Въ качествѣ та
кого предмета чаще всего служить прозрачная кар
тинка, рисованная или воспроизведенная фотогра-
фическимъ путемъ на стеклянной пластинкѣ и 
сильно освѣщенная сзади источникомъ свѣта, лучи 
котораго собираются (конденсируются) на картинкѣ 
посредствомъ системы собирательныхъ стеколъ (кон-
денсаторъ). Ярко освѣщенная картинка проекти
руется на экранѣ другой системой чечевицъ—объ-
ективомъ. Такимъ образомъ схема Ф. предста
вляется въ слѣдующемъ шідѣ (pue. 1): А—КОНДеНСа-

Упс. 1 

торъ, В—объективъ, С—источнйкъ свѣта, JE—кар
тина, F—экранъ. Помѣщаютъ источнйкъ С въ ящикъ 
(корпусъ фонаря) D, окружающій С со всѣхъ сторонъ; 
въстѣнкуящикаврѣзанъ конденсаторъ А.—Состав-
ныя части В. фонаря. А) Конденсаторъ. Необ
ходимость примѣненія конденсатора въ В. фонарѣ 
для болѣе яркаго освѣщѳнія проектируемой картины 
и наивыгоднѣйшее расположеніе конденсатора слѣ-
дуютъ изъ рис. 2. При отсутствіи конденсатора (I) 
проектируется лишь ничтожная часть картинки cd. 
Если источнйкъ С находится въ главномъ фокусѣ 
стекла (II), то вся картина будетъ освѣщена па-
раллельнымъ пучкомъ свѣта, но" въ объективъ по-
падетъ лишь узкій пучокъ свѣта, и на экранѣ изо
бразится лишь незначительная часть картинки. 
Очевидно (III) относительное положеніе конден
сатора, источника свѣта и объектива наиболѣе 
выгодное, и къ нему стремятся приблизиться при 

всякомъ проѳктированіи картннъ. Чѣмъ короче фо
кусное разстояніе конденсатора при данномъ діа-
метрѣ его, тѣмъ ярче можно освѣтить имъ картину; 
дѣйствительно, болѣе короткофокусный конденса
торъ нужно болѣе 
приблизить къ ис
точнику свѣта, а, 
слѣдовательно, въ 
него попадаѳтъ и 
большее количество 
лучей (рис. 3). Для 
ослабленія сфери
ческой аберрацін 
строятъ сложные 
конденсаторы, на-
прнмѣръ, д в ой-
н о й к о н д е н с а 
т о р ъ (рнс. 4). 
Подобный конден
саторъ наивыгод-
нѣйшпмъ образомъ 
расположенъ тогда, 
когда источнйкъ 
свѣта S находится 
въ главномъ фо
к у ^ обращенной къ 
нему чечевицы (ср. 
рис. 5, гдѣ показано менѣе выгодное расположеніе). 
Укороченія фокуснаго разстоянія можно достичь при 
помощи тройныхъ конденсаторовъ; напболѣе 
распространенный типъ пхъ изображенъ на рис. 6, 
который наглядно показываетъ выгоду въ освѣще-

Рвс 

Рнс. 4. 

Рис. 3. 

ніи при пользованіи тройнымъ конденсаторомъ; тп-
кой конденсаторъ можно безопасно приблизить къ 
источнику, такъ какъ послѣдняя чечевица, благо
даря своей тонкости, менѣе подвержена лопанію, к 
она защищаете отъ 
чрезмѣрнаго нагрѣ- о в 
ванія остальныя че
чевицы. Тройной 
конденсаторъ мо-
жетъ давать освѣще-
ніе отъ 2 до 3 разъ 
болѣе сильное, чѣмъ 
двойной. Для научныхъ и учебныхъ цѣлей, когда 
нужно получить параллельный пучокъ свѣта, коп- ' 
денсаторъ дополняютъ двояковогнутой чечевицей 
(рис. 7), превращающей сходящійся пучокъ въ па
раллельный. В) Въ качествѣ объектива въ В. фо-
нарѣ примѣняются короткофокусный свѣтосильныя 
фотографнческія системы обыкновенно типа портрет
ная объектива. Если источнйкъ свѣта обладаетъ 
значптельнымъ протялсѳніемъ (керосиновая лампа, 
ауэровская горѣлка, лампа накалнванія), то, какъ 
видно сизъ рис. 8, отверстіе объектива должно быть 
весьма болынимъ для того, чтобы вмѣстить весь пу
чокъ свѣта, исходящій изъ конденсатора. С) Въ 
качествѣ источника свѣта въ В. фонарѣ при-



511 ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ 512 

мѣняются керосиновыя лампы, газовыя лампы, 
лампы накаливапія, лампы съ Друммондовымъ 
свѣтомъ, вольтова дуга и др. а) Обыкновен-
ныя керосиновыя лампы съ круглымъ фп-
тнлемъ совершенно не пригодны для освѣщенія 
въ В. фонарѣ. Наиболѣе прнмѣнпмы для этой цѣли 
лампы съ 3—4 плоскими, наклоненными другъ къ 

другу въ видѣ M 
свѣтнлънями, поста
вленными парал
лельно оси конден
сатора; эти лампы 
горятъ безъ стекла, 
но требуютъ для 
правильнаго некоп-
тящаго горѣнія 
соотвѣтственной тя
ги. Керосиновая 
лампа въ 4 фитиля 
даетъдоЮОсвѣчейи 
при внимательномъ 
у ходѣ за ней являет

ся очень удобнымъ и дешевымъ источникомъ свѣта въ 
В. фонарѣдля неболыпихъ аудиторій. b) Изъ газо-
выхъ лампъ единственнопримѣннмыми въ фонарѣ 
являются горѣлки съ сѣткамп накалпванія (Ауэра), 
дающія при новой сѣткѣ до 80—90 свѣчей. Въ по-
слѣднее время конструированы очень удобныя спир-

товыя, бензиновыя п даясе 
керосиновыя лампы съ 
сѣткамп накаливанія 
(даютъ до 150 свѣчей). с) 
Лампы н а к а л и в а н і я 
обыкновеннаготипанепри
годны для В.фонаряпопрп-
чинѣ большой длины нхъ 
уголька. Для В. фонаря 
прпготовляютъ спеціаль-
ныя («фокусныя») лампы 
въЮОсвѣчсй, уголекъ ко-
торыхъ представляетъ до
вольно длинную узкую 
спираль пзъ угольной 
ленты,поставленную вдоль 

оптической оси конденсатора, d) Друммондовъ 
свѣтъ представляетъ весьма распространенный 
источннкъ свѣта для В. фонаря, нмѣющій то большое 
преимущество передъ всѣми вышеупомянутыми, что 
свѣтящаяся поверхность незначительна, а сила свѣта 
можетъ дойти до 500 свѣчей. Въ этомъ псточникѣ 
поверхность куска извести накаливается пламенемъ 

. какого-либо горючаго газа въ смѣси съ кислоро-

Рнс. И. 

Рпс. 7. 

домъ. Смѣшеніе газовъ производится передъ са-
мымъ отверстіемъ горѣлки,конецъ которой состоптъ 
обыкновенно пзъ двухъ концентрическнхъ трубокъ— 
внѣшней широкой L, по которой проходить горю
чи! газъ, п внутренней узкой OB, чрезъ которую въ 
пламя вдувается кислородъ (рис. 9). Получающееся 
при горѣніи острое несвѣтящееся пламя направляется 
на известковый цилиндрикъ или кружокъ; такъ 
какъ пламя довольно быстро выжпгаетъ въ извести 
углубленія, то цилиндрикъ или кружокъ устанавли
ваются противъ пламени такъ, чтобы можно было 
мѣнять накаливаемое мѣсто. Въ качествѣ горючаго 

газа примѣпяется водородъ или чаще снѣтильвый 
газъ, дающій, однако, менѣе свѣта, чѣмъ водородъ. 
Оба газа выпускаются изъ горѣлки подъ нѣсколько 
увеличеннымъ давленіемъ, для какой цѣли газы 
собираются въ мѣшки или газометры, которые и 
нагружаются до достиженія жолаемаго давленія въ 
газѣ. Въ последнее время нашелъ широкое примѣ-
неніе сгущенный до 100 атмосферъ кислородъ, от-, 
пускаемый спеціальпымн заводами въ стальныхъ 
цилиндрахъ; посредствомъ особыхъ редуціонныхъ 
крановъ можно заставить вытекать газъ нзъ такого 
цилиндра подъ желаемымъ давленіемъ; водородъ 
тоже можетъ быть полученъ сгущеннымъ въ сталь-
номъ цилиндрѣ. Такъ какъ не вездѣ имѣется свѣ-
тильнын газъ, то въ послѣднее время начали 
устраивать горѣлкн, въ которыхъ горючимъ газомъ 
язляется карбурпрованный воздухъ или кислородъ. 
Наиболѣе распространена у насъ э ѳ и р н о-к и с л о-
р о дна я лампа. Эѳнръ пропптываетъ войлочную 
набивку резервуара. Часть кислорода просачи-

Рнс. S. Рис. 9. 

вается черезъ пропитаппын эѳпромъ воилокъ п 
насыщается парами эѳнра; этотъ карбурпрован
ный кислородъ зажпгаютъ въ горѣлкѣ и' сквозь 
пламя пропускаютъ другую часть кислорода; на 
стержень одѣвается известковый цилиндрикъ. Друм
мондовъ' свѣтъ является въ высшей степени удоб
нымъ источникомъ свѣта для В. фонаря, но 
требуетъ умѣлаго и осторожнаго обращенія съ 
горѣлкамн (особенно съ эоирно-кислородными); при 
неумѣломъ обращеніи возможно образованіе грему
чей газовой смѣси и взрывъ ея. е) В о л ь т о в а 
д у г а постояннаго тока является наплучишмъ источ
никомъ свѣта для В. фонаря, если требуется зна
чительная сила свѣта. Вольтова дуга постояннаго 
тока при снлѣ тока въ 10 амперовъ даетъ около 
1000 свѣчей; при увеличены силы тока растетъ и 
сила свѣта. Свѣтитъ въ дугѣ въ сущности лишь 
углубленіе (кратеръ) въ положнтельномъ углѣ, по
чему угли въ В. фонарѣ и располагаютъ обыкно
венно наклонно (рис. 10) такъ, чтобы кратеръ бро-
салъ на конденсаторъ наи
большее количество свѣта. 
Сближеніе углей, сгораю- "~" / * 
щнхъ мало-по-малу, про
изводится либо отъ руки, 
либо посредствомъ осо- -••'" 
быхъ механизмовъ—регу-
ляторовъ. Послѣдніе срав
нительно сложны и дели
катно», хоротге регуляторы, кромѣ того, очень 
дороги; поэтому въ В. фонарѣ очень часто примѣ-
няютъ ручные, регуляторы. Вольтова дуга перемѣн-
наго тока даетъ свѣтящіяея поверхности на обоихъ 
угляхъ; она при той лее силѣ тока даетъ освѣщеніэ 
экрана дриблизителыш на 40% болѣе слабое; угли 
въ лампѣ перемѣннаго тока стоятъ вертикально. 
Каковъ бы ни былъ источннкъ свѣта въ В. фонарѣ, 
онъдолженъ быть установленъ такъ, чтобы свѣтящаяся 
точка (или поверхность) находилась: 1) на оптиче
ской осп В. фонаря, 2) на томъ разстояніи отъ кон
денсатора, при которомъ весь иучокъ свѣта, 
выходящій изъ него, заполняетъ объективъ. При 

Рис. 10. 
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неправильной установкѣ источника свѣта изобра
жено конденсатора на экранѣ является освѣ-
щеннымъ неравномѣрно; синеватыя тѣн-и на нзо-
браженіи указываютъ на то, что лампа слишкомъ 
близка къ конденсатору; наоборотъ, при слпшкомъ 
большомъ удаленіп источника края круга затянуты 
красноватой тѣнью. Если нсточникъ .свѣта стоитъ 
правѣе или лѣвѣе, выше или ниже оси, то справа 
или слѣва, сверху или снизу получается полуколь
цевая тѣнь. Е) К а р т и н ы для нроекціи'пригото
вляются обычно путемъ фотографіп. Наиболѣе рас
пространенными размѣрами картинъ являются 7X7 
стм., 8X8 стм., 8,5x10 стм. и въ послѣднее время 
9X12 стм. При проектированіи картины обычно уве
личиваются около 30—35 разъ; поэтому рѣзкость кар
тины должна быть весьма значительной. Картины, по
лученный фотографическимъ путемъ, дороги; поэтому 

. въ послѣднее время начали готовить значительно бо-
лѣе дешевыя, но и менѣе совершенныя картинки, пе-
чатанныя на целлюлопдныхъ пленкахъ. Р) Э к р а н ъ 
изготовляется обыкновенно изъ натянутаго на раму 
полотна или шертинга,повозможности, безъшвовъ, 
размѣрами до 4 x 4 ы. Если изображенія разсматри-
ваются въ отраженномъ свѣтѣ, то полезно покрыть 
экранъ, для увеличенія отражательной способности, 
какой-либо бѣлой матовой краской (напр. цинко
выми бѣлилами, разведенными на клеевой водѣ). 
Экраны для наблюдения въ пропущенномъ свѣтѣ 
дѣлаются изъ очень тонкнхъ прозрачныхъ ыатерій, 
или тоже изъ полотна, при чемъ послѣдніе экраны 
передъ пользованіемъ ими обильно смачиваются 
водой для большей прозрачности ихъ. 'Проектііро-
ваніе въ пропущенномъ свѣтѣ значительно менѣе 
выгодно и удобно, чѣмъ въ отраженномъ: изобра-
женія болѣе темны и менѣе видны зрителямъ, си-
дящимъ съ боковъ; зрители же, спдящіе вдоль опти
ческой оси прибора, всегда вндятъ ослѣпительно 
яркую свѣтящуюся точку въ центрѣ пзображенія. 
G) Корпусъ В. фонаря дѣлэется обыкновенно изъ 
листового желѣза или дерева, выложеннаго внутри 
асбестомъ; корпусъ долженъ быть построснъ такъ, 
чтобы онъ не пропускалъ свѣта, но въ то лее время 
допускалъ свободную цнркуляцію воздуха, иначе 
(особенно при нользованіи дугой) корпусъ слиш
комъ нагрѣвается. Въ прежнія времена часто 
соединяли два такихъ В. фонаря вмѣстѣ, поставнвъ 
одинъ на другой и наклонивъ оптическую ось верх-
няго такъ, что отбрасываемый имъ кругъ совпа-
далъ съ кругомъ, даваемымъ нпжнимъ В. фонаремъ. 
Въ В. фонарь вставлялись разныя картины и мед-
леннымъ закрываніемъ одного объектива и откры-
ваніемъ другого заставляли одну картину какъ бы 
скрываться въ туманѣ, изъ котораго выступала 
мало-по-малу другая картина (туманный кар
тин ы). Для болѣе сложныхъ эффектовъ (ПОДВИЖ
НЫЙ картины) прнмѣнялись и тройные В. фонари 
(агіоскопы, поліорамы), которые въ настоящее 
время почти вышли изъ употребленіл. В. фонарь, 
прнмѣняется не только для проектированія обык-
новенныхъ картннокъ, но и для проектнрованія при-
боровъ и опытовъ (ему иногда даютъ названіе 
с ц і о п т и к о н ъ). Для проектнрованія непрозрач-
ныхъ предметовъ (произведеній печати, фотографіп, 
рисунковъ, плоскихъ предметовъ) послѣдніе распо
лагаются на столикѣ, на который падаетъ яркій 
свѣтъ отъ конденсатора. Свѣтъ, разсѣянный пред-
метомъ, собирается объективомъ, который отбрасы-
ваетъ изображеніе предмета на экранъ. Лишь въ по-
слѣднее время, когда лампы съ вольтовой дугой дали 
возмолшость получать огромное количество свѣта, 
удалось построить хорошіе объективы съ болыппмъ 
отверстіемъ при неболыпомъ фокусномъ разстоянін, 
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стало возможнымъ прбектированіе непрозрачныхъ 
предметовъ. Извѣстнымъ заводомъ Цейсса въ Іенѣ 
построенъприборъ этсго рода (эппдіаскопъ) , въ 
которомъ освѣтителемъ является небольшой прожек-
торъ съ вольтовой дугой въ 30—50 амперъ; при
боръ этотъ, однако, весьма дорогъ. О другихъ 
различныхъ видахъ проекціи (стереоскопическая 
проекція, кинематографы, проекція въ полярнзован-
номъ свѣтѣ и т. д.) см. въ ниже указанныхъ сочи-
неніяхъ. Дроекціонный В. фонарь въ настоящее 
время нашелъ огромное распространеніе при нллю-
стрнрованіп уроковъ, лекцій и чтеній. Проекціон-
ный В. фонарь пзобрѣтенъ былъ іезуитомъ А. Кир-
херомъ. Приборъ оставался научной игрушкой до 
середины XVIII ст., когда Леонгардъ Эйлеръ на-
чалъ дѣлать попытки примѣнить В. фонарь для 
научныхъ демонстрацій. Въ концѣ Х Ѵ Ш ст. Ро-
бертсонъ въ Парижѣ первый давалъ публичный 
представленія съ В. фонаремъ, усовершенствован-
нымъ имъ. Чайльдъ въ Лондонѣ въ началѣ XIX ст. 
первый ностроилъ двойные В. фонари, а Дансеръ 
въ Манчестерѣ первый прпмѣнилъ къ В. фонарю 
фотографпческіе діапозитивы.—Литература о про-
екціонномъ В. фонарѣ довольно обширна. См. 
Е. N e u h a a s , «Lehrbuch der Projektion» (Галле, 
1901); L. W r i g h t , «Optical Projection»; L i e s e -
ga n g, «Die Projektionskunst»; L e t t r e r, «Skiopti-
kon»; Б у я к о в и ч ъ , «В. фонарь»; А. Ерліемскій , 
«Практическое руководство къ употребленію оптн-
ческаго В. фонаря»; Н. Дѵбницкій, «В. фонарь» 
(М., 1901). 

В о л ш е б с т в о — с м . Колдовство. 
Волть— кастрированный или кладенный въ 

ранней молодости (до полугодового возраста) быкъ, 
рабочее животное, во многпхъ мѣстностяхъ пред
почитаемое лошади, напр., въ южной полосѣ Россііі. 
Это предпочтеніе основывается: а) на меньшей 
стоимости содержанія В.; б) болыпемъ количествѣ 
получаемаго отъ нпхъ навоза и пригодности по-
слѣдняго для всякаго рода почвъ, тогда какъ кон-
скііі навозъ для нѣкоторыхъ почвъ вреденъ; в) боль
шей выносливости, стойкости для тяжелыхъ работъ 
и меньшей подверженности порчѣ и г) возможности 
значительная возвышенія цѣнности тѣхъ изъ В., 
которые признаются негодными для работы, по-
средствомъ откармливанія, т.-е. постепеннаго пре
вращения изъ плохого рабочаго животнаго въ хо
рошее мясное пли убойное. Рабочій В. долженъ 
имѣть длинную, тяжелую голову, мускулистую, умѣ-
ренной длины шею, высокую холку, хорошо разви
тую грудь. Для устойчиваго и свободнаго шага 
необходимы: широкая грудь и толстыя, костистыя 
и прямо поставленпыя ноги, съ широкими колѣн-
ными суставами и большими широкими копытами, 
а для успѣшнаго откармливанія, впослѣдствіи, за-
бракованныхъ животныхъ, желательно, чтобы ра-
бочій В. пмѣлъ также нѣкоторыя статьи хо-
рошаго мясного скота, напр., широкій крестецъ. 
Этпмъ требованіямъ всего больше удовлетворяетъ 
нашъ степной скотъ, особенно сѣрая украин
ская порода. Весьма пригодны также для ра
боты крупный породы горнаго скота — снменталь-
ская или бернская, фохтландская и швицкая. При 
вычнсленіи количества работы, выполняемой В., 
обыкновенно принимаютъ, что при горизонтальной 
тягѣ онъ уравновѣшиваетъ грузъ, равный собствен
ному вѣсу—приблизительно 25—30 п.; при 2Ѵз— 
3-часовомъ отдыхѣ средп работы, около полудня, 
В. можетъ работать лѣтомъ 10 часовъ въ сутки, 
весною и осенью 8, зимою 7 часовъ (считая въ 
году 160—250 рабочихъ дней). Нѣкоторые хозяева, 
опасаясь сильнаго утомленія воловъ, работаютъ ими 
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въ двѣ смѣны, но это дорого стоитъ, такъ какъ тре
буется содержать двойное количество скота, и не 
представляется необходимым^ если только давать 
В. достаточно времени для покоя. В. пригоденъ для 
работы съ 4 до 15-лѣтняго возраста; но наиболѣе 
производительна его работа отъ 7 до 10 лѣтъ. Еже
дневная пища рабочаго В. должна заключать въ 
себѣ на 1000 фнт. живого его вѣса фунтовъ: 

Сухого 
веще
ства. 

Про
теина. ЛСпра. 

По Грувену 
„ Ккшу 

30 14 0,75 
25 2,5—3,0 0,7—0,8 

Углево
дов!.. 

14,11 
13,15 

Пнтаніѳ должно быть равномѣрное сухимъ кор-
момъ—сѣномъ и соломой, лучше всего рѣзанными, 
съ примѣсыо жмыховъ и ржаныхъ отрубей. За
пряжка В. производится при помощи ярма, которое 
бываѳтъ двоякаго рода: зашойпоо, паиболѣѳ употре
бительное въ нашихъ южныхъ хозяйствахъ, и голов
ное (лобное и затылочное), общераспространенное 
въ Зап. Европѣ; послѣднее заслуживаетъ безуслов-
наго преимущества предъ первымъ. 

Волынитъ—горная порода (Овручскій у., 
Волынской губ.), относящаяся къ группѣ діорито-
выхъ порфпритовъ и состоитъ нзъ кристаллической 
основной массы п включеній плагіоклаза, коричне
вой роговой обманки, біотпта и нѣкоторыхъ второ-
стѳпенныхъ минераловъ. 

В о л ы н к а — с. Черниговской губ., Сосниц-
каго у., при р. Волынкѣ. Во времена гетманщины 
В. была сотѳннымъ м-комъ Черниговскаго полка. 
Жит. 2800; 2 правосл. церкви, школа, ссудо-сберега
тельное товарищество, лавки. 

Волыпка—народный музыкальный инстру
менты соединеніѳ нѣсколькихъ- трубокъ съ мѣшкомъ 
изъ телячьей или козьей шкуры для воздуха. Шкура 
цѣликомъ сшивается наглухо; сверху ея придѣлы-
вается трубка для наполненія воздухомъ (напр., у 
шотландскихъ горцевъ). Наполненіе воздухомъ совер
шается также посредствомъ маленькихъ ручныхъ мѣ-
ховъ. Внизу мѣшка придѣлываются отъ одной до 
трехъ нгральныхъ язычковыхъ трубокъ (русск. жа-
лѣйки), съ отверстиями. На одной изъ нихъ наигры
ваются мелодіи,а двѣ другія, давая сочетаніе квинты 
(тонику н доминанту строя наигрываемой мелодіи), 
образуютъ сопровожденіе для мелодіи. Иногда эти 
сопровождающія трубки снабжаются особыми порш
нями, съ помощью которыхъ можетъ быть измѣняемъ 
строй трубокъ. Играющій держитъ мѣхъ подъ мыш
кою и нажимаетъ его лѣвою рукою; благодаря про
исходящему при этомъ теченію воздуха язычки ниж-
нихъ трубокъ приходятъ въ колебаніе, издаютъ звукъ, 
а на трубкѣ съ боковыми отверстіями игрокъ, пере
бирая послѣднія пальцами, наигрываетъ мелодію. 
В.—инструментъ весьма древняго происхожденія, 
широко распространенный среди многихъ народовъ. 
Инструментъ, похожій на В., былъ извѣстенъ въ 
Индіи двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ; его знаютъ са
мые первобытные народы. Разновидности В. встрѣ-
чаются во многихъ азіатскихън европейскихъ стра-
нахъ. Особымъ почетомъ В. пользуется до сихъ поръ 
въ Велпкобританіи, гдѣ во время торжественныхъ 
королевскихъ обѣдовъ шотландцы нграютъ на этомъ 
инструментѣ въ своихъ національныхъ костюмахъ; 
часто встрѣчается В. у крестьянъ Англіи, Шотлан
дии и Ирландіп. Распространенъ этотъ инструментъ 
въ Италіи среди горцевъ въ качествѣ инструмента, 
сопровождающаго игру на piffero—духовомъ дере-
вянномъ инструментѣ, въ родѣ первобытнаго гобоя. 
Игроки на неыъ извѣстны подъ иыенемъ piifèrari. 

Распространена В. н среди славянъ; не лишено вѣ-
роятія, что русскіе заимствовали ее отъ западныхъ 
славянъ, такъ какъ впервые она появилась въ Зап. 
Руси. Однако, и на Кавказѣ издавна существуотъ 
инструментъ типа В.—грузинская ствири; игрокъ на 
этомъ инструментѣ называется сазандаромъ. Араб-
скіе писателн-Х в. сообщаютъ о В. у русскихъ сла
вянъ, описывая, между прочимъ, какъ В. была по
ложена въ могилу славянскаго вождя. Въ памятни-
кахъ духовной и административной литературы мо
сковская государства XY1I ст. В. часто упоми
нается какъ любимый народный инструментъ. О В. 
есть сообщенія у путешественниковъ, шісавшихъ о 
московскомъ государствѣ XVII в. и позднѣе. Мил-
леръ, въ «Описаніи живущихъ въ Казанской губ. 
языческихъ народовъ» (1791) сообщаетъ, что ви-
дѣлъ В. въ числѣ музыкальныхъ инструментовъ 
инородцевъ Казанской губ. В. пмѣется также 
у чувашъ Белебеевскаго у. Уфимской губ. У чу-
вашъ Симбпрской губ. встрѣчается п у з ы р ь , какъ 
разновидность В. Упоминанія о В. встрѣчаются во 
многихъ русскихъ народныхъ пословицахъ н пѣс-
няхъ: «Ножкя—что дудки, брюшко—что волынка>; 
«Дуй его волынкой» (шутливая брань); «Корову про-
пьемъ, а теленка на волынку поворотпмъ»; «Надулъ, 
что козій мѣхъ, попгралъ, что на волыночкѣ» (обма-
нулъ); «Пошелъ за хлѣбомъ до рынку, а купилъ 
волынку»; «Волынка да гудокъ, собери намъ домокъ> 
(бѣлорусск.). Въ коллекціи H. И. Привалова есть 
очень старый экземшіяръ эстонской В. (Dudelsack) 
съ о-ва Даго съ тремя (а не четырьмя) трубками. 
На народныхъ русскихъ картинкахъ (въ собр. 
Ровинскаго) встрѣчаются нзображенія пгроковъ на 
В. съ пояснительными надписями, напр.: «спасиба-
ста, что меня увеселяешь на волынке паче органо 
играешь». У казаковъ Кубанской обл. В. называется 
козою, такъ какъ дѣлается изъ козьяго мѣха. Коза 
имѣетъ двѣ трубки, настроенныя въ квинту. Названіе-" 
козкуа въ значеніи В. встрѣчается и въ нашей 
древней письменности.—См. Н. И. Приваловъ, 
«Музыкальные духовые инструменты русскаго на
рода» («Изв. С.-Петерб. Общ. музыкальн. собраній» 
1903 г.). С. Рыбаковъ. 

В о л ы н с к а я г у б е р н і я (Волынь) вмѣстѣ съ 
Кіевской и Подольской губ., входитъ въ составъ 
ю.-зап.края. Расположена меясду49 28' и 52°3' с. ш. 
и 41°20' и 48°5'в. д., почти на 250 вер. съ,С на 10 
и болѣе 320 вер. съ 3 на В; граничить съ Австріей 
и съ губерніями Холмской, Гродненской, Минской, 
Кіевской и Подольской. Площадь—63137 кв. вер. 
(71850 кв. км.). Въ географпческомъ и экономиче-
скомъ отношеніяхъ дѣлится на двѣ рѣзко отлнчныхъ 
полосы: Полѣсье и лѣсостепь. Въ составъ Полѣсья 
цѣликомъ входятъ Овручскій и Ковельскій уу. и 
сѣв. части уу. Владиміръ-Волынскаго, Луцкаго, Ро-
венскаго, Острожскаго, Новоградъ-Волынскаго и 
Житомірскаго уу. П. А. Тутковскій, характеризуя 
почвы В. губ., лѣсостепи усваиваетъ наименованіе 
лессовой зоны, а въ Полѣсьѣ разлнчаетъ зандровую, 
моренную и конечно-моренную зоны. Лессовая зона 
представляетъ собой возвышенное плато (170— 
250 м.) съ постепенны мъ пониженіемъ къ С и съ 
массой холмовъ, балокъ, овраговъ. Ыаиболыпія вы
соты въ Староконст. у. у с. Западпнецъ (365 м.) и въ 
Кременецк. у. у г. Кременца (405 м.). Волынскія 
возвышенности не имѣютъ связи съ Карпатами. 
Возвышенность ю.-зап. части губерніи носнтъ на-
званіе Авратынской (отъ сел. Авратынь. Старо
конст. у.). Кременецкія горы, въ вндѣ отдѣль-
ныхъ куполообразныхъ возвышеній—рѣдкій прп-
мѣръ денудаціонныхъ горъ. Большая часть ПО
ЛЕСЬЯ, зандровая зона, которая характеризуется 
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пониженной мѣстностыо(120—250м.),однообразными 
рельефомъ, песчаными холмами (барханами). Мо-
ренныя зоны входятъ въ предѣлы JB. губ. двумя 
языками; западный зашімаетъ мѣстность до р. Го-
рыни, восточный отграниченъ отъ зандровой зоны 
ломанной линіей Овручъ, Словечно, Лугины, Сл. Кри-
вотинъ, Горошки. Конечно-моренная зона предста-
вляетъ горный ландшафтъ въ миніатюрѣ (сложенія 
валуновъ, озера во впадинахъ горъ и пр.); мо
ренная зона отличается слабо волнистымъ релье
фомъ, низкими холмами (съ валунами) и пр.— 
Ископаемыми В. губ. богата: крнсталлическія 
породы занпмаютъ вост. половину губ., выступая по 
берегамъ Тетерева, Случи, Горыни, Ужа и др. въ 
видѣ гнейсовъ, сѣрыхъ и красныхъ гранитовъ; въ зап. 
части губ.—осадочныя породы. Обращаютъ на себя 
вниманіе вулкашіческіе базальты (анамериты) у 
ее. Берестовца и Злазня въ Ровенскомъ у., а также 
черные волыниты у м-ка Искорости Овручскаго у. 
Бъ ю.-зап. Волыни находятся асерновые песчаники. 
Красивы песчаники Овручскаго у.—розовый талькъ 
пзъ с. Лнствина, красный песчаникъ лзъ с. Збранкп 
и фіолетовый—изъ м-ка Словечна. Известнякъ имѣлъ 
добываются во многихъ мѣстахъ осадочной области. 
Мергель въ области гранитовъ встрѣчается въ Жи-
томір. и Новоградъ-Вол. уу. и въ третичныхъ форма-
ціяхъ—въ Кременец., Изяславскомъ и Новоградъ-Вол. 
уу. Глиною изобилуетъ Староконст. у.; лѣпнаяглина— 
въ Кременец. н Острожек, уу., фарфоровая (као-
линъ)—по Тетереву и Случи (у м-ка Барановка), а 
также въ Овруч. у. В. губ. богата желѣзомъ, особенно 
въ Житомір., Новоградъ-Вол. п Овручскомъ уу.; нѣ-
сколько десятковъ лѣтъ тому назадъ здѣсь была 
развита желѣзодѣлательная промышленность. За
лежи лигнита имѣются въ Кременецкомъ (гора Ку-
личовка) и Дубенскомъ уу. Моренныя зоны пзоби-
луютъ валунами. Встрѣчаются также графитъ, гор
ный хрусталь, литографскій камень, яшма, зеленый 
змѣевпкъ. Янтарь наиденъ въ Житомірскомъ у. 
(у с. Барашей и м-ка Утомира), въ Овручскомъ у. 
(у с. Копища), въ Ровенскомъ у. (у м-ка Домбровпца, 
с. Клесова) и въ Луцкомъ у. (у м-ка Бережницы).— 
Почвы В. губ. еще не подверглись детальному пзу-
ченію. По Тутковскому, зона лессоваго ландшафта 
характеризуется видонзмѣненіямп типпческаго чер
нозема, съ нейтральнымъ гумусомъ.Възандровойзонѣ 
наблюдаются преимущественно болотныя (съ кислымъ 
гумусомъ), торфяныя, подзольныя и песчаныя почвы. 
Въ конечно-моренной—пестрая и рѣзкая смѣна каме-
нистыхъ, глинистыхъ и песчаныхъ почвъ. Въ морен
ной зонѣ—суглпнистыя, но часто и песчаныя почвы. 
Гидрографія. Въ лессовой зонѣ грунтовыя воды— 
залегаютъ глубоко, рѣчныя долины рѣзко очерчены; 
зандровая лее зона отличается близостью грунто-
выхъ водъ, обнліемъ болотъ, медленнымъ и раз-
вѣтвленнымъ теченіемъ рѣкъ въ низкихъ берегахъ. 
Въ конечно-моренной зонѣ озера во впадинахъ, 
рѣчныя долины очерчены рѣзче, уклоны рѣкъ возра-
стаютъ. Въ моренной зонѣ возстанавливается кар
тина зандровой зоны (близость грунтовыхъ водъ, 
низкіе берега рѣкъ, обиліе болотъ н озеръ). Наибо-
лѣе значительныя рѣки В. губ. стекаютъ съ высотъ 
лессовой зоны. Главныя pp.: Зап. Бугъ, Припять съ 
прт. Стоходомъ, Туріей, Стырыо (съ Иквой), Го-
рыныо (со Случыо), Убортью, Улсомъ и др., Тете-
ревъ, впадающін въ Днѣпръ. Судоходпы Зап. Бугъ, 
Стырь, отчасти Иква н Горынь; остальныя рѣкн— 
силавньш. Подъ озерами—около 100 кв. вер.; ихъ 
больше въ Полѣсьѣ, но и въ лессовой области по 
теченію pp. Случи, Горынп, Вими, Иквы образуются 
значительныя запруды.—Клнматъ В.губ. недоста
точно изученъ. Сред, годов, данныя за1898—1907 гг.: 

Пѣлая Ж в т о м і р ъ . 
Крпинца. 

Атмосферное давлспіз . . . 742,1 мм. 742,4 мм. 
Температура воздуха. . . . 7,6 град. 7,2 град. 
Сумма оеадкоуъ 549,1 мм. 520,3 мм. 
Число дней безъ оттепели . 52 дн. Gl дн. 
Число дней съ морозомъ . . 128 „ 143 „> 

Въ зап. части губерніи климатъ нѣсколыш теплѣе 
и влажнѣе, чѣмъ въ восточной, но рѣзкихъ различііі 
нѳ наблюдается; еще менѣѳ различая между сѣв. 
(полѣсскими) и южн. частями губериіи. Въ ЖнтЪ-
мірѣ (1900—1909) наиболѣе холодный мѣсяцъ— 
январь, нанболѣе теплый—іюль. Средняя темп. -(- 7,17 
(колебанія по годамъ—отъ +6,2° до 8,3°). Всего 
больше осадковъ выпадаетъ лѣтомъ, всего меньше— 
зимой. Рѣка Тетеревъ заморзаотъ въ началѣ дек. и 
вскрывается въ концѣ марта.—Населеніе В. губ. 
въ 1897 г. — 2989 т. душъ об. п., а къ 1911 г.— 
3702т.; прироста въ 1910 г. 56457 д. или 1,53°/°. Го
родское населеніе въ 1910 г.—326 т. пли 8,8%. 
Брупнѣіішіе гор.: Житоміръ—86 т., Ровно—33 т., 
Луцкъ—27 т., Ковель—26 т. Кромѣ у. городовъ, не 
мало крупныхъ поселеній городского типа, называе-
мыхъ мѣстечкамп: Полонное, Шепетовка, Славута, 
Волочискъ, Корень, Рожпще, Клевань, Искорость, 
Радзивилловъ и др. Средняя густота населенія по 
губерніи—62 д. на 1 кв. в. (въ 1897 г.—47,5). Густо 
заселена южн. часть губернін, входящая въ составь 
лессовой зоны (въ Староконстант. у.—89,9), слабѣе— 
полѣсскія мѣстностп (въ Овручскомъ у., 29,9). Въ 
послѣдніе годы, съ распродажей крупныхъ имѣній 
въ Полѣсьѣ, идетъ энергичное засѳленіе многнхъ 
дотолѣ глухнхъ мѣстностей выходцами изъ Волыни и 
другихъ губерній. Національный составь населенія 
(въ 1897 г.): русскихъ—'2204 т. душъ—73,8%, вът. ч. 
украинцевъ (малороссовъ) 2095 т.—70,1 %, евреовъ— 
394 т. — 13,2%, поляковъ — 184 т. или 6,2%, нѣм-
цевъ —171 т. или 5,7%, чеховъ—27 т. пли 0,9%. 
Главная масса населенія состоптъ изъ исконныхъ 
жителей Волыни, украинцовъ. Наиболѣе высокій 
процентъ украинцевъ въ Овруч. (83%), Ковельск., 
Кременец. (по 80%), Заславск. н Староконстант. 
(по 77%) уу. Слабѣе всего они представлены въ 
Луцк. (56%), Дубенск. и Ровенск. уу. Евреи насе-
ляютъ, гл.обр., города (въ Житомірѣ ихъ 42%, въ 
Ровно—56%) н мѣстечки. Нѣмцевъ, которые стали 
поселяться на Волыни съ конца XVIII ст. и осо
бенно послѣ освобожденія крестьянъ и польскаго 
возстанія, когда помѣщичье хозяйство испытало рѣз-
кій кризисъ, насчитывается до 200 т.; они поселились 
преимущественно въ полѣсскихъ мѣстностяхъ Жи
томир. (47 т.), Ровенск. (24 т.), Луцк. (30 т.), Влади-
міръ-Вол. (15 т.), Новоградъ-Вол. (38 т.) и Дубенск. 
(6 т.) уу., но встречаются сплошною массою такліевъ 
Овручскомъ, Ковельск., Изяславск,, Острожек, уу. 
Чехи поселились послѣ 1861 г. большею частью въ 
ю.-зап. части губ.—въ Дубенск. (10 т. или 5% насо-
ленія), Ровенск. (4 т.), Острожек. (2 т.), Луцк. (4 т.); 
онирѣдко встрѣчаются во Владиміръ-Вол., Ковельск., 
Овручск. и Новоградъ-Вол. уу. Украинцы составляют!, 
массу крестьянскаго населения, въ составь котораго 
лишь отчасти входятъ поляки (переселенцы пзъ 
Польши), чехи и нѣмцы; поляки—землевладѣльцы, 
крупные арендаторы, администраторы пмѣній и про-
мышленныхъ предпріятій (особенно сахарнихъ заво-
довъ). Евреи—торгово-промышленный клаесъ; нѣмцы 
и чехи, являясь земледельцами по преимуществу, 
довольно часто занимаются и торгово-промышленною 
дѣятелыюстыо; среди нѣмцевъ незомледѣльчеекая 
группа составляетъ 20%, у чеховъ—25%. Главная 
масса нассленія В. губ. занята сельскнмъ и лѣс-
нымъ хозяйствомъ—около75%, промышленностью— 
8%, транспортомъцторговлей—7% (1897).—Земле-
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владѣніе . Изъ 5 772129 дес. (учетъ 1905 г.) 
надѣлъныхъ земель—2298861 дес, частныхъ — 
2819 930, учрежденій—653 338. Изъ частныхъ зе
мель дворянам'ъ принадлежало 2044093, духовен
ству—6370, купцамъ—145 301, мѣщанамъ—157899, 

.крестыінамъ—157 502; проч.—73 376; въ частной 
собственности крест, обществъ—18205, другихъ — 
67 680, крест, товарищ.—109386,^ иныхъ товарищ.— 
40118. Дворянское землевладѣніе отличается круп
ными размѣрами; на каждое владѣніе (всѣхъ 2587) 
приходится, въ средн., ок. 800 дес. Владѣній свыше 
1000 д. (всѣхъ сословій)—4S0, съ площадью 1744 т. д. 
75 владѣній съ 'площадью св. 5000 дес. Напболѣе 
раздроблено землевладѣніе въ Староконстантин. у. 
Многія имѣнія часто переходили изъ рукъ въ руки, 
подвергались хищнической эксплоатаціи, особенно 
въ смыслѣ истребленія лѣсовъ. Въ 1863—96 гг. дво
ряне потеряли 25% своей земли, да и послѣ того 
безостановочно шла мобплизація дворянской земли. 
Съ 1883 по 1909 г. пріобрѣтено крестьянами земли 
при помощи крестьянскаго банка 179 346 дес, въ 
1910 г.—15 842 д. Земля поляковъ усиленно перехо-
дитъ къ русскимъ и друг, національностямъ (нѣм-
цамъ и чехамъ). Въ 1869 г. въ рукахъ поляковъ счи
талось свыше 90% частнаго землевладѣнія, въ 
1911 г.—всего 45,1%. Менѣе всего поляки сохранили 
земли въ у у. Овручскомъ (28%), Житомір. (37%) 
и Луцкомъ (31%), т.-е. въ Полѣсьѣ, гдѣ хозяйство 
подверглось наибольшему яспытанію со времени 
крестьянской реформы. Наибольшую крѣпость обна-
ружило польское землевладѣніе въ Изяславльск. у., 
гдѣ расположены огромный владѣнія кн. Сангушко и 
гр. Потоцкаго (90,6%), а также во Владиміръ-Вол. 
(64,2%) и Староконстант. уу. (61,7%). Кромѣ рус-
скихъ (крупныхъ землевладѣльцевъ и крестьянъ-
украпнцевъ),серъезныя земельныя пріобрѣтенія сдѣ-
ланьі нѣмцами и чехами, которые пріобрѣтали имѣ-
нія подъ коЛоніп или въ однѣ руки. Уже въ 1885 г. 
въ рукахъ нѣмцевъ было до 400 т. д. и у чеховъ— 
ок. 40 т. д. Надѣльное крестьянство сравнительно 
хорошо было обезпечено землей (особенно въ 
Овручск. и Ковельск. уу.), гдѣ они получили, въ 
среднемъ, 21 д., тогда какъ въ южн. части губ.— 
отъ 9 до 11 д., разнаго рода сервитуты тоже болѣе 
распространенны въ Полѣсьѣ. Въ 1905 г. бывшіе 
владѣльческіе крестьяне имѣлн, въ среднемъ, 7,3 д. 
на дворъ, бывш. государ.—10,3 д., но фактически 
земельное обезпеченіе сейчасъ значительно ниже, 
н въ южн. части крестьянинъ, въ среднемъ, рабо-
таетъ на участкѣ въ 3—4 д., при отсутствіи серви-
тутовъ пли лишь при общей настьбѣ скота на то-
локѣ. Характерной чертой землепользования въ 
В. губ. является черезполоепца, особенно рѣзко 
выраженная въ Полѣсьѣ и слабо исправленная въ 
пныхъ сдучаяхъ разверстаніемъ крестьянекпхъ уго-
дій отъ помѣщичьихъ. Въ Житомірскомъ у. обна
ружилось стремленіе крестьянъ къ исправленію 
неудобствъ черезнолосицы путемъ хуторского раз-
селенія, и за послѣднія 6 лѣтъ (къ 1911 г.) при
ведено въ нсполненіе проектовъ по измѣненію 
условій крестьянскаго землепользованія на 127 819 д. 
Распредѣленіе территорін В. губ. по угодьямъ не 
можетъ быть установлено даже приблизительно, въ 
виду устарѣлостн данныхъ по этому вопросу. Пахот
ная площадь все болѣе расширяется за счетъ 
истребляемыхъ лѣсовъ и осушаемыхъ луговъ и бо-
лотъ, особенно въ Полѣсьѣ, гдѣ въ 80-хъ гг. XIX ст. 
считалось до 50% площади подъ лѣсами. Многія 
крупныя имѣнія парцеллируются, съ переходомъ ихъ 
въ руки крестьянъ и съ обращеніемъ лѣсовъ въ 
пашни. Лѣсная площадь въ 1910 г. опредѣлялась въ 
1709 т. дес. (26,5%); частнымъ владѣльцамъ при-
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надлежало 1293 т. дес, казнѣ — 368 т., удѣлу— 
38 т., прочимъ—9 т. дес Изъ иородъ нреобладаетъ 
сосна, за нею дубъ, береза, ольха, грабъ. Луговая 
площадь определяется въ 642 т. д. (въ т. ч. за-
ливныхъ луговъ—175 т. д.); сборъ сѣна въ 1910 г.— 
58330 т. п. Всего больше луговъ въ Ковел., Влади-
міръ-Вол., Луцк, и Новоградъ-Волі. уу. Неудобныхъ 
земель много въ Полѣсьѣ (особенно въ Овруч. и 
Ковел. уу.). Посѣвная площадь въ 1910 г. 
1773 т. дес. Средній сборъ хлѣбовъ (1905 — 09 гг.): 
оз. ржи—28921т. п., овса—22360 т., оз. пшеницы— 
15 639 т., ячменя — 9444 т., гречихи — 4785 т., 
проса—2477 т., гороха—2031 т., бобовъ—452 т., че
чевицы—323 т., яр. ржи—431 т., яр. пшеницы — 
427 т., картофеля—60838 т.п. Существенную роль 
пграетъ въ В. губ. культура сахарной свеклы 
(1910 г.—31 т. дес), клевера, масличныхъ растеній. 
Такія культуры, какъ оз. пшеница, горохъ, сахар
ная свекла, примѣняются преимущественно въ южн. 
полосѣ; въ Полѣсьѣ паиболѣѳ распространена 
культура продовольственныхъ хлѣбовъ—ржи, овса, 
гречихи. Средній сборъ хлѣбовъ (1905—09 гг.)— 
79,5 милл. п.-, на обсѣмененіе идетъ 14 м. п., вино-
куреніе и пивовареніе—0,7 м. п., вывозится изъ 
предѣловъ губерніп — 7,5 м. п. Чистый остатокъ— 
57.3 м. п., а съ переводомъ чистаго остатка карто
феля (7,8 м. п.) на рожь получается потребленіе на 
душу—18,6 п.—Скотоводство развито. Въ 1910г. 
считалось 725 т. лошадей, 1109 т. гол. рогат, скота, 
698 т. овецъ простыхъ, 49 т. тонкорунныхъ, 723 т. 
свиней. Копскихъ заводовъ г- 52. Выводятся на за-
водахъ преимущественно англо-арабская и англій-
ская породы. IIa улучшеніе породы лошадей вліяютъ 
также колонистскія хозяйства. Рогатый скотъ разво
дится преимущественно въПолѣсьѣ, гдѣ сохранилась 
естественная кормовая площадь; напболыпихъ успѣ-
ховъ достигли нѣмцы, обращающіе серьезное вни-
маніе на молочное хозяйство (изъ В. губ. вывозится, 
въ среднемъ, 100 т. п. масла). Полѣсскіе крестьяне, 
благодаря пастбищнымъсервитутамъ, также нерѣдко 
развиваютъ обширное скотоводство. Простое овце
водство получило наибольшее развнтіе во Влади-
міръ-Вол. у., тонкорунное ate—въ Изяславльскомъ у. 
(14 т. шт.) и Владимірі-Вол. у. (11 т. шт.). Въ черно
земной полосѣ, гдѣ земли заняты подъ доходныя 
культуры, скотоводство отходитъ на второй нланъ.— 
Х м е л е в о д с т в о привилось на Волыни благо
даря чехамъ-колонистамъ и нынѣ распространяется 
у крестьянъ. Въ среднемъ производится 125 т. п. 
хмеля (1366 дес). Центры производства его—дубен-
скія, житомірскія, ровенскія и луцкія чешскія коло
ш и . — С а д о в о д с т в о развито довольно слабо, 
всего болѣе въ уу. Кременецк. (Почаевская лавра) 
и Луцк. (Рожище) и проч.—П ч е л о в о д с т в о, по-
видимому, развивается: въ 1910 г. считалось 
135 895 колодъ, 34111 рамочныхъ ульевъ; добыто 
меда—42 т. п.; наиболѣе развито оно въ южн. 
уѣздахъ—Кременецк. и Староконстант.—Подъ та
бачными плантаціями состояло 236,5 д., и получено 
20.4 т. п. табака низшаго сорта, всего больше табач-
ныхъ плантацій въ уу. Кременецк. (59 д.) и Луцк. 
(38 д.).—Система с е л ь с к а г о х о з я й с т в а . В. 
губ. характеризуется равновѣсіемъ полеводства, 
животноводства и лѣсоводства. Это доказываетъ ста
тистика отправленія грузовъ: полеводство даетъ 
грузовъ (1905—1909 гг.), считая и мукомольные, на 
15 милл. р., или 37%, лшвотноводство—на 13 м. р., 
или 32%, лѣсоводство—на 10 м. р., или 24%, проч. 
отрасли сельскаго хозяйства—на 2,6 м. р., или 7%., 
всего на 40,6 м. р. Полѣсье можетъ быть названо 
лѣсоводственно-животноводственной производитель
ной средой, лѣсостспь (лессовая зона) — полевод-
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ственно-животноводствепной., Въ частности, въ лес
совой области преобладаютъ зерновыя хозяйства 
(пшеница), вблизи свеклосахарныхъ заводовъ— 
свекловично-пшеничныя и въ связи съ винокурен
ными заводами — картофельно-зерновыя. Въ По-
лѣсьѣ лучшія хозяйства основываются на карто-
фелѣ, часто встрѣчаются зерновыя, и главный 
доходъ получается отъ эксплоатаціп уцѣлѣвшихъ 
лѣсовъ. Истребленіе послѣднихъ ведетъ къ сдачѣ 
земли въ аренду (раньше—нѣмцамъ) и къ продажѣ 
ея крестьянамъ. Крестьянскія хозяйства—преиму
щественно продовольственныя и, слѣдовательно, зер
новыя; крестьяне значительную часть денежнаго 
дохода почерпаютъ въ заработкахъ во владѣльче-
скихъ хозяйствахъ (на югѣ) и въ лѣсныхъ промыс-
лахъ (въ Полѣсьѣ); замѣтную долю составляетъ и 
доходъ отъ животноводства (особенно въ Полѣсьѣ). 
Нѣмецкія хозяйства довольно односторонни (ското
водство); чешскія хозяйства создали разностороннюю 
организацію съ равновѣсіемъ отраслей и съ важною 
ролью хмелеводства. Крупные землевладѣльцы не-
рѣдко сдаютъ свои пмѣнія въ аренду предпринима-
телямъ, которые за свой счетъ ведутъ хозяйство. 
Въ такой арендѣ состонтъ свыше 350 имѣній, съ 
150 т. д., особенно въ южной части губерніи, въ 
раіонѣ свекловичной культуры. Мелкая крестьянская 
аренда болѣе распространена въ Полѣсьѣ (до 55 т. д.), 
гдѣ получила также широкое распространеніе нѣ-
мсцкая аренда (большею частью долгосрочная). По-
слѣдняя сообщаете значительной части нѣмецкихъ 
хозяйствъ весьма непрочный характеръ. При орга
низации хозяйствъ въ крупныхъ имѣніяхъ устраи
ваются отдѣльныя хозянскія единицы (фольварки, 
фермы, экономіи), размѣромъ, въ среднемъ, въ 
400д. — С и с т е м ы полеводства не могутъ быть 
установлены точно. Во владѣльческомъ хозяйствѣ 
преобладаете паровая система, въ виду права 
крестьянъ на общую толоку; но многія хозяйства 
уже перешли къ улучшенной паровой или даже къ 
шюдосмѣну (съ сохраненіемъ пара). Крестьянское 
хозяйство сохранило паровую систему, введя новыя 
культуры (свеклу, картофель, клеверъ и т. п.) или 
уничтоживъ толоку. Ыѣмцы придерживаются паро
вой системы пли ведутъ хозяйство безпорядочно (на 
арендованныхъ земляхъ).Чехи настойчиво провбдятъ 
плодосмѣнъ или улучшенную паровую систему поле
водства. Уступая по развитію своей о б р а б а т ы 
в а ю щ е й п р о м ы ш л е н н о с т и сосѣднимъ гу-
берніямъ—Кіевской и Подольской, В. губ. отли
чается разнообразіемъ производства По даннымъ 
1900 г. общее производство фабр.-зав. предпріятій 
цѣшглось въ 24133 т. руб.: по переработкѣ земле-
дѣльческнхъ продуктовъ—15 498 т. р., животныхъ— 
411 т. р., лѣсныхъ—4071 т. р., ископаемыхъ— 
2221 т. р., волокнпстыхъ—287 т. р., хпмическпхъ— 
1545 т. р., прочихъ—100 т. р. Въ 1910 г. цѣнность 
общаго производства— свыше 50 милл. р. Главная 
отрасль—мукомольная: 274 паровыя и 874водяныя 
(болѣе крупныя) мельницы съ производит, св. 
20 милл. р. Мукомольная промышленность наибо-
лѣе развита въ раіопѣ жел.-дор. лииіп Казатинъ— 
Ковель, въ гг. Луцкѣ, Ровнѣ, Ковелѣ, Дубнѣ, Жи-
томірѣ, Владиміръ-Волынскѣ и т. д.). Зерно изъ 
Волыни мало вывозится (общая сумма отправлений, 
пшеницы въ зернѣ со станцій В. губ. въ среднемъ 
за 1905-1909 гг.—1 милл. п.), но больше перераба
тывается (пшеничной муки средн. отправлеиіе— 
4 милл. п.). Весьма важную роль играетъ свекло
сахарное производство—15 заводовъ съ производ. 
5754 т. п., рафинадныхъ заводовъ съ производ. 
2091 т. п. (1910). Вннокурепныхъ зав. 132, съ 
производ. 181 милл. 40° спирта (1910). Заводы эти 

разбросаны по всей губерніп. Далѣе развиты про
изводства: суконное—25 фбр. съ производ. 2380 т. р., 
кожевенное—55 зав. на 431 т. р., мыловаренное— 
5 зав., табачное—4 фбр. на 401 т. р., пивоварен
ное—30 зав. на 706 т. р.. бумажное—11 фбр. на 
1892 т. р., лѣсопильное—61 зав. на 1256 т. руб., 
стеклянное—16 зав. на 648 т. руб., фарфорово-фаян-
совое—9 зав. на 648 т. руб. цементное—2 зав. на 
353 т. р. Значительная часть перечпсленныхъ про-
изводствъ сосредоточена въ м-кахъ Славутѣ, ІІо-
лонномъ. Барановкѣ н пхъ раіонахъ, т.-е. на гра-
ницѣ съ Полѣсьемъ, откуда получалось топливо. Это— 
старые очаги волынской промышленности, развив
шейся еще въ польскую эпоху въ видѣ псчезнув-
шпхъ уже поташнаго («буды») и желѣзнаго произ-
водствъ («рудни»), а также стекляннаго («гуты») и 
отчасти фарфороваго. Стеклянное производство хотя 
и развивается, но сохраняетъ архапческіе пріомы 
производства (ручной трудъ), фарфорово-фаянсовое, 
напротивъ, замѣтно совершенствуется; оба про
изводства работаютъ на далекій рынокъ. Большая 
часть предпріятій—въ арендѣ у евреевъ или основана 
евреями и акціонерными коипаніями. Связь съ круп
ными имѣніямп всего больше сохранили винокуренные 
и свеклосахарные заводы. Кустарные промыслы 
развиты слабо и не обслѣдованы; болѣе распростра
нены гончарный, кожевенный и деревообдѣлочныіі. 
Общій оборотъ торговыхъ предпріятій В. губ. 
(кромѣ мелкихъ) въ 1900 г.—55682 т. руб. Предме-
томъ торговли служатъ преимущественно продукты 
мѣстнаго потребленія. Въ своей торговлѣ В. губ. 
тѣсно связана съ Польшей и сѣв.-зап. краемъ, куда 
сбываетъ зерно, муку, скотъ, масло, и откуда полу-
чаетъ мануфактуру. Главные мѣстные рынки для 
зап. и сѣв. частей губ.—г. Ровно, для вост.—Бер-
дичевъ и Житоміръ, для сѣв.-вост.—Кіевъ и для 
юго-вост.—Проскуровъ. Имѣются бойкія торгов'ыя 
мѣстечки, какъ пограничный Волочискъ (хлѣбомъ, 
яйцами, птицей) и Радзивилловъ, а таюке Полон-
ное, Корецъ, ІПепетовка, Ражище, Славута, Кле-
вань, Искорость (лѣсъ), Любаръ (хлѣбъ), Мнрополь, 
Тучинъ, Чудновъ. Довольно значителенъ товарооб-
мѣнъ внутри губерніи, благодаря различію есте-
ственныхъ условій С и Ю губерніп (мука идетъ 
на С, лѣсъ — на Ю), значителенъ также обмѣнъ 
зерномъ въ виду разшітія въ нѣкоторыхъ пунктахъ 
муком. промышленности. Въ другія области Россіп 
идетъ въ особенности—лѣсъ. Довольно много вы
возится продуктовъ за границу—въ Кенпгсбергъ, 
Данцигъ, Броды, Александрове (пшеница, отруби, 
горохъ, бобы и др.). Значителенъ экспорта за гра
ницу и лѣсныхъ матеріаловъ, какъ по рѣкамъ, такъ 
и по желѣзной дорогѣ. Почти вся торговля на
ходится въ рукахъ евреевъ. Въ В. губ. 2 таможни 
(Волочисская п Радзивилловская), 4 таможенныхъ 
заставы и 1 переходный пункта; чрезъ эти тамо
женные пункты въ 1910 г. вывезено изъ Россіи то-
варовъ на 18956 т. р., привезено на 17169 т. р. Глав
ная таможня: Волочисская, вывезено на 10821 т. р. 
и привезено на 13 733 т. р., затѣмъ—Радзивилловъ 
съ вывозомъ на 5024 т. р., ввозомъ—3427 т. р. Соб
ственно для В. губ. болѣо существенное значеніе 
имѣютъ Радзивилловская таможня и заставы; Воло
чисская таможня обслуживаетъ весь югъ Россін и 
лишь юго-вост. уголъ В. губерніи. — Кредитъ. 
2 отдѣлепія Госуд. банка (въ Житомірѣ п Ровно), 

6 отд. коммерч. банковъ (въ Житомірѣ, Ровно, Дубно, 
Староконстантиновѣ), банкнрскія конторы, общ. вз. 
кредита — 25, 1 город, кред. общ. (въ Житомірѣ), 
1 ломбардъ и учрежденія мелкаго кредита. Балансъ 
отд. Госуд. банка—4629 т. р. (1909—10 гг.). Учро-
ждепій мелкаго кредита—406, не считая обществен-
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ныхъ кассъ: 172 мірскихъ заемныхъ учрежденія, 
63 волостныхъ банка, 139 кредитныхъ товариществъ 
и 31 ссудо-сберегат. тов. Балансъ мелкаго кредита 
на 1 лив. 1911 г.: по общественнымъ кассамъ— 
102 т. р., по мірскимъ заемнымъ учрежденіямъ— 
2245 т. р., по волостнымъ банкамъ—709 т. р., по 
креднтнымъ товариществамъ—794 т. р., по ссудо-
сберег. тов.—1596 т. р. Балансъ губ. земской 
кассы мелкаго кредита на 1 янв. 1912 г.—852 т. р.— 
Государственныхъ сберѳгательныхъ кассъ— 
106, вкладчиковъ—106 т., вкладовъ—15,5 мил. руб.— 
Пути сообщенія . Чрезъ В. губ. пролегаютъ 
ІОго-зап. жел. дор.—1015 в Привислинскія—133 в., 
Полѣсскія—40 в., Ковель-Влад. военная дорога— 
53 в. и узкоколейный путь 1-го О-ва подъѣздныхъ 
путей—41 в.; общая длина жел. дор. въ губ. -
1282 в. или 1 вер. пути на 50 кв. в. Въ среднемъ 
за 1905—08 гг. со станцій В. губ. отправлено гру-
зовъ 65895 т. пд. и прибыло—44680 т. пд. Судоход
ство по Зап. Бугу, Стырн и Иквѣ, сплавъ, кромѣ 
того, по Горыни, Случи др. болѣе мелкимъ рѣкамъ. 
Преимущественно сплавляется лѣсной матеріалъ 
(сосновый и дубовый) чрезъ Днѣпровско-бугскую 
систему въ Данцига. По Стырп, Иквѣ и Зап. Бугу 
перевозятъ хлѣбъ въ зернѣ и мукѣ (съ юга въ По-
лѣсье), а также бакалеи для ыѣстныхъ нуждъ. Судо
ходству мѣшаютъ запруды на рѣкахъ. Чрезъ В. губ. 
проходитъ Шево-брестское шоссе. Всѣхъ шоссирован-
ныхъ дорогъ—748 в., замощенныхъ—410 в.; грунто-
выхъдорогъ—4225 в.; въ Полѣсьѣ, въ виду массы бо-
лотъ и песковъ, онѣ крайне неудовлетворительны.— 
Среднихъ учебныхъ заведеній—26 (7 муж. и 
11 жен. гимназій, 1 реальное учил., 1 учител. семп-
нарія, 2 коммерч. учил., 1 рим.-катол. и 1 правосл. 
дух. семинарія, 2 жен. дух. учил.) съ 7364 учащимися 
(4055 м. и 3309 д.). Низшихъ учебныхъ заведеній 
м-ва нар. пр. — 2 четырехкл., 14 муж. и 14 жен. 
город, двухкл., 35 приход., 83 двухкл. сельскнхъ, 
438 однокл.,, 286 иновѣрческихъ школъ при нѣмец-
кихъ колоніяхъ, 17 частныхъ, 7 евр. начальныхъ, 
40 части, и обществ, евр. учил., 12 вечернихъ клас-
совъ для взрослыхъ съ 58930 учащихся. Низшихъ 
сел.-хоз. школъ 3; 1 сел.-хоз. ремесленные классы 
съ 236 учащихся. Низшихъ духовныхъ муж. учи-
лищъ—4 (775 уч.)., 1392 церк.- приход, школъ 
(76 793 уч.).—Врачебная помощь въ 1910 г. 
255 врачей (не считая военныхъ), 35 зубныхъ вра
чей, 88 дантистовъ, 368 фельдшеровъ, 235 повн-
вальныхъ бабокъ и 217 фармацевтовъ. Больннцъ— 
190; аптекъ — 131.— В е т е р и н а р н а я помощь — 
36 врачей и 55 фельдшеровъ. В. губ. дѣлится на 
12 у.: Жптомірскій, Владиміръ-Волынскій, Дубен-
скій, Изяславскій (или Заславльскій), Ковельскій, 
Кременецкій, Луцкін, Новоградъ-Волынскій, Овруч-
скій, ОстрожскіЙ, Ровенскій и Староконстантинов-
скій. Городовъ 13, мѣстечекъ 134, другихъ населен
ных!, пунктовъ 9682. Губернскій гор. Жнтоміръ 
(91 т. ж.).—Сборы съ населения В. губ. соста
вляли въ 1910 г.: окладныхъ 2923 т. руб. (въ т. ч. 
земскихъ—2165 т. р..), друг, разныхъ—249 т. р., 
акдизныхъ—21687 т. р., тамоясенныхъ—4527 т. р. 
Городскіе доходы—1308 т. р., расходы—1176 т. р. 
По смѣтѣ на 1912 г. расходы земства исчислены: 
губ. зем. —1613 т. р., уѣздныхъ—2747 т. р., 
всего—4360 т. р.; изъ нихъ на народное образова
ло—503 т. р., медицину—1203 т. р., ветерннарію— 
133 т. р., содѣйствіѳ экопомич. благосостояние-— 
306 т. р., дорожное дѣло—653 т. р.—Архео
лог і я В. губ. представлена памятниками нео-
лнтнческаго періода. Хотя кости мамонта въ 
изобиліп попадаются въ вост. Полѣсьѣ, въ Острож-
скомъ и Дубенскомъ уу., но до сихъ поръ не 

найдено слѣдовъ человѣка въ четвертичную эпоху. 
Къ неолитической эпохѣ относятъ свыше 300 стоя-
нокъ каменнаго вѣка; древпѣйшія находки—въ.бас-
сейнѣ р. Горыни и ея прнтоковъ Збитенки п 
Горынн, а также pp. Унга, Жерева и Норина, гдѣ 
встрѣчаются любопытныя шнферныя пряслицы. 
Историческія даиныя о В. губ. см. Волынь. Въ 
настоящихъ свонхъ границахъ В. губ. образована 
въ 1797 г.—Литература. А. Забѣлинъ, «Военно-
стат. обозр. В. губ.» (Кіевъ, 1887); Теодоро-
вичъ, «Ист.-статист. оппсаніе приходовъ Волын. 
епархіи> (I — IT тт.); «Труды О-ва іізслѣдов. Во
лыни» (I—VI тт.); П. А. Тутковск ій , «Зональ
ность ландшафтовъ и почвъ В. губ.» («Почвовѣдѣ-
ніе», 1910, №3); В. Д. Ласкаревъ, «Геолог, пзслѣ-
дованіяВ.губ.» («Волынь», 1905,№121); В. Д. Анто
нов ичъ, «Археологнч. карта В. губ.» (М., 1900). 
Подробныя указанія у П. А. Тутковскаго , 
«Вибліограф. обзоръ литер, по геологіи и физич. 
географін центр, и южн. Полѣсья» («Зап. Шев. 
общ. естествоисп., т. XXI) и у Забѣлина. 

А. Ярошевичъ. 
В о л ы н с к а я епарх ія . — Нынѣшняя В. 

епархія учреждена въ 1795 г. первоначально въ 
качествѣ житомірскаго викаріатства минской епар-
хіи. Въ 1799 г. впкаріатство обращено въ само
стоятельную епархію, съ наименованіемъ епископа 
волынскимъ и житомірскимъ. Въ 1848 г. В. епархія 
какъ бы потеряла свою самостоятельность, такъ 
какъ В. архіерею повелѣно быть архіепископомъ 
варшавскимъ и новогеоргіевскимъ, управляющимъ 
В. епархіею. Такое положеніе продолжалось до 
1860 г., когда варшавская архіерейская каѳедра 
была отдѣлена отъ В. Три викаріатства: кре-
менецкое, владиміръ-волынское и острожское. Въ 
1909 г. соборовъ и церквей было 2007, протоіе-
реевъ и священников*—1329, діаконовъ и псало'м-
щпковъ—1373; часовенъ и молитвенныхъ домовъ— 
207; монастырей—14: 10 мужскихъ п 4 женскихъ; 
въ мужскихъ 137 монаха и 213 послушниковъ; въ 
женскихъ—99 монахинь и 420 послушницъ. Право
славная населенія—1903819 чел.; единовѣрцевъ— 
229 чел. Церковно-прнходскихъ попечительствъ— 
491; библіотекъ при церквахъ—131; при благочин-
ническихъ округахъ — 32. Братствъ 53: 17 го-ч 
родскихъ и 36 сельскнхъ. Духовная семішарія 
въ гор. Жптомірѣ; 4 духовныхъ училища; учи
лище пастырства въ память о. Іоанна Кронштадт-
скаго, открытое въ гор. Жптомірѣ въ 1908 г. Во-
лынское женское училище духовнаго вѣдомства, 
Волынское Виталіевское ясенское епархіальное учи
лище въ гор. Кременцѣ. Начальныхъ церковныхъ 
школъ къ 1910 г. состояло: двухклассныхъ—23 (уча
щихся: 2129 муж. п. и 925 жен. п.), однокласс-
ныхъ—1140 (учащихся: 52083 муж. п. и 13173 жен. 
п.), школъ грамоты—213 (учащихся: 7004 муж. п., 
1641 жен. п.), мужская церковно-учительская школа 
(учащихся 65), 9 второклассныхъ мужскихъ 
школъ (учащихся—538) и одна женская (учащихся— 
85). Церковно-археологическое общество (откр. въ 
18УЗ г.) съ древлехраиилпщемъ; имѣетъ отдѣ.ченія 
въ уѣздахъ (Луцкъ, Владиміръ-Волынскъ). Съ 1867 г. 
издаются «Волынскія Епарх. Вѣд.». 

Колынскіе—старинный русскій дворянскій 
родъ, ведущій начало отъ выѣхавшаго изъ Волыни 
къ в. кн. Дмнтрію Ивановичу Донскому Дмитрія 
М и х а й л о в и ч а В о л ы н с к а г о - Б о б р о к а , про-
славившагося въ Куликовской битвѣ и лсенатаго на 
сестрѣ в. князя, Аннѣ Ивановнѣ. Начиная съ его 
сыновей, Б о р и с а и Д а в и д а, бывшнхъ боярами, 
В. служили до конца XVII в. боярами, окольничими, 
стольниками, стряпчими и воеводами. Изъ нихъ 
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наиболѣе извѣстиы: С т е п а н ъ И в a іі о в и ч ъ, 
стольникъ, воевода и посолъ въ Англію (1617); 
братъ его П а в е л ъ Ивановичъ (ум. въ 1641 г.), 
царскій казначей и начальникъ холопьяго приказа; 
Василій С е м е н о в и ч ъ (ум. въ 1683 г.), ближній 
бояринъ, начальникъ челобнтнаго, разбойнаго и по-
сольскаго прнказовъ, полномочный посолъ при заклю
чении со Швеціей мира (1666) и въ Польшу (1672, 
1674); Артемій П е т р о в и ч ъ (см.); ген.-маіоръ, 
другъ Аракчеева — М и х а и л ъ М и х а и л о в и ч ъ 
(1761—1837), со смертью котораго родъ В. прекра
тился. Существующіе нынѣ дворянскіе роды В., за
писанные по Московской, Тверской, Черниговской 
Полтавской губ.—позднѣйшаго происхожденія (Il 
и III ч. род. кн.).—См. Г. А. Власьевъ , «Родъ 
дворянъ Волынскнхъ> (СПБ., 1911). В. Р—въ. 

В о л ы н с к і і і , А к и м ъ Л ь в о в п ч ъ — см. 
Флексеръ. 

В о л ы л с к і й , А р т е м і й П е т р о в и ч ъ — 
нзвѣстный государственный дѣятель (1089—1740). 
Пронсходилъ изъ древняго рода (см. Волынскіе). 
Отецъ его, Петръ Артемьевичъ, былъ при царѣ 
Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ стряпчимъ, затѣмъ стольни-
комъ, судьей московскаго суднаго приказа и воеводой 
въ Казани. В. много чнталъ, былъ «мастеръ писать», 
имѣлъ довольно значительную библіотеку. Въ 1704 г. 
онъ былъ зачисленъ солдатоігь въ драгунскій полкъ. 
Въ 1711 г. былъ уже ротмистромъ и снискалъ распо-
ложеніе царя. Состоя при ІПафировѣ во время 
Прутскаго похода, онъ въ 1712 г. раздѣляетъ съ 
нимъ плѣнъ въ Константинополѣ. Въ 1715 г. Петръ 
отправилъ В. въ Персію, «въ характерѣ послан
ника». Его миссія имѣла двѣ цѣли: всестороннее 
изученіе Персіи п пріобрѣтеніе торговыхъ приви-

• легій для русскихъ купцовъ. Оба порученія В. вы-
полнилъ успѣшно (1718) и былъ произведенъ въ 
ген.-адъютанты (послѣднихъ было тогда всего 6) 
и въ 1719 г. назначенъ губернатором^ во вновь 
учрежденную Астраханскую губ. Здѣсь онъ скоро 
успѣлъ ввести некоторый порядокъ въ админи
страции, поправить отношенія съ калмыками, под
нять экономическую жизнь края и сдѣлать не мало 
прпготовленій къ предстоявшему персидскому по
ходу. Въ 1722 г. В. женился на двоюродной сестрѣ 
Петра В., Александрѣ Львовнѣ Нарышкиной. Пред
принятый въ этомъ году походъ въ Персію окон
чился неудачно. Враги В. объясняли это пораженіе 
Петру ложными будто бы свѣдѣніями, доставлен
ными В., и кстати указали на его взяточничество. 
Царь жестоко наказалъ В. своей дубинкой и уже 
не довѣрялъ ему нопрежнему. Въ 1723 г. у него 
была отнята «полная мочь», предоставлена одна 
только дѣятелыюсть административная, и отъучастія 
въ войнѣ съ Персіей онъ былъ совсѣмъ устраненъ. 
Екатерина 1 назначила В. губернаторомъ въ Казань 
и главнымъ начальникомъ надъ калмыками. Въ 
послѣдніѳ дни царствованія Екатерины I В., по 
проискамъ, главнымъ образомъ, Ягужинскаго, былъ 
отставленъ отъ этихъ должностей. При Петрѣ И, 
благодаря сблнженію съ Долгорукими, Черкас
скими и др., ему снова удалось получить постъ гу
бернатора въ Казани, гдѣ онъ и пробылъ до конца 
1730 г. Страсть его къ нажпвѣ и необузданный 
правъ въ Казани достигли своего апогея, и вызвали 
учрежденіе надъ нимъ со стороны правительства 
«инквизиціи». Отставленный отъ должности, онъ по-
лучаетъ въ ноябрѣ 1730 г. новое назиаченіе въ 
Псрсію, но скоро определяется, вмѣсто Порсііг, 
воинскпмъ инспокторомъ , подъ начальствомъ 
Миниха. Политическіе взгляды В. высказалы были 
въ первый разъ въ «Запискѣ», составленной (1730) 
сторонниками самодержавія, но поправленной его 

рукою. Онъ не сочувствовалъ замысламъ верховнп-
ковъ, но былъ ревностнымъ защптникомъ интере-
совъ шляхетства. Заискивая передъ всесильными 
тогда иноземцами—Минихомъ, Левенвольдомъ и 
самимъ Бирономъ, В. сходится, однако, и съ ихъ 
тайными противниками, Еропкинымъ, Хрущовымъ 
и Татищевымъ, ведетъ бесѣды о политнческомъ по
ложена русскаго государства и строитъ планы испра-
вленія внутреннихъ государственныхъ дѣлъ. Въ 
1733 г. В. состоялъ начальникомъ отряда арміи, оса
ждавшей Данцигъ; въ 1736 г. онъ назначенъ оберъ-
егермейстеромъ, и въ 1737 г. посланъ вторымъ 
министромъ на конгрессъ въ Немировѣ для перего-
воровъ о заключеніи мира съ Турціей. Въ 1738 г. 
назначенъ кабинетъ-министромъ. Въ его лицѣ Бп-
ронъ разсчитывалъ имѣть опору противъ Остер-
мана. В. быстро привелъ въ порядокъ дѣла каби
нета, расширилъ его составь болѣе частымъ созы-
вомъ «генеральныхъ собраній», на которыя пригла
шались сенаторы, президенты коллегій и другіо 
сановники; подчинилъ контролю кабинета кол-
легіи военную, адмиралтейскую и иностранную. 
Въ 1739 г. онъ былъ едннственнымъ докладчикомъ 
у императрицы по дѣламъ кабинета. Вскорѣ, однако, 
главному его противнику Остерману удалось вызвать 
противъ В. неудовольствіе императрицы. Хотя ему 
удалось, устройствомъ шуточной свадьбы кн. Голи
цына съ калмычкой Бужениновой, на время вернуть 
себѣ расположеніе Анны Іоанновны, но доведенное 
до ея свѣдѣнія дѣло объ пзбіенін Тредьяковскаго 
и слухи о бунтовскихъ рѣчахъ В. окончательно 
рѣшилп его участь. Остерманъ и Биронъ предста
вили императрицѣ свои донесенія и требовали суда 
надъ В.; императрица не согласилась на это. Тогда 
Бнронъ, оскорбленный поношеніемъ его дѣйствій 
и избіеніемъ Тредьяковскаго (происходившимъ въ 
его «покояхъ»), прибѣгнулъ къ послѣднему средству: 
«либо мнѣ быть, либо ему», — заявплъ онъ Аннѣ 
Іоанновнѣ. Въ первыхъ числахъ апрѣля 1740 г. В. 
было запрещено являться ко двору; 12 апрѣля, вслѣд-
ствіе доложеннаго императрицѣ дѣла 1737 г. о 
500 руб. казенныхъденегъ, взятыхъ изъ конюшенной 
канцеляріи дворецкнмъВ.,Василіемъ Кубанцемъ, «на 
партикулярный нужды» его господина, послѣдовалъ 
домашній арестъ, а черезъ три дня приступила къ 
слѣдствію комиссія, составленная изъ семи лицъ. 
Первоначально В. велъ себя храбро, желая показать 
увѣренность, что все дѣло окончится благополучно, 
но потомъ упалъ духомъ и повинился во взяточни-
чествѣ и утайкѣ казенныхъ денегъ. Особое внпманіо 
комиссія обратила на доносы Василія Кубанца. 
Кубанецъ указывалъ на рѣчи В. о «напрасномъ 
гнѣвѣ» императрицы н о вредѣ иноземнаго прави
тельства, на его намѣреніе все перемѣнить и ли
шить жизни Бирона и Остермана. Допрошенные, 
также по доносу Кубанца, «конфиденты» В. во 
многомъ подтвердили атп показанія. Ваяшымъ ма-
теріаломъ для обвинены послужили затѣмъ бумаги 
и книги В., разсмотрѣнныя Ушаковымъ и Неплюе-
вымъ. Между его проектами и разсужденіямп, напр.: 
«о гражданствѣ», «о дружбѣ человѣческой», «о при
ключающихся вредахъ особѣ государя и обще всему 
государству», самое большое значеніе имѣли его «ге
неральный проектъ» объ улучшеніп въ государствен-
номъ управленіи, писанный имъ по собственному по
буждение, н другой, уже съ вѣдома государыни, 
проектъ о поправленіи государственныхъ дѣлъ. Пра-
влеиіе въ Россійской пмперін должно быть, по мпѣ-
нію В., монархическое, съ широкимъ участіемъ 
шляхетства, какъ нервенствующаго сословія въ го-
сударствѣ. Слѣдующею правительственною инстаи-
ціею послѣ монарха долженъ быть сенатъ, сътѣмъ 
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значеніеыъ, какое онъ имѣлъ при Петрѣ В.; затѣмъ 
идетъ н и ж н е е п р а в и т е л ь с т в о , изъ представи
телей шізшаго и средняго шляхетства. Сословія ду
ховное, городское п крестьянское получали, по 
проекту В., значптельныя привилогіи л права. Отъ 
всѣхъ требовалась грамотность, а отъ духовенства и 
шляхетства — болѣе широкая образованность, раз-
садннками которой должны были служить ака-
деміп и университета. Много предлагалось мѣръ 
для улучшения правосудія, фннансовъ, торговли 
и т. д. При далыіѣіішемъ допросе. В. (съ 
18 апрѣля—ул;е въ тайной каицеляріп) его назы
вали клятвопреступннкомъ, приписывая ему намѣ-
реніе произвести переворотъ въ государства. Подъ 
пыткою Хрущовъ, Еропкинъ и Соймоновъ прямо 
указывали на желаніе В. самому занять россійскііі 
престолъ послѣ кончины Анны Іоанновны. Но В. и 
подъ ударами кнута въ застѣнкѣ отвергалъ это 
обвиненіе и всячески старался выгородить Ели
завету Петровну, во имя которой, будто бы. онъ 
хотѣлъ произвести переворотъ. Не сознался В. 
въ измѣнническихъ намѣреніяхъ и послѣ второй 
пытки. Тогда, по приказу императрицы, дальнѣйшее 
розысканіе было прекращено, и 19 іюня назна
чено для суда надъ В. и его «конфидентами» гене
ральное собраніе, которое постановило: 1) В., 
яко начинателя всего того злого дѣла, живого поса
дить на колъ, вырѣзавъ у него предварительно 
языкъ; 2) его конфидентовъ—четвертовать, и за-
тѣмъ отсѣчь пмъ головы; 3) нмѣнія конфисковать и 
4) двухъ дочерей В. и сына сослать въ вѣчную 
ссылку. 23 іюня этотъ приговоръ былъ представленъ 
императрицѣ, которая повелѣла головы В., Ероп
кина н Хрущова отсѣчь, а остальныхъ «конфиден
товъ» по наказапін сослать, что н было исполнено 
27 іюня 1740 г. По возвращеніи изъ ссылки дѣти В. 
поставили памятникъ на могилѣ своего отца, похо-
роненнаго вмѣстѣ съ Хрущевымъ п Еропкинымъ 
блпзъ воротъ церковной ограды сампсоніевскаго 
храма (на Выборгской сторонѣ). Въ 1886 г., по по
чину М. И. Семевскаго, на пожертвованія частныхъ 
лпцъ, воздвигнуть на могплѣ новый памятникъ.— 
См. К о р с а к о в ъ , «Арт. Петр. В.» («Древн. и Но
вая Россія», 1876, кн. I, и 1877. кн. I—II); его же 
статья въ «Русск. Старннѣ» (1885, № 10); Го ро
де цкі и, «Памятникъ на общей могплѣ В., Ероп
кина и Хрущова» («Русск. Старина», 1886, № 6); 
Филипповъ, «А. П. В., какъ кабинетъ-міінистръ» 
(«Ист. Вѣст.», 1901, 5). В. Рудаковъ. 

В о л ы в с к о е княжество—см. Волынь. 
Волынцовы—дворянскіп родъ, восходящій 

къ началу XVI ст. Потоыокъ Ив а н а И в а н о 
в и ч а В. (1540) владѣлъ помѣстьямн въ Тверской 
и Новгородской областяхъ, потомокъ воеводы Г у-
р і я И в а н о в и ч а В. (1613) въ Угличскомъ у. 
Отъ начала XIX в. не имѣется дѣлопроизводства о 
дворянствѣ В. В. Р—въ. 

В о л ы н ь или В е л ы н ь—древній городъ Во
лынской земли, давшій ей свое имя, нынѣ не су-
ществующій; находился, по мнѣнію Длугоша, на 
томъ мѣстѣ, гдѣ теперь въ Люблинской губ. селеніе 
Г р у д е к ъ, при впаденіи р. Гучавы въ Зап. Бугъ. 
3. Д. Ходаковскій остатками его считаетъ городище, 
находящееся при впаденіп р. Хучвы въ Зап. Бугъ, 
въ 20 вер. ниже Владиміра-Волынскаго. Городъ 
существовалъ уже въ IX в., можетъ-быть, и ранѣе. 
Здѣсь въ 1018 г. Волеславъ Храбрый разбнлъ Яро
слава I. Лѣтописныя извѣстія о В. прекращаются 
со времени княженія Мстислава Изяславича, въ на-
чалѣ второй половины XII вѣка. 

Волыпь-область , населенная славянскими 
племенами—древлянами и дреговичами. По извѣ-

стіямъ начальной лѣтописи, Волынская область за-
нималанынѣшніеуѣзды Волынской губ. Владимірскій, 
Луцкій, Ігременецкій, Дубепскій и сосѣдвія части 
другпхъ уѣздовъ Волынской губ., a такліе Галиціп 
и Люблинской губ.Въ XII в. въ составъ Волынскаго 
княжества вошли земли по теченію р. Горыни, по 
среднему теченію р. Буга и по среднимъ лѣвымъ 
прптокамъ Нѣмана, съ главными городами Бере-
стьемъ и Дрогичпнымъ. Въ XIY в. отъ него отпала 
Берестейская земля, а за ней и многія другія об
ласти. Послѣ второго и третьяго раздѣловъ Польши 
(1793 п 1795 гг.), Волынское воеводство почти въ 
цѣломъ своемъ составѣ было включено въ нредѣлы 
нынѣшней Волынской губ., съ присоединеніемъ къ 
ней отъ бывшаго воеводства Шевскаго уу. Овруч-
скаго, Жнтомірскаго и части Новоградъ-Волын-
скаго. Въ нсторіи В. можно различать четыре пе
риода: 1) отъ начала историческаго существованія 
В. до прекращенія въ ней линіи самостоятельныхъ 
русскнхъ князей изъ Рюрикова дома, въ началѣ 
XIV в.; 2) лнтовско-русскій—до Люблинской уіііп 
(1569); 3) польско-русскій—до второго раздѣла 
Польши (1793) и 4") отъ 1793 г. до настоящего вре
мени.—1) Первоначально названныя племена на В. 
жили самостоятельно, отдѣльнымп общинами, но со 
времени возвышенія Кіева стали подпадать его 
власти. Во второй половннѣ X в. В. область была 
обращена въ В о л ы н с к о е к н я ж е с т в о ; пер-
вымъ его княземъ былъ Олегъ Святосла-
вичъ. Изъ сыновей Владиміра Св. здѣсь сидѣлн 
двое: Всеволодъ—во Владимірѣ-Волынскомъ, а 
С в я т о с л а в ъ — в ъ землѣ древлянской; при нихъ 
была учреждена во Владнмірѣ-Волынскомъ епи
скопская каѳедра. По раздѣлу Ярославову В. до
сталась И г о р ю , а по переходѣ его на смолонскііі 
престолъ - - Р о с т и с л а в у В л а д и м и р о в и ч у , 
внуку Ярослава Мудраго, вскорѣ удалившемуся въ 
Тмутаракань. Затѣмъ она переходила нзъ рукъ въ 
руки, а въ 1117 г. была занята Владиміромъ Моно-
махомъ, въ потомствѣ котораго оставалась до пре-. 
сѣченія южной владѣтельной его вѣтви. Р о м а н ъ 
М с т и с л а в и ч ъ (1172—1205) присоединилъ къ В. 
еще Галпцкое княжество. Послѣ его смерти начались 
смуты въ Галичѣ, отразившіяся и на В., и только въ 
1229 г. окончательно утвердились его сыновья'. Да-
піилъ—въ Галичѣ, Васіілько—на В. При нихъ В. под
верглась разграбленію со стороны татаръ (1237—38). 
Единеніе Волынской иГалнцкойРусп не прекраща
лось и послѣ смерти Романовичей, при Львѣ Данило-
вичѣ, Владимірѣ Василысовпчѣ, ІОріи Львовичѣ и 
Андреѣ ІОрьевичѣ. Только послѣ смерти ІОрія 
Андреевича (около 1336 г.) бояре галицкіе при
звали на свой столъ мазовецкаго кн. Болеслава 
Тройденовича, а В. (удѣлы Владимірскін и Луцкій) 
отошла къЛитвѣ.—2) По однимъ лѣтописнымъ раз-
сказамъ Гедпминъ занялъ В. путемъ завоеваній, 
по другимъ—при помощи брачнаго союза. Въ XIV в. 
она стала подвергаться нападеніямъ польскихъ 
королей Казиміра Великаго и Людовика Вен-
герскаго, не нмѣвшихъ большого успѣха. Любартъ 
Гедііминовичъ, умирая (1386), оставнлъ кііяжество 
В. еще весьма обшнрпымъ. Отъ сына его Ѳедора В. 
скоро была отнята Ягайломъ и передана Витовту, 
при которомъ стало проникать сюда польское влія-
ніе. По смерти Витовта (1430) польскіе короли 
стали вмѣшнваться въ борьбу литовскнхъ князей за 
волынскій столъ; вмѣшательство Польши коснулось 
и общественнаго быта В., съ распространепіемъ па 
нее Литовскаго статута. Въ 1569 г. по люблинской 
уніи В., вмѣстѣ съ Подляшьемъ, присоединена была 
къ Полыпѣ, подъ именемъ В о л ы н с к а г о вое
в о д с т в а , съ повѣтами Луцкимъ, Владимірскимъ 
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и Крѳменсцкимъ.—3) Люблинская унія, а за нею и 
церковная (1596) открыли доступъ на В. полякамъ 
и католическому духовенству. Распространеніе 
уніи, а потомъ п католичества, вызвало борьбу, въ 
которой особенно прославился кн. Константинъ 
Острожскій; энергично дѣйствовали также основан
ная на В. братства владнміро-волынское, луцкое и 
др. Казацкія возстанія первыхъ десятилѣтій XVII в. 
пли прямо касались В., пли поднимали въ ней 
крестьянскія движенія. При Богданѣ Хмельницкомъ 
В. нѣсколысо лѣтъ была ареною военныхъ дѣйствій 
казаковъ съ поляками, увлекавншхъ и мѣстныхъ 
жителей. Послѣ прнсоединенія Малороссіи къ Рос-
сіи элементы польскіе и католическіе получаютъ 
преобладаніе; но при Екатеринѣ II и на В. вновь 
поднимаются противники католицизма и обращаются 
за помощью къ Россіи.—4) По второму раздѣлу 
Польши (1793) Россія получила восточную часть 
В., изъ которой была образована Изяславскал губ. 
По третьему раздѣлу (1795) къ Россіи отошла и 
западная часть В.; въ то же время измѣнцлись и 
предѣлы губерніи, переименованной въ Волын
скую. Павелъ I вернулъ почти всѣхъ изгнанныхъ 
изъ В. поляковъ jr возстановилъ въ значительной 
степени права и привилегіп какъ польскаго дво
рянства, такъ и католич. духовенства. И при Але-
ксандрѣ I польскому элементу предоставлялось глав
ное мѣсто въ управленін. Царствованіе пмп. Нико
лая I послужило исходнымъ пунктомъ для протпво-
положныхъ теченій.—Ср. Андріяшевъ , «Очеркъ 
псторіп Волынской земли до конца XIV ст.» (Кіевъ, 
1887); «Памятники старины въ западныхъ губер-
ніяхъ Имперіи», изд. П. Н. Батюшковымъ, вып. I— 
IV; X о й н а ц к і й, «Очерки изъ исторіп православ
ной церкви и древняго благочестія на В.» (Жито-
міръ, 1878); П ер о го в с к і й, «Матеріалы для 
исторіи В.» fib., 1879); К а р а ш е в н ч ъ , «Очеркъ 
исторіи православной церкви на В.» (въ «Хри-
стіанскомъ чтеніп», 1855 г., ч. I); Т р н п о л ь с к і й , 
«Историческія изслѣдованія о городахъ, мѣстечкахъ 
и селахъ Волынской губ.» (ib., 1879); П е р о г о в-
скій, «Историческія воспоминанія о В.» («Волынск. 
Губ. Вѣд.», 1867, № 12); «Волынская революция въ 
первой четверти XIX ст.» («Кіевск. Старина», 
1883, № 1); К р у ш п н с к і й, «Исторически! очеркъ 
В.» (въ «Трудахъ волынскаго губернскаго статисти-
ческагокомитета», 1867); Н. И. Петровъ, «Волынь. 
Исторпческія судьбы ІОго-Западнаго края», подъ 
ред. Городецкаго (СПБ., 1888). В. Р. 

В о л ы н я н е или волыняне—племя сла-
вянъ; см. Вужане (VIII, 432). 

В о л ь б о р ж ъ — п с д . Петроковской губ. и у. 
въ 14 в. отъ ст. Петроковъ Варш.-Вѣн. ж. д. при 
рч. Вольборкѣ. Развалины древняго Суліовскаго 
м-ря, основ, въ 1098 г. Жит. 1948 (1910). 

Вольбромъ—безуѣздн. гор., Олькушскаго у., 
Кѣлецкой губ., при ж. д. изъ Ивангорода въ Гоно-
логъ и при р. Покржнвннцѣ. Жит. 4815 (евр. 2901). 
Вблизи развалины замка Огродзинца и Славковскія 
руды желѣзныя и свинцоваго блеска. 

В о . і ь в е р г э и н т о н ъ (Wolverhampton) — 
городъ въ англ. граф. Стаффордъ, въ 18 км. отъ 
Бирмингема, центръ такъ назыв. «Black Country», 
т.-е. желѣзо-угольиаго раіона въ средней Англіп. 
95 333 жит. (1911). Въ црк. св. Петра, въ готнче-
скомъ стилѣ, сохранилась каменная каѳедра XV ст. 
Главные предметы промышленности: рул;ья, нолш, 
винты, замки, стальныя пздѣлія и хнмическіе про
дукты. Въ окрестностяхъ многочнсленныя каменно-
угольныя копи и желѣзные заводы. 

В о л ь г а В с е с л а в ь е в н ч ъ или Волхъ 
В с ее л авье в ичъ — одинъ изъ богатырей рус-

скихъ былинъ, къ которому пріурочены два сю
жета. Въ одномъ онъ представляется хитрымъ, 
мудрымъ предводнтелемъ дружины въ походѣ на 
нндѣйское царство (или Турецъ-землю), при чемъ 
онъ, оборачиваясь въ разныхъ жпвотныхъ, ловить 
звѣрей, чтобы кормить и одѣвать дружину, затѣмъ, 
прпнявъ видъ гнѣдого тура, бѣжитъ въ индѣйскоо 
царство, вывѣдываетъ рѣчи царя (Салтыка Ставру-
левича) съ царицей (Еленой Александровной) ,и, 
обратившись въ горностая, портить оружіе непрія-
телей. Предъ воротами города, окруженнаго непри
ступными стѣнами, онъ оборачиваетъ себя и дру- • 
жішу мурашами, проникаетъ въ городъ, убнваетъ 
царя, беретъ за себя замужъ царицу, женить дру-
жиннпковъ на мѣстныхъ дѣвугакахъ и остается 
царить въ завоеванномъ царствѣ. Въ другомъ бы-
лпнномъ сюжетѣ В. ѣдетъ съ дружиною за получкой 
дани въ города, отданные ему дядей, ' кн. Владимі-
ромъ, и на пути встрѣчаетъ дивнаго крестьянина-
пахаря Микулу Селяниновича, который оказывается 
сильнѣе всей княжеской дружины и обгоняетъ кня-
ясескаго коня на своей кобылкѣ соловой. В. про
сить Микулу помочь ему въ его предпріятіи, что 
тотъ п пеполняетъ. Въ этомъ скшетѣ весь интересъ 
сосредоточивается на личности пдеальнаго пахаря 
Мпкулы Селяниновича, а не на В., безцвѣтномъ и 
недогадливомъ,не ймѣющемъ ничего общаго сътипомъ 
В. въ первой былинѣ. Литературная исторія обоихъ 
былинныхъ сюжетовъ еще не вполнѣ разъяснена. 
Нѣкоторые изслѣдователи (Костомарова Халанскій) 
вндѣлп въ бьишнѣ о походѣ В. Всеславьевича на 
иноземное царство отголосокъ преданій о цареград-
скомъ походѣ Олега Вѣщаго, но безъ достаточныхъ 
основаній, хотя имя В. дѣйствнтельно объясняется 
изъ народной формы имени Олега. Другіе (Бозсо-
новъ) находили нѣкоторое сходство В. съ Олегомъ 
Святославпчемъ, братомъ Владиміра Святого. Раз
бирая всѣ варіанты (18) обоихъ сюжетовъ, послѣд-
ній изслѣдователь, С. Шамбинаго, находнтъ въ 
нихъ спайку трехъ отдѣльныхъ пѣсенъ: 1) древняя / 
пѣсня о В. Всеславьевнчѣ, какъ объ идеалыюмъ 
охотнпкѣ. Ея содержаніе — рожденіе идеальнаго 
охотника, инстинктивное бѣгство животныхъ, выѣздъ 
героя съ дружиной на ловы, охота на звѣрей, птицъ, 
рыбъ, удачный исходъ каждой охоты благодаря 
умѣныо героя. Въ этой пѣснѣ, вошедшей позднѣо въ 
первую часть сюжета о походѣ въ иноземное цар
ство, отразилось, можетъ-быть, преданіе о грандіоз-
ныхъ ловахъ княгини Ольги (Вольги), ассимилиро
вавшейся съ княземъ Олегомъ вслѣдствіо совпаде-
нія именъ. 2) Болѣе поздняя пѣсня о походѣ героя 
въ иноземное царство, воспринявшая нѣсколько на
слоены Въ ней указаны изслѣдователями сказоч
ные мотивы и, можетъ - быть, отголоски книж- . 
наго сказанія о походѣ Александра В. въ Индію. 
3) Пѣсня о Микулѣ Селяниновичѣ, встрѣтившемся 
съ княземъ, ѣдущимъ на полюдье. Былины о В. 
представляютъ, такимъ образовъ, сводку, иногда не
искусную, этихъ трехъ сюлсетовъ, существовавшихъ 
ранѣе отдѣльно.'—Что касается района сложенія 
былинъ о В. Всеславьевичѣ, то новгородское пхъ 
пропсхолсдепіе калюется паиболѣе вѣроятнымъ.—См. 
Be. М и л л е р ъ, «Очерки русс, народи, словесно
сти», т. I, 1897, гл. 6; М. Х а л а н с к і й , сКъ 
исторіи поэтпческихъ сказаній' объ Олегѣ Вѣщемъ» 
(«Журн. Мин. Нар. Проев.», 1903, № 11); С. Шам
б и н а г о , «Къ литературной исторіп старины о 
Вольгѣ» (тамъ же, 1905, № 11). Вс. Миллеръ. 

В о л ь г е м у т ъ (Wohlgemuth), А в г у с т ъ — 
германскій полицейскій инспекторъ въ Эльзасѣ, 
встушівшій въ 1889 г., въ цѣляхъ провокацін, 
въ близкія отношенія съ нѣмецкими соціалъ-
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демократами въ Швейцаріп; за это арестовать 
и высланъ пзъ послѣдней, что вызвало очень острый 
дипломатпческій конфликта между Швейцарісй 
и Германіей, поддержанной Австріей и Россіей. 
Конфликтъ былъ скоро улаженъ дипломатическимъ 
путемъ. 

В о л ы е м у т т ь (Wohlgemut), Михаилъ— 
живописецъ (1434—1519), ученикъ нюрнбергскаго 
мастера Ганса Плейденвурфа. Значеніе В. раньше 
сильно переоцѣнивалось, что отчасти объясняется 
тѣмъ, что онъ былъ учителемъ Дюрера; теперь при 
оцѣнкѣ его впадаютъ въ противоположную край
ность. Для объективной оцѣнки В. слѣдуетъ по
мнить, что онъ часто поручалъ выполненіе работъ 
многочисленнымъ ученикамъ, доведшимъ стиль Плей
денвурфа до ремесленности. Орппшальныя произ
веден! я В. могутъ быть причислены къ лучшимъ 
образцамъ нѣмецкой школы живописи того вре
мени; въ нпхъ сказывается умѣлая композиція, глу
бина чувства и простота въ трактовкѣ сюжетовъ; 
краски его гармоничны, пейзажъ полонъ настроенія. 
Недостатки В.—угловатость формъ и недостаточная 
выразительность лпцъ, а въ послѣдніе годы и нѣ-
которая скомканность въ самой композиціи. Въ те
чете болѣе чѣмъ 40 лѣтъ пзъ мастерской В. выхо
дили лучшіе художники нюрнбергской школы.. Къ 
1465 г. относится алтарь изъ Гофа (въ мюнхенской 
пинакотекѣ), къ 1479 г. створки большого алтаря 
въ церкви Дѣвы Марін въ Цвиккау, къ болѣе 
позднему времени—створки въ приходской церкви 
въ Герсбрукѣ. Во всѣхъ этихъ работахъ В. помо
гали его ученики. Занимался ли В. рѣзьбой по де
реву, не извѣстпо, но эта отрасль искусства про-
цвѣтала въ его мастерской. Центральная часть 
почти всѣхъ запрестольныхъ образовъ, вышедшпхъ 
изъ мастерской В., рѣзана по дереву по его рисун-
камъ и подъ его личнымъ наблюденіемъ. Л. К. 

В о л ь д е м а р а — с м . Вальдемаръ, IX, 437. 
Вольдряг і іх -ъ (Woldf ich), Я н ъ - Н е п о -

м у к ъ—чешскій геологъ и археологъ (1834—1906), 
профессоръ чешскаго университета въ Прагѣ. Напи-
салъ рядъ изслѣдованій по палеонтологіп и доисто
рической антропологіи; особенно цѣнны его ра
боты о дилювіи: «Diluviale Fauna von Zuzlawitz im 
Bo'hmerwalde» (въ «Sitzb. d. kaiserl. Akad. d. 
Wissenschaft», В., 1880—1903; по-чешски: «Dilu-
vialni fauna u Sudslavic v Sumavë»—въ изд. 
«Krâl. ces. spol. nauk» (1880—1903), «Beitrage 
zur Urgeschichte Böhmens» («Mittheil. d. Anthro-
polog. Gesellsoh.», В., 1884—92), «Diluviale euro
päische und asiatische Säugethierfauna» (на осно-
ваніи оставшихся замѣтокъ академика Брандта, 
въ «Mémoires de l'Acad. impér. d. sciences», 
СПБ., 1887), «Geologické pfispëvky k otâzce о 
poslednich kontinentalnich zmënâch evropskych» 
(«Rozpravy ces. akademie», 1892), «Ueber die 
Gliederung der anthropozoischen Formations-
gruppe Mitteleuropas» («Krâl. ces. spol. nauk», 1896), 
«Pfehled fauny obratlovcû z «Ceského massivu» za 
éry anthropozoické» («Krâl. ces. spol. nauk», 1897, 
съ подробнымъ перечнемъ работъ В. до 1897 г.), 
«Tâhoristè diluvialniho clovèka a jeho kulturni 
stupen v Jenerâlce u Prahy> («Rozpr. ces. akad.» 
1900), «Geologické Studie z jiznich Ôech» (вмѣстѣ 
съ сыномъ В., Іосифомъ, въ «Arch, pro pfirod. 
vyzkum Gech» 1,1898 и 1903). Онъ издалъ для школъ 
руководство по зоологін (3-е изд., въ 1906 г.), фи-
зіологію человѣка и обширную всеобщую геологію 
(«Vseobecnâ géologie se zvl. zfetelem na zemè 
koruny ceské», 3 т. 1905). Его автобіографія— 
въ «Zivé» 1899 г., біографіи — въ «Альманахѣ» 

чешской академіи (1907) и «O'svêtë» (1906). —Сынъ 
его, І о с п ф ъ (род. въ 1880 г.), также геологъ. 
Написалъ: «Zilné horniny a Sudslavicky vâpenec 
z üdoli Volynky» (въ «Rozpr. ces. akad.» 1901; 
по-нѣм. въ «Jahrb. d. k. k. geol. R. Anst.») и др. 

H. Б. 
В о л ь к а п о (Вулканъ)—группа изъ 4 о-вовъ 

въ Тихомъ ок., къ 103 отъ о-вовъ Бонинскихъ. Об
щая площадь 22 кв. км. Скалисты, богаты сѣрою; 
на Сульфурѣ—дѣйствующій вулканъ. Въ 1891 г. 
заняты японцами. 

В о л ж. ІІС (Wolke), Х р и с т і а н ъ - Г е н р и х ъ — 
нѣмецкій педагогъ (1741—1825). Въ 177.1 г. сдѣлался 
ближайшпмъ помощникомъ Базедова (см. IV, 670) 
при устропствѣ Филантропина въ Дессау и душою 
публичнаго экзамена, органпзованнаго тамъ въ 
1776 г. и вызвавшаго цѣлую литературу. Въ 
1778 г. В. занялъ мѣсто Базедова, но въ 1784 г. 
уѣхалъ съ своимъ питомцемъ, графомъ Мантей-
фелемъ, въ Россію, гдѣ оставался до 1801 г. и былъ 
любимымъ учителемъ языковъ у аристократы; пре-
подавалъ также въ кадетскомъ корпусѣ. Литературу 
о В. см. R e i n , «Encykl. Handbuch d. Pädagogik», 
т. X; тамъ же перечень его трудовъ, посвященныхъ 
языку (очпщеніе языка отъ иностранныхъ словъ 
и др.), пропагандѣ идей филантропинистовъ, обу-
ченію глухонѣмыхъ, дѣтской литературѣ п др. 

В о л ь к е н ш т е н н ы , фонъ—графскій родъ, 
ведущій начало отъ тирольскаго дворянина Ру
дольфа Филандера, купившаго въ началѣ XIV в. 
замокъ Волькенштейнъ. Въ 1630 г. бароны В.-Трост-
бургъ были пожалованы въ графское Римской нм-
періи достоинство. Въ 1801 г. графскій титулъ при-
знанъ за родомъ фонъ В. и въ Россіи. Родъ этотъ 
залііісанъ въ IV ч. род. кн. Курской губ. Есть еще 
В. по Московской и Новгородской губ., записанные 
въ III ч. род. кн. В. Р—въ. 

В о л ы с о т ъ (Wolcot), Д ж о н ъ — англійскій 
сатирикъ и поэтъ, извѣстный подъ псевдонпмъ «Pe
ter Pindar» (1738—1819), по профессін врачъ, по-
томъ пасторъ. Большую извѣстность доставили ему 
«Лирическія оды въ честь членовъ лондонской ака-
деміи художествъ» (1782); съ болыппмъ остроуміемъ 
отмѣчены здѣсь слабыя стороны тогдаганихъ худож-
никовъ, и въ то же время воздана дань уваженія 
наиболѣе достойнымъ изъ нихъ. Въ 1785 г. начала 
появляться его «героическо-комическая» поэма 
«Lousiad», послѣдняя пѣсня которой напечатана 
была въ 1795 г. Это—сатира на короля и королеву, 
которыхъ онъ осмѣивалъ и въ другихъ стихотворе-
ніяхъ. Собраніе его сочнненій, далеко неполное, 
вышло 5-мъ изданіемъ въ 1816 г. 

Волъмарть—у. гор. Лифляндской губ., на 
прав, берегу р. Аа, при линіп и:, д. Псковъ-Рпга. В. 
(нѣм.—Wolmar, латыш.—Walmare, эст.—Wolmari-
Lin) въ русскихъ лѣтописяхъ называется Влади-
мірецъ или Володимірецъ и считается основаннымъ 
датскимъ кор. Вальдемаромъ II въ 1219 г. Городъ 
процвѣталъ особенно въ XIV и XV ст. Съ 1424 г. 
служилъ мѣстомъ для собранія ландтаговъ. Въ 1560 г. 
В. и весь его округъ были разорены войсками Іоанна 
Грознаго. У В. были разбиты Курбскпмъ городская 
дружина и союзники ордена—литовцы. В. участво-
валъ въ Ганзейскомъсоюзѣ. Развалины построеннаго 
въ 1283 г. замка В. сохранились цонынѣ. Уѣздный 
городъ съ 1783 г. Жит. 5050 (1907 г.). Правосл. и 
лютер. церк., синагога; жен. гимназія, учительская 
семинарія съ началышмъ училищемъ, городск. учи
лище и нѣсколько нпзішіхъ школъ; паровая муко
мольня, медоваренный зав., шерсточесалка.—Воль-
марскій уѣздъ, въ зап. части Лифляндской губ., 
занимаетъ 4358 кв. вер., въ томъ числѣ подъ озерами 
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58,4 кв. вер. Прилегая съ 3 къ Рижскому заливу, 
низменная плоскость постепенно возвышается ио 
направлению къ В. и достигаетъ 91—122 м. высоты). 
На 103 отъ оз. Буртнекъ мѣстность повышается по 
направленно къ Лемзалю, образуя Лемзальскую воз
вышенность, высшая точка которой (115 м.) но-
ситъ названіе «Синей горы», святилище дрёвннхъ 
леттовъ. Озеро Буртнекъ занішаетъ площадь БЪ 
36 кв. вер.; въ него впадаютъ pp. Зедде, Руйенъ 
и Вреденгофъ, вытекаетъ изъ него р. Залисъ 
(латыш.—Sallaga). Жит. 117500 (1907): латыши 
(93%), эсты, нѣмцы и русскіе. Главное ихъ заня-
тіе—хлѣбопашество; почва болѣе плодородна, чѣмъ 
въ большей части Лифляндской губ.; чаще встрѣ-
чаются посѣвы пшеницы; высѣваютъ также много 
льна высокаго качества; гречиху сѣютъ въ окрест-
ностяхъ В.; далъе къ Ю воздѣлываются плодовый 
деревья. Поля и сады составляютъ 18,5%, луга и 
пастбища—31,3%, перелоги—11,4%, лѣсъ—22,2%, 
неудобная земля—16,6%. Преобладаетъ частное 
земледѣліе (54,7% площади уѣзда); почти исключи
тельно дворянское (86,1 % частновладѣльческой 
земли); крестьяне владѣютъ 38,2% площади уѣзда. 
Изъ арендныхъ крестьянскихъ участковъ выкуплено 
по 1908 г. 93,6%. Винокуренные заводы, лѣсопильни, 
мукомольни. 139 начальныхъ школъ. Населенныхъ 
пунктовъ 5124; изъ нихъ 2 города; В. и Лемзаль. 
Сел. Залисбургъ, Залисмюнде и Гайнашъ—центры 
торговли льномъ, лѣсомъ и зерномъ. 

В о л ь м а р ъ (Wolmar пли Wolkmar), Мель-
xi о р ъ—нѣмецкій ученый (1497—1561), проф. въ 
Тюбингенѣ. Въ числѣ учениковъ В. находился Каль-
винъ, съ которымъ онъ всю япізнь поддержнвалъ 
весьма дружескія отношенія. Его труды: Epistula 
nuncuparia, посвященная бывшимъ въ употреблеш'и 
въ школахъ того времени учебникамъ греческой 
грамматики, и комментарій къ двумъ первымъ кни-
гамъ «Иліады» (Парижъ, 1523). 

В о л ь н а я (Казачье)—слб. Харьковской губ., 
Богодуховскаго у., при р. Ворсклѣ; 4000 жит.; боль
ница, ярмарка. Основана въ 1640 г. и была укрѣ-
пленнымъ городомъ подъ пменемъ В о л ь н а г о 
к у р г а н а , упраздненнымъ въ XVIII ст. 

В о л ь н е й (Ѵоіпеу; настоящая фамилія его 
была Chassboeuf), Константинъ—французскій 
писатель и оріенталистъ (1757—1820). Совершивъ 
продолжительное путешествіе по Сиріи и Египту, 
В. изучилъ арабскій языкъ и написалъ: «Voyage 
en Egypte et en Syrie» (1787), замѣчательную по 
богатству и точности свѣдѣній (переведена на рус-
скій яз. въ 1790 г. Марковымъ; «Путешествіе В. 
въ Сирію и Египетъ», M.), a также «Considérations 
sur la guerre des Turcs avec les Russes» (1788). 
Въ Учредительномъ собраніи (1790) В. стоялъ за 
умѣренныя реформы, но, вслѣдствіе отсутствія 
ораторскаго таланта, не игралъ выдающейся роли. 
Въ 1790 г. В. написалъ на тему академіи надписей 
«Chronologie des douze siècles antérieurs au pas
sage de Xerxès en Grèce» (въ «Dictionn. d'antiquité 
de l'Encyclopédie méthodique»), a въ слѣдующемъ 
году имѣвшее въ свое время широкую извѣстность, 
сочиненіе «Ruines ou Méditations sur les révolu
tions des empires» (1791; два перевода на нѣмецкій 
яз. изданы въ 1880—81 гг.), въ которомъ авторъ 
пытается разрѣшить пѣкоторые вопросы философіи 
исторіп и нсторіи религій. Въ сочиненіи «Prin
cipes physiques de la morale» оиъ стремится къ под
чинена этики принцішамъточпыхъиаукъ. Во время 
господства террора В. былъ заключенъ въ тюрьму, 
гдѣ просидѣлъ 10 мѣсяцевъ. Выпущенный поел h 
9 термидора на свободу, В. при учрежденіи Нормаль
ной школы былъ назначенъ профессоромъ общей 

исторіи. Въ своихъ лекцінхъ, изданныхъ подъ загла-
віемъ: «Leçons d'histoire prononcées à l'Ecole nor
male» (1799), В. является крайнпмъ скептнкомъ, 
высказывая сомнѣнія относительно многихъ истори-
ческихъ событій, считавшихся до тѣхъ поръ досто-
вѣрнымн; его молено считать предвѣстникомъ позд-
нѣіішей исторической критики. Въ 1800 г. В. отпра
вился въ Соединенные Штаты, гдѣ, какъ другъ Франк
лина, хорошо былъ принята Вашингтономъ и Адам-
сомъ. Результатомъ этого путешествія было сочнне-
ніе: «Tableau du climat et du sol des États "Unis» 
(1803). По возвращеніи онъ былъ назначенъ сенато-
ромъ, а позже возведенъ Наполеономъ въ графское 
достоинство. Дальнѣйшіе его труды: «Chronologie 
d'Hérodote» (1809); «Recherches nouvelles sur 
l'histoire ancienne» (1814) и «Histoire de Samuel, 
inventeur du sacre des rois» (1819), интересную 
больше какъ политическая сатира (по поводу во
проса о коронованіи Людовика XVIII). Въ послѣд-
ніе годы жизни В. особенно занялся интересо-
вавше его и раньше лингвистикой, именно — вос
точными языками, стремясь упростить изучѳніо 
ихъ; для этого В. прпдумывалъ способы пере
дачи арабскаго, персидскаго и турецкаго языковъ 
латннскнмъ алфавитомъ. Система его оспаривалась 
Сильвестромъ де СасииЛанглэ. СочішеніяВ. въэтой 
области: «Simplification des langues orientales» 
(1795); «L'Alphabet européen apliqué aux langues 
asiatiques» (1819); «l'Hébreu simplifié» (1820) и др. 
Его «Oeuvres complètes» изданы въ 1820—26 гг., 
«Oeuvres Choisies» въ 1827 г. 

В о л ь н п к п , слободичи, слободникн — 
подъ этими назпаніями нзвѣстенъ былъ въ великомъ 
княжествѣ Литовскомъ разрядъ крестьянъ, лично 
свободныхъ, не нмѣвшихъ поземельной собствен
ности, а снимавшихъ по контракту участки земли у 
дворянъ. Это называлось сидѣть на волѣ (вла-
дѣльца, т.-е. съ его разрѣшенія). Обыкновенно воль-
никамъ сдавались участки пустырей, которые князья 
жаловали дворянамъ съ правомъ, a нерѣдко и съ 
обязанностью «людей на новомъ корни посадить». 
При поселеніи своемъ «на новомъ корнѣ» В. да
вали земловладѣльцу «листъ или запись доброволь
ный», по которому они обязывались отдавать вла-
дѣльцу условленную часть получаемыхъ ими съ 
земли произведеній, или исполнять извѣстныя 
службы, или, наконецъ, давать «платы». При посе-
леніи своемъ В. обыкновенно получали на обзаве
дете пособіе отъ владѣльца и въ такомъ случаѣ 
обязывались до извѣстнаго срока не сходить съ 
земли (засѣдѣлые В.); остальные (не засѣдѣлые) В. 
могли оставить землю по своему усмотрѣнію, но но 
иначе, какъ заплативши «выходъ, какъ въ земли 
обычай есть». В. или пользовались въ имѣніи па
хотного землею и тогда назывались л ю д ь м и 
т я г л ы м и ; или получали въ свое пользованіѳ 
бортныя угодья (бортники) , или же нанимали 
одну только усадьбу ( о г о р о д н и к и ) . Съ тече-
ніемъ времени стали приниматься мѣры къ ихъ 
закрѣпощенію, особенно Лнтовскимъ Статутомъ. Въ 
силу послѣдняго, всякій В., бѣжавшій съ земли 
раньше установленнаго по контракту срока или бозъ 
уплаты долговъ при выходѣ, выдавался землевла-
дѣльцу, какъ его отчпчъ. Еще большее значеніѳ 
имѣло другоо постановленіо Статута, по кото
рому всякій В., просидѣвшій на землѣ одного и 
того же владѣльца 10 лѣтъ, терялъ свободу выхода 
или же долженъ былъ заплатить нопомѣрно высокій 
выкупъ. 

В о л ь н и с ъ (урожд. Fay, dame Joly, dite Vol-
nys), Л е о H T и H a—французская актриса (1811—1876). 
Въ 1824 г. выступила въ парижскомъ Gymnase съ 
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огромнымъ успѣхомъ. Въ 1835 г. была приглашена 
въ Comédie Française. Сперва она играла роли 
любовннцъ въ драмахъ, но вскорѣ отдалась ха-
рактернымъ ролямъ въ комедіп. Въ ней особенно 
цѣннлись простота, выразительность и грація испол-
ненія. Въ 1845 г. В. уѣхала въ Россію, въ каче-
ствѣ чтицы при императрицѣ, которую сопрово
ждала въ путешествіяхъ. Въ 1847 г. приглашена 
въ Петербургъ въ Михайловскій театръ. Въ мимикѣ 
она не имѣла сопернпцъ и въ совершенствѣ 
исполняла роли нѣмыхъ, напр., Жоржа въ «Энгу-
вильскомъ нѣмомъ» и Фенеллы въ «La Muette de 
Portici». Съ_1855 г. В. перешла окончательно на 
роли матерей', исполняя пхъ съ нензмѣннымъ успѣ-
хомъ до конца своей артистической карьеры (1868). 

В о л ь н о е Общество л ю б и т е л е й рос
сийской с л о в е с н о с т и , С.-Петербург
ское . Основано въ 1816 г. и носило еще назва-
ніе Общества Соревнователей просвѣщенія и бла-
готворенія. Сначала это были частныя собранія, но 
съ увеличеніемъ числа членовъ общество поставило 
себѣ цѣлыо помощь нул;дающимся ученымъ, лите-
раторамъ, художннкамъ и ихъ вдовамъ и спротамъ, 
а также учащимся. Другая цѣль общества—за
бота о «чистотѣ языка>—вызвала протестъ Шиш
кова, паходившаго, что этнмъ нарушаются преро
гативы Россійской Академіи. Въ 1818 г. Общество: 
получило Высочайшее утверждение. Предсѣдателемъ 
сначала былъ гр. С. Н. Салтыковъ, а съ 1819 г. 
безсмѣнно Ѳ. H. Глинка. Средп членовъ были И. И. 
Дмптріевъ, бар. Дельвигъ. Гнѣдичъ, Грибоѣдовъ, 
кн. П. А. Вяземскій, Рылѣевъ, Николай и Але-
ксандръ Бестужевы, Кюхельбекеръ, H. Тургеневъ, 
Гречъ, Булгаринъ, В. ТІанаевъ, гр. Д. И. Хвостовъ, 
Анастасевичъ, П. И. Кеппенъ и др. Засѣданія бы
вали еженедѣльно, иногда устраивались очень тор
жественно; на нпхъ обсул;дались литературныя про-
пзведенія членовъ и кандндатовъ въ члены; одобрен-
ныя пропзведенія печатались вънсурналѣ Общества, 
«Соревнователь Просвѣщенія и Благотворенія», 
выходившемъ съ 1818 по 1825 г. Здѣсь печатались 
стихи, «изящная проза», статьи по исторін и лпте-
ратурѣ, хроника журналовъ, книгъ и открытій; 
иногда прилагались рисунки н ноты; здѣсь же пуб
ликовались отчеты о деятельности Общества и о 
благотворительныхъ суммахъ. Журналъ нмѣлъ хо
рошей успѣхъ. Въ 1823 г. Общество издало сочине-
нія И. И. Дмптріева и собиралось издавать <Рос-
сійскую Эпциклопедію», по образцу французской. 
Общество замѣтно склонялось къ либерализму; на 
собраніяхъ часто обсуждались общественно-полпти-
ческіе вопросы. Это вызвало даже рѣзкій протестъ 
В.Н. Каразина, получившііі дружный отпоръ большин
ства членовъ. Въ Обществѣ сказывались симпатіп 
къ Польшѣ; нсторикъ Лелевель былъ почетнымъ чле-
номъ. Въ литературѣ Общество сочувствовало Бай
рону; въ «Соревнователѣ» помѣщено много пронз-
веденій съ романтическими и гражданскими тенден-
піямп. Въ общемъ Общество проявило много энер-
гіи; съ этой точки зрѣнія оно должно быть поста
влено гораздо выше «Арзамаса», хотя до сихъ 
поръ было менѣс извѣстно.—См. С H. Б р а й л о в -
скій, «Къ вопросу о Пушкинской плелдѣ» («Рус. 
Филолог. Вѣстннкъ», 1909, т. LXI); «Свѣдѣнія о 
рукописяхъ и изданіяхъ, поступившпхъ въ Руко
писное Отдѣленіе Академіи наукъ въ 1904 г.»; 
В. И. M а с л о в ъ, «Литературная деятельность 
К. Ѳ. Рылѣева» (Кіевъ, 1912;; H. К. К у л ь м а н ъ , 
ст. въ «Извѣстіяхъ ІІ-го Отдѣленія Академіи 
Наукъ», 1908, кн. 1. Л. К. П—въ. 

В о л ь н о е Общество л ю б и т е л е й сло
в е с н о с т и , н а у к ъ и х у д о ж е с т в ъ , С.-Пе

т е р б у р г с к о е . Учрелгдено 15 іюля 1801 г. На 
собраніяхъ читались и рецензировались оригиналь
ный и переводныя пронзведенія членовъ; должпост-
нымъ лицомъ былъ только сокретарь. Въ 1802 и 
1803 гг. Общество выпустило альманахъ «Свнтркъ 
Музъ» въ 2 ч. 23 ноября 1803 г. послѣдовало 
утвержденіе Общества. Во главѣ его сталъ избирае
мый на одпнъ годъ «комптетъ цензуры обществен
ной» съ презндентомъ, секретаремъ, тремя, а по-
томъ—пятью цензорами. Въ 1804 г. Общество 
предприняло «Періодическоѳ изданіе», но оно 
прекратилось на первой книжкѣ; члены Обще
ства должны были печататься въ другихъ журна-
лахъ, напр.: въ «Сѣверномъ Вѣстннкѣ» и «Лицеѣ» 
Мартынова, «Журналѣ россіпской словесности» 
Брусилова, «Любнтелѣ Словесности» Остолопова, 
«Цвѣткахъ» Измайлова, становившихся, такимъ об-
разомъ, неоффнціальнымп органами Общества. Въ 
1812 г. была вновь сдѣлана попытка основать свой 
лсурналъ съ хорошо поставленнымъ критическимъ 
отдѣломъ—«С.-Петербургскій Вѣстннкъ», но война 
пололшла ему конецъ въ томъ же году; въ 1813 г. 
и само Общество временно прекратило свое суще-
ствованіе. Въ первый періодъ своего существованія 
Общество обнарулшвало живой интересъ къ пол'и-
тическимъ вопросамъ. Предсѣдателемъ Общества 
былъ И. П. Пнинъ, поклонникъ Радищева; въ нз-
даніяхъ Общества участвовали сыновья Радищева; 
Общество посвятило памяти Радищева статью 
Борна и стихи Пнина. Въ концѣ 1816 г. Общество 
возобновило свою дѣятельность и пополнило свой 
составъ; предсѣдателемъ былъ избранъ А. Е. Из
майлову членами—Жуковскій, Крыловъ, Пушкннъ, 
Баратынскій, Дельвигъ, Кюхельбекеръ, Гречъ. Орга-, 
номъ общества становится съ 1818 г. журналъ Из
майлова «Благонамѣренный». Но собранія прохо
дили вяло, плохо посѣщались и около 1825 г. совсѣмъ 
прекратились; Общество, по выраженію Греча, 
«умерло тихою смертью».—См. Е. В. Пѣтуховъ , 
«Нѣсколько новыхъ данныхъ объ А. X. Востоковѣ» 
(«Журн. Мин. Народ. Проев.», 1890, № 3); И. А. 
Кубасов ъ, «А. Е. Измайловъ» (1901); его лее, 
«А. С. Лушкинъ—членъ СПБ. В. О. Л. С, Н. и X.» 
(«Русская старина» 1899, № 5); В. И. М а с л о в ъ , 
«Литературная деятельность К. Ѳ. Рылѣева» (Кіевъ, 
1912). Л. Ж. Л—въ. 

В о л ь н о е С л о в о — журналъ конституціон-
наго направленія, издававшійся съ августа 1881 г. 
по май 1883 г. въ Женевѣ. Вышло 62 нумера, изъ 
которыхъ 51 подъ редакціей Аркадія Мальшинскаго, 
остальные — Драгоманова. Мальшинскій выдавалъ 
себя за члена существовавшаго въ концѣ 70-хъ и 
началѣ 80-хъ гг. «Земскаго Союза»; но послѣ пре-
кращенія «В. Слова» онъ уѣхалъ въ Россію и, не 
будучи тамъ никѣмъ потревожена,, сталъ сотрудни-
комъ наиболѣе реакціопныхъ изданій. Отсюда въ 
эмпгрантскнхъ крулскахъ взглядъ на Мальшин
скаго, какъ на агента полиціи. Такого ліе взгляда 
держится и Б. А. Кистяковскій въ кпигѣ: «Стра
ницы прошлаго». Самъ Драгомановъ такого взгляда 
на Мальшинскаго не раздѣлялъ. Въ книгѣ «Изъ 
исторіи политической борьбы въ 70-хъ и 80-хъ гг.» 
В. Я. Богучарскій высказалъ взглядъ, что Маль-
шинскій былъ не членомъ «Земскаго Союза» и не 
агентомъ полпціи, а посланцомъ образовавшейся 
послѣ 1-го марта 1881 г. такъ назыв. «Священной 
Дружины». Выдающимся членомъ этой дружины 
былъ и гр. П. П. Шуваловъ, дававшій, какъ это Бо-
гучарскимъ установлено, средства на изданіе «В. 
Слова». Богучарскій держится мнѣнія, что въ «Свя
щенной Дружинѣ» существовала особая группа, съ 
Шуваловымъ во главѣ, стремившаяся къ водворенію 
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конституціоннаго строя въ Россіи и желавшая свою 
принадлежность къ «Дружинѣ» использовать въ 
этихъ цѣляхъ. Эта группа, а не дѣйствительный 
«Земскій Союзъ», и издавала «В. Слово». Отъ Драго-
манова принадлежность Малышінскаго къ «Дру-
жпнѣ» была скрыта. Противъ этого мнѣніявозражаетъ 
А. А. Кнстяковскій, полагающій, что Мальшинскій 
былъ членомъ «Земскаго Союза», будучи въ то жо 
время шпіономъ и провокаторомъ. Фактовъ, дока-
зывающихъ принадлежность Малыпинскаго къ «Зем
скому Союзу», Кистяковскій и другіе сторонники 
этого взгляда не привели. 

В о л ь н о е Экономическое Обще
ство, Императорское — старѣйшее ученое 
общество въ Россіи и одно нзъ старѣйшихъ сельско-
хозяйственныхъ и экономическихъ обществъ Ев
ропы ]). Въ началѣ 1765 г. придворный библіоте-
карь И. И. Таубертъ, повпдимому, по мысли имп. Ека
терины II, составилъ планъ «патріотичоскаго 
общества для поощренія въ Россіи земледѣльства 
и экономіи». Къ Тауберту присоединилось 14 лицъ, 
«знатностью рода, доверенностью Монаршею, опыт
ностью въ сельскомъ хозяйствѣ или ученостью отли
чавшихся», въ томъ числѣ гр. Р. Ж. Воронцовъ, 
гр. Г. Г. Орловъ, А. В. Олсуфьевъ (первый презп-
дентъ общ.). Лица эти составили уставъ Общества, 
особенно заботясь объ огражденіи самостоятельности 
учрежденія. Названіе «патріотическое» замѣнено 
было «экономическимъ». 12 октября 1765 г. учреди
тели обратились къ императридѣ съ просьбой доста
вить новому обществу «счастіе быть подъ един-
ственнымъ только» ея покровительствомъ, чтобы оно 
«управлялось въ трудахъ своихъ собственными сво
ими между собой обязательствами и установленіямп, 
почему и называлось бы во всѣхъ случаяхъ Воль-
иымъ Экономическимъ». Императрица, въ 
рескриптѣ отъ 31 октября 1765 г., одобрила намѣ-
ренія учредителей, утвердила уставъ, предоставила 
право употреблять императорскій гербъ и приняла 
общество въ «особливое» свое покровительство; от
пущены были средства на покупку «пристойнаго 
дома» для собраній и помѣщенія «экономической 
библіотеки>. По ынѣнію императрицы, выраженному 
въ письмѣ на имя общества «отъ неизвѣстной 
особы» и подписанномъ иниціалами «И. Е.», прежде 
чѣмъ предлагать разнаго рода чисто - технпческія 
улучшенія въ сельскомъ хозяйствѣ, обществу необ
ходимо обсудить положеніе русскнхъ земледѣль-
цевъ съ общественной и государственной сторонъ, 
такъ какъ какія бы усовершенствованный орудія и 
пріемы ни вводились въ хозяйствѣ, земледѣліе не 
можетъ процвѣтать, если государственный учрежде-
нія для земледѣльцевъ плохи и стѣсннтельны для 
труда. Въ письмѣ этомъ «И. Е.» намекнула на 
вредъ, происходящей отъ крѣпостного права, прп 
существованіи котораго «земледѣлецъ не имѣетъ 
ничего собственна™». Такъ какъ со стороны обще
ства въ теченіе года ничего не было предпринято 
по данному вопросу, то въ концѣ 1766 г. въ письмѣ, 
подписанномъ тѣми же шшціалами «И. Е.», обще
ству предлояіено было назначить конкурсъ на тему: 
«въ чемъ состоитъ собственность земледѣльца, въ 
землѣ лп его, которую онъ обрабатываете, или въ 
движимости, и какое онъ право на то пли на дру
гое для пользы общенародной имѣть можетъ». На 
расходъ по конкурсу при ппсьмѣ было прислано 
1000 червонцевъ. Конкурсъ былъ объявленъ, и въ 
общество поступило 160 сочиненій на разныхъ 

') Рапѣо В. Экон. учреждены были 9 обществъ: въ Шотлапдін (съ 
1723 г.), Ирландіи (1736), Цюрнхѣ (1747), Аш-ліп (1753), Рсвнѣ (17Г,7), 
Парнжѣ (1761), Тюрнигенское (1762), Лейпцнтское ы Целлѳрское 
(1763). 

языкахъ, особенно на нѣмецкомъ. Лучшіе ученые 
и экономисты того времени приняли въ немъ 
участіе. Высшей преміи удостоилось сочпненіе 
на французскомъ языкѣ члена Дижонской ака-
деміи Веарде (Beardé de ГАЬауе), въ которомъ 
доказывалась необходимость уничтоженія крѣпост-
ного права. Сочиненіе это, несмотря на сильную оппо
зицию со стороны многихъ вліятельныхъ лицъ, какъ 
премированное, было напечатано въ «Трудахъ» 
общества въ оригипалѣ л въ русскомъ переводъ. 
Широкая постановка вопроса о русскомъ сельскомъ 
хозяйствѣ въ самомъ началѣ дѣятельностп В. Экон. 
О-ва повліяла на характеръ дальнѣйшихъ его 
работъ: оно частр разсматрпвало сел.-хоз. вопросы 
въ связи съ общественными и общегосударствен
ными интересами, разрабатывая, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
темы спеціально агрономическія. Этому направле
нно деятельности В. Экон. О-ва много способствовали 
многіе изъ видныхъ его членовъ, напр.: при основа
нии общества академики Т. II. Клпнгштедтъ, П. Пал-
ласъ, Л. Эйлеръ, А. Ф. фонъ Мпддендорфъ, впо-
слѣдствіи гр. Н. С. Мордвинову К. Д. Кавелпнъ, 
гр. П. А. Гейденъ. Въ самомъ началѣ своей дѣя-
тельности О-во, по предлояіенію Т. И. Клингштедта, 
«въ интересахъ общегосударственныхъ», назначило 
награду за наибольшее количество вывезенной за 
границу пшеницы, какъ хлѣба мало потребляемаго 
въ Россіи, но имѣющаго широкій сбыть въ Зап. 
Европѣ. «Уважая народную пользу», оно назначило 
такую же награду за устройство запасныхъ амба-
ровъ въ размѣрѣ годового потребленія зерна. 
Съ перваго года своего существованія, оно приняло 
дѣятельное участіѳ по вводенію въ Россіи куль
туры картофеля, позднѣе—травосѣянія; много со-
дѣйствовало улучшенію обработки льна и конопли, 
распространенію хлопка, шелководства, издало 
рядъ сочиненій по животноводству (особенно по 
овцеводству), поддерлшвало начинанія H. В. Вере
щагина по распространенно въ Россіп сыроваренія 
и маслодѣлія. Кромѣ обычпыхъ годовыхъ выставоіл. 
сѣмянъ общ. (прекратившихся въ 1900 г.), въ 1879 
и 1899 гг. устраивало выставки молочнаго хозяй
ства; выставка 1899 г. была всероссійской, на ней, 
кромѣ русскнхъ, прпнялп участіе и экспоненты нзъ 
Германін, Даніи, Швеціи н Ыорвегін, а также одно
временно созванъ былъ съѣздъ сельскпхъ хозяевъ 
и маслодѣловъ. Въ 1880 г. при обществѣ разра
батывался вопросъ о предохранительныхъ сибире-
язвениыхъ прививкахъ. О пчеловодствѣ общество 
заботилось еще въ XVIII ст., но особенно много 
сдѣлано было по этому вопросу въ XIX ст. бла
годаря А. М. Бутлерову. Съ цѣлью подпятія сель-
скаго хозяйства въ Россіи, о-во, кромѣ раз-
смотрѣнія въ своихъ засѣданіяхъ разнаго рода до-
кладовъ и выдачи премій, снаряжало экспедпціи, про
изводило анкетпыя изслѣдованія, устраивало опыт-
ныя фермы (на Петровскомъ о-вѣ и близъ Охты). 
Конкурсныхъ задачъ предлолгено было обществомъ 
около 250; напр.: составить книгу для народнаго 
чтенія (въ 1796 г.),- что выгоднѣе—барщина или об-
рокъ (1809), выгоднѣе ли обрабатывать землю наем
ными людьми или собственными крестьянами (1812). 
По случаю 50-тнлѣтія упраздненія крѣпостного 
права, въ 1911' г. назначена премія за сочиненіе 
по исторін крестьянской реформы, но конкурсъ 
по этому вопросу еще пе оконченъ. Во время 
основанія В. Экон. О-ва въ Россін было обра
щено особое вниманіе на борьбу съ оспенной 
эппдеміей; общество сначала ограничилось распро-
страненісмъ въ народѣ свѣдѣній объ осиоприви-
ваніп, впослѣдствіи же оно стало фактическнмъ 
руководителемъ оспопривнвательнаго дѣла въ Рос-
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сін. Въ 1871 г. общество открыло въ Петербургѣ 
оспопрививательное заведеніе и безплатные курсы 
оспопривнванія. Дѣло это постепенно сокращалось 
съ усиленіемъ деятельности въ этомъ направленіи 
ЗСІМСТВЪ и городовъ, и самое учреждсніе при 
обществѣ было закрыто въ 1906 г. Общество 
всегда обращало особое вниманіе на дѣло народ-
наго образованія, какъ спеціально сел.-хоз., такъ 
и общаго, въ особенности—начальнаго. Такъ, съ 
1825 по 1844 г. оно (вмѣстѣ съ гр. С. В. Строга
новой) содержало въ Петербурга сел.-хоз. школу 
для 'Крестышъ; въ 1844 г. открыло собственное 
земледѣльческое училище, сначала въ Гатчннѣ, 
затѣмъ въ Петербургѣ, существовавшее до 1854 г. 
Въ 1878—80 гг. разработало положеніе о низіпихъ 
сел.-хоз. школахъ н издало труды особой комиссіи 
по этому вопросу. Съ 1884 по 1897 г. содержало 
школу пчеловодства въ с. Бурашевѣ, близъ Твери. 
Заботы его ю начальномъ народномъ образова
на! начались еще въ концѣ XVIII ст., когда 
оно издало нѣчто въ родѣ элементарной энцикло-
педіи, подъ названіемъ «Деревенское зеркало или 
общенародная книга» (1798—99). Въ 1838 г., по 
почину президента общества гр. Н. С. Мордвинова, 
образованъ былъ капиталъ, доходы съ котораго 
предназначены на изданіе популярныхъ кнпжекъ 
для народнаго чтенія подъ названіемъ «Сельская 
библіотека». Начиная съ 1836 г., о-во устроило во 
многихъ городахъ «губернскія публичныя библіо-
теки». Въ 1847 г. явилась мысль образовать при 
обществѣ комитетъ грамотности; осуществить эту 
мысль удалось лишь въ 1861 г. С.-Петербургскій 
комитетъ грамотности при В. Экон. О-вѣ за свое 
35-лѣтнее существованіе выпустилъ 126 изданій, пре
имущественно народныхъ, въ колнчествѣ свыше 
2 милл. экземпляровъ; такое же количество распро-
странилъ чужпхъ изданій, частью за деньги, частью 
безплатно. Комитетъ много содѣйствовалъ устрой
ству въ Россіи сельскихъ безплатныхъ библіотекъ. 
Деятельность комитета была признана вредною; 
въ 1896 г. онъ былъ изъять изъ В. Экон. О-ва и 
переданъ въ м-во нар. проев, и даже «Исторія» коми
тета, составленная Д. Д. Протопоповымъ, уничто
жена въ административномъ порядкѣ. Въ началѣ 
своей дѣлтельности общество разослало по Россіи 
составленные Т. И. Клинплтедтомъ 65 «экопо-
мическихъ вопросовъ», касающихся разныхъ усло-
вій сел.-хоз. жизни страны. Вслѣдствіе слабой 
культурности того времени полученные отвѣты 
были до того неудовлетворительно составлены, что 
воспользоваться ими оказалось невозможнымъ. Въ 
1790 г. общество разослало по Россіи вновь со
ставленную имъ «Программу» и получило оппсанія 
10 губерній, изъ которыхъ 6 были изданы въ началѣ 
XIX ст. Изъ позднѣйшихъ экономнческихъ изслѣ-
дованій результаты анкеты о причинахъ колебанія 
хлѣбныхъ цѣнъ, произведенной обществомъ по по
чину С. И. Мальцова, были изданы въ 1847 г. Въ 
томъ же году собраны свѣдѣнія о лѣсной промышлен
ности; въ 1849 г. снаряжена была специальная экс
педиция для изслѣдованія черноземной полосы Рос-
сіи; въ 1853 г. собирались матеріалы по сел.-хоз. 
статистикѣ. Въ 1865 г., по случаю 100-лѣтняго 
юбилея общества, имъ былъ созванъ первый съѣздъ 
русскихъ сельскихъ хозяевъ. Послѣ крестьянской 
реформы хлѣбъ получилъ первостепенное значеніе 
какъ предмѳтъ экспорта, а потому въ 1866 г. 
В. Эк. О-во, совмѣстно съ Имп. Рус. Географ. 
Общ., снарядило рядъ экспедицій для изучепія про
изводства хлѣба въ Россіи и торговли имъ; 
въ экспедиціяхъ этнхъ приняли участіѳ видные 
экономисты того времени—проф. Ю. Э. Янсонъ, 

академ. В. П. Безобразовъ, В. И. Чаславскій и др. 
Въ 1877 г. В. Экон. О-во, совмѣстно съ Геогра
фическим^ произвело нзслѣдованіе русской зе
мельной общины. Изданные по этнмъ воиросамъ 
матеріалы представляютъ собою цѣнный вкладъ 
въ экономическую литературу. Въ 70-хъ гг. 
XIX ст. общество приступило къ изученію дѣятель-
ности земствъ и въ 1878—84 гг. издало рядъ «Зем-
скихъ Ежегодниковъ». Въ 1884—87 гг. снова раз
рабатывался вопросъ о хлѣбной торговлѣ («Труды 
комиссіи по вопросу о хлѣбной торговлѣ»); въ 1889 г. 
произведено изслѣдованіе о полозкеніи крестьянъ 
Порховскаго у. Послѣдняя четверть XIX ст. отли
чалась особеннымъ развитіемъ дѣятельности В. 
Экон. О-ва. Съ 1876 г. шли работы проф. В. В. До
кучаева о русскомъ черноземѣ, положившія начало 
научному обслѣдованію почвенныхъ условііі Россіи. 
Съ этой же цѣлыо въ 1888 г. при обществѣ осно
вана была почвенная комиссія. Въ 1896—98 гг., по 
иніщіативѣ компссіи, были изслѣдованы многія мѣст-
ностн въ иочвенномъ, гидрологическомъ и геобота-
ническомъ отношеніяхъ. Русская земская статистика 
нмѣла своимъ центромъ статистическое отдѣле-
ніѳ московскаго юрндическаго общества. Съ раз-
витіемъ земельно-оцѣночныхъ работъ стала ощу
щаться потребность объединенія статистпковъ ц 
въ Петербургѣ. В. Экон. О - в о ' въ 1894 г. 
образовало Статистическую комиссію, въ кото
рой въ теченіе ряда лѣтъ разрабатывались вопросы, 
касающіеся статистическихъ работъ въ Россін. Въ 
1900 г. въ засѣданіяхъ компссіи приняли уча-
стіе 79 членовъ ея, большею частью пногородніѳ 
(изъ 25 различныхъ губерній); результаты работъ 
этихъ засѣданій помѣщены въ «Трудахъ» общества 
за 1900 г. и вышли отдѣльнымъ изданіемъ: «Труды 
комиссій по вопросамъ земской статистики» (1901). 
Послѣ закрытія комитета грамотности статистиче
ская комиссія приняла на себя разработку обшир- . 
наго матеріала, собраннаго комитетомъ въ 1896 г. 
съ цѣлью обслѣдованія постановки школьнаго дѣла 
въ Россін («Начальное народное образованіе», подъ 
редакціею Г. А. Фальборка и В. И. Чарнолускаго, 
I—IY тт., СПБ., 1900—05). По выясненію экономн
ческихъ условій русской жизни, В. Экон. О-во осо
бенно много работало въ послѣднеѳ десятилѣтіо 
XIX ст. Въ 1894 г. подробно обсуждалась ре
форма крестьянскаго банка; въ 1895 г.—вопросъ 
о тѣлесномъ наказаніи, объ отмѣнѣ котораго 
обществомъ возбуждено было передъ правитель-
ствомъ особое ходатайство; въ 1896 г.—о сел.-хоз. 
артеляхъ, при чемъ устроившимся на югѣ Россіи 
артелямъ была выдана субсндія. Сел.-хоз. кризисъ, 
разразнвшійся въ Россіи въ 90-хъ гг. XIX ст., и 
вопросы, находящееся съ нпмъ въ связи: падеіііе 
цѣнъ на хлѣбъ (1896), переселѳніе, элеваторы и др.,— 
подробно разематривались въ засѣданіяхъ об-ства. 
Новое направленіѳ русской финансовой политики, 
реформа денежнаго обращенія, движеніѳ русской 
мысли въ области экономнческихъ вопросовъ («мар-
ксизмъ»)—все это было предметомъ всесторонняго 
обсужденія въ засѣданіяхъ об-ства. Рядъ неуро-
жаевъ и голодовокъ конца XIX н начала XX. ст. 
былъ пзучаемъ об-ствомъ: результаты изслѣдова-
нія нѳуролсая 1891—92 гг. были опубликованы въ 
1893 г. Въ 1897—98 гг. было обращено особенное 
вниманіо на постановку продовольственнаго дѣла въ 
Россіи. Съ этой цѣлью въ 1898 г. въ 5 засѣданіяхъ, 
въ которыхъ принимали участіе мпогіе обществен
ные н земскіе дѣятели изъ неурожайныхъ губер-
ній, были выяснены размѣры бѣдствія и сред-, 
ства для его ослабленія (см. «Труды» за 1898 г. 
и отдѣльно изданный «.Продовольственный вопросъ 
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въ 1897—98 гг.», СПБ., 1898). Вопросъ этотъ снова 
обсуждался въ В. Экон. О-вѣ въ 1909—10 гг., при 
чѳмъ была произведена анкета, и составленъ сводъ 
отзывовъ земствъ о реформѣ нродовольственнаго 
законодательства (см. графъ П. Толстой, «Земская 
Россія о реформѣ нродовольственнаго законодатель
ства въ 1909—10 гг.»). Въ 1891—92, 1897—98,1906— 
07 и 1911—12 гг. В. Экон. О-во организовывало сборы 
пожертвовапій съ цѣлью оказанія помощи голодаю-
щимъ на мѣстахъ путемъ устройства безплатныхъ 
столовыхъ. Голодъ 1897—98 гг. не былъ признанъ 
со стороны высшнхъ админнстратіівныхъ сферъ; 
образованный обществомъ комитетъ по оказанію 
помощи голодающимъ былъ закрыта адмпнпстра-
тивнымъ путемъ въ самый разгаръ его дѣя-
тельности. Вообще дѣятельность В. Экон. О-ва, 
направленная къ уясненію экономическаго поло-
женія Pocciu, вызвала неблагожелательное от-
ношеніе со стороны высшей администрации; на 
общество стали возводиться обвпненія, что оно вы
ходить изъ рамокъ своей компетенции и вмѣсто того, 
чтобы быть чисто-сел.-хозяйственнымъ обществомъ, 
занимается вопросами обще-экономическими. Въ на-
чалѣ 1900 г. въ правительственныхъ сферахъ былъ 
поднять вопросъ о коренномъ измѣненіи устава о-ва 
(частичный въ немъ поправки были произведены въ 
1790,«. 1824, 1845, 1859 и 1872 гг.). Въ виду осо-
баго покровительства, которое обѣщалп об-ству, при 
воцареніи своемъ, всѣ монархи (кромѣ пмп. Павла),— 
о пересмотрѣ устава министрами земледѣлія (А. С. 
Ермоловымъ) и внутреннихъ дѣлъ (Д. С. Сппягп-
нымъ) было испрошено особое Высочайшее пове-
лѣніѳ, a дѣятельность об-ства временно поста
влена подъ контроль министра земледѣлія, при 
чомъ доступъ постороннихъ посѣтитѳлей въ засѣда-
нія об-ства пріостановленъ. Общее собраніе члѳ-
новъ об-ства 21 апрѣля 1900 г., выслушавъ это 
повелѣніе, постановило: «до тѣхъ поръ, пока съ раз-
рѣшеніемъ уставнаго вопроса жизнь общества не 
войдѳтъ въ нормальныя условія, пріостановить его 
дѣятелі.ность въ тѣхъ ѵастяхъ, которыя иодлежатъ 
контролю министра земледѣлія, такъ какъ собраніе 
«твердо убѣждено въ томъ, что Императорское В. 
Экон. О-во, являющееся старѣншимъ общественнымъ 
учрежденіемъ въ Россіи, стремившееся выражать 
истинныя потребности времени и служить обще-
народнымъ интересамъ, мояіетъ плодотворно разви
вать свою дѣятельность лишь при сохранены на-
чалъ публичности, гласности, полной самостоятель
ности и свободы научнаго изслѣдованія». Для пере
смотра устава об-ства образована была вре
менная комиссія, подъ предсѣдательствомъ ста-
рѣйшаго почетнаго члена об-ства; въ составь ко-
миссіи вошли 8 членовъ совѣта об-ства и 8 чле-
новъ об-ства по прнглашенію министра земле-
дѣлія !). Комиссія окончила свои занятія въ началѣ 
1901 г., п выработанный ею проектъ' новаго устава 
былъ. представленъ по назначенію, но до настоя-
щаго времени (1912) вопросъ остается неразрѣшен-
нымъ, и ограниченія продоллгаютъ тяготѣть надъ 
об-ствомъ. За время 1900—05 гг. о-во выну
ждено было почти бѳздѣйствовать; продолжали 
работать отдѣльныя комиссіи—почвенная, стати
стическая и др. Въ началѣ 1906 г., В. Экон. 
О-во приступило къ разсмотрѣнію аграрнаго во
проса, но засѣданія его (24 и 25 апрѣля), 

«) Члены коыпесін: прѳдсѣдатѳль—В. И. Веганякоііъ, члены со-
вѣта общества—графъ П. А. Гендепъ (прозидектъ об-ства), К. К. 
Арсеньевъ, Н. Ф. Анненскій, П. H. Мнлюковъ, П. С. Коссовнчъ, 
Л. Ю. Явейнъ, А. А. Нвкоповъ п М. И. Пѳтрункевпчъ; по прнгла-

• шенію мнн. землед. В. И. Ковалѳвскін, А. В. Совѣтовъ, И. А. 
Отебутъ, С. П. фонъ-Глазѳнап*ь, А. Д. Знновьевъ, П. II. Сеыеновъ 
(шнѣ С. Тлпыпаньскій), С. П. Фроловъ и А. А. Шульцъ. 

несмотря на протеста членовъ об-ства и присут-
ствовавшихъ при этомъ депутатовъ государственной 
думы, были прекращены явившимся въ засѣданіѳ 
(въ первый разъ за 140-лѣтнеѳ существованіе обще
ства) вооруженнымъ нарядомъ полиціи. Несмотря на 
етѣсненія, В. Экон. О-во или, вѣрнѣе, его отдѣленія 
и комиссіи продолжаютъ дѣйствовать и за послѣд-
нее дѳсятилѣтіе произвели рядъ капитальныхъ ра-
ботъ. Такъ, въ 1903 г. была предпринята анкета о 
травматическихъ поврел;деніяхъ при работахъ съ 
сел.-хоз. машинами (результаты пзслѣдованія напе
чатаны въ 1906 г.). Въ 1907 г. были собраны и 
опубликованы матеріалы по аграрпому дшіженію 
въ Россіи въ 1905—06 гг. Въ 1908—09 гг. подробно 
разсмотрѣнъ законопроекта м-ва вн. дѣлъ о реформ*. 
центральныхъ статистическихъ учрел;деній («Труды 
Стат. ком. за 1908-09 гг.», СПБ., 1909). Въ 
1909 г. собраны матеріалы о постановкѣ дѣла 
распространенія сел.-хоз. знаній въ Россіи (опубли
ковано въ 1910 г.). Кромѣ многихъ изданій 
(ок. 160, не считая изд. комит. грамотн.) по отдѣль-
нымъ вопросамъ, о-во съ самаго своего основанія 
выпускаетъ «Труды», слул:ащіе отраженіемъ его 
деятельности. Эти «Труды» за свое 147-лѣтпео 
существованіе не разъ мѣняли свой объемъ 
и даже названіе; въ паст, время они выходятъ 
въ 6 книгахъ ежегодно. Кромѣ «Трудовъ», об-ство 
въ разное время выпускало и другія періоди-
ческія изданія: «Abhandlungen» (1767—93), «Эко
номическая извѣстія» (1788—89), «Кругъ хозяй-
ственныхъ свѣдѣній» и его продолженіе—«Хозяй-
ственныя записки» (1805—15), «Атласъ музеума» 
(1841), «Mittheilungen»(1844—65), «Лѣснойжурналъ» 
(1848—52), «Экономнческія записки» (1854—62), 
«Русскій Пчеловодный листокъ» (основ. А. М. Бут-
леровымъ, 1886—1911) и «Почвовѣдѣніе» (1899— 
1911; нынѣ перешло въ частныя руки). Изъ нз-
данныхъ В.-Экон. О-вомъ научныхъ трудовъ, кромѣ 
упомянутыхъ выше, за послѣдніе годы выдаются 
сочпненія А. Семпловскаго—«Руководство къ развс-
денію и улучшеніго воздѣлываемыхъ чрастеній» 
(1897); Ф. А. Щербины—«Крестьянскіе бюджеты»' 
(1900); «Труды подсекціи статистики XI съѣзда 
рус. ест. и врачей 1901 г. въ СПБ.» (1902); В. Ф. 
Караваева—«Бнбліографич. обзоръ земской стат. 
литературы со времени учрежденія земствъ» (еще 
не оконченъ и продолжаетъ выходить въ впдѣ при-
ложенія къ «Трудамъ»). Изъ дешевыхъ пзданій въ 
1899 г. вышли въ количества 20000 экз. каждое: 
«Приключснія Робинзона Крузое» (Дефое), «Принцъ 
и Нищій» (Марка Твэна), «Судный день» (соч. 
Короленко), «Басни Крылова» и др.; брошюры 
А. М. Бутлерова — «Правильное пчеловодство» 
(4-е изд., въ 1898 г.) и «Какъ водить пчелъ» (8-е изд., 
въ 25 т. экз., въ 1911). По уставу 1872 г. В. Экон. 
О-во состоитъ изъ трехъ отдѣленій: I) сельскаго 
хозяйства, II) техническпхъ сел.-хоз. производствъ 
и III) сел.-хоз. статистики и политической экономін. 
Во главѣ об-ства стоить президента; совѣтъ общ., 
кромѣ президента, состоитъ изъ вице-президента, 
предсѣдателей отдѣленій и пхъ товарищей; кромѣ 
этихъ лицъ, въ составь совѣта общества входятъ 
3 члена отъ общаго собранія, секретарь и каз
начей, всего 13 человѣкъ; всѣ должности выборныя. 
Къ 1 января 1912 г. общество состояло изъ 17 по-
четныхъ (въ томъ числѣ 5 иностранцевъ) и 394 дѣй-
ствительныхъ -членовъ; кромѣ того, есть члены-со
трудники. Общество помѣщается въ Петербургѣ въ 
собственномъ домѣ, стоимостью, вмѣстѣ съ земель-
нымъ при немъ участкомъ, около 250 т. р. Биб-
ліотека общества въ настоящее время состоитъ изъ 
180—200 тыс. тт.; особенно богаты отдѣлы агрономи-
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ческій, экономическій, земскій и городской (см. 
Библіотека, VI, 540—541). Изъ коллекцій выдѣ-
ляется «Почвенный (педологическій) музей имени 
В. В. Докучаева», переданный обществу въ 1903 г. 
учениками Докучаева. Денежны« средства В. Экон. 
О-ва состоять изъ капиталовъ на сумму 501300 руб., 
нзъ которыхъ 310 300 р. составляютъ капиталъ 
неприкосновенный. Изъ капиталовъ спеціальнаго 
назначенія выдѣляются капиталъ гр. Мордвинова 
(для изд. сел.-хоз. сочиненій для народа)—92 т. р., 
и кн. М. А. Мещерской (для помощи пострадав-
шпмъ отъ неурожаевъ и т.п. бѣдствій)— 56 600 р.— 
Ср. А. И. Ходневъ, «Исторія Имп. В. Э. О. съ 
1765 по 1865 гг.» (СПБ., 1865); А. Н. Беке-
товъ — «Ист. очеркъ 25-тилѣтней дѣятельности 
Имп. В. Э. 0. съ 1865 по 1890 гг.» (СПБ., 1890); 
Д. Д. П р о т о п о п о в у «Исгорія С.-Петерб. Коми
тета Грамотности, состоявшаго при Имп. В. Э. 0. 
1861—1895 гг.» (СПБ., 1898). Д. Рихтеръ. 

Вольноопредѣляющіеся — молодые 
люди, отбывающіе воинскую повинность безъ же
ребья,, по собственному желанію, и удовлетворяющіе 
образовательному цензу, а именно: окончившіе 
курсъ одного изъ учебныхъ заведеній перваго раз
ряда, поименованныхъ въ' приложеніи къ ст. 61 
устава о воинской повинности, или курсъ шести 
классовъ средняго учебнаго заведенія, либо второго 
класса духовной семннарін, или же выдержавшіе 
соотвѣтствующее одному изъ этихъ курсовъ испы-
таніе. По закону 1912 г. желающіѳ поступить воль
ноопределяющимися въ сухопутныя войска (во флотъ 
В. не принимаются) должны удовлетворять тремъ 
условіямъ: 1) нмѣть не менѣе 17 л., 2) соотвѣтство-
вать, по своему здоровью и тѣлосложенію, усло-
віямъ, установленнымъ для пріема на военную 
службу н 3) имѣть надлежащее удостовѣреніе (дип-
ломъ, аттестатъ пли свпдѣтельство о соотвѣтствіи 
указанному выше образовательному цензу). В. въ 
войска принимаются молодые люди лишь въ опре-
дѣленные сроки: лица съ медицинскимъ, ветеринар-
нымъ и фармацевтическнмъ образованіемъ—съ 15 

'по 31 декабря, лица съ инымъ образованіемъ—съ 
15 по 30 іюня (для возможности отбытія лагернаго 
сбора). Освидѣтельствованіе и пріемъ В. на службу 
производится въ уѣздныхъ (окрузкныхъ) и городскихъ 
по воинской повинности присутствіяхъ. Признан
ные годными входятъ въ счета общаго годового 
призыва новобранцевъ и вносятся въ пріемную 
роспись. Общій срокъ службы для В. установленъ 
въ 18 лѣтъ, изъ которыхъ два года дѣйствительной 
службы и 16 лѣтъ въ запасѣ. Имѣющпмъ право 
быть офицерами и выдержавшимъ во время состоя-
нія на дѣйствптельной службѣ экзаменъ на произ
водство въ прапорщики или подпоручики (корнеты), 
указанный срокъ дѣйствительной службы сокра
щается до одного года и шести мѣсяцевъ. 
В. принимаются на службу лишь на строевыя долж
ности, во всѣ роды войскъ. Выборъ части войскъ пре
доставляются усмотрѣнію В., поскольку это оказы
вается возможнымъ въ зависимости отъ общихъ раз-
счетовъ военнаго вѣдомства по пополненію войскъ. 
В., постунающіе въ гвардію, обязаны содержать себя 
на собственный средства; въ прочія лее войска они 
принимаются на казенное содержаніе, если не за
явить о желаніп содержать себя на свои средства. 
Выслужпвъ сроки дѣйствительной службы Б., 
ннжняго званія, такъ и произведенные въ прапор
щики или назначенные на классныя военныя или 
военно-морскія должности сверхъ штата, причис
ляются въ запасъ до выслуги общаго срока. Если 
имѣется возможность, В., служащимъ не на соб
ственный средства, отводится въ казармахъ особое 

помѣщеніе. Служащимъ на собственномъ содержаніи 
предоставлено право жить на вольныхъ квартирахъ, 
за исключеніемъ времени лагерныхъ сборовъ. Для 
практическихъ занятій В. собираются въ частяхъ 
войскъ въ отдѣльныя команды.—Института В. суще-
ствуетъ и въ Зап. Европѣ. Въ Г е р м а н і и В. мо-
гутъ поступать только лица, окончившая курсъ 
предпослѣдняго класса гимназій. Срокъ действитель
ной слузкбы 1 годъ. В. содержать себя на собствен
ный счета, лиівутъ внѣ казармъ, обучаются въ осо
быхъ командахъ. Въ Австро-Венгрін право 
быть В. имѣютъ только прошедшіе курсъ средняго 
учебнаго заведенія; для окончанія образованія даются 
отсрочки (до 25 л.). Срокъ дѣйствнтельной службы 
1 годъ. В. содержать себя на собственный счетъ и 
л:ивутъ внѣ казармъ; при недостаткѣ же средствъ 
принимаются на казенное содержаніе и, въ такомъ 
случаѣ, живутъ въ казармахъ. Обучаются В. въ осо
быхъ-командахъ, и прнтомъ такъ, чтобы не пре
пятствовать посѣщонію учебныхъ заведеній тѣм1». 
изъ В., которые продолжаютъ въ нихъ обучаться. 
Во Франц іи В. могутъ поступать: 1) безусловно— 
всѣ кончившіе курсъ средняго учебнаго заведенія и 
2) условно—въ числѣ, еяіегодно опрѳдѣляемомъ воен-
нымъ мннпстромъ—выдержавшіе экзаменъ по утвер
жденной имъ программ!; для первыхъ срокъ дѣй-
ствительной службы сокращенный (1 годъ), для вто-
рыхъ—полный. Всѣ В. обязаны, при поступленін, 
внести \Ѵг тыс. фр. и затѣмъ принимаются на ка
зенное содержаніе; освобожденіе отъ уплаты озна
ченной суммы предоставляется лишь одному изъ 100. 
В. живутъ въ казармахъ и обучаются въ особыхъ 
командахъ; по окончаніи срока тѣ, которые еще 
слабы въ военной подготовкѣ, могутъ быть оста
вляемы на слул;бѣ еще на 1 годъ; по отбытіи срока 
дѣйствительной службы они пли увольняются въ за
пасъ, или зачисляются рядовыми на общемъ основа-
ніи,- если еще не усвоили всѣхъ требуемыхъ отъ 
нихъ знаній. Въ Италіи имѣютъ право посту
пать В. лица, выдерягавшія самый элементарный 
экзаменъ, при условіи взноса отъ 1200 до 1600 фр. 
В. лшвутъ въ казармахъ; срокъ дѣйствительной 
службы 1 годъ; по окончаніп этого срока, В. под
вергаются испытанію и не выдержавшіе его могутъ 
быть оставлены на службѣ еще на ^ года. Уволь
няются В. въ запасъ капралами (младшими унтеръ-
офицерами), но если передъ увольненіемъ въ запасъ 
выдержали установленный особый экзаменъ, то мо
гутъ въ военное время получить званіе серлганта.— 
См. Р е д и г е р ъ , «Комплектованіе и устройство 
вооруженной силы» (СПБ., 1900); Ѳ. Макшеевъ, 
«Записки военной администраціп» (СПБ., 1910). 

А. Тавастгиерпа. 
Вольнослушатель въвысшйхъучеб-

ныхъ заведеніяхъ—см. Посторонній слушатель. 
Вол ь ност ь поэтическая (licentia 

poëtica)—разлпчнаго рода неправильности, вызван-
ныя требованіями размѣра или же созвучія стиховъ. 
Границы такой В. невозможно определить съ точ
ностью; личный вкусъ писателя доллсенъ быть его 
руководителемъ въ этомъ отношенін. 

Вольпоотпущеннвкъ (libertus, liber-
tinus) — бывшій рабъ, отпущенный на волю. Въ 
Римѣ В., хотя и признавался свободнымъ лнцомъ, 
но не заннмалъ положепія, одинаковаго съ поло-
женіемъ лица, родившагося свободнымъ (ingenuus). 
Въ древне-римскомъ правѣ отпущепіе раба на 
волю было обставлено строгими формальностями. 
Различали три способа отпущенія на волю: 1) ша-
numissio censu — занесеніе раба въ списокъ гра-
жданъ цензоромъ, съ согласія его господина, что' 
могло нмѣть мѣсто только разъ въ 4 года или 
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въ 5 лѣтъ; поэтому болѣе употребительной была 
2) manumissio vindicta, т.-е. отпущеніе на волю 
іюдъ видомъ процесса о свободѣ: къ магистрату 
являлись господинъ раба и подставное лицо, при 
чемъ послѣднее заявляло, что данный рабъ—сво
бодное лицо (vindicatio in libertatem), а господинъ 
раба, не возражая, тѣмъ самымъ прпзнавалъ пра
вильность утвержденія противника. Когда госпо
динъ не желалъ лишаться раба при жизни, тогда 
онъ прибѣгалъ къ 3) manumissio testamento, т.-е. 
къ отпущенію раба на волю въ завѣщаніи. Въ 
христіанскую императорскую эпоху къ этимъ фор-
мальнымъ способамъ (изъ которыхъ нѣкоторые къ 
тому времени вышли изъ употребленія) присоеди
нен, былъ еще одинъ — manumissio in ecclesia 
(отнущеніе на волю въ церкви, въ присутствіи духо
венства). Рабъ, отпущенный на волю не формально, 
устно или письменно (manumissio inter amicos, 
per epistolam), не становился свободнымъ юриди
чески; онъ только фактически пользовался свободой 
и иѣкоторой преторской защитой. Такія лица при
числялись къ такъ назыв. Latini Juniani. Имп. 
ІОстиніанъ сравнилъ ихъ съ остальными В. Кромѣ 
формальныхъ требованій, съ начала нмперіи стали 
ограничивать право отпущенія рабовъ на волю и 
по существу. Закономъ, изданнымъ въ правленіе 
Августа (lex Furia Caninia), было воспрещено 
отпускать болѣе 100 рабовъ на волю; другимъ зако
номъ, 4-го года нашей эры (lex Aelia Sentia), воспре
щено было: 1) господамъ, не досткгшимъ 20 лѣтъ, 
отпускать на волю рабовъ безъ серьезныхъ осно-
ваній и безъ разрѣшенія комиссіи, состоявшей въ 
Римѣ изъ претора, 5 сенаторовъ и 5 всадниковъ; 
2) всѣмъ господамъ безъ разрѣшенія той же ко-
мнссіи—рабовъ, не достигшихъ 30 лѣтъ; этимъ же 
закономъ было воспрещено отпущеніе на волю 
рабовъ въ обходъ правъ кредиторовъ господина. 
Позднѣйшая юриспруденція относилась весьма 
благосклонно къ завещательному отпущенію на 
волю, признавая его дѣйствптельнымъ, хотя бы 
оно было совершено устно или въ завѣщаніи, въ 
другихъотношеніяхълишенномъсилы.МаркъАврелій 
ввелъ addictio bonorum libertatum servandarum 
causa, т.-е. предоставленіе наслѣдства, обременен-
наго долгами и посему не принпмаемаго наслѣднн-
ками, рабу, отпущенному наслѣдодателемъ на волю. 
Наконецъ, ІОстиніанъ разрѣшилъ отпускать рабовъ 
па волю въ завѣщатѳльномъ порядкѣ и лицу, не 
достигшему 20 лѣтъ. Кромѣ добровольнаго отпущенія 
на волю, допускалось и освобожденіе раба помимо 
воли господина за нзвѣстныя заслуги передъ обще-
ствомъ и государствомъ или въ наказаніе господину, 
за извѣстныя нарушенія правъ раба.—Положеніе В. 
отличалось отъ положения свободнорожденныхъ какъ 
въ политическомъ, такъ и въ частноправномъ отно-
шеніи. В. не пмѣлъ права занимать должность ма
гистрата, засѣдать въ сенатѣ (это ограниченіе 
распространялось и на его сыновей, хотя вообще 
положеніе В. не переходило по наслѣдству). Однако, 
по волѣ императора В. могъ быть освобожденъ отъ 
этихъ ограниченій путемъ полнаго уравненія его 
со свободнорожденнымъ (restitutio natalium) или 
пожалованіемъ золотого нерстня (jus aureoruni 
annulorum). Юстиніанъ пожаловалъ всѣмъ В. resti
tutio natalium и jus aureorum annulorum, съ со-
храненіемъ, впрочемъ, правъ патронатства. Въ 
частноправномъ отношеніи В. подвергались слѣ-
дующнмъ ограниченілмъ. Имъ воспрощено было 
вступать въ бракъ со свободнорожденными, а по 
закону 18 г. до Р. Хр. (lex Julia de maritandis 
ordinibus) — съ членами сенаторская сословія; 
ограниченіе это отмѣнено Юстиніаномъ. Съ отпу-

ІІоішіі Эіщніслопеднческііі Словарь, т. XI. 

щеніѳмъ на волю не прерывалась связь В. съ его 
бывшимъ господипомъ и наслѣдниками послѣдняго, 
сохранявшими по отношенію къ В. право патро
натства (jus patronatus). Освобожденіѳ раба равно
сильно было рожденію на свѣтъ новой личности; 
поэтому отношонія между бывшимъ господпном:ь-
патрономъ и В. приравнивались къ отношеніямъ 
между отцомъ и сыномъ. В. обязанъ былъ отно
ситься къ патрону съ подобающимъ почтеніемъ; 
патронъ обязанъ былъ оказывать В. покровительство 
и поддержку. Ыарушеніе патрономъ своихъ обя
занностей по отношенію къ В. влекло за собою 
только утрату правъ патронатства; нарушеніе В. 
обязанностей по отношенію къ патрону могло имѣть 
послѣдствіемъ утрату имъ свободы. Права па
трона по отноиіенію къ В. сводились къ слѣдую-
щимъ: 1) Obsequium: В. обязанъ былъ оказывать 
уваженіе патрону и его нисходящимъ; онъ въ 
древности подлежалъ ихъ домашнему суду, не 
имѣлъ права предъявлять къ нимъ иски безъ разрѣ-
шенія магистрата, не могъ требовать съ нихъ по 
суду больше того, чѣмъ они располагали, и т. д. 
2) Орегае: В. несъ нравственную обязанность про
должать оказывать услуги патрону; кромѣ этихъ 
домашнихъ услугъ, патронъ обычно выговари-
валъ себѣ исполнѳніе услугъ нромышленнаго и 
денежнаго характера и даже предоставленіе подар-
ковъ; исполненіе этихъ обязанностей не носило 
нравственнаго характера, а могло быть потребо
вано въ судебномъ порядкѣ. 3) Bona: такъ какъ 
патронъ и его нисходящіе приравнивались къ семьѣ 
В., то между ними существовала взаимная обязан
ность доставлять другъ другу алименты. Наслѣдство 
послѣ В., умершаго безъ нисходящнхъ, отдавалось 
патрону и его нисходящимъ. Права патрона прекра
щались въ случаѣ его отреченія отъ нихъ, а также 
въ случаѣ возбужденія имъ противъ В. обвиненія въ 
тяжкомъ преступленіи, недоставленія патрономъ 
алиментовъ, продажи правъ на орегае, а равно и 
при restitutio natalium — права, которое импера
торы обычно даровали В. лишь съ согласія па
трона. — Ср. L e m o n nie г, «Condition privée des 
affranchis aux trois premiers siècles de notre 
ère» (1887). A. Гойхбаргъ. 

О В. въ Россіи—см. Крѣпостноѳ право. 
В о л ь н ы е пмиерекіе города — такъ 

назывались въ прежнее время города, входившіѳ въ 
составь Священной Римской Имперіи и непосред
ственно подчиненные императорской (королевской) 
власти, т.-е. не завпсѣвшіе ни отъ какого феодаль-
наго владѣтеля. Возникновеніе и развитіе В. им-
перскихъ городовъ относится, главнымъ образомъ, 
къ XII и X1I1 в.; въ сѣверной Германіи число ихъ 
было не велико, въ южной въ серединѣ XIII в. ихъ 
насчитывалось около 70. Вольными они сдѣлались 
путемъ пожалованія, выкупа феодальныхъ повинно
стей, угасанія княжескаго рода, въ зависимости отъ 
котораго ранѣе находились (напр., многіе города 
сдѣлалпсь имперскими благодаря тому, что вымеръ 
родъ Церингеровъ), освобожденія отъ власти вас-
сальнаго владѣтеля при помощи войны, союза съ 
враждебнымъ ему владѣтелемъ и т. д. Управлялись 
В. города чиновниками, назначаемыми императо-
ромъ: имперскими фохтами, ландфохтами, бурггра-. 
фами, шультгейсами. Они несли лешіыя обязатель
ства по отношенію къ императору (обязанность вы-
ставленія войска и пр.) и подчинялись власти на
значенная пмъ правителя, но во внутренних!, дѣ-
лахъ пользовались значительной самостоятельностью, 
имѣли свое войско, право чеканки монеты, свои 
таможни и т. д. Съ теченіемъ времени они дела
лись все болѣе и болѣе независимыми даже отъ 

18 
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императора, образуя своеобразныя городскія рес
публики въ сродѣ монархической федераціи Свя
щенной Римской имперіи. Ихъ уснленіе въ значи
тельной мѣрѣ объясняется ихъ союзами, напр., Ган-
зейскпмъ. Императоры въ борьбѣ съ феодальными 
владѣтелями часто опирались на В. имперскіе го
рода и всячески ихъ поддерживали, что сильно 
благопріятствовало ихъ развнтію и росту ихъ не
зависимости. Нѣкоторыо В. города, напр., Ульмъ 
н Нюрнбергъ, владѣли значительной территорией, 
которая была имъ подчинена. Права и вольности В. 
городовъ были признаны вестфальскимъ миромъ 
1648 г., при чѳмъ 10 пзъ нпхъ, расположениихъ въ 
Эльзасѣ, перешли въ зависимость отъ французскаго 
короля. Во Франціи ихъ обособленное существо-
веніѳ прекратилось во время французской револю-
діи. Германскіе В. города пмѣли постоянное пред
ставительство въ имперскомъ рейхстагѣ, собирав
шемся въ одномъ изъ В. городовъ—Регенсбургѣ; 
уполномоченные В. городовъ составляли въ немъ 
особую коллегію (Collegium der Reichstädte), раз-
дѣлявшуюся на скамью городовъ швабскихъ и 
скамью городовъ рейнскихъ. Внутреннее устрой
ство В. имперскихъ городовъ было разнообразно; въ 
однихъ оно имѣло ярко выраженный аристократи
чески, въ другихъ—демократическій характеръ. 
Послѣ Вестфальскаго мира начался замѣтный упа-
докъ В. имперскихъ городовъ, объяснявшійся ро-
стомъ и усиленіемъ германскихъ князей, а также 
ростомъ новыхъ городовъ-соперниковъ (Вѣна, Вер-
линъ, Мюнхенъ. и др.), частью бывшихъ резиден-
ціями монарховъ и къ числу В. имперскихъ городовъ 
не принадлежавшихъ. Многіе В. города были за
воеваны, другіе были отданы въ залогъ за долги и 
не выкуплены; въ самихъ городахъ нмѣлась значи
тельная партія, враждебная ихъ политической 
самостоятельности. Кл> 1800 г. въ Германіи оста
вался 51 имперскій городъ: къ рейнской скамьѣ 
городовъ принадлежали, между прочпмъ, Гамбурга, 
Бременъ, Любекъ, Кельнъ, Аахенъ, Франкфуртъ-на-
Майнѣ, къ швабской—Регенсбургъ, Аугсбургъ, Ульмъ, 
Нюрнбергъ. Въ первое десятнлѣтіе XIX в. В. имнер-
скіе города одннъ за другимъ потеряли свою само
стоятельность и въ силу различныхъ мирныхъ до-
говоровъ вошли въ составь сосѣднпхъ государствъ. 
Вѣнскій конгрессъ (1815) возстановилъ четыре 
имперскихъ города: Гамбургъ, Бременъ, Любекъ, 
Франкфуртъ-на-Майнѣ, которые и вошли въ со
ставь Германскаго Союза въ качествѣ самостоя-
тельныхъ государствъ подъ названіемъ В. городовъ. 
Во время прусско - австрійской войны 1866 г. 
Франкфуртъ-на-Майнѣ стоялъ на сторонѣ Австріи, 
былъ завоеванъ Пруссіей и потерялъ самостоя
тельность. Остальные три города сохранили ее и 
въ качествѣ В. городовъ вступили въ 1867 г. въ 
Сѣверо-Германскій Союзъ, въ 1871 г.—въ Герман
скую имперію и являются въ ней городскими рес
публиками, впрочемъ, далеко не демократическими, 
скорѣе плутократическими. Ихъ государственная 
организація, близкая другъ къ другу, отличается 
лишь въ нѣкоторыхъ деталяхъ; законодательная 
власть принадлежнтъ городскнмъ совѣтамъ, изби-
раемымъ на основѣ весьма высокаго и сложнаго 
имущественнаго ценза. Въ германскомъ бундесратѣ 
они нмѣютъ каждый по одному голосу; въ рейхстага 
они посылаютъ представителей на тѣхъ же нача-
лахъ, что и остальныя германскія государства.— 
Ср. ѵ. M a u r e r , «Geschichte der Städteverfas-
sung in Deutschland» (Эрлангенъ, 1869—74); 
A r n o l d , «Verfassungsgeschichte der deutschen 
FreistUdte» (Гота, 1854); G. V. Schmid t , «Die 
mediatisierten freien Reichsstädte Deutschlands» 

(Франкф., 1861); Keussen , «Die politische Stel
lung der Reichstädte» (Боннъ, 1885); L o r e n z , 
«Unterschiede der Reichs- und Landstädte» 
(«Sitzungsberichte der Wiener Akademie», т. 89); 
E h r e n t r a u t , «Untersuchungen Über die Frage 
der Frei- und Reichsstädte» (Лпц., 1902). J3. В—въ. 

В ѵ л ь п ы е л ю д и по памятникамъ Москов
ская государства — см. Гулящій человѣкъ. Въ 
концѣ XYIII ст. появился классъ В. людей въ гу-
берніяхъ, вновь прпсоединенныхъ къ Россіи. Это 
были люди свободные, ни за кѣмъ не укрѣпленные, 
но ни въ цехахъ, ни въ купечествѣ не состоявшіе. 
Ихъ не должно смѣшнвать съ вольноотпущенными. 
Указомъ 20 октября 1783 г. имъ предоставлено 
было избрать родъ жизни, кромѣ крѣпостного со-
стоянія. Но такъ какъ въ большинствѣ случаевъ 
это ими сдѣлано не было, то изъ нпхъ само собою 
образовалось особое сословіе, которое было поло
жено въ особый подушный окладъ. Въ Остзей-
скихъ губерніяхъ сословіе В. людей уничтожено въ 
1847 г., и В. люди того края причислены были къ 
городскнмъ и сельскимъ обществамъ на общемъ 
основаніи. Гораздо дольше сословіе В. людей удер
жалось въ бывшихъ польскихъ губерніяхъ. Указомъ 
23 февраля 1799 г. къ этому классу отнесены вы
ходцы пзъ Цесаріи (Австріи), Пруссін и другихъ 
земель, съ давнихъ временъ (XVII ст.) посе-
лившіеся въ Литвѣ. Такое опредѣленіе В. людей, 
какъ иностранныхъ выходцевъ, перешло и въ Св. За-
коновъ 1857 г. (т. IX, ст. 699). На самомъ дѣлѣ 
происхожденіе этихъ людей было крайне разнооб
разное. При введеніи въ Литовскомъ краѣ подуш
ной подати, въ концѣ 1795 г., впервые была произ
ведена генеральная перепись или ревизія, при чѳмъ 
въ изданныхъ для этого формахъ ведомостей о В. 
людяхъ ничего не объяснено, а сказано только, 
чтобы отмѣчать ихъ таковыми или «землянами» по 
ревизскнмъ сказкамъ, а о «зашедшихъ изъ Россіи» 
подавать особыя росписи. Эти В. люди, однако, 
очень скоро большею частью превратились въ крѣ-
постныхъ. В. люди почти исчезли, хотя еще въ 
1807 г. въ одной Виленской губ. ихъ считалось до 
106 467 душъ мужского пола. Въ 1840 г. В. люди, 
приписанные къ городамъ, были причислены въ со
ставь городскнхъ обществъ на общемъ основаніи; 
поселенные на земляхъ казенныхъ или собствен-
ныхъ были включены въ разрядъ государственныхъ 
крестьянъ, а для В. людей, сидѣвшихъ на земляхъ 
владѣльческпхъ, было издано Положеніе 23 мая 
1847 г., вошедшее въ Сводъ Законовъ 1857 г., по 
которому отношения мелсду помѣщикамн и В. 
людьми должны были быть подробно опредѣлены въ 
п и с ь м е н н ы х ! договорахъ , заключаемыхь на 
срокъ не менѣе 6 и не болѣе 12 лѣтъ. Помѣщпкь 
не въ правѣ былъ согнать В. человѣка съ земли и 
уклониться отъ заключенія договора. Владѣлець 
земли, на которой сидѣлъ В. человѣкъ, былъ отвѣт-
ственъ за исправное отбываніе имъ податей; бозъ 
его разрѣшенія В. человѣкъ не могъ отлучаться изъ 
мѣста своего жительства. Но В. люди не считались 
крѣпостными. Если они отказывались отъ заключе-
нія пли возобновленія контракта, они могли перехо
дить на другія земли, или же приписаться къ другому 
свободному состояиію. На самомъ дѣлѣ Положеніс 
1847 г. осталось мертвой буквой. В. люди не имѣли 
представленія о дарованныхъ имъ правахъ; кон
тракты если и заключались, то для одной только фор
мальности. Когда, въ 1857 г., появились слухи объ 
освобол;деніи крестьянъ, съ обязательнымъ надѣле-
ніемъ ихъ землей, отношеніе помѣщиковъ къ отыски-
ваемымъ правительствомъ В. людямъвдругъ измени
лось. Чтобы сохранить за собою всю землю, они 
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стали признавать В. людьми тѣхъ самыхъ крестьяпъ, 
на крѣпостномъ пропсхожденіи которыхъ они раньше 
такъ настаивали, перечисляя ихъ въ городскія со-
словія, даже предлагали деньги, лишь бы только 
тѣ ушли. Этимъ объясняются правила 25 іюля 
1864 г., которыми всѣ В. люди раздѣлены были 
на два разряда: къ 1-му разряду отнесены были 
В. люди, причисленные къ этому сословію послѣ 
20 ноября 1857 г., ко 2-му—состоявшіе въ этомъ 
сословіи или причисленные къ нему до этого 
срока . В. людей 1-го разряда опредѣлоно было 
считать крѣпостными крестьянами; они были надѣ-
лены землей наравнѣ съ послѣдннми. В. люди 2-го 
разряда относительно правъ состоянія тоже при
равнены были къ крестьянамъ, но при поземель-
номъ ихъ устройств! приняты были иныя начала. 
Правила 25 іюля 1864 г. признали за ними право 
пользоваться своими участками только въ теченіе 
12 лѣтъ, на правѣ арендномъ; на помѣщпковъ воз
ложена обязанность заключать объ этомъ съ В. 
людьми письменные договоры; по истеченіи 12-лѣт-
няго срока помѣщики могли имъ отказать въ 
арендѣ, и они должны удалиться. Въ 1877 г. помѣ-
щикп нашли, что определенный правилами срокъ 
обязательной 12-лѣтней аренды истекъ, и стали су-
дебньшъ порядкомъ выселять В. людей изъ своихъ 
земель. При ириведеніп судебныхъ рѣшеній въ 
исполиеніе полицейская власть встрѣчала со сто
роны выселяемыхъ упорное сопротивленіе, особенно 
тамъ, гдѣ приходилось имѣть дѣло съ цѣлыми 
деревнями В. людей; въ нѣсколькнхъ случаяхъ по
требовалось даже содѣйствіе военной силы, но и 
это не привело къ цѣли. Въ 1878 г. состоялось распо-
ряженіе министра внутреннихъ дѣлъ, разъяснившее, 
что по правнламъ 1864 г. между помещиками и В. 
людьми обязательно должны быть заключены пись
менные договоры, и что начальныМъ моментомъ 
12-лѣтней аренды долженъ считаться день заюцоче-
нія договора. А такъ какъ въ болышшствѣ елучаевъ 
письменныхъ договоровъ еще не было заключено, 
то вопросъ о В. людяхъ на 10—12 лѣтъ былъ от
срочена Необходимость упорядочить положеніе В. 
людей, которыхъ въ началѣ 1880-хъ гг. считалось 
до 100000 ревизскихъ душъ (въ губ. Кіевской, Во
лынской и Подольской—около 13%, остальные—въ 
Виленской и Ковенской губ.), вызвала, наконецъ, 
законъ 3 іюня 1882 г., относящейся только къ В. 
людямъ Сѣверо-Западнаго края. Имъ предоставлено 
на выборъ или выкупить занимаемые ими участки 
въ собственность, или взять ихъ въ аренду на 
6 лѣтъ. Срокомъ для заявленія В. людьми лселанія 
выкупить участокъ пли взять его въ аренду на 
G лѣтъ назначено было 23 аирѣля 1885 г. Тѣ изъ 
В. людей, которые не пожелали ни выкупить уча
стокъ въ собственность, ни взять его въ аренду на 
6 лѣтъ, должны были оставить заннмаемыя ими 
земли къ 23 апрѣля 1886 г. Тѣмъ В. людямъ, у 
которыхъ не истекли еще сроки обязательныхъ по 
правнламъ 1864 г. контрактовъ или замѣняющихъ 
контракты постановленій мпровыхъ посредниковъ, 
предоставлено было выкупать свои участки по окон-
чаніи этихъ сроковъ, но закономъ 21 марта 1888 г. 
добавлено, что о желаніп своемъ выкупить они' во 
всякомъ случаѣ должны заявить до 1 января 1891 г. 
Этимъ же закономъ правила 1882 г. распространены 
и на В. людей Юго-Западнаго края.—См. Н. Смир-
новъ, «В. люди Западныхъ губ. и узакопенія, отно
сящаяся до ихъ устройства» (Ковно, 1885). 

В о л ь н ы е с л у г и въ древней Руси вмѣстѣ 
съ боярами составляли разрядъ княжескнхъ слугъ, 
пользовавшихся правомъ отъѣзда. Междукняжескіе 
договоры повторяютъ обычное правило: «а бояромъ 

и слугамъ межи насъ вольнымъ воля». Это значить, 
что В. слуга можетъ служить или не служить тому 
князю, на территоріи котораго онъ проживаете, но 
можетъ служить и другому князю. При поступленіи на 
службу заключались договоры, что выражалось сло
вами: «бить челомъ въ рядъ», «урядиться», «прика-
заться» пли «крестъ цѣловать» такому-то князю. 
Цѣлованіе креста гарантировало исполненіе приня-
тыхъ обязательства Договоровъ о службѣ не сохра
нилось; вѣроятно, они были устными,' а потому объ 
обязанностяхъ В. слугъ можно лишь догадываться по 
случайнымъ упоминаніямъ лѣтоппси. Говорится, 
напр., что В. слуги были обязаны за князя «головы 
своя положити и кровь изліяти». Изъ этого можно 
заключить, что служба была военной. Были ли какія-
ннбудь условія о срокѣ и о размѣрахъ службы— 
остается неизвѣстнымъ. Несомнѣнно, что В. слуга 
могъ «отказаться» отъ службы данному князю и по
ступить на службу къ другому. Это право было не 
только признано, но и обезпечено княжескими пра
вительствами, который обязуются на отъѣздчиковъ 
«нелюбья не держать», въ ихъ села «не вступатнся», 
«блюсти какъ и своихъ и дань взяти какъ на 
своихъ». Значить, отъѣхавшимъ В. слугамъ гаран
тирована была личная и имущественная непри
косновенность. Такое положеніе могло создавать для 
князей серьезный неудобства. Право отъѣзда было 
для нпхъ невыгодно, поскольку они теряли своихъ 
слугъ; но выгода нормъ В. службы заключалась въ 
правѣ каждаго князя привлекать къ себѣ на службу 
новыхъ слугъ изъ чужихъ земель. Въ впду этого 
князья борются не съ правомъ отъѣзда, а съ отъ-
ѣздчпкамп, наказывая ихъ по мѣрѣ силъ, вопреки 
прннятымъ на себя обязательствамъ. Впервые Нов-
городъ установилъ новый порядокъ, съ половины 
XIV в.: отъѣхавшіе бояре п слуги лишались своихъ 
селъ и земель. Это же правило введено великими 
князьями относительно служилыхъ князей, которые 
пользовались правомъ отъѣзда безъ сохраненія 
правъ на своп отчины. Для старыхъ В. слугъ — 
бояръ и дѣтей боярскихъ — старыя нормы службы 
сохраняются до конца договорнаго права, хоти 
преимущественно на бумагѣ. Въ практикѣ сильные 
князья стѣсняютъ отъѣздъ сначала произвольными 
мѣрами наказанія отъѣздчпковъ, а потомъ особой 
записью о неотъѣздѣ, которую, начиная съ Ивана III, 
брали съ подозрѣваемыхъ въ намѣреніи тайно пе-
ребѣжать въ Литву. Выдающій такую запись обязы
вался «не отъѣхати до живота» и вводнлъ за себя 
поручителей и подпоручителен. Въ послѣдній разъ 
нормы о правѣ отъѣзда В. слугъ повторены въ до-
говорѣ Впснлія III съ братьями. Но уже въ 1534 г. 
митр. Даніплъ и бояре взяли на имя малолѣтняго 
великаго князя одностороннюю запись съ дядей его 
ІОрія и Андрея, по которой тѣ обязывались «людей 
великаго князя къ себѣ не отзывати». Этимъ поло-
женъ былъ конецъ В. службѣ, которая превращается 
въ обязательную.—Ср. В. Сергѣевичъ, «Древности 
русскаго ирава», I, изд. 3-ье, 364—394; М. Дьяко
нов ъ, «Власть московскпхъ государей», гл. VI: 
Н. П. Павловъ-Сильванскій. «Феодалпзмъ въ 
удѣльной Руси» (Соч., т. III, стр. '348—420) М. Д. 

В о л ь н ы е стрѣлкп—лица, входящія въ со
ставь организованныхъ стрѣлковыхъ обществъ, въ на
стоящее время получающихъ особенно широкое рая-
витіе съцѣлью подготовки населенія къ умѣнью обра
щаться съ огнестрѣльнымъ оружіемъ. Впервые встре
чаются во Франціи,гдѣ въ 1448г. Карлъ VII устронлі. 
корпусъ В. стрѣлковъ изъ дворянъ. До самаго послѣд-
пяго времени В. стрѣлкп не пользовались призна-
ніемъ международнаго права, нынѣ же они считаются 
законными комбатантами (см. выше «Война»). 

18* 
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В о л ь н ы е х у т о р а — с. Екатериносл. губ., 

Верхнеднѣпров. у., при Екатерин, ж. д.; 4000 жит. 
В о л ь н ы й (Ѵоіпу)—фамилія чешскихъ пасту-

ховъ-стихотворцевъ XVIII в. Духовныя стихотворѳ-
нія Лукаша В., въ рукописи 1703 г., хранятся въ 
чешскомъ музеѣ; небольшой сборникъ его и Вац
л а в а В.: «О zrjzenf cechu ovackého» изданъ въ 
1710 г.—10piй, сынъ Лукаша (ум. около 1745 г.), 
писалъ, на ряду съ духовными пѣснями, свѣтскія, 
сатирическаго содержанія, очень любимыя въ свое 
время и вызвавшія рядъ подражаній; онѣ изданы В. 
Ганкою («Veselé pfsnë», 1822) и, въ болѣе полномъ 
видѣ, Ч. Зибртомъ (cPlsnè kratochvilné», 1894). 

В о л ь н ы й (Volny), Г р и г о р і й - Томасъ— 
моравскій историкъ и топографъ (1793—1871). 
Главные его труды: «Die Markgrafschaft Mähren 
topographisch, statistisch und historischgeschildert» 
(1842) и «Kirchliche Topographie vou Mährens 
(1-е отдѣленіе 1857-63, II-e 1856—61). 

В о л ь н ы я гавани—одинъ изъ корректи-
вовъ таможеннаго режима, дающаго покровительство 
національной промышленности, но въ то же время 
стѣсняющаго свободное развитіе внѣшней торговли 
страны и ея торговаго флота. Это противорѣчіе ме
жду интересами покровительствуемой промышлен
ности, съ одной стороны, и интересами опутывае-
мыхъ таможенными стѣсненіями внѣшней торговли 
и торговаго флота,—съ другой, стало ощущаться съ 
особенной силой въ послѣднюю четверть XIX в., 
когда почти, повсемѣстно таможенная политика сдѣ-
лала поворотъ въ сторону интенсивнаго покрови
тельства отечественной промышленности. На этой 
почвѣ нсозрѣла мысль о необходимости коррективовъ 
къ установившемуся протекціонистскому режиму. 
Одинъ изъ этпхъ коррективовъ былъ уже извѣстенъ 
эпохѣ меркантилизма въ формѣ такъ назыв. порто-
франко, но использовать его не представилось 
возможнымъ. Подъ порто-франко разумѣлпсь порто
вые города (иногда съ прилегавшей къ нимъ об
ширной террпторіей), объявленные находящимися 
внѣ таможенной черты государства и открытыми 
для свободной отъ таможеннаго надзора торговли. 
Таможенная черта обходила эти города съ тыла, и 
въ таможенномъ отношеніи они оказывались какъ 
бы иностранной территоріей. Порто-франко прі-
обрѣли особое значеніе, какъ орудіе транзитной 
(колоніальной) торговли. Послѣдняя въ эпоху, о ко
торой идетъ рѣчь, играла значительно большую 
роль, чѣмъ въ настоящее время. Потребленіе ино-
етранныхъ (колоніальныхъ) товаровъ не настолько 
еще было развито, чтобы каждая отдѣльная страна 
имѣла возможность получать эти товары непосред
ственно изъ мѣстъ ихъ производства. Они напра
влялись сначала въ распредѣлительные пункты п 
оттуда развозились уже въ страны потребленія. Вы-
ступавшіе при этомъ въ роли такихъ распредѣли-
тельныхъ пунктовъ порты получали болыпіе доходы 
отъ корабельныхъ сборовъ и операцій по выгрузкѣ, 
нагрузкѣ и храненію товаровъ и превращались въ 
обширные международные рынки, на которыхъ 
мѣстныѳ торговые капиталы находили себѣ прекрас
ный заработокъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, отечественному 
торговому мореплаванію обезпечивались обильные 
фрахты, a мѣстной промышленности—выгодныя 
условія полученія сырья и размѣщенія ея произве-
деній. Между отдѣлыіыми странами велась поэтому 
упорная борьба изъ-за транзитной торговли, при 
чемъ принимались всевозможныя мѣры и законода-
тельнаго, и административная характера, напра
вленный къ ея монополизации. Къ числу этпхъ мѣръ 
и относилось дарованіе соотвѣтствующимъ примор-
скимъ горо'дамъ правъ портофранко, такъ какъ 

свобода отъ таможеннаго надзора благопріятствовала 
развитію въ нихъ посреднической торговой функціи. 
Съ теченіемъ времени отношеніе къ этимъ очагамъ 
свободной торговли существенно измѣнилось. Вы
годы транзитной торговли перестали привлекать къ 
себѣ такое вниманіе, какъ прежде. Торговая поли
тика стала болѣе стремиться къ эмансипаціи това-
рообмѣна отъ господства распредѣлительныхъ пунк
товъ, чѣмъ къ созданію изъ отечественныхъ портовъ 
такихъ средоточій торговаго оборота. На ряду съ 
этимъ ростъ портофранко какъ потребптельныхъ 
центровъ, все рѣзче подчеркивалъ ущербъ, который 
несетъ казна, отказываясь отъ обложенія таможен
ными пошлинами части импорта. Наконецъ, порто-
франко, по мѣрѣ усиленія экономической ихъ связи 
съ остальной террпторіей страны, становились все 
болѣе и болѣе опасными пріютами для контрабанд
н а я промысла. Все это вмѣстѣ взятое послужило 
причиною постѳпеннаго упраздненія большинства 
унаслѣдованныхъ отъ нрежнихъ временъ порто-
франко. Такъ, въ Италіи упразднены были порто-
франко въ Ливорно, Венеціи, Генуѣ, Мессинѣ, 
Ниццѣ, Чивита-Векіи и Анконѣ; во Францін—въ 
Дюнкирхенѣ, Марсели, Баіоннѣ и Лоріанѣ; въ 
Германіи—въ Бременѣ, Гамбургѣ, Альтонѣ и Лю
б е ^ ; въ Австріи—въТріестѣ и Фіумѳ;въИспаніи— 
въ Бильбао и Санъ-Себастіано; въ Швеціи—на 
о-вѣ Марштрандѣ; въ Россіи—въ Одессѣ и Батумѣ. 
Но тѣ или иные коррективы къ обременительному 
для торговли и торговаго мореплаванія тамояіен-
ному режиму все же надлежало установить, и въ 
результатѣ найдено было рѣшеніе вопроса тѣмъ 
болѣе удачное, что, создавая нѣчто новое, оно от
правлялось отъ стараго, приспособляя его къ из-
мѣнившимся условіямъ. Этой эволюціонной формой и 
были «В. гавани». Въ настоящее время онѣ учре
ждены въ Германіи, Австро-Венгріи, Италіи, 
Швеціи и Черногоріи, и есть основаніе думать, что 
въ недалекомъ будущемъ онѣ получатъ самое ши
рокое распространеніе.Зъ В. гаваняхъ современная 
внѣшняя торговля нашла сильное орудіе борьбы 
противъ исторически сложившейся супрематіи міро-
выхъ центровъ торговаго оборота. В. гавани осво-
бождаютъ національную торговлю отъ дорого стою-
щаго посредничества міровыхъ торговыхъ центровъ, 
облегчая прямыя сношенія между даннымъ націо-
нальнымъ портомъ и тѣми иностранными, съ ко
торыми онъ связанъ экономичеекпмъ интересомъ. 
Ввозная и вывозная способность всѣхъ странъ 
теперь настолько возросла, что для централистиче
ской организаціи міровой торговли нѣтъ болѣе реаль
н а я оправданія. Организація эта въ значительной 
степени поддерживается искусственно, гнетомъ та
моженнаго режима въ болыпинствѣ портовъ, веду-
щпхъ заграничную торговлю. Современныя океан-
скія суда, представляя собою громадные капиталы, 
несутъ болыпіе убытки отъ задерліекъ, которыхъ 
требуютъ сложныя таможенныя формальности, сопро
вождающая выгрузку и нагрузку товаровъ, и обна-
руліиваютъ поэтому тенденцию по возможности 
избѣгать заходовъ въ порты, гдѣ эти задержки 
имѣютъ мѣсто. Для линій, соединяющихъ эти порты 
съ заокеанскими рынками, фрахты складываются 
неблагопріятно, и торговля поневолѣ ищетъ посредни
чества міровыхъ торговыхъ центровъ, для кото
рыхъ всегда нмѣются выгодныя зафрахтовки. Про
тивъ этой организаціи мезкдународной торговли и 
направлены по преимуществу В. гавани. Сущность 
ихъ сводится къ тому, что въ чертѣ порта выдѣ-
ляется нзвѣстный районъ, на которомъ разрѣшается 
складывать привозимые изъ-за границы товары безъ 
оплаты ихъ тамоліепной пошлиной и безъ соблюде-
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нія какихъ-либо таможѳнныхъ формальностей, хра
нить эти товары, съ правомъ обратнаго вывоза 
въ тѳчѳніѳ неограничѳннаго времени, подвергать 
ихъ различнымъ манинуляціямъ, какъ-то: очисткѣ, 
сортировкѣ, переупаковкѣ и пр., вплоть до промы
шленной переработки, и, наконецъ, производить съ 
ним«, въ предусматриваѳмыхъ закономъ предѣлахъ, 
всякаго рода торговый операціи. Такимъ образомъ, 
въ отношеніи свободы оборота В. гавани поста
влены въ одинаковое положеніе съ порто-франко. 
Но районъ ихъ меньше, такъ какъ онѣ охваты-
ваютъ даже не весь портъ, а только нѣкоторую 
его часть. Другое отлнчіе В. гавани отъ порто-
франко заключается въ томъ, что въ ея районѣ не 
разрѣшается проживаніе лицамъ, не имѣющимъ от-
ношенія къ его эксплоатаціи и охранѣ, и не допу
скается ни розничнаго торга сложенными товарами, 
ни потребленія ихъ. Отличіе это очень важно, 

' такъ какъ именно благодаря ему В. гавань оказы
вается учрежденіемъ, терпимымъ въ условіяхъ про-
мышленнаго протекціонизма. Нельзя не замѣтить, 
однако, что, обезпечивая внѣшнему товарообмѣну 
извѣстныя выгоды, въ чпслѣ которыхъ находится и 
такая существенная, какъ болѣе низкіе фрахта, 
В. гавани дѣлаютъ установленную таможенную 
охрану менѣе действительной и въ этомъ смыслѣ 
находятся съ ней въ такомъ же противорѣчіи, какъ, 
напр., льготные желѣзнодорожные тарифы, субсидіи, 
преміи и пр., устанавливаемые иностранными госу
дарствами для облегченія вывоза своихъ произве-
деній въ данную страну. Съ другой стороны, В. 
гавани служатъ могущественнымъ средствомъ для 
развитія въ странѣ мореходнаго промысла, кото
рый прежде всего нуждается въ свободной и ши
рокой дѣятельности, и безъ котораго завоеваніе 
внѣшнихъ рынковъ предоставляется дѣломъ почти 
безнадежнымъ. Въ Россіи нѣтъ ни одной В. гавани, 
но вопросъ о пѳренесеніи къ намъ этого важнаго 
учреждения возбуждался неоднократно. Въ депар-
таментѣ таможенныхъ сборовъ вырабатываются по 
этому предмету предположения. Болѣе опредѣленно 
вопросъ былъ поставленъ относительно трехъ пор-
товъ: Владивостока, Либавы и Одессы. Опасенія, 
что морская торговля Владивостока, подъ влія-
ніемъ усиливающейся конгсуренціи китайскихъ и 
японскихъ портовъ, можетъ сильно упасть, не 
столько вслѣдствіѳ высокпхъ ввозныхъ пошлицъ, 
сколько изъ-за обреыенительныхъ таможенныхъ фор
мальностей, побуждаетъ мѣстное купечество, а 
также и представителей административной власти, 
добиваться учреждснія во Владивостокѣ В. гавани. 
Этимъ путемъ надѣятся сдѣлать Владивостокъ круп-
нымъ распредѣлительнымъ рынкомъ транзптныхъ 
грузовъ, направляемыхъ не только внутрь страны, 
но и въ сѣв. Мань^журію и Китай. Въ Либавѣ и 
городское общественное управление, и биржевой 
комитета стоятъ за устройство В. гавани, при чемъ 
осуществленіе ея городъ готовъ взять на себя, не 
испрашивая изъ казны никакпхъ на то ассигно
вать. Въ связи съ предположеннымъ упраздненіемъ 
Либавской крѣпостн, для нуждъ В. гавани можетъ 
быть использована значительная часть военнаго 
порта, что значительно сократить расходы по ея 
устройству и оборудованію. Не менѣе энергично 
выступаетъ съ ходатайствомъ о В. гавани и Одесса. 
Въ 1908 и 1910 гг. мѣстный биржевой комитетъ 
обращался къ министру торговли и промышлен
ности съ указаніямп на учрежденіѳ В. гавани, какъ 
на одну изъ напболѣе существенныхъ нуждъ порта 
и его торговой дѣятельности. Одесскій биржевой 
комитетъ назыачилъ даже конкурсъ на сонсканіе 
преміи за лучшее сочиненіе о В. гавани въ 

Одессѣ.—Ср. В. Ф. Экерлѳ и 10. Э. Гай, «В. 
гавани и необходимость учреждонія ихъ въ Россіп» 
(Одесса, 1910); К. 10. M е д з ы х о в с к і й, «О сво-
бодныхъ гаваняхъ> (СПБ., 1910). Тамъ жѳ указанія 
на литературу. Юр. Филиповъ. 

В о л ь п ы я р а б о т ы въ во иск ах ъ.— Въ 
1723 г. состоялось повелѣніѳ Петра Вѳликаго, котб-
рымъ унтеръ-офицерамъ и рядовымъ разрѣшалось 
наниматься на работы въ мѣстахъ квартированія. 
В. работы разрѣшались въ то время въ весьма ши-
рокихъ размѣрахъ, въ виду тогдашней несложности 
обученія солдата и продолжительности его службы. По 
мѣрѣ сокращепія сроковъ службы и увѳличѳнія требо-
ваній относительно обученія солдата, В. работы 
значительно ограничивались, но не запрещались, 
такъ какъ заработанный деньги являлись для сол
дата существенной подмогой при маломъ размѣрѣ 
получаемаго имъ содержанія. Во время В. работъ 
старшіе въ партіи вели имъ журналъ по устано
вленной формѣ. Заработанный деньги распредѣ-
лялись начальникомъ дивизіи, по прѳдставленію 
командира полка: не болѣе 1/3 ихъ обращалось на 
усиленіе артельной суммы, не менѣе Ѵз выдавалось 
работавшимъ на руки; остальная часть, не болѣе 
Va, распределялась между нижними чинами, испол
нявшими служебный обязанности во время В. ра
ботъ. Продолжительность В. работъ была 1—1Ѵ2 мѣ-
сяца. Въ настоящее время В. работы запрещены. 

В о л ь п а т о ÇVolpato, Volpati)—итальянскіо 
художники: 1) Джі OBанни-Баттиста , живопи-
сецъ (1633—1706). Искусствомъ занимался сравни
тельно мало. В. сильнѣе въ рисункѣ, нежели въ крас-
кахъ. — 2) Д ж і о в а н н и , граверъ по мѣди(1738— 
1803), одинъ изъ извѣстнѣйшпхъ, такъ назыв. клас-
сическихъ граверовъ Х Ѵ Ш в. Его слава зиждется 
на многочисленныхъ гравюрахъ съ произведена 
Рафаэля (станцы Ватикана, Лоджіи, Мадонна délia 
Sedia), Гверчино, Клода Лорена и Пуссена. 

В о л ь п « , Джамбатиста—см. ФрязинъИванъ. 
В о л ь с е й (Wolsey), Томасъ—англійскій 

кардиналъ и политически дѣятель (около 1475— 
1530), сынъ мясника. Получивъ богословское обра-
зованіе въ Оксфордѣ, сдѣлался священникомъ и 
скоро былъ назначенъ придворнымъ капелланомъ 
Генриха VII, довѣрявшаго ему важныя дипломатн-
ческія порученія. Генрихъ VIII сдѣлалъ его еписко-
помъ линкольнскимъ, затѣмъ архіепископомъ іорк-
скимъ, выхлопоталъ ему у папы званіѳ кардинала 
и папскаго легата и, наконецъ, поставилъ его во 
главѣ управленія съ титуломъ лорда-канцлера. В. 
самовластно управлялъ Англіей до самой своей 
опалы, потакая слабостямъ Генриха "VIII, но под
чиняя его своему вліянію. Человѣкъ властный и 
энергичный, онъ ставилъ своей задачей усиленіе 
королевской власти: круто расправлялся съ своими 
противниками, установилъ въ Англіи почти абсо-
лютистпческій режимъ и старался возможно болѣе 
экономно вести государственное хозяйство, чтобы 
не прибѣгать къ новымъ налогамъ и обходиться безъ 
созыва парламента. Себя онъ окружалъ роскошью 
и пышностью (два его дворца, Hampton-Court и 
Whitehall, впослѣдствіи сдѣлались королевскими 
резиденціямп), но охотно тратилъ свои средства на 
покровительство наукамъ; основалъ нѣсколько учеб-, 
ныхъ заведеній, въ томъ числѣ Christ-Church Col
lege въ Оксфордѣ. Во внѣшней политикѣ В. ста
рался держаться принципа политическаго равновѣ-
сія. Сначала онъ поддерживалъ дружественныя 
отношенія съ фрапцузскимъ дворомъ, но въ 1522 г., 
въ угоду Генриху VIII, согласился заключить союзъ 
съ Карломъ V и объявить войну Франциску I. Въ 
случаѣ успѣхакоалиціи онъ мечталъ занять папскій 
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престолъ, а Генриху T i l l обѣщалъ .возвращеніе 
областей, принадлежавшихъ англичанамъ во Фран
ции въ XIV в. Война не принесла Англіи никакой 
пользы. Для покрытія вызванных! ею раеходовъ В. 
пришлось созвать парламента, въ которомъ его по
литика подвегрлась суровому осужденію. Тяжесть 
налоговъ вызвала въ деревняхъ рядъ аграрныхъ 
возстаній, которыя пришлось усмирять военной си-' 
лой. В. поспѣшилъ заключить миръ. Со времени увле-
ченія Генриха VIII Анной Болеіінъ положеніе В. 
пошатнулось. Онъ собственно ничего не имѣлъ про-
тивъ умѣренной реформы церкви и развода короля 
съ Екатериной Араганской, но онъ хотѣлъ устроить 
при этомъ бракъ Генриха VIII съ французской прин
цессой, для болѣѳ тѣснаго сближенія съ Франціей. 
Когда этотъ проектъ оказался неосуществнмьшъ, 
В. сталъ затягивать дѣло съ разводомъ. Генрпхъ VIII 
былъ этимъ сильно раздраженъ и, подъ вліяніемъ 
Анны Болейнъ и ея родственниковъ, рѣшилъ отдѣ-
латься отъ В. Въ октябрѣ 1529 г. В. внезапно полу-
чилъ отъ короля приказаніе оставить постъ лорда-
канцлера и покинуть Лондонъ. Король обѣщалъ 
защищать его отъ его противниковъ, но собравшійся 
пслѣдъ затѣмъ парламентъ выставилъ противъ В. 
44 пункта обвиненія, и звѣздная палата приговорила 
его къ конфискаціи имущества и къ пожизненному 
тюремному заключенію. Генрихъ ѴШпомиловалъ его 
и приказалъ ему удалиться въ Іоркъ, гдѣ В. продол-
;калъ занимать постъ архіепископа. Вскорѣ, однако, 
Генрихъ VIII распорядился вновь арестовать В. по 
обвиненію въ государственной измѣнѣ и привезти 
его въ Лондонъ. По дорогѣ В. заболѣлъ и умеръ.— 
См. S t о г е г, «Life and death of Th. W.» (Л., 1599); 
F idd . e s , «Life of cardinal Th. W.» (ib., 1724); 
Grove, «History of the life and times of cardinal 
W.» (ib., 1742—44); G a l t , «Account of the life 
and administration of cardinal Th. W.» (ib., 1812); 
H o w a r d , «The cardinal W. and his times» (ib., 
1824); L a i r d , «Cardinal Th. W. and his times» 
(ib., 1824); C a v e n d i s h , «Life of Th. W.» 
(Чизвпкъ, 1825); M a r t i n , «life of W.» 
(Оксфордъ, 1862); B u s c h , «Kardinal W. und 
die englisch-kaiserliche Allianz» (Боннъ, 1886); 
C r e i g h t o n , «Life of "W.» (Л., 1888); B u s c h , 
«Der Sturz des Kard ina l s t .» (Лпц., 1890); То un-
ton, «Th. W.» (ib., 1901). В. Б. 

Вольсші ін—одинъ изъ двѣнадцати городовъ 
этрусскаго союза. Римскій городъ этого имени ле-
жалъ на мѣстѣ нынѣшняго Bolsena, на берегу Боль-
сенскаго озера. Возможно, однако, что старый 
этрусскій городъ занималъ мѣсто нынѣшняго 
Орвіето—urbs vetus. За это говорить открытіе у 
подножія холма, на которомъ стоить городъ, бога-
таго некрополя V в. до Р. Хр., а также находка 
невдалекѣ (у Settecamini) нѣсколькихъ интерес-
ныхъ расписныхъ гробницъ. В. послѣ паденія Вей 
были наиболѣе сильной соперницей Рима. Только 
въ 265 г. удалось римлянамъ справиться съ могу-
щественнымъ городомъ. Можетъ-быть, въ это же 
время жители переселены были на берега Больсен-
скаго оз., куда, можетъ-быть, перенесенъ былъ 
(на мѣсто болѣе древняго святилища) и культъ 
мѣстной богини Нортіи. Отъ новаго (?) города 
ва берегу озера сохранились обширный руины 
римскаго времени.—Ср. Е. G a b r i ci , «Bolsena. 
Scavi nel sacello délia dea Nortia nel Pacha-
rello> («Monumenti ant. délia Ace. dei Lincei», 
XVI, 1906). 

В о л ь с к а я (Wolska), M a p i я или M ары л я 
(Maryla), рожденная Млодницкая (Mlodnicka), 
исевдонимъ D-mol—польская поэтесса. Род. въ 
1874 г. Первыя стихотворенія В., написанныя подъ 

вліяніемъ пережитковъ романтизма, появились въ 
свѣтъ съ 1893 г.; но сборники ея «Symfonja 
jesienna* и «Thème Varié» (1901) принадлежать 
уже.всецѣло модернизму послѣднихъ лѣтъ. Въ 1906 г. 
вышло ея символическое произведете: «Swanta. Basn 
oprawdzie». 

В о л ь с к п (Volsci)—одинъ изъ народовъ цен
тральной Италіи, жившій въ Лешшскпхъ горахъ, на 
Ю отъ Фучинскаго оз. и по всему помптинскому 
поберезкыо Лація, начиная отъ Антія и кончая 
Таррацпной (Anxur). IIa С его сосѣдями были ла-
тины, на Ю и ІОВ — аврункп и самниты, на.С— 
марсы и герники. Исторія этого племени намъ очень 
плохо извѣстна; въ археологическомъ отноше-
ніи ихъ область мало изслѣдована, a свидѣтельни-
цей языка ихъ является лишь одна или, можетъ-
быть, двѣ надписи. Весьма вѣроятно, что племя это 
родственно умбрамъ и первоначально разеелнлось 
въ горахъ р. Трера.и Лирпса. Отсюда оно распро
странилось по приморской равнинѣ Лація, гдѣ 
встрѣтилось съ латинами и вело съ ними много-
вѣковуто борьбу изъ-за обладанія помптпнекимн 
мѣстностями. Каковы были этапы этой борьбы, намъ 
въ точности не извѣстно. Возможно, что въ эпоху 
римскихъ царей В. были оттѣснены отъ побережья, 
гдѣ утвердилась греко-этруско-латинская культура, 
памятникомъ которой является старый храмъ въ 
нынѣшнемъ Конка, древнемъ Сатрикѣ. Несомнѣнно, 
однако, что въ V в. до Р. Хр. ослабленная рим
ская община была вытѣснена В. съ побережья, и 
что В. съ успѣхомъ отстаивали свои прнморскія 
владѣпія вплоть до того времени, когда союзъ 
Рима и Самнія въ IV в. до Р. Хр. и организован
ная борьба ихъ съ В. не разрушили мощи В. и не 
отдали большинства ихъ городовъ въ руки рнм-
лянъ. Для - укрѣпленія за собою этихъ городовъ, 
особенно приморскихъ, римляне въ большинствѣ 
изъ нихъ поселили римскихъ гражданъ, сдѣлавъ 
ихъ римскими колоніями, въ городахъ же, далекихъ 
отъ моря, создали такъ назыв. латинскія колонін. 
Съ этого, вѣроятно, времени богатая раньше при
морская страна вольсковъ начинаетъ пустѣть, города 
ея гибнуть, подземные осушительные каналы перс-
стаютъ функционировать, и страна тѣмъ самымъ 
отдается во власть маляріи. Въ горныхъ мѣстно-
стяхъ В. удержали надолго свой языкъ и свое благо-
состояніе; еще въ I в. до Р. Хр. ихъ горы и долины 
населены стойкими горцами-мужиками, мелкими зе
мельными собственниками, частью еще говорившими 
по-вольскн. — См. N i s s e n , «Italische Landes
kunde» (I, 518 ел.; II, 667 ел. и 626 ел.); В. M о д е-
стовъ, «Разселеніо арійскаго племени по Италіи. 
I. В. и эквы» («Журн. Мин. Нар. Пр.», 1904. 8). 

М. Р. 
В о л ь с к і и (Wolski), В а ц л а в ъ — польскій 

поэтъ-лирикъ (род. въ 1866 г.). Ему принадлежать 
три серіи стихотвореній («Poezje»): «Ballady 
Tatrzanskie» (1907), «Powiesö tajemna» (1908); 
«Arcana» (1911). 

В о л ь с к і й (Wolski), В л а д и M i p ъ—польскій 
писатель (1825—82). Когда послѣ возстанія 1830 г. 
замолкли великіе польскіе романтики, въ Варшавѣ 
образовался кружокъ молодыхъ людей, отличавшихся 
талантомъ, юношескимъ пыломъ, демократическими 
симпатіями и безалаберной жизнью; ихъ обыкно
венно называютъ варшавской богемой (cyganerja 
warszawska). Къ нимъ принадлежали ІОліанъ Фи-
леборнъ, Романъ Зморскій, Антонъ Чайковскій, 
Богданъ Дзеконскій, братья Норвиды, Ѳеофилъ Ле-
нартовичъ и В. Они не только пользовались 
сюжетами народной поэзіи, но и описывали 
жизнь народа, его стремленія, идеалы и горь-
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кую судьбу. Молодые поэты совершенно порвали 
связь съ шляхетскими традиціями. Въ подготовле
ны возстанія 1863 г. они играли значительную роль. 
В. былъ если не талантливее, то впечатлительнѣе 
другпхъ. Онъ жилъ до 1861 г. въ Варшавѣ, при пер-
выхъ манифестаціяхъ бѣжалъ за границу, гдѣ и 
умеръ. Около 1844 г. было напечатано первое 
стихотвореніе «Ojciec Hilary», сюжетомъ котораго 
была любовь коніоха къ дочери воеводы. Въ 1859 г. 
напечатаны его «Poezje», изъ которыхъ особен-
наго внішанія заслуживаютъ «Krakowiaki» и фан-
тазія «Fryderyk Szopen». Онъ напнсалъ также 
нѣсколько романовъ: «Czarna wst%zka», «La 
Kaczucza», «Korepetytor», «Banne odwiedziiiy» 
(1850-52); «Bakalarz» (1857); «Usmiechlosu» (1855); 
«Domek przy ulicy Golçbiej» (1858). 

В о л ь с к і й , M и x a и л'ъ М а р т ы н о в и ч ъ— 
экономиста (1834—76), проф. новороссійскаго унив. 
Онъ предполагалъ разсмотрѣть послѣдовательно 
условія, значѳніе и выгоды различныхъ способовъ 
обработки земли, встрѣчающихся у всѣхъ народовъ 
въ различный эпохи пхъ существованія. Ему уда
лось написать только двѣ, относящихся къ этому 
предмету работы: «Рабская обработка земли» («Зап. 
Ими. Новоросс. Унив.», т. III, 1869 г.), гдѣ авторъ 
особенно подробно останавливается на рабской обра
ботав земли въ С.-А.-Соед. Штатахъ, и «Обработка 
земли крестьянами-собственниками» (М., 1865). Здѣсь 
В. является горячнмъ защитникомъ крестьянской соб
ственности, основываясь, съ одной стороны, на исто
рии и современномъ состояніи крестьянскаго хо
зяйства въ различныхъ странахъ Европы, а съ дру
гой—на значеніи крестьянства для государства, 
культуры и морали. Въ теоретической части своего 
труда В. посвящаетъ особое вниманіе разбору 
доводовъ за и иротивъ крестьянскаго хозяйства въ 
отношеніи его чистаго дохода, значенія его въ по
литической жизни, его роли въ распредѣленіи 
богатствъ н т. д. Въ позднѣйшей своей работѣ: 
«Задача политической экономіи» (Одесса, 1872) 
В. проводить очень широкое нонішаніе задачъ 
политической экономіи, считая необходимымъ пре
вратить ее въ «одну общую науку о человѣкѣ съ 
его умственной и нравственной личностью, про
являющеюся, главнымъ образомъ, въ его хозяйствен
ной дѣятельности, направленной на удовлетвореніе 
разнообразныхъ потребностей его физической и ду
ховной природы». Онъ написалъ еще изслѣдованіе 
«О значеніи Новороссійскаго края въ исторіи хлѣб-
ной торговли> (Одесса, 1854). М. Л—овъ. 

В о л ь с ю ъ (Волгскъ)—у. гор. Саратовской 
губ., на прав, берегу р. Волги, среди мѣловыхъ горъ. 
Пристань, ст. В.-Аткарской вѣтви ж. д. Прежде 
на мѣстѣ В. была слб. Малыковка, основан
ная «пришлыми людьми» (понизовой вольницей); 
Петръ I пожаловалъ ео Меншикову. Во время пу
гачевщины Малыковка стала на сторону самозванца; 
бунтъ былъ усмиренъ Державннымъ. Слобода пре
образована въ гор. Волгскъ въ 1780 г. Жит. 32 900, 
изъ нихъ до 4000 старовѣровъ и различныхъ сек-
тантовъ (1910 г.). Церквей правосл. 7, единовѣрч. 
2; 2 жен. гимназіи, реальное (съ метеоролог, стан-
щей) и духовн. училища, учительская семинарія, 
военная школа, городское училище, нѣсколько на-
чальныхъ школъ. Больница. Фабрикъ и заводовъ 32; 
болѣе значительные—2 цементныхъ, 1 маслобойный, 
1 мельница, перемалывающая до 1600000 п. зерна; 
кромѣ того, заводы чугунолитейный, судостроитель
ный, мыловаренный, пивоваренный и несколько 
кожевенныхъ и киршічныхъ и др. заводовъ. Крупная 
торговля хлѣбомъ (отпускъ до 2 милл. п.), лѣсомъ 
(разгружается до I1/, милл. п.), кожами, саломъ. 

2 ярмарки; 4 банковыхъ учрежденія. До 1000 пло-
довыхъ садовъ • (яблони и ягоды), много бах
чей и огородовъ. Ломки алебастра. Городской 
бюджета (1904 г.): доходы—297500 руб., рас
ходы—191100 руб.; долгъ—120000 руб. Въ окрест-
ностяхъ много старовѣрческихъ скитовъ. — Ср. 
М. М. В л а д и м і р о в ъ , «Первое столѣтіе В.» 
(въ «Саратов, сборн.», 1881).—В о л ь с к і й у ѣ з д ъ, 
на СВ Саратовской губ., вдоль прав, берега Волги 
и по р. Терешкѣ. 4939 кв. в. или 514496 дес. По-' 
верхность волнистая, берега Волги возвышенны: 
Дѣвичьи (мѣловыя) и Змѣевыя горы. Почва сугли-
нисто-черноземная, мѣстами супесчано-черноземиая; 
по р. Терешкѣ летучіе пески. Много овраговъ. 
Въ общемъ уѣздъ носптъ характеръ лѣсостепи. Въ 
1910 г. въ В. у. (кромѣ города) было 199100 жит. 
Селеній 346, изъ нихъ много крупныхъ: Воскресен-
скоо (6500 жит.), Черкасское (5000), Терса (4500) 
и др. Главная масса населенія—великоруссы (94,5%), 
остальные—татары, мордва, чуваши, латыши (коло
нисты 1871 г.) и др. 86,7% населенія православ
ные, 11,2%—старовѣры и др. сектанты, осталь
ные—магометане, протестанты и проч. 48,4% пло
щади В. у. состоитъ въ надѣдѣ крестьянъ, 39,2 % — 
въ частномъ владѣніи, 12,4% принадлежитъ казнѣ, 
удѣлу и др. учрежденіямъ. Крестьяне сильно ску-
паютъ земли; въ послѣднее время въ пхъ рукахъ 
сосредоточена половина частновладѣльческихъ зе
мель. В. у. земледѣльческій; 59,4% его поверхности 
подъ пашней, 15,0%—подъ кормовыми угодьями, 
17,2%—подъ лѣсомъ, 8,4%—подъ неудобными про
странствами; послѣднихъ много, вслѣдствіе развитія 
овраговъ. Среди полевыхъ культуръ первое мѣсто за-
нимаютъ яр. пшеница, рожь (та и другая занимаюта 
болѣе 3/4 посѣвной площади), овесъ, просо, подсол-
йухъ. Много плодовыхъ садовъ (яблоки, вишни и 
ягоды) и огородовъ (капуста). Скотъ служить, глава, 
образ., подспорьемъ хлѣбопашеству. Пчеловодство. 
Работы на судахъ (бурлачество), шорное и шерсто
битное дѣло. Фабрикъ и заводовъ довольно много, 
но большей частью мелкія заведенія (кирпичные, 
маслобойные, красильни, кожевни, сыромятни, ов
чинные и др.); болѣо крупные—8 товарныхъ мель-
ницъ (перемолъ 2300 тыс. п. зерна), винокуренные 
зав., механііческій и стекольный. Въ 1911 г. было 
144 начальныхъ школы, изъ нихъ 21 минист., 
19 земскихъ, 103 церк.-прих. и 1 частная. Зем. сел.-
хоз. школа съ фермой. Расходы уѣзд. земства 
(1907 г.) составляли 180800 руб., изъ нихъ на на
родное образованіе—42 т. руб., на медицину—59 т. 
руб.—Ср. «Сборн. статист, свѣд. по Саратов, губ.», 
вып. ТІІ—«В. у.» (изд. Губ. Зем.; ч. 1, Саратовъ, 
1887, ч. II, Саратовъ, 1892); А. А. Л у н и н ъ, «Ист.-
стат. описаніе селенііі В. у.» (В., 1890). 

В о л ь с л е й (Volseley), Гарнетъ-Джозефъ— 
первый виконтъ В. Каирскій, англійскій фельдмар
шала Род. въ 1833 г.; участвовалъ въ войнахъ 
въ Бирмѣ, въ Крыму, въ Индій, въ Китаѣ. Въ 
1873—74 гг. командовалъ англійскими войсками въ 
войнѣ съ ашантіями, которыхъ и покорилъ.Въ 1878 г. 
губернаторъ Кипра; въ 1879 г.—губернаторъ Наталя, 
гдѣ удачно закончилъ войну съ зулусами, неудачно ве
денную его предшественникомъ, лордомъ Чельмсфор-, 
домъ, и организовалъ гражданское управленіе под-. 
чиненною имъ землею зулусовъ. Въ 1882 г. по-
ставленъ во главѣ корпуса, посланнаго въ Египетъ; 
13 сентября 1882 г. разбилъ и взялъ въ плѣнъ 
Араби-пашу (III, 250). Въ 1885 г. не успѣлъ преду
предить паденіе Хартума и убіеніе ген. Гордона. 
Въ 1895 г.—главнокомандующій всѣми великобри
танскими войсками; въ 1900 г. вышелъ въ отставку 
вслѣдствіе столкновеній съ военнымъ м-вомъ. Много 
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писалъ въ журналахъ по военнымъ и военно-исто- ! 
рпческимъ вопросамъ. Отдѣльно вышли: «The j 
soldier's perket-hook for field-service» (Л., 1856; > 
5-е изд. 1886); «Narrative of the war with China ! 

in 1860» (Л., 1861); «The system of field-manoeuv- J 
res> (1872); «Life of the duke of Marlborough» 
(1894); «Decline and fall of Napoleon» (1895); 
«The Story of a soldier's life» (автобіографія, 
1903); романъ «Marley Castle» (1877).—См. L o w , 
«Life of lord W.» (2-е изд., Л., 1885); E l l i s , 
«Viscount W.» (1892). 

В о л ь с т о н к р а ф т ъ (Wollstoncraft), M a-
рія—проповѣдница феминизма (1759—97). Подъ 
вліяніемъ сочиненій Руссо, она уже въ 18 лѣтъ 
стала стремиться къ независимой жизни и бѣжала 
изъ родительскаго дома. Когда въ 1790 г. Боркъ 
выпустилъ свои знаменитыя «Разсужденія о 
французской революціи», В. отвѣтнла на эту 
книгу страстнымъ памфлетомъ: «Возстановленіе 
правъ человѣка», а два года спустя въ видѣ 
дополнѳнія къ нему другимъ — «Возстановленіе 
правъ женщины». Вышла замужъ за офицера, 
который черезъ годъ бросилъ ее съ ребенкомъ. 
Чтобы имѣть средства къ жизни, она издала часть 
своихъ писемъ, которыя она писала своему мужу 
во время своего путешествія въ Швецію, Норвегію 
и Данію. Эти письма доставили ей пзвѣстность и 
за предѣлами Англіи и привели къ знакомству 
ея съ ' Годвиномъ, закончившемуся бракомъ. 
Послѣ ея смерти неоконченный ею романъ 
«Марія или несчастіе быть женщиной» былъ 
изданъ Годвиномъ (1798) и тотчасъ же переве-
денъ на французскій языкъ. Ея «Возстановленіе 
правъ женщины», имѣвшее громадное и продол
жительное вліяніе, было переведено на нѣсколько 
языковъ. И теперь еще всѣ историки феминист
ская движенія признаютъ за нимъ капитальное 
значеніе.—См. T a y l o r G. S t i r l i n g - , «Mary 
W.»(1910); S i m o n , «William Godwin und Mary 
W.» (1911). И. Ep. 

В о . і ь с у п г а с а г а . Одна изъ знаменитѣй-
шихъ древне-скандинавскихъ сагъ, по содержанію 
приминающаяся къ героическому эпосу Старшей 
Эдды и связывающая между собою циклъ сказа-
ній о Сигурдѣ и сказанія о витязяхъ изъ рода 
Вольсунговъ: Гельги, Сигмундѣ и др. Связь эта ис
кусственная, вызванная обычнымъ въ народномъ 
эпическомъ творчествѣ стремленіемъ объединять 
общимъ происхожденіемъ разнородные героическіе 
образы. На самомъ дѣлѣ, оба цикла и ихъ герой-
совершенно различнаго происхожденія: эпопея 
Гельги возникла и сложилась въ Скандинавіи (по-
видимому, въДаніи), тогда какъ сказанія о Сигурдѣ 
передались скандинавскому Сѣверу отъ южно-
германскихъ собратій, впервые воспѣвшпхъ вели-
чайшаго изъ германскихъ героевъ, лучезарнаго, 
всепобѣждающаго юношу Зигфрида, обратившагося 
на сѣверѣ въ конунга Сигурда. Та же сага связы-
ваетъ судьбы Сигурда съ другой чисто-сѣверноп 
эпопеей, а именно, съ датской повѣстыо о Раг-
нарѣ Лодброкѣ, и включаетъ готское преданіе объ 
Эрманарихѣ. Такпмъ образомъ, содержаніе саги 
охватываетъ огромный матеріалъ, обработанный 
и изложенный съ болышшъ мастерствомъ; это— 
историко-литературный памятникъ первостепенной 
важности. Значеніе ея увеличивается вслѣдствіс 
утраты цѣлаго ряда пѣсенъ Эдды изъ цикла о Сн-
гурдѣ и наличности большихъ пробѣловъ въ текстѣ 
уцѣлѣвшихъ пѣсенъ. Составитель саги еще зналъ 
утраченныя пѣсни и пользовался ими; во многихъ 
случаях!, только В.-сага и даетъ возможность воспол
нить пробѣлы эддическаго эпоса, съ учитыва-

ніемъ отклоненій отъ дрѳвнихъ источниковъ. Пѳр-
выя главы саги заключаютъ разсказъ о пред-
кахъ Спгурда; затѣмъ повѣствуется о подвигах!, 
и трагической гибели героя, въ связи съ судь
бами заклятаго клада и кольца, послѣдоватѳльно 
приводящихъ къ роковому концу • самого Си
гурда, рода Гъюки, наконецъ, Атли и его наслѣд-
никовъ (см. С. Свириденко , «Пѣснь о Сигурдѣ», 
СПБ., 1912). Далѣе къ повѣствованію прнмыкаетъ 
исторія Рагнара, котораго авторъ саги произвольно 
вводить въ родство съ Сигурдомъ, дѣлая его супру-
гомъ Аслаугъ, дочери Сигурда и Брингильды. Ради 
этой генеалогической фикціи (вызванной, какъ пра
вильно отмѣчаетъ Герингъ, тенденціей возвеличе-
нія норвежской династіи потомковъ Рагнара—сое-
дпненіемъ ихъ предка съ дочерью величайшаго ге
роя) авторъ, вопреки другимъ источникамъ, при-
знаетъ между Сигурдомъ и любимою имъ валькиріѳй 
Брингильдой не только помолвку, но и бракъ 
и даже рожденіе дочери, до встрѣчи Сигурда съ 
наслѣднпками Гъюки и его невольной пзмѣны лю
бимой женщинѣ подъ вліяніемъ волшебнаго на
питка. Заключительную часть саги составляѳтъ по-
вѣсть о Рагнарѣ и его сынахъ, о ихъ походахъ, 
подвигахъ и приключеніяхъ. Въ этой повѣсти ста
рые фольклорные мотивы (драконъ, стерегущій 
красавицу Тору, первую жену Рагнара, и т. п.) 
смѣшиваются съ эпическою трактовкой подлинныхъ 
событій: набѣговъ и междоусобій датскихъ князь-
ковъ и вождей, среди которыхъ Рагнаръ и НЕСКОЛЬКО 
братьевъ «Lodhbrokar synir» играютъ видную 
роль, увѣковѣченную въ иноземныхъ памятникахъ 
IX вѣка. Потомкомъ героя Рагнара авторъ саги 
дѣлаетъ норвежскаго конунга Гаральда Прекрасно-
волосаго; въ указанной выше династической тен-
денціи некоторые изслѣдователи видятъ даже 
основу всей саги (Могкъ), которой названіе В.-саги 
присвоено лишь впослѣдствіи. В.-сага представляетъ 
богатѣйшій литературный памятникъ, источникъ 
разнообразнѣйшихъ свѣдѣній миѳологическихъ, бы-
товыхъ, культурно - историческихъ не только для 
XIII в., когда сага слагалась (дошедшій до насътекстъ 
принадлежить первой половинѣ ХІТ в.), но и для 
эпохи Эдды. Цѣнны также сохраненные въ сагѣ от
рывки эддической поэзіп; сама прозаическая повѣсть 
интересна и въ литературномъ отношеніи, мѣстами 
понынѣ увлекательна. Хорошій нѣмецкій переводъ, 
съ дѣльнымъ, но устарѣлымъ введеніемъ, имѣется у 
E d z a r d i (Штуттгартъ, 1880); первая часть, соб
ственно В.-сага, переведена также на нѣмецкій языкъ 
( K ü c h l e r , Бременъ, 1891), датскій (\Ѵ. Horn, 
Копенгагену 1876), англійскій (Morris , Л., 1877). 
Русскаго перевода нѣтъ. С. Свириденко. 

В о л ь т а — р . въ Зап. Африкѣ, въ верхней Гви-
нѳѣ. Система В. состоитъ изъ множества рѣкъ (Чер
ная В.. Бѣлая В. и др.), орошающихъ французскія 
владѣнія въ Суданѣ и британскую колонію Золо
того берега. Устье В. перегорожено баромъ, затруд-
няющимъ судоходство; въ высокую воду неболь-
щія плоскодонныя суда доходятъ до мет. Кете-
Крачи (400 км.), a болѣе крупныя поднимаются лишь 
на 92 км. вверхъ по теченію. Въ среднемъ своемъ 
теченіи В. служить границей менгду британскими и 
германскими владѣніями; устье р. въ британской 
территории. 

В о л ь т а (Volta), А л е с с а н д р о —знамени
тый физикъ. Родился 18 февраля 1745 г. въ Комо. 
Уморъ тамъ же 5 марта 1827 г. 24 лѣтъ нашісалъ дис-
сертацію, предметомъ которой послужили нѣкоторыс 
опыты съ лейденской банкой. Въ 1779 г. онъ полу-
чилъ профессуру въ университетѣ гор. Павіи. Увле
каясь экспериментальными изслѣдованіями въ об-
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ласти электричества, В. обогатилъ науку рядомъ 
замѣчателі.ныхъ открытій, связанныхъ между собою 
строгою логическою последовательностью. Электро-
форъ, кондѳнсаторъ, чувствительный соломенный 
влектроскопъ съ конденсаторомъ, водородная лампа, 
эвдіометръ доставили В. громкую извѣстность. 
Лондонское королевское общество въ 1791 г. из
брало его своимъ члѳномъ. Въ 1800 г. въ письмѣ 
къ Бѳнксу, опубликованномъ въ «Philos. Trans.> 
того же года, В. описываетъ знаменитый «вольтовъ 
столбъ>, составившій эпоху въ исторіи физики. 
Возбужденіе электричества соприкосновеніемъ раз-
нородныхъ тѣлъ—таковъ новый источникъ этого 
физическаго дѣятеля. Знаменитый ученый споръ, 
возникшій между Гальвани и В. и окончившійся 
изобрѣтѳніѳмъ Вольтоваго столба, заслуживаетъ 
особеннаго вниманія. сСтолбъ составленъ изъ 
кружковъ мѣднаго, цинковаго и влажнаго су-
коннаго. Чего ожидать, a priori, отъ такой 
комбинации? Но этотъ столбъ изъ разнородныхъ 
металловъ, раздѣленныхъ небольшимъ колнче-
ствомъ жидкости, составляетъ снарядъ, чуднѣе 
котораго никогда не изобрѣталъ человѣкъ, не ис
ключая даже телескопа и паровой машины». Такъ 
говоритъ объ этомъ открытіи біографъ В., Араго. 
Въ 1801 г. В. повторилъ свои опыты со столбомъ 
во французскомъ институтѣ, за что получилъ граф
ское достоинство и званіе сенатора Италіи. 
Черезъ 17 лѣтъ послѣ изобрѣтенія Вольтова столба, 
родоначальника нашихъ гальваническихъ батарей, 
В. опубликовалъ свою теорію града и о періо-
дичности грозъ. Полное собраніе мемуаровъ В. 
издано въ 1816 г.: «Collezione deU'opera dei Cav. 
Conte A. Volta» (Флоренція). Лучшая біографія 
В. составлена Араго (въ «Oeuvres Complètes», 
т. I, 1854). 

Вольтаитъ—минералъ изъ группы водныхъ 
сѣрнокислыхъ соединеній сложнаго и не вполнѣ 
еще выясненнаго состава. Содержитъ желѣзо, алю-
миній, магній, калій и натрій. Встрѣчается въ видѣ 
темнозеленыхъ, обладающихъ жирнымъ блескомъ 
псевдокубическихъ кристалловъквадратной системы, 
близъ Госслара, а также въ Кремницѣ (Венгрія) 
въ сольфатарахъ близъ Неаполя и др. мѣстахъ. 

В о л ь т а н е т р ъ — приборъ для измѣренія 
силы электрическаго тока на основапіи химическихъ 
дѣйствій тока. Измѣренія силы тока основаны на 
слѣдующихъ законахъ, открытыхъ Фарадеемъ. 3 а-
к о н ъ первый: количество тѣла, разложеннаго 
токомъ, пропорціонально силѣ тока и пропорціо-
нально времени, вътеченіе котораго токъ проходить 
чрезъ тѣло. З а к о н ъ второй: одинъ и тотъ же 
токъ въ одинаковое время выдѣляетъ изъ различ-
ныхъ тѣлъ продукты разложенія въ количествахъ, 
химически эквивалентныхъ. Такъ, токъ, сила кото
раго нынѣ принимается за «практическую» еди
ницу, т.-е. амперъ (амперъ равняется '/ю единицы 
тока въ абсолютной системѣ, т.-е. амперъ = '/ю 
CGS единицы тока), выдѣляетъ въ одну минуту 
изъ воды гремучаго газа 10,44 куб. см. или 
5,6 мгр., или водорода 6,96 куб. см. или 0,623 мгр. 
(объемы газовъ разсчитываются при 0° и 760 мм. 
давленія). Изъ раствора азотно-серебряной соли 
серебра 67,1 мгр., изъ раствора мѣднаго купо
роса мѣди 19,68 мгр. Прнведенныя числа назы
ваются электрохимическими э к в и в а л е н 
тами тѣлъ тока въ 1 амперъ. Опредѣливъ 
количество выдѣленнаго продукта разложенія и 
раздѣливъ его на число единицъ времени, въ 
теченіе котораго дѣйствовалъ токъ, и на электро
химически эквивалента, соотвѣтствующій дан
ному продукту, получаютъ силу тока въ амперахъ. 

Осаждеиіо металловъ на катодѣ изъ растворовъ ме-
таллическихъ солей и разложеніе воды на водородъ 
и кнслородъ опредѣляютъ собою два типа В.: вѣсо-
вой и объемный. Въ объемномъ В. платиновый пла
стинки, пропущенный чрезъ дно сосуда съ 
подкисленной водой, помѣщены внутри вер-
тикальныхъ широкихъ калиброванныхъ трубокъ, 
запаянныхъ сверху, открытыхъ внизу и также 
наполненныхъ водою; при прохожденіи тока на 
анодѣ выдѣляются пузырьки кислорода. На катодѣ 
выдѣляются пузырьки водорода. Водорода полу
чается въ два раза болѣе по объему, чѣмъ кисло
рода. Въ описанномъ В. выдѣляемыѳ газы соби
раются въ отдѣльныхъ сосудахъ, но употребительны 
и такіѳ В., гдѣ этого раздѣленія газовъ нѣтъ. Сте
клянная U-образнал трубка, запаянная съ одного 
конца и открытая съ другого, калибрована въ за
паянной своей части, сквозь стѣнки которой про
пущены проволоки къ платиновымъ пластинкамъ, 
помѣщеннымъ внутри ея. Передъ пропусканіемъ 
тока запаянное колѣно наполняется подкисленной 
водой, и выдѣляющіеся затѣмъ при прохожденіи 
тока пузырьки водорода и кислорода смѣшиваются 
въ верхней части этого колѣна, образуютъ гремучій 
газъ и, понижая своимъ давленіемъ уровень воды 
въ закрытой части, повышаютъ его въ откры
той.—Вѣсовые В. бываютъ или серебряные, или 
мѣдные. — С е р е б р я н ы й В. — " « слабыхъ 
токовъ. Платиновый тигель, служрД1* '̂ катодомъ, 
наполняется растворомъ азотно-серебряной соли 
(отъ 15—30%). Въ эту жидкость, какъ анодъ, опу
скается кружокъ или стерженекъ изъ чистаго се
ребра. Въ опытѣ опредѣляютъ вѣсъ осажденнаго 
на поверхность тигля серебра. Чтобы осадокъ не 
отпадалъ при промывкѣ его водою, токъ не дол-
женъ превосходить нзвѣстной силы. На 1 кв. стм. 
дѣйствующей поверхности катода не должно при
ходиться болѣе 0,1 ампера. — M ѣ д н ы й В.— 
для силыіыхъ токовъ. Электродами служатъ 
чистыя мѣдныя пластинки (лучше изъ галь
ванопластической мѣди); растворъ ненасыщеннаго 
мѣднаго купороса употребляется какъ разлагаемая 
жидкость. Размѣры катодной пластинки должны 
быть таковы, чтобы на 1 кв. дециметръ ея поверх
ности приходилось не болѣе 2,5 амперовъ. В. 
показываетъ, какое количество элекричества прошло 
чрезъ него во все время опыта, но не показываетъ 
силы тока въ любой момснтъ, давая величины этой 
силѣ пропорціональныя. Одновременное опредѣлѳ-
ніе силы тока по гальванометру п В., включен-
нымъ послѣдовательно въ одну цѣпь, позволяетъ 
отъ относительныхъ показаній гальванометра пе
рейти къ абсолютнымъ, позволяетъ найти такъ 
назыв. переводный множитель гальванометра. 

В©льтерра(йаѴоиегга),Даніэле—итальян-
скій живописецъ (ум. въ 1566 г.), сумѣвшій сохра
нить въ своихъ картинахъ истинный духъ Микѳл-
анджело. Главное его произведете, «Снятіе со 
Креста» въ церкви S. Trinità de'Monti въ 
Римѣ, исполнено имъ, повидимому, съ помощью 
Микеланджело. Изъ. остальныхъ картинъ В. вы
дается «Избіеніе Младенцевъ» въ Уффици. 

В о л ь т с р с ъ (Wolters), П а у л ь — археологъ 
(род. въ 1858 г.), профессоръ мюнхенскаго унив. 
и директоръ мюнхенской глиптотеки. Былъ секре-
таремъ нѣмецкаго археологическаго института ръ 
Аѳинахъ, въ «Mittheilungen» котораго помѣстилъ 
массу статей по различнымъ вопросамъ клас
сической археологіи. В. принадлежитъ перера
ботка классического труда Ф р и д е р и к с а , «Die 
Gipsabgüsse antiker Bildwerke» (В., 1885) и 
переизданіе составленнаго Ф у р т в е н г л ѳ р о м ъ 
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«Beschreibung der Glyptothek zu Müncheni (Мюн-
хенъ, 1910). 

В о л ь т е р ъ (Voltaire), Ф р а н с у а - M a p и-
Аруэ—одинъ изъ знаменитѣйшихъ литературныхъ 
дѣятелей XVIII в. Род. 21 ноября 1694 г. въ Па-
рпжѣ, въ семьѣ, принадлежавшей къ среднему, 
трудовому сословію (отецъ его былъ сначала нота-
pi усомъ, потомъ служилъ въ счетной палатѣ). Дет
ство и отрочество его совпали съ порою перелома 
въ жизни французскаго общества, извѣрившагося 
въ поддѣлыіый блескъ правленія Людовика XIV п 
начинавшаго отрезвляться, но лишь смутно пред-
чувствовавшаго необходимость полнаго обновленія. 
Черты этого иореходнаго времени замѣтны и въ 
обстановкѣ, окружавшей мальчика, и въ его 
раннихъ вкусахъ п склонностяхъ. Онѣ не скоро 
сгладились и у вѳликаго писателя: смѣлое и новое 
встречалось у него на ряду съ отголосками мннув-
шаго. Въ скромномъ салопѣ бывшаго нотаріуса 
Аруэ отражались въ миніатюрѣ тонъ и привычки 
большого свѣта, процвѣтали веселая паходчивость, 
игривая любезность съ дамами, скептически-на-
смѣшливое отношеніе къ жизни, культъ звучнаго 
стиха, мѣткой остроты. Жена Аруэ позировала хо
зяйкой салона; ее вдохновлялъ усердный ея по-
клонпнкъ, аббатъ Шатонефъ, сносный стихотворецъ, 
веселый малый и неисправимый волокита; два-три 
поэта пли я гкихъ chansonniers состязались въ 
остроуміи, а^/ив^аль виднѣлось старѣющее, когда-
то очаровательное лицо знаменитой куртизанки и 
большой умницы Нипоиы де Ланкло. Она покро
вительствовала матери мальчика, и «въ гробъ сходя, 
благословила» новое поколѣніе жунрующихъ воль-
аодумцевъ. Среди нпхъ вырасталъ хилый тѣломъ, 
но поражавшій преяедевременнымъ развитіемъ и 
наблюдательностью ребенокъ. Тамъ, гдѣ большин
ство гостей любило шалить стихами, и гдѣ прежде 
показывался даже самъ Буало, страсть къ стихо
творству разлита была въ воздухѣ. Крошечный 
мальчикъ лепеталъ уже, не понимая двусмыслен
ностей, куплеты модной непечатной пьески; семи 
лѣтъ онъ самъ принимается за риѳмы, нѣсколько 
лѣтъ спустя пишетъ трагедіи. Судьба его измѣни-
лась со смертью матери; его отдали въ іезуит-
скую коллегію, откуда онъ вышелъ шестнадцати 
лѣтъ, полный благодарныхъ воспоминаній о тѣхъ 
изъ своихъ пѳдагоговъ, добрыхъ и ласковыхъ мона-
хахъ, которые, какъ любимый имъ отецъ Порэ, 
«старались сдѣлать привлекательными науку и до-
бродѣтель» (въ годы своей извѣстности, вътеченіе, 
по крайней мѣрѣ, тридцати лѣтъ, онъ поддерживалъ 
съ ними сношенія и не разъ присылалъ на ихъ 
судъ свои произведения), но тяготившійся безжизнен
ностью схоластики. Стихотворство скрашивало его 
школьные годы: онъпереводилъ Анакреонта, отрывки 
изъ греческой антологіи, набросалъ трагедію «Amu-
lius et Numitor», впослѣдствіи уничтоженную имъ, 
и нріобрѣлъ репутацію остряка удачными экспромп-
тами. Вступивъ въ настоящую жизнь, Аруэ не 
захотѣлъ избрать себѣ никакой профессіи, кромѣ 
писательства, и нехотя сталъ, по совѣту отца, изу
чать право; но литературная деятельность не пред
ставлялась ему въ вндѣ общественнаго служенія 
или художественнаго творчества, а казалась изящ
ной эпикурейской забавой. Новая среда, въ кото
рой онъ очутился, располагала къ этому. То былъ 
кружокъ старыхъ вельможъ съ донъ-жуанскимъ 
ирошлымъ, разбнтныхъ аббатовъ, свѣтскихъ людей— 
la société du Temple, какъ называли его въ про-
сторѣчіи. Въ послѣдніе годы Людовика XIV онъ 
уже предвѣщалъ нравственную распущенность ре
гентства. Аруэ сдѣлался однимъ изъ членовъ этого 

кружка. Его сатирическія бездѣлки свободно разно
сились повсюду и слагали ему репутацію опаснаго 
человѣка. Благосклонно выслушивая ихъ, старики 
посвящали младшаго собрата въ свои воспомина-
нія и въ анекдотическую исторію старыхъ временъ. 
Тогда уже обрисовался у него планъ такихъ про-
изведеній, какъ «Вѣкъ Людовика XIV» и «Ген-
ріадаі. Настало регентство; полнтическія и обще-
ствениыя неустройства навели, наконецъ, молодого 
человѣка на тотъ путь, къ которому онъ лишь без-
сознательно приближался. Два обличительный сти
хотворения (въ особенности «Puero régnante») 
навлекли на Аруэ первыя гоненія, высылку изъ 
Парижа, потомъ и заключеніе въ Бастиліи. На 
проявленія произвола онъ отвѣчалъ не однѣми 
насмѣшками, но и демонстративнымъ восхвале-
ніемъ законности и терпимости, благородныыъ 
протестомъ противъ тираніи, мрака и суе-
вѣрій. Недавній эпикуреецъ становился искус-
нымъ и настопчивымъ пропагандистомъ освободц-
тельныхъ идей. Онъ сумѣлъ воспользоваться ста
рой легендой объ Эдппѣ для современныхъ про-
свѣтительныхъ цѣлей; его трагедія (1718 г.) 
вызвала восторгъ своими колкими нападками на 
«жрецовъ» и царей; стихи изъ нея заучивались на 
память; пьеса дана была 45 разъ: столкновеніе 
мнѣній за и противъ нея породило цѣлую литера
туру. То былъ «первый боевой кличъ» В.,—къ 
тому же и первое произведете, подписанное этимъ 
славнымъ именемъ (оно или образовано изъ ана
граммы Arouet le jeune, или же обозначало одно 
урочище, прежде принадлежавшее семейству Аруэ). 
Но последовавшая за Эдипомъ поэма «La ligue 
ou Henri le Grand* оставила далеко позади этотъ 
удачный опытъ литературно-политической демон-
страціи. Дряблости и распущенности современнаго 
общества противопоставлены были тутъ мужествен-
ныя доблести прошлаго, стѣсненіямъ религіозныхъ 
убѣжденій—свобода совѣсти, и въ укоръ новѣй-
шимъ правителямъ идеализована была личность 
Генриха IV. Не живостью дѣйствія или интересомъ 
содержанія, а этою прикладною стороною своей 
поэма подѣйствовала на читателей. Тайно напеча
танная въ Руанѣ (1723) и ловко ввезенная въ сто
лицу, гдѣ она вдругъ распространилась въ массѣ 
экземпляровъ, она много разъ была перепечатана 
за границей и, начиная съ лондонскаго изданія, 
получила новое заглавіе: «Генріада». Несмотря на 
быстрые успѣхи молодого писателя, становившагося 
чрезвычайно популярнымъ, и на то, что главнѣй-
шія темы, которыя онъ неустанно разрабатывалъ 
всю свою жизнь, уже тогда были имъ намѣчены 
подъ вліяніемъ современныхъ теченій свободной 
мысли, особенно Бэйля, ему еще недоставало поли-
тическаго и научно-фнлософскаго воспитанія; его ч 

и не могла бы ему дать французская среда. Когда, 
запертый снова въ Бастплію послѣ столкновенія 
съ шевалье де Роаномъ, грубо его оскорбившимъ, 
безвинно лишенный свободы и возмущенный до
нельзя, онъ былъ выпущенъ на волю подъ усло-
віемъ выѣзда въ Англію, то болѣе чѣмъ двухлѣтнео 
пребываніе въ этой странѣ перевоспитало его и окон
чательно опредѣлило его призваніе. Политическая 
и общественная жизнь Англіи, ея церковь, наука, 
литература стали предметомъ его внимательнаго 
изученія; вскорѣ онъ свободно говорилъ и писалъ 
по-англійски; замѣчательнѣйшіе политики, мысли
тели и литераторы (Свифтъ, Попъ) были его 
друзьями. Его увлекало зрѣлище, представляемое 
страной, излѣченной - тъ невзгодъ долгой реакціи 
твердо упроченною конституціонной свобод ой и 
привыкавшей жить полною жизнью. Въ его бога-
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той и разносторонней натурѣ нашлись отзвуки для 
псѳго, чѣмъ плѣнила его Англія; подъ вліяніемъ 
ся политической печати онъ и самъ выступилъ на 
поприще публицистики; успѣхи точныхъ знанііі по
будили его взять на себя популяризацію открытій 
Ньютона и его школы; широкая вѣротершшость 
навела на мысль усилить наиадки на фанатизмъ и 
предразсудкн. Ближайшими результатами явились 
«Философскія письма», «Истолкованіе основъ Нью
тоновой философіи», и рядъ трагедій на.тему о 
свободѣ совѣсти. Въ «Фнлософскнхъ письмахъ» 
или «Lettres écrites de Londres sur les anglais» 
(1-е изд. 1733, Лондонъ, 2-е изд., въ Руанѣ, 1734, 
оолокено рукой палача) впервые выступила во всей 
своей гибкости, тонкомъ остроуміи и выразптель-

. ности вольтеровская проза: какъ-будто шутя,, при
нимая на себя видъ любопытствующаго туриста, 
авторъ касается важнѣйшихъ сторонъ либеральнаго 
строя Англіи, пзбѣгаетъ слншкомъ явныхъ сравне
на съ французскою жизнью, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
искусно достигаетъ цѣли, пробуждая въ читателѣ 
глубокое недовольство и жажду реформъ. «Истол-
кованіе Ньютона» было, на ряду съ брошюрами и 
публичными лекціями такого англомана, какъ 
Мопертюи, началомъ того двпженія во француз
ской наукѣ, которое привело къ «Энциклонедіи»,— 
тогда какъ въ трагедіяхъ («Заира», «Альзнра», 
«Магометъ»), перенося дѣйствіе то на Востокъ, 
то въ глушь Америки, то связывая его съ нсторіею 
зарожденія одной изъ главнѣйшихъ религій новаго 
человечества, В. широко разработалъ вопросъ о вѣро-
терпимости, заступаясь за искреннюю, безхитростную 
вѣру простыхъ людей, не нуждающуюся въ догма-
тахъ п обрядахъ, и возставая противъ кастоваго, 
властолюбиваго и безпощадно карающаго малѣйшую 
самостоятельность духа церкви. Съ этой поры и 
до своей смерти, въ безчпсленныхъ и разнообраз-
пыхъ произведеніяхъ, появлявшихся иногда безы
менно или подъ непроницаемымъ псевдонимомъ, 
В., оставаясь убѣжденнымъ деистомъ, велъ борьбу 
съ нетерпимостью католичества и сдѣлалъ изъ 
восклицанія: «écrasez l'infâme» (раздавите под
лую!), заканчивающая многія его письма, лозунгъ 
для всѣхъ своихъ единомышленниковъ. Если къ 
«философскому» (какъ говорили тогда) значенію 
его трагедій присоединить прелесть стиха, страст
ность, съ которою—напр., въ «Заирѣ», полной 
юношескаго пыла,—изображена любовь, республи
канское настроеніе, охватившее Брута, внушенныя 
англійскими художественными прпмѣрами (особенно 
Шекспиромъ, поразившимъ, при всемъ своемъ 
«варварствѣ», молодого В. геніальностыо и сво
бодой отъ всякихъ правилъ) нововведенія (появленіе 
тѣни въ «Семирамидѣ»), то станетъ понятнымъ 
значеніе трагедій, написанныхъ В. въ лучшую пору 
его чисто-литературной деятельности. Одною сто
роною онѣ примыкаютъ къ классицизму, отъ кото-
раго въ области драмы В. никогда не могъ совсѣмъ 
отрѣшпться,—но оживляютъ его обветшавшая формы 
новымъ общечеловѣческимъ содержаніемъ. Поло-
жѳніе В. среди общества, пробуждавшагося отъ 
летаргіи, достаточно опредѣлилось; только Монтескье 
могъ соперничать съ нимъ; лучшія упованія возла
гались на него. Но вкусы и привычки ранней 
молодости по временамъ брали верхъ; суетность, 
желаніе блестящей роли въ оффиціальномъ мірѣ, 
мечты о вліяніи на дппломатію и внутреннія дѣла 
иобул:далп независимаго оппозиціоннаго писателя 
къ сближенію съ дворомъ, которому подобныя по
пытки могли быть только пріятны. То самъ Людо-
викъ XY, то г-жа Помпадуръ казались ему подходя
щими орудіями для его возвышенія; въ періодъ при-

дворныхъ успѣховъ онъ сталъ камергеромъ, затѣмъ 
исторіографомъ, принужденъ былъ сочинять парад-
ныя пьесы и любезныя оды. Но этотъ пѳріодъ былъ 
непродолжителенъ; король не понималъ и не цѣнилъ 
В., стихотворения въ честь Помпадуръ возмущали 
королеву, вельможи не прощали поэту его вѣчныхъ 
колкостей и эпиграммъ. Самосохраненіе внушало 
иногда мысль на время скрыться изъ Парижа, чтобы 
дать утихнуть толкамъ и сплетнямъ. Въ одну изъ 
такихъ поѣздокъ, послѣ непріятпаго столкновенія 
изъ-за картъ въ большомъ свѣтѣ, В. пріютился въ 
помѣстьѣ у старой и больной пріятельницы-аристо-
кратки и по вечерамъ, развлекая ее, импровнзнро-
валъ небольшія новеллы, творя вновь или мастерски 
перерабатывая старые сюжеты. Эти повѣстн (первою 
изъ нпхъ былъ «Мемнонъ»), за которыми послѣдо-
валп еще болѣе блестящіе опыты остроумныхъ и, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, глубокомысленвыхъ разсказовъ, 
вмѣстѣ съ превосходными діалогами, форму кото--
рыхъ онъ взялъ у Лукіана, обнаружили еще одну 
выдающуюся черту его дарованія — талантъ рома
ниста, повѣствователя, дошедшій до высшаго раз-
витія нѣсколько лѣтъ спустя въ «Кандпдѣ». Въ 
другой разъ убѣжнщемъ послужилъ замокъ Снрэ, 
на границѣ Лотарингіп; владѣлнца его, маркиза 
дю-Шатло,не удовлетворенная своей брачной жизнью, 
сблизилась съ В. въ Парижѣ, увлеклась имъ, увезла 
его подальше отъ столицы и ея шума; вліяніе этой 
умной жепщпны, съ интересомъ слѣдившей за про-
грессомъ наукъ и сумѣвшей сдѣлать изъ Снрэ 
культурный центръ, съ большою библіотекон, домаш-
нимъ театромъ, постоянной смѣной интеллигентныхъ 
гостей, было очень благотворно, — и этотъ періодъ 
жизни В. длился болѣе десяти лѣтъ. И поятъ, и его 
подруга ревностно изучали труды англійскихъ 
натуралистовъ, математиковъ и философовъ и по
пулярно излагали ихъ для французскаго читателя; 
написанныя въ Снрэ пьесы исполнялись тутъ же 
иріѣзжими знаменитостями; отъ занимательно раз-
сказанныхъ, но ненаучныхъ историческнхъ трудовъ, 
въ родѣ юношеской «Исторіи Карла XII», В. пере-
шелъ къ «Опыту о нравахъ и духѣ народовъ», зъ 
которомъ, оставляя далеко за собою философско-
историческіе взгляды Боссюэта (въ «Discours sur 
l'histoire universelle»), онъ попытался изобразить 
картину поступательнаго двішепія всего человѣ-
чества, вліяніе племенныхъ особенностей, нравствен-
ныхъ и релнгіозныхъ ученій на прогрессъ, выста
вить конечною цѣлью его всеобщее распространеніѳ 
просвѣщенія и гуманности. Онъ съ одинаковой 
силой отбросилъ господствовавшее въ исторіи кле
рикальное объясненіе хода міровыхъ событій и 
одностороннее обозрѣніе внѣшнихъ фактовъ, войнъ 
и смѣны правителей, и ввелъ широкое нзученіе 
всей умственной дѣятельностн, борьбы народовъ 
за ихъ права, внесъ трезвый духъ критики туда, 
гдѣ господствовало лишь освященное вѣками пре-
даніе. «Когда—говорить Морлеіі—передъ нами 
раскрывается основная мысль «Опыта о нравахъ», 
мы уже чувствуемъ свободное вѣяніѳ современной 
намъ мысли и сознаемъ, что, наконецъ, подходимъ 
къ необъятному простору океана». Но В. предстояло 
еще одно послѣднее испытаніо для того, чтобы 
навсегда отбросилъ онъславолюбпвыя, эгоистпческія 
мечты, убѣдился въ томъ, что онѣ — «обманчивый 
дымъ», и пожалѣлъ о томъ, что слншкомъ многоі 
увлекался въ жизни своей этимъ «миражемъ» («j'a 
trop couru après la fumée dans ma vie»; письмо 
къ Дю-Тилье 1752 г.). Этимъ искусомъ послужилъ 
переѣздъ поэта-философа въ Берлинъ, по вызову 
Фридриха И. Еще двадцатндвухлѣтннмънаслѣднымъ 
принцемъ Фридрихъ завязалъ съ нимъ переписку, 
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выказывая ему самое пламенное обожаніѳ, присыладъ 
ему на просмотръ свои произведѳнія, молилъ о сви-
даніи, которое состоялось въ Клевэ и привело В. 
ненадолго даже въ Берлинъ. Вступивъ на престолъ, 
Фридрихъ сталъ еще настойчивее, предлагая уже 
совершенное иереселеніѳ въ Берлинъ. Удрученный 
горемъ послѣ смерти маркизы дю-Шатлѳ и разсер-
жѳнный размолвкой съ Людовикомъ, В. принялъ 
предложеніѳ: сначала былъ очарованъ философскимъ 
дворомъ прусскаго короля, потомъ вниматѳльнѣе 
вглядѣлея въ характеръ Фридриха, раскрылъ въ 
немъ слабыя и мелочныя стороны, понялъ, что отъ 
него ожидаютъ уступокъ, подчиненія высшей волѣ 
и часто нѳпонятнымъ капризамъ, не воздержался 
отъ насмѣшекъ, доведѳнныхъ его врагами до короля, 
преслѣдовалъ колкостями любимцевъ его, въ родѣ 
президента аісадеміи Мопѳртюи, мнимо - научныя 
фантазіи котораго В. пародировалъ въ бѳзподобно-
комической «Діатрибѣ доктора Акакія», подалъ 
поводъ къ недовольству своими финансовыми спе-
хуляціями и процессомъ съ еврейскимъ маклѳромъ 
Гиршелемъ и, послѣ трѳхлѣтняго пребыванія въ 
столицѣ Пруссіи, былъ сухо отпущѳнъ королемъ 
послѣ какого-то смотра. Вслѣдъ за нимъ были 
посланы агенты Фридриха, вспомнившаго, что въ 
рукахъ поэта онъ оставилъ свои чорновыя стихо-
творенія, въ томъ числѣ поэму, которая своимъ 
циническимъ содержаніемъ могла сильно компроме
тировать автора. Въ Франкфуртѣ-на-Майнѣ не въ 
мѣру усердные клевреты короля задержали В., 
безцеремонно распоряжаясь передъ глазами властей 
в о л ь н а г о города, обыскали его, болѣѳ мѣсяца 
не выпускали изъ-подъ ареста, еще болѣе усилен-
наго послѣ попытки плѣнника бѣжать. Измученный 
и тяжко оскорбленный, В. желалъ теперь лишь 
одного — найти пріютъ, гдѣ онъ могъ бы жить спо
койно и независимо, внѣ соблазновъ величія и покро
вительства, и посвятить себя служенію дорогимъ для 
него идеямъ. Въ нѣмецкихъ городахъ его встрѣчали 
оваціями, протестуя противъ насилій и произвола 
Фридриха, но поселиться въ Германіи было небез
опасно. Французское правительство, изъ желанія 
сдѣлать угодное прусскому королю, а еще болѣѳ 
руководясь злопамятствомъ и старыми счетами съ 
поэтомъ-философомъ, воспретило ему въѣздъ въ 
Парижъ и не отмѣнпло этого запрета до самой 
смерти В. Ему пришлось направиться въ Швѳйцарію, 
гдѣ сначала онъ поселился у воротъ Женевы, въ 
Campagne St.-Jean, прозванной имъ Les Délices, 
a затѣмъ въ замкѣ Фернэ, на границѣ Франціи и 
женевской территоріп. Съ этой поры открывается 
наиболѣе свѣтлый періодъ дѣятсльности В. Онъ 
окончательно отрѣшился отъ суѳтныхъ личныхъ 
помысловъ, въ поэмѣ «Лиссабонское землетрясеніе» 
отрекся отъ философскаго оптимизма, усвоеннаго 
имъ еще въ Англіи и помогавшаго иногда мириться 
съ действительностью, и возобновплъ прерванное 
берлинскимъ эпизодомъ общественное служеніе свое 
(жизнь въ Пруссіи неблагопріятно отразилась на 
его работахъ; кромѣ «Вѣка Людовика XIY», нача-
таго гораздо раньше, подготовптельныхъ работъ къ 
«Философскому словарк», и нѣсколькпхъстихотво-
реніи нечего отмѣтить за это время). Въ двадцать 
три года, проведенные имъ въ Délices и въ Фернэ, 
онъ продолжалъ писать и трагедіи (лучшею за это 
время былъ «Танкредъ»), и лирическія вещицы, 
и шуточныя поэмы въродѣ извѣстной въ свое время 
«Pucelle», осмѣявшей Жанну д'Аркъ; затрачивалъ 
не мало труда на перестрѣлку съ литературными 
врагами, которыхъ действительно было много 
(важнѣйгаіѳ — Дефонтэнъ, авторъ «Voltairomanie>, 
и Фреронъ); дразнилъ пуритански чопорную Же

неву своими мірскими затѣями, въродѣ устройства 
театра въ своемъ помѣстьѣ,—но на первоиъ планѣ 
стояло отнынѣ энергическое служѳніѳ чѳловѣчеству, 
принимавшее самые разнообразные оттѣнки гуман
ной отзывчивости и заботливости. Еще изъ Берлина 
послалъ онъ Даламберу свой первый вкладъ въ 
«Энциклопѳдію»; сътѣхъ поръ онъ сталъ однимъ изъ 
главныхъ ея сотрудниковъ. Вполнѣ солидарный по 
убѣжденіямъ съ замѣчатѳльно единодушнымъ ихъ 
кружкомъ, онъ ревностно работалъ, въ особенности 
въ отдѣлѣ церковной исторіи и библейской критики, 
прилагая разрушительную силу своего анализа и 
насмѣшки къ разоблачѳнію суевѣрій и предразсуд-
ковъ. Лучшею изъ своихъ повѣстѳй («Задигъ», 
«Микромегасъэ и др.), «Кандидъ или оптимистъ» 
(1759, Женева; въ одинъ годъ выдержала 8 изда-
ній; сначала названа была переводомъ съ нѣмец-
каго, онъ не только подтвердилъ совершив -
шійся уже разрывъ свой съ примиряющимъ благо-
душіемъ и въ затѣйливо придуманныхъ похо-
жденіяхъ героя и его наставника Панглосса выста-
вилъ вѣчный разладъ между дѣйствитольностью и 
вычурными толкованіями, что «все къ лучшему въ 
наилучшѳмъ изъ міровъ», но въ заключительномъ 
выводѣ указалъ какъ на главную обязанность 
мыслящаго чѳловѣка—на борьбу со зломъ, распро-
страненіе свѣта и добра среди людей, какъ бы 
скроменъ ни былъ кругъ дѣятельности каждой 
отдѣльной личности. Заявленіе это не осталось 
празднымъ риторическимъ упражненіемъ: факты 
доказали глубокую искренность его. Фернэ сдѣлался 
не только притягательнымъ центромъ для всѣхъ 
культурныхъ современниковъ В., стекавшихся къ 
ней отовсюду на поклонъ, но и прпбѣжищемъ для 
гонимыхъ, униженныхъ и оскорбленныхъ. Давно 
возмущавшійся безчеловѣчной жестокостью уго-
ловнаго законодательства, державшагося пытками 
и широкимъ примѣненіемъ смертной казни, В. горячо 
привѣтствовалъ появленіе знаменитой книги Бек-
каріп: «О преступленіяхъ и наказаніяхъ», содѣй-
ствовалъ ея переводу п пздалъ свои толкования къ 
ней. Еще важнѣе было проявленіе его гуманной 
заботливости и энергическаго протеста въ выдаю
щихся фактахъ беззаконія, судебныхъ ошибокъ и 
напраслинъ. Начиная съ дѣла Жана Каласа (1761), 
по слабому подозрѣнію прязнаннаго виновнымъ въ 
сыноубійствѣ и казненнаго въ Т^лузѣ съ утончен
ной жестокостью—колесованіемъ, четвертованіемъ, 
сожженіемъ праха,—и переходя къ процессамъ Сир-
вена, другой жертвы религіозной нетерпимости, 
шевалье де ла Барра, поплатившагося жизнью за 
мальчишески-вольнодумную уличную выходку, су-
пруговъ Монбальи, приговоренныхъ къ повѣшенію 
и колесованію по праздному наговору, и т. д., идетъ 
рядъ сложныхъ судебныхъ дѣлъ, разыгравшихся 
вдали отъ Фернэ. съ людьми совершенно незнако
мыми В., но, тѣмъ не менѣе, приковывавшихъ къ 
себѣ его вниманіе, побуждавшихъ его годами вести 
и на мѣстѣ, и въ Парижѣ усиленную агитацію, 
затрачивать значительныя суммы, апеллировать къ 
общественному мнѣнію Европы,—и въ болышшствѣ 
случаевъ добиваться пересмотра приговоровъ, воз-
становленія добраго имени невинно пострадавших'!,, 
или оправданія ихъ, если они еще были въ живыхъ. 
Переведенный на всѣ языки защптительныя сочп-
ненія В., въ особенности «Traité sur la Tolérance» 
(1763), содѣйствовали небывалому росту его попу
лярности. Его авторитетъ сталъ выше могущества 
правителей; всѣ взоры обращены были на хилаго ста
рика, который, казалось, вѣчно умпралъ—и въ то же 
время изумлялъ міръ страстной, лихорадочной дѣя-
тельноетью; въ каждомъ вопросѣ, волновавшемъ 



569 БОЛЬТЕРЬ - 570 

умы, ждали его вѣскаго слова. Такъ возникло на
всегда удержавшееся потомъ прозвище «царя-В.». 
Но его . заботливость направлялась и на мѳлкія 
нужды ближнихъ. Изъ ничтожнаго поселенія Фернэ, 
благодаря ему, сдѣлался цвѣтущимъ городкомъ, гдѣ 
нашли пріютъ женевскіе ремесленники и рабочіѳ, 
неполноправные на родинѣ. Раскрытыя теперь во 
всей полнотѣ заботы объ экономическахъ нуждахъ 
и правовомъ положеніи населенія выставляюгь его 
образцовымъ гуманнымъ seigneur de village. Въ 
голодный 1771 г. В. сумѣлъ организовать народное 
продовольствіо не въ одной только ближайшей 
мѣстности, но и въ сосѣднихъ французскихъ про-
винціяхъ. Крѣпостная зависимость монастырскихъ 
крестьянъ въ pays de Gex также привлекла его 
вниманіе, и онъ энергически добивался ея отмѣны; 
этотъ частный вопросъ навелъ его на мысль о еще 
болѣе широкой реформѣ, которая уничтожила бы 
всѣ слѣды крѣпостного права во Франціи, и 
въ этихъ видахъ онъ составилъ замѣчательный 
«Mémoire pour l'entière abolition de la servitude 
en France» (1775). Радостно привѣтствовалъ онъ 
преобразовательную деятельность Тюрго и до конца 
оставался сторонникомъ широкихъ реформъ всей 
государственной системы. Эта неутомимая дѣятель-
ность на общую пользу была такъ поразительна, 
что передъ нею замолкала даже застарѣлая вражда. 
Такіе люди, какъ Лессингъ, расположенный скеп
тически относиться къ В., или Руссо, ведшій страст
ную полемику съ авторомъ «Кандида» (въ изли-
шествахъ которой повинны обѣ стороны), призна
вали, что дѣянія В. на новомъ поприщѣ испра-
вляютъ многія его ошибки и проступки. И въ эту 
пору философу приходилось поддерживать ожнвлен-
ныя сношенія съ государями и правителями, но те
перь роли перемѣнились: его корреспонденты ста
рались при его посредствѣ расположить въ свою 
пользу общественное мнѣніе, тогда какъ онъ не 
выходилъ изъ предѣловъ тонкой дипломатичности и 
осторожности, умѣлъ искусно вліять на представи
телей «просвѣщеннаго деспотизма», не упуская слу
чая кольнуть французское правительство демонстра-
тивнымъ оглашеніемъ похвалъ и еимпатій прави
телей остальной Европы. Таковъ характеръ обшир
ной переписки В. съ Екатериной II. Удивительный 
собесѣдникъ, В. былъ въ то же время однимъ изъ 
замѣчательнѣйшихъ мастеровъ эпнстолярнаго слога. 
Несмотря на часто предпринимавшіяся собранія 
его писемъ («Correspondance générale»), до снхъ поръ 
еще нѣтъ полнаго свода его корреспонденцін, въ 
которой обильно разсѣяны черты геніальнаго остро-
умія, наблюдательности и художественнаго вкуса. 
Къ очерку дѣятельности В. въ Фернэ, однако, 
нужно прибавить, что къ тому же времени отно
сится появленіе его «Философскаго словаря», въ 
которомъ онъ собралъ и переработалъ статьи, на
значенный для энциклопедіп; что онъ не покидалъ 
любимыхъ своихъ историческихъ трудовъ и послѣ 
«Исторіи Россіи при Петрѣ», составленной на осно
вании присылавшихся русскимъ правительствомъ 
матеріаловъ, на недостаточность которыхъ и одно
сторонне нодборъ онъ самъ сѣтовалъ, написалъ 
«Исторію паснжскаго парламента» и много мелкихъ 
«Mélanges historiques»;, что онъ продолжалъ рабо
тать (хотя и съ уменьшающимся успѣхомъ) для 
театра, при чемъ изъ-подъ пера его выходили не 
только трагедін, но и комическія пьесы; что онъ 
не переставалъ волновать умы множествомъ мел
кихъ листковъ, брошюръ и памфлетовъ, то безымен-
ныхъ, то выпущенныхъ подъ именемъ какого-нибудь 
сельскаго священника, англійскаго доктора и т. д.. 
и, какъ истинный публициста, не оставлялъ безъ 

отзвука ни одного изъ тѳкущихъ вопросовъ. Это 
обиліе и разнообразіе умственнаго труда по истинѣ 
бѳзпримѣрно въ лѣтописяхъ литературы. Нѣсколько 
попытокъ добиться свободнаго возвращѳнія въ Па-
рижъ оставались безуспешными; но В., опираясь на 
свою громадную популярность, рѣшился осуществить 
свое желаніе на зло всѣмъ запретамъ. Внезапно поки-
нулъ онъ Фернэ (1778), и въ тѳченіе всей дороги 
былъ прѳдметомъ шумныхъ овацій, который въ Па-
рижѣ уступили мѣсто сплошному тріумфу, дотолѣ 
неизвѣданному ни однимъ писателемъ. Въ то время, 
какъ при дворѣ продолжали негодовать и раздра
жаться и чуть не готовы были выслать ослушника 
(за четыре года передъ тѣмъ, когда получены были 
вѣсти объ опасной болѣзни его, приказано было, 
въ случаѣ его смерти, немедленно завладѣть всѣми 
его бумагами въ Фернэ), толпа и всѣ выдающееся 
дѣятели науки, литературы, искусства стекались къ 
нему какъ къ патріарху. Академія почтила его тор-
жественнымъ засѣданіемъ и ощутила притокъ новой 
жизни благодаря проектамъ и совѣтамъ неистощи-
маго въ замыслахъ старца. Въ Théâtre français 
былъ устроенъ почетный спектакль; давали трагѳ-
дію В. «Irène»; авторъ присутствовалъ въ ложѣ 
среди пѳрвыхъ красавицъ Парижа. Когда, послѣ 
пьесы, на сценѣ показался бюстъ В. и торжественно 
былъ увѣнчанъ лаврами, вся толпа встала, руко
плеща, возглашая славу, и потребовала, чтобы отъ 
имени народа одна изъ дамъ обняла его. Напря
женные нервы не выдержали избытка радостныхъ 
впечатлѣніЙ. Утомдоніе отъ дороги, отразившееся на 
болѣзненномъ его состояніи, теперь быстро ухудши
лось, и черезъ нѣсколько дней В. не стало (30 мая 
1778 г.). Вражда клерикаловъ преслѣдовала его и 
за гробомъ. Предсмертныя и посмертный его зло-
ключенія составляютъ печальный эпилогъ его слав-
нон жизни. Эксъ-іезуитъ аббата Готье, прокравшійся 
въ домъ В. при первой вѣсти о его серьезной бо-
лѣзни, хотѣлъ отличиться передъ католическими 
властями и вырвать у безбожника отречѳніе отъ 
всѣхъ заблужденій; но, хотя ему и удалось склонить 
совсѣмъ упавшаго силами В. къ чему-то въ родѣ при • 
мирительнаго заявленія, больной, кажется, и тутъ 
хитрилъ съ навязчивымъ аббатомъ, и, едва попра
вившись, взялъ назадъ свое заявленіе; когда же 
новый приступъ недуга свелъ его въ могилу, вмѣсто 
генеральнаго покаянія осталось всего два-три слова 
общаго содерліанія, не удовлетворившія духовенство. 
Вотъ эта записка, сохраняемая въ Національной 
библіотекѣ: «Je meurs en adorant Dieu, en aimant 
mes amis, en ne haïssant pas mes ennemis, et en 
détestant la persécution». Въ церковномъ погре-
беніи было отказано. Пришлось тайно вывезти тѣло 
В. изъ Парижа и не безъ труда склонить священ
ника деревеньки Ромилыі, въ Шампани, дать хоть 
на время ему пріютъ въ склепѣ бывшаго аббат
ства Сельеръ. Въ дни революціи, въ 1791 г., прахъ 
великаго писателя былъ торжественно перенесенъ 
въ Пантеонъ. Сколько-нибудь безпристрастная 
оцѣнка В. стала возможною лишь въ новѣйшеѳ 
время. Слишкомъ часто несущественное, поверх
ностное и случайное принималось прежде всего въ 
разсчетъ и опредѣляло окончательное сужденіе. 
Плохіе подражатели и неумѣренные поклонники . 
философа, которыхъ въ XVIII ст. у насъ неразбор
чиво окрестили «волтерьянцами», немало содѣйство-
вали также сбивчивости взгляда. Для того, чтобы 
съ честью носить подобное имя, недостаточно было 
легковѣснаго вольнодумства въ дѣлахъ политики и 
вѣры, непринужденной бойкости стиха, склонности 
насмѣшливо вскрывать тайники человѣческихъ вле
чений и страстей. В. великъ не своею утомительно 
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скабрёзною «Рисеііѳ», не раздражите.! Е,НОЮ ІІ при
дирчивою полемикою противъ такихъ враговъ, какъ 
Руссо, не одиночными вылазками противъ церков-
никовъ, дразнить и бѣснть которыхъ ему доставляло 
демоническое наслажденіѳ, не хитроумными пзмыш-
леніями, позволявшими обходить перспективу муче
ничества, протестовать противъ ложно, будто бы. 
лриписываемыхъ ему произведеній, и все-таки на
воднять п волповать ими міръ. Обо всомъ этомъ но
вый поколѣнія уже забыли, или же спокойно относятъ 
подобный черты къ числу слабостей и недостатковъ 
великаго человѣка (онъ и самъ хорошо сознавалъ 
ихъ); но и теперь, когда уже второе столѣтіе идетъ 
со времени его кончины, В. окружаетъ ореолъ 
духовнаго вождя своей эпохи, предтечи и покровителя 
энциклопедизма, нринесшаго столько пользы человѣ-
честву, высшаго заступника за идеалы гуманности, 
шпрокаго знапія и добра. Значеніс его подвига 
не въ творческой силѣ, не въ открытіи новыхъ 
путей или провозглашеніи новыхъ истинъ, но въ 
изумительной популяризаціи и упроченіи завоеваній 
мысли. Все, до чего ни касался онъ, оживало и 
перерождалось; трезвый и ясный критическій духъ 
распространялся повсюду, освобозкдая умы. Позд-
нѣйшая наука пошла значительно дальше и въ опре-
дѣленіи политнческихъ н соціальныхъ задачъ, и въ 
опроверженіи суевѣрій точными данными естество-
знанія, и въ строгой библейской критикѣ; но совре
менные намъ дѣятели въ этихъобластяхъ не могутъ не 
видѣть въ В. великаго провозвѣстника дорогпхъ имъ 
идей. Отброшенный потомъ революціей политиче-
скія воззрѣнія его, мнрнвшіяся съ монархизмомъ, 
не оставляли, однако, отъ феодальнаго строя ни 
одного изъ его устоевъ, и своими требованіямн сво
боды печати, вѣротершшосга, гуманнаго уголовнаго 
законодательства, обузданія произвола церкви, либе
ральной, посвященной народнымъ нуждамъ вну
тренней политики, были въ свое время высоко по-
лезнымъ новымъ словомъ, допуская въ будущемъ 
еще болыпія и коренныя преобразованія. Немногіе 
изъ позднѣйшііхъ геніальныхъ юморнстовъ могли 
соперничать съ «галльской солью» и глубиной мысли 
вольтеровскнхъ повѣстей, діалоговъ и памфлетовъ. 
Лирическая поэзія и драма широко развились послѣ 
него, и потомство не подтвердило его старческаго 
охлажденія къ Шекспиру, смѣннвшаго молодое увле
чете англійскимъ трагнкомъ; но въ горячности ти-
радъ вольтеровскнхъ героевъ въ защиту вѣковѣч-
ныхъ правъ человѣка и народа, въ разнообразіи 
лирическпхъ оттѣнковъ, отъ задумчиваго или нѣж-
наго до язвительно насмѣшлнваго и негодующаго, 
сколько-нибудь чуткіе люди всегда будутъ находить 
звуки истинной поэзіи. В. открываетъ собой тотъ 
періодъ новой литературы и общественности, кото
рый мы все еще пѳреживаемъ. Первое полное со
брате сочпненій В. предпринято было Бомарше 
(1784—89), въ 70 тт. 8° и 92 тт. in 12° (такъ назыв. 
edition de Kehl, по баденскому городку, гдѣ оно 
печаталось). Начиная съ 1828 г., выходило въ 70 тт. 
8°, у Лефевра и Фпр. Дидо въ Парижѣ пзданіе Beu-
chot, до сихъ поръ весьма цѣннмое и впервые прило
жившее къ дѣлу критику текста. Изъ новѣйшихъ 
изданій лучшее (въ 50 тт.,8°)—вышедшее у Garnier 
frères, 18/7—83, подъ ред. Л. Молана. собравшее 
въ обширнѣйгаихъ размѣрахъ корреспонденцию В.; 
бнбліографія пзданій В. составлена въ 4 тт. Georges 
Bengesco, 1882—90; вновь найденный соч. В. слѣ-
дуетъ искать въ отдѣлыіыхъ изданіяхъ (напр., «Le 
sottisier de Voltaire publié pour la première fois, 
d'après une copie authentique sur Де manuscrit 
autographe conservé au Musée de l'Ermitage de 
St.-Pétersbourg, avec une préface par Léouzon-le-

Duc», 1880 г., перепечатана 1883 г.; оригинальный 
сборникъ замѣтокъ, впечатлѣній, остротъ, стиховъ, 
выписокъ, перешедшій изъ Эрмитажа въ Император
скую публичную библіотеку). Первая біографія В. 
написана Кондорсэ (русск. пер.,- СПБ., 1882). 
Лучшіе біографіи и этюды: Морлея, «V.» (Л., 1872) 
русск. пер А. Кирпичникова, М., 1880); S t r a u s s , 
«V., sechs Vortrüge» (Лпц., 1870; русск. пер., M., 
1900, и СПБ., 1909); D e s noi r e s t e r r es, «V. et 
la société au XVIII s.» (П., 1871—76, 8 тт.); 
M a h r e n h o l z , «V., sein Lebeu u. seine Werke»; 
F a g u e t , «Politique comparée de Montesquieu, V. 
et Rousseau» (1902); L a n s on, «V.» (1906, 2-е изд., 
1910); Ch u r t o n C o l l i n s , «V., Montesquieu a. 
Rousseau in England» (1908); G. P e l l i s s i e r , «V. 
philosophe» (1908); F e r n . C a u s s y , «V. seigneur 
de village» (1912); T a l l e n t y r e , «The life of V.» 
(1903). См. также Р о з ѳ н к р а н ц ъ , «Новый 
Плутархъ» (СПБ., 1875); В. К о р ш ъ («Вѣстн. 
Евр.», 1880); Н. Ми хайл о в с к і й , «В.-человѣкъ 
и В.-мыслитель» («Отеч. Зап.», 1870 г., №№9—10); 
Ш а ш к о в ъ (Дѣло», 1879, № 11); Э. Р а д л о в ъ , 
«В. и Руссо» въ «Вопросахъ философіп и пснхо-
логіи» (1890, кн. 2); В у л ь ф і у с ъ («Журн. Мин. 
Нар.Проев.», 1911); Дѳ Санглѳт.ъ, «Шиллеръ, В. 
и Руссо» (М., 1843); К. Злобинъ , «ПисьмаВ. къ 
Екатерннѣ II» («Сборн. русск. историч. общ.», 1868. 
т. I); I. Ш е р р ъ , «Человѣческая трагп-комедія» 
(СПБ., 1877); H. Б а р с о в ъ , «В.» (СПБ., 1892); 
М. К о в а л е в с к і й , «Пребываніе В. въ Англіи» 
(«Путь-дорога», СПБ., 1893); А. К а р е н и н ъ , «В.» 
(библ. Павленкова. СПБ., 1894); А. М н т я к о в ъ , 
«В. какъ глава и типъ французскаго невѣріл» (СПБ., 
1895); В. З а с у л н ч ъ , «В.» (СПБ., 1909); А. Кад-
лу .бовскій , «Сорена и Замиръ» Ннколева и 
трагедія В.» («Изв. по русск. яз. и слов.» Ак. Н., 
1907, I); его же, «Къ вопросу о вліяніи В. на 
Пушкина» («Пушкинъ и его современники»; СПБ.. 
1907, вып. V); А. Ш а х о в ъ, «В. и его время.) 
(СПБ., 1907). Алексѣй Веселовскій. 

В о л ь т е р ъ и в о л ь т е р ь я н с т в о вт. 
. Р о с с і и . Первое знакомство русскнхъ людей съ В. 
восходить къ первой четверти XVIII в. Бывая въ 
Парижѣ, русскіе путешественники того времени 
посѣщали театры, гдѣ съ 20-хъ годовъ уже дава
лись пьесы В., и салоны, гдѣ о немъ много го
ворили. Въ числѣ первыхъ русскнхъ читателей и 
переводчиковъ В. былъ Кантемиръ, русскій резн-
дентъ въ Парижѣ въ 1738—1744 гг.; онъ переписы
вался съ В. и переводплъ его стихи. Интересовался 
В. и Ломоносовъ и переводплъ его стпхи («Н;і 
Фридриха IV короля Прусскаго»), но • не всегда 
одобрялъ его «полоумное остроуміе». Въ Елиза
ветинское время В. ближе всего знали въ аристо-
кратическихъ кругахъ; здѣсь не только читали В., 
но и завязывали съ нпмъ переписку и даже лич
ное знакомство; таковы гр. К. Г. Разумовскій, 
гр. М. И. Воронцовъ, основатель московскаго уни
верситета И. И. Шуваловъ. Шуваловъ пріѣзжалъ 
гостить къ В. въ Фернэ и устроилъ ему выгодное 
порученіе писать «Исторію Петра Великаго». Въ 
50-хъ годахъ пьесы В. появляются на сценѣ шляхет-
наго корпуса; затѣмъ въ тогдашнихъ періодиче-І 
скнхъ изданіяхъ печатаются первые переводы изъ 
В.: «Мпкромегасъ», «Задигъ», «Мемнонъ». А. П. 
Сумароковъ въ «Трудолюбивой Пчелѣ» 1759 г. пе-
ревелъ отрывокъ: «Путешсствіе на нашу землю и 
пребываніе на нейМнкромегаса».ПриЕкатериігЫ1 
популярность В. чрезвычайно расширилась. Импе
ратрица въ молодости воспиталась на В.; ого она 
считала тогда единственнымъ «добрымъ другомъ и 
покровителемъ» и откровенно заявляла, что «Воль-
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тсру обязана своимъ образованіемъ>. Вліяніе В. 
и просвѣтительной французской литературы сильно 
чувствуется въ «Наказѣ», въ разныхъ инструкціяхъ 
императрицы, въ ея готовности призвать Далам-
бера въ наставники цесаревичу Павлу, въ предло-
женіи печатать «Энциклопедію» въ Россіи и т. д. 
Она вступила съ нимъ въ оживленную переписку, 
при чемъ самъ В. спускался до невѣроятной лести. 
Екатерина заставляла переводить его сочпненія на 
русскій языкъ и совѣтовала наслѣдннку престола чи
тать ихъ. Симпатіи императрицы къ В. и просвѣтитель-
ной литературѣ быстро создали моду на «вольтерьян-
ство» въ свѣтскнхъ кругахъ. Модные щеголи 
«вмѣняли себѣ въ стыдъ не быть одного мнѣнія съ 
В.», и въ свѣтскихъ гостиныхъ даліе «пожи
лые люди, не понимая ни Спинозы, ни Ламетри, 
ни В., щеголяли вольнодумствомъ». Потомъ эта мода 
перешла и въ провинцію, и гдѣ-нибудь въ Пензѣ 
«раздавались насмѣшки надъ религіей, хулы на 
Бога, эпиграммы на Богородицу, отъ совершен-
ныхъ неучей». Поверхностное религіозное свободо-
мысліе и «свободоязычіе», насмѣшки надъ духовен-
ствомъ, неблагопристойныя извращенія библейскихъ 
сюжетовъ,—вотъ что связывалось въ популярномъ 
обиходѣ съ нменемъ В. и вольтерьянства. Съ ка-
ждымъ годомъ все усерднѣе стали переводить со-
чиненія В.; въ періодическихъ пзданіяхъ, въ от-
дѣльныхъ книгахъ и брошюрахъ, на русской сценѣ— 
всюду мелькали произведенія «Фернейскаго муд
реца». Но выборъ матеріала для перевода весьма 
характеренъ: въ болышшствѣ это были беллетри-
стпческія произведенія В., въ которыхъ читатели 
искали больше острой забавы, чѣмъ поученія. 
Скоро появились и подражанія В., напр., въ ро-
манахъ Ѳ. Дмитріева- Мамонова, В. Левшнна. За 
густой толпой поверхностныхъ свѣтскихъ вольтерьян-
цевъ не безъ труда можно найти немногихъ 
культурныхъ людей, серьезно изучавшихъ всего В. 
и близкихъ къ нему по взглядамъ мыслителей. Та-
ковъ былъ, напр., И. Г. Рахманинову выпустив-
шій въ русскомъ переводѣ первое «Собраніе сочи-
неній г. Вольтера» (СПБ., 1785—89, 3 части), по
томъ дважды перепечатанное. Многіе искренніе 
люди, сначала увлеченные вольтерьянствомъ, по
томъ, разобравшись, отвергали его: одни возвра
щались къ традиціокнымъ релнгіознымъ вѣрова-
ніямъ, другіе склонялись къ масонству, въ которомъ 
мнили найти чистую религіозность, освобожденную 
отъ догматическпхъ и иныхъ заблужденій. Таковы, 
напр., Д. И. Фонвизинъ и И. П. Лопухішъ, 
сначала поклонникъ французскаго матеріализма, по
томъ авторъ разсулсденія: «О злоупотребленіи разума 
нѣкоторыми новыми писателями». Только неболь
шая группа русскихъ интеллигентовъ нашла въ 
себѣ достаточно умственной энергіи и подготовки, 
чтобы отъ поверхностнаго увлеченія «вольнодум
ствомъ» перейти къ серьезному пзученію доктрины 
матеріализма по трактатамъ Гельвеція, Гольбаха и 
др. Таковъ кружокъ Радищева, Ушакова и ихъ 
лейпцигскихъ товарищей. Но ихъ трудно уже на
звать «вольтерьянцами», такъ какъ элементы воль
терьянства сочетались въ ихъвзглядахъ съ новыми 
данными нѣмоцкой философіи и ученіями полити-
ческихъ мыслителей, какъ Мабли и др. Обогащен
ная и углубленная мысль Радищева становилась 
уже чужда, даже враждебна традиционному воль
терьянству. Къ концу царствованія Екатерины II 
увлеченіе В. въ русскомъ обществѣ начинаетъ 
остывать. Сама императрица, напуганная француз
ской революціей, которую тогда производили <отъ 
философовъ развращенья», начинаетъ именовать 
своихъ прелшпхъ учителей «полумудрецами сего 

вѣка», даетъ распоряженіе убрать въ подвалъ всѣ 
бюсты В., украшавшіе ея дворецъ, запрещаешь «пе
чатать новое изданіе сочнненій Вольтера безъ цен
зуры и аппробаціи московскаго митрополита», а въ 
Тамбовъ посылаетъ предписаніе «конфисковать пол
ное собраніе Вольтеровскихъ произведеній (которое-
тамъ печаталось), какъ вредныхъ и наполненных!, 
развращеніемъ». Вълнтературѣ появились обличенія 
В., напр. «Обнаженный В.» (СПБ., 1787), «Письмо, 
содержащее нѣкоторыя разсужденія о поэмѣ г. Воль
тера «Наразрушеніе Лиссабона», писанное Васи-
ліомъ Левшинымъ» (M., 1788); послѣ 1789 г. они 
образуютъ цѣлый потокъ: «Изобличенный Вольтеръ» 
(СПБ., 1792), «Вольтеровы заблужденія» (СПБ., 
1793), «Основатели новой философіи: Вольтеръ, 
Даламбертъ и Дидеротъ — энциклопедисты безъ 
маски» (СПБ., 1809), «Іудейскія письма къ г. Воль
теру» (М., 1808) и т. д. Админнстративныя пре-
иятствія вызвали, съ другой стороны, нелегаль
ное распространсніе сочиненій В.; мнтрополитъ 
Егеній писалъ въ 1793 г., что «письменный Воль
теръ становится у насъ извѣстенъ столько ліе, какъ 
и печатный». Со вступленіемъ на престолъ Але
ксандра I печатныя изданія В. возобновились; по
явилось обширное собраніе сочиненій В. «съ по-
правленіемъ противъ прелшпхъ, съ ирисовокупле-
ніемъ жизни сего знаменптаго писателя и вновь 
иереведенныхъ сочиненій, кои еще никогда не были 
изданы въ свѣтъ» (5 ч., М., 1802—05); отдѣльно из
дается переписка В. и рядъ его исторпческихъ со-
чиненій. Новое поколѣніе передовыхъ русскихъ 
людей воспитывалось подъ замѣтнымъ вліяніемъ В.; 
въ показаніяхъ декабристовъ и другихъ матеріаловъ 
о нпхъ постоянно мелькаютъ имена В., просвѣти-
телей и матеріалистовъ XVIII в., Гельвеція, Голь
баха, Кондильяка. Но это была уже послѣдняи 
волна русскаго вольтерьянства. Скоро его мѣсто 
заняла нѣмецкая идеалистическая фнлософія. Послѣ 
Отечественной войны переводы изъ В. появляются 
все рѣже. Старинные переводы В. указаны у Д. Д. 
Языкова («В. въ русс, лит.», М., 1879 п 1902). Въ 
1868 г. подъ редакціей В. Зайцева издана ^Фило-
софія исторіи» В. (СПБ.), а въ переводѣ II. Дми-
тріева—«Романы и повѣсти» В. (СПБ., 1870). Еще 
позднѣе появились въ переводѣ: Соколовскаго 
«Философскіе романы В.» (СПБ., 1900) и Скачи-
лова «Кандидъ, или оптимизмъ» (СПБ., 1900); «Со
брате сочпненій» (библіотека «Сѣвера»,1908. Пере-
водъ 8 театр, піесъ, въ прозѣ, и 10 романовъ); «Со-
чиненія» (приложеніе «Вѣстника Знанія за 1910 г.: 
переводъ драмы «Сократъ», 7 романовъ, 3 стихотв. 
и мелкнхъ статей); «Философскіероманы> (изд. Су
ворина, СПБ., 1901); «Повѣсти и разсказы» (изд. 
Павлепкова, СПБ., 1912); «Кандидъ, или Оптимизмъ» 
(перев. П. Скачилова, СПБ., 1900, п Кіевъ, 1911; 
перев. Ѳ. Сологуба, СПБ., 1908); «Бѣлый быкъ. Наив
ный» (перев. В. Засуличъ, СПБ., 1909); «Все идетъ къ 
лучшему въ этомълучшемъ изъ міровъ» и «Повѣсти» 
(СПБ., 19061; «Танкредъ», трагедія («Поли. собр. соч.» 
П. Гнѣдича, СПБ., 1905, и отд. изд., СПБ., 1892); 
«Нанина» и «Жена права», комедіи (въ «Сказкахъ 
Ѳемиды» Д. А. К., СПБ., 1893); «Мысли» (СПБ.. 
1904; 2-е изд., 1910); поэма «Телема и Макаръ» 
переведена Е. Баратынскимъ и В. Курочкинымъ. 
Мелкія стихотворенія — въ сборн. «Французскіе 
поэты» Н. Новича (СПБ., 1900). Теперь вых'одятъ 
«Сочнненія В.» подъ ред. П. С. Когана (СПБ., 
1912) и «Разсказы и повѣстп В.», перев. Л. Бухъ 
(СПБ., 1912). Прежнее непосредственное увлеченіе 
В. постепенно замѣннлось его псторическнмъ из-
ученіемъ.—Ср. Д. Д. Я зы ко въ, «Вольтеръ въ рус
ской литературѣ» (сборникъ «Подъ знаменемъ 
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науки», М., 1902); Ф. Т е р н о в с кій, «Русское 
нольнодумство при Екатеринѣ II» («Труды Кіевской 
Духовной Академіи», 1868, №№ 3 и 7); Ив. H а-
у м о в ъ, «Вольтерьянство русскихъ писателей Ека-
терннинскаго времени» (СПБ., 1876); А. Р а ч и н -
скій, «Русскіе цѣнители Гельвеція въ XVIII в.» 
(«Русскій Вѣстникъ», 1876, № 5); А. И. H е зеле
но въ, «Литературный направленія Екатеринпн-
скаго времени»; его же, «Н. И. Новиковъ, К. П. 
Вольтеръ и вольтерьянство» («Русское Обозрѣніе», 
1897, № 3); П. Н. Милюковъ , «Очерки по исто-
})іи русской культуры» (ч. III, вып. 2, гл. 5, 7 и 
8); Алексѣй H. Веселовскій, «Западное вліяніе 
въ новой русской литературѣ»; В. В. Сиповскій, 
«Очерки по исторіи русскаго романа» (т. I, СПБ., 
1909;; его же, <Къ исторіи русскаго романа н по-
вѣсти» (матеріалы для библіографіп, исторіи и 
теоріи романа, СПБ., 1903); В. И. П о к р о в с к і й , 
«Историческая хрестоматіл» (вып. YI); Н. П.Пав
лов ъ-С и л ь в а н с к і й, «Очерки по русской исто-
ріи XVIII—XIX вв.» (СПБ., 1910; гл. о матеріа-
листахъ 20-хъ годовъ). Л. К. П—оеъ. 

В б л ь т е р ь , Эдуардъ Эдуардовичъ — 
этнографъ и лингвистъ (род. въ 1856 г.), приватъ-
доцентъ' петербургскаго унив. по литвовѣдѣнію. 
Учился въ лѳйпцигскомъ, дерптскомъ и харьковскомъ 
университетахъ; получилъ степень магистра русской 
словесности за диссертацію: «Розысканія по вопросу 
о грамматическомъ родѣ». Совершилъ рядъ этногра-
фическихъ и археологическихъ поѣздокъ въ насе
ленные латышами уѣзды, результатомъ чего были 
работы: «Литовскій катехизисъ Даукши 1595 г.» 
(съ объяснениями, 1886); «Объ этнографической 
поѣздкѣ по Литвѣ и Жмуди» (1887). Другіе главные 
его труды: «Ueber die Vqlkspoesie der Letten», 
«Zum infläntischen Lautgesetz», «Mythologische 
Skizzen» (въ архивѣ Ягича), «Матеріалы по этно-
графіи латышскаго племени Витебской губ.» (т. I, 
СПБ., 1890) и др. В. много писалъ въ 82-томномъ 
»Энциклопед. словарѣ» Брокгаузъ-Ефрона. 

В о л ь т н д ж н (Yoltiggi, хоре. "Voltic), I о-
с и ф ъ — хорватскій лексикографъ (1750—1825). 
Издалъ словарь «Bicsoslovnik (Vocabolario, Wörter
buch) illirskoga, itaHanskoga i Nimacskoga jezika 
s jednom pridpostavljenom grammatikom ili pismen-
stvom» (Вѣна, 1803), съ ннтереснымъ историче-
скимъ очеркомъ по древней исторіи славянъ. Сло
варь В. долго оставался единственнымъ источни
ком!» лексикографическихъ свѣдѣній о хорватскимъ 
языкѣ.—См. J. M i l c e t i é , «Josip Voltié» («Spo
rnen Cvieée iz hrv. i slov. dubrava». Загр., 1900. 

В о л ь т и ж и р о в к а —первоначально искус
ство прыгать; въ этомъ смыслѣ ее понимаетъ 
итальянецъ Туккаро (который училъ различнымъ 
ирыжкамъ имп. Максимиліана и Карла IX фран-
цузскаго) въ книгѣ «Trois dialogues de l'exercice 
de sauter et voltiger en l'air» (П., 1599). Нынѣ 
нодъ В. понимаютъ исключительно искусство вска
кивать на лошадь и соскакивать съ нея различ
ными пріемами, какъ на полномъ гадопѣ, такъ и 
въ то время, когда лошадь стоить на мѣстѣ. В. 
обучаютъ въ кавалерійскихъ училищахъ и въ пол-
кахъ. Въ циркахъ часто показываютъ сложные 
пріемы В. на спеціально дрессированныхъ лоша-
дяхъ и иногда на особыхъ сѣдлахъ.—Ср. М. Ки-
с т е р ъ , «В.» (СПБ., 1903). 

В о л ь т и а п ъ (Woltmann), А л ь ф р е д ъ — 
пѣмедкій историкъ (1841—80), профессоръ въ Прагѣ, 
потомъ въ Страсбургѣ. Важнѣйшія изъ его сочине-
ній: «Holbein und seine Zeit» (Лпц., 1866—68; 2-е 
изд. 1873—76); «Die deutsche Kunst und die Re
formation» (Лпц., 1872); «Geschichte der deutschen 

Kunst in Prag» (Лпц., 1877); въ сотрудничествѣ съ 
ВУрманомъ—«Geschichte der Malerei» (Лпц., 
1879); «Aus vier Jahrhunderten niederländisch
deutscher Kunstgeschichte» (Б., 1878). 

В о л ь т м и п ъ (von Woltmann), Карлъ-Люд-
вигъ—нѣмецкій историкъ (1770—1817). Былъ про-
фессоромъ философіи въ Іенѣ. Главный его трудъ: 
«Geschichte des Westfälischen Friedens» (Лпц. 
1807). Послѣ его смерти его вдова издала въ 14 тт., 
собраніе его сочинен) й (В., 1818—27). 

І і о л ь т м а п ъ (Woltmann), Людвигъ—нѣ--
мецкій соціологъ (1871—1907), по профессіи оку-
листъ; совершилъ для научныхъ цѣлей путешествіе. 
по мусульманскому Востоку. Греціи и Италіи. В. 
основалъ журналъ «Politisch Anthropologische 
Revue» и съ тѣхъ поръ, отдался исключительно 
своимъ работамъ по соціологіи, въ которыхъ вы-
ступилъ съ оригинальной теоріей о зависимости 
соціальной и политической эволюціи отъ расовыхъ 
отличій. Главные труды: «System des moralischen 
Bewusstseins» (1898), «Die Darwinsche Theorie 
und der Sozialismus» (1899, попытка синтеза дар
винизма и соціализыа), «Der historische Materialis
mus» (1900), «Politische Anthropologie» (1903), 
«Die Germanen und die Renaissance in Italien» 
(1905), «Die Germanen in Frankreich» (1907). Пер-
выя четыре работы переведены на русскій языкъ. 

Вольтметръ—аппарата для измѣренія въ 
вольтахъ разности потенціаловъ или электрическаго-
напряженія. Каждый гальванометръ, т.-е. аппарата, 
служащій для измѣренія силы тока, можетъ быть 
приспособленъ въ качествѣ В., если присоединить 
къ нему достаточно большое сопротивленіе. Если 
въ цѣпь съ напряженіемъ V включить гальвано
метръ съ сопротивленіемъ g, то сила тока въ немъ 
выразится черезъ і = V: д. Такъ какъ g величина 
постоянная, то гальванометръ можно проградуиро-
вать прямо на вольты. Сопротивленіе В. должно 
быть болыпимъ, чтобы введете его въ цѣпь не на
рушило существующего въ ней напряженія. Пред-
положимъ, что необходимо измѣрить напряженіѳ 
между точками А и В съ силой тока і и сопро-
тивленіемъ В. По включеніи въ цѣпь В. д, сопро-
тивленіе будетъ уже не В, а комбинированное изъ 
В и сопротивленія В' самого В., вслѣдствіе чего 
напряженіе между А и В будетъ уже не F, a нѣ-
которое другое. Чѣмъ больше будетъ сопротивленіѳ 
В' по сравненію съ В, тѣмъ' меньше новое напря-
я;еніе будетъ отличаться отъ измѣряемаго. Описа
ние В. этого типа см. Гальванометръ. Для пзмѣре-
нія напряженій (преимущественно высокихъ) поль
зуются также В., основанными на электростатиче-
скихъ дѣйствіяхъ и устроенными по принципу квад-
рантнаго электрометра Томсона (лорда Кельвина). 
См. Электрометръ. 

В о л ь т о в а дуга.—Есл и къ полюсамъ электри
ческой батареи или другого источника электрическаго 
тока проволоками присоединить двѣ угольныя палочки 
и, приведя угли въ соприкосновеніе, слегка раздви
нуть ихъ, то между концами углей при извѣстныхъ 
условіяхъ образуется яркое пламя, а самые концы 
углей накаливаются до-бѣла и испускаютъ ослѣпи-
тельный свѣтъ. Получается такъ назыв. В. дуга. 
По современной теоріи электричества (электрон
ная теорія) сущность этого явленія сводится къ 
слѣдующему. В. дуга или, точнѣе, свѣтовая дуга 
есть полоса хорошо проводящаго газа, располо
женная въ воздухѣ между электродами и состоя
щая изъ сильно раскаленныхъ паровъ вещества 
электродовъ. Для возникновенія В. дуги первымъ 
условіемъ является раскаленное состояніе катода 
(отрицательнаго электрода). Раскаленный катодъ 
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выдѣляетъ въ болыпомъ количѳствѣ электроны. 
Эти послѣдніе вызываютъ іонпзацію въ газѣ, со
прикасающемся съ раскаленнымъ тѣломъ; про
истекающая отсюда бомбардировка электродовъ іо-
нами поддерживаетъ температуру электродовъ и 
тѣмъ самымъ существованіе В. дуги. Раскаленное 
состояние анода, по нынѣшнему состоянію нашего 
знапія, не относится къ необходимымъ условіямъ 
образованія В. дуги и, повидимому, лишь способ-
ствуетъ образованію пара для поддержанія доста
точно сильнаго электрическаго тока. Отличительной 
особенностью В. дуги по сравненію съ иными раз
рядами электричества является то, что накалива-
ніе электродовъ поддерживается въ ней самимъ 

токомъ, а не особьшъ псточни-
комъ энергіи. Напряженіѳ въ 
катодѣ, необходимое для под-
дерзканія іонной бомбардировки, 
регулируется въ В. дугѣ авто
матически; при уменыпеніи на-
пряженія катодъ, охлаждаясь, 
пачипаетъ выдѣлять электроны 
въ меньшемъ количествѣ; об-
нарулшвается педостатокъ отрп-
цательпыхъ іоновъ передъ ка-
тодомъ, и напряжете его повы
шается; наоборотъ, при увели-
ченіи папряженія и нагрѣваніп 
катода количество выдѣляемыхъ 
электроновъ превышаетъ норму, 
что влочетъ за собой уменыпеніе 
напряженія. Аналогично проис
ходить автоматическое регули
рование аноднаго напряженія. 
Температура В. дуги чрезвычай
но высока; при угольныхъ элек-
тродахъ она на положительномъ 
углѣ достигаетъ 4000°, на отри-
цательномъ—2800°; болѣе высо
кую температуру анода объяс-
няютъ тѣмъ, что образованіе 

кратеръ на положнтель- пОЛОНСИТеЛЬНЫХЪ ІОНОВЪ Н а ч и 
н а я І о н ^ н ^ н о й м е- Н а е Т С Я В Ъ У г л Ѣ Т 0 Л Ь К 0 П Р И о ч е н ь 

Еѣѳ раскаленная ;' зона СИЛЬНОМЪ бѢлОМЪ КалвНІИ; ТвМ-
оъ расплавленными ка- д е р а т у р а СамОЙ ДУГИ, ПОВИДИ-
^ ш Г ы \ \ е ? Г А п Д мому, еще выше температуры 
яркііі кончнкъ отрпдат. электродовъ. При образованш 
ïi-ля съ мппѣо лркиыи УСТОЙЧИВОЙ В . ДУГИ НОСТОЯННагО 

тока наблюдается характерная 
форма углей и яркости ихъ 

свѣченія. Положительный уголь закругляется на 
концѣ, и на верхушкѣ его образуется ярко свѣ-
тящаяся бѣлымъ свѣтомъ углубленная чашечка, 
такъ назыв., свѣтовой кратеръ; анодъ заостряется, 
сама же дуга состоптъ нзъ внутренняго фіолето-
ваго ядра а, которое отдѣляется темнымъ простран-
ствомъ с отъ внѣганей свѣтлой зеленоватой оболочки Ъ, 
называемой ореоломъ; размѣры кратера п состав-
ныхъ частей дуги завпсятъ отъ длпны дуги и силы 
тока. Отъ этихъ же величинъ зависитъ напряженіе 
В. дуги, точнѣѳ всего выражаемое формулой 

7 + 31 
Е = а —]— ßl - |-—у—, гдѣ Е есть электрическое на
пряжете между углямп, 1—длина дуги, J—сила 
тока, а, ß, -f, 5 постояпныя, зависящія отъ 
матеріала углей и окружающей среды; для сплош-
ныхъ углей, напр.: а = 38,9; ß = 2,07; -; — 11,&С>; 
в=10,54. Эта формула показываетъ, что, неза
висимо отъ длпны дуги, напряженіе не можетъ 
быть меньше нѣкотораго минимума; нормаль-
нымъ напряженіемъ для обыкновенной В. дуги 

Новый Энццклопедпческііі Словарь, т. XI. 

а, Ъ, с—см. текстъ; d-

зонаып h п і. 

считается 55 вольтъ. ІІаденіе потенціала вдоль 
дуги распредѣлено такъ: въ серединѣ ея имѣется 
незначительное, постоянное электрическое поле, 
а вблизи электродовъ поле рѣзко усиливается 
и обнаруживаете зависимость отъ силы тока. 
Я р к о с т ь В. дуги больше всего на кратерѣ,' 
гдѣ она имѣетъ почти постоянную величину, не 
завися отъ • силы тока; полное количество силы 
свѣта, излучаемое кратеромъ, растетъ при увеличеніи 
силы тока, такъ какъ излучающая поверхность 
кратера растетъ приблизительно пропорціонально 
снлѣ свѣта; сама дуга и катодъ по яркости значи
тельно уступаютъ аноду. Если питать В. дугу 
перемѣннымъ токомъ, то каждый изъ углей по
очередно становится положительнымъ и отрица-
тельнымъ; тогда на обоихъ угляхъ образуются ма-
ленькіе кратеры, и распредѣленіе напрял;еній и 
яркости свѣта является инымъ, чѣмъ при дугѣ по-
стояннаго тока. При перемѣнномъ токѣ В. дуга 
періодически тухнетъ и вновь загорается благодаря 
тому, что газовая полоска, представляющая собой 
свѣтовую дугу, еще не успѣла утратить своей про
водимости. Это подтверждается характернымъ 'зву-
чаніемъ В. дуги перемѣннаго тока: число колебаній 
звучанія въ точности равно удвоенному числу ко
лебаний перемѣннаго тока.—В. дуга и вообще 
свѣтовыя дуги (примѣнлемыя въ изобрѣтенныхъ за 
послѣднее время новыхъ дуговыхъ лампахъ, такъ 
назыв. лампахъ съ закрытой дугой, съ пламенной 
дугой и др.) получили обшпрнѣйшее распростране-
ніе. Прелгдѳ всего В. дуга употребляется какъ 
источнпкъ свѣта, принадлел;ащій, по своей высо
кой температурѣ, къ числу напболѣе экономныхъ 
(см. Электрическое освѣщеніе). Во - вторыхъ, В. 
дуга находить примѣненіе въ химіи п технпкѣ для 
полученія высоішхъ температурь, иными способами 
совершенно не осуществимыхъ; въ этомъ отношеніи 
В. дуга слулштъ, напр., для добыванія и плавленія 
нѣкоторыхъ металловъ, полученія карбпдовъ, искус-
ствепнаго образованія драгоцѣпныхъ камней, исполь-
зованія азота воздуха. Въ - третьихъ, чувствитель
ность В. дуги къ колебаніямъ силы тока н возни-
кающпмъ вслѣдствіе этого воздушнымъ колебаніямъ 
нашла себѣ примѣнспіе въ телефоніи.—Мнѣніе, 
распространенное въ научной лптературѣ, при-
ппсываетъ честь открытія В. дуги сэру Гум-
фри Дэви п относить это событіе къ 1809 г. 
Въ русской лптературѣ существуешь очень рѣдкое 
и мало кому извѣстное сочпненіе подъ загла-
віемъ: «Извѣстіе о гальванп-вольтовскпхъ опы-
тахъ посредствомъ огромной батареи, состоявшей 
иногда изъ 4200 мѣдныхъ и цинковыхъ крулсковъ». 
Авторъ его, первый преподаватель фпзикп въ 
военно-медицинской академіп, впослѣдствіи заслу
женный ординарный профессоръ п академнкъ Ва-
силій Владиміровпчъ Петровъ, подробно описываетъ 
свой опытъ, произведенный въ 1802 г. Соедпнпвъ 
съ полюсами своего вольтова столба куски древес-
наго угля, онъ паблюдалъ В. дугу до 7 мм. длиною 
въ впдѣ яркаго ослѣпительнаго бѣлаго огня съ расхо
дящимися лучами. 

В о л ы p u (Voltri)—гавань въ провпнціи Генуѣ 
(Италія). 14853 жит. (1906): текстильная промышлен
ность. Рабочая палата, при ней юридическая кон-
сультація, школьные курсы и библіотека. Строи
тельный комитета для постройки дешевыхъ народ-
ныхъ домовъ. 

В о л і . х у р п о — р . въ Нплшей Италіи; бѳретъ 
начало въ горахъ Rocchetta; дл. 175 км., впа-
даетъ въ Гаетскій залпвъ. Вблизи В. 1 и 2 окт. 
1860 г. Гарибальди разбилъ войска неаполитанскаго 
короля. 
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Вольтцпнъ—минералъ по составу близокъ 
къ 2ZnS+ZnO, встрѣчается въ видѣ грязно-крас-
ныхъ, а также зеленыхъ полушаровидныхъ сосоч-
ковъ въ рудныхъ жилахъ у Розье (въ Оверни) и 
Эліесцеха (Іоахимсталь). 

В о л ь т ъ - практическая единица электродви
жущей силы (электрическаго напряженія, разности 
потѳнціаловъ). В. есть электродвшкущая сила въ 
цѣпи съ сопротивленіемъ въ 1 омъ п силой тока въ 
1 амперъ. 1 В. = 108 абс. электромагнитныхъ еди-
ннцъ и Ѵзоо абс. электростат. единицы электродвшк. 
силы. Напряженіе въ элементѣ Даніеля раньше 
принимали равнымъ 1 В., и самый элементъ по
этому назывался «нормальнымъ». Болѣе точныя 
измѣренія показали, что напрялсеніе элемента Да-
ніеля нѣсколько больше 1 В., и что этотъ элементъ 
не удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ измѣритель-
ной техники. Изъ разлнчныхъ предложенныхъ вза-
мѣнъ его «нормальныхъ элемѳнтовъ» международ-
нымъ соглашеніемъ за таковой принятъ элементъ 
Вестона; онъ отличается тѣмъ пра?:тически важ-
нымъ свойствомъ, что его напряжете крайне мало 
измѣняется въ зависимости отъ температуры, выра
жаясь формулой: 
Е —1,0183 — 0,000038 (t—20) —0,00000065 ( t -20) 2 . 
Элементъ Вестона состоптъ изъ амальгамы кадмія 
на дпѣ одной изъ пробіірокъ и ртути, поверхъ 
которой находится тѣсто изъ меркуросульфата 
(Hg2S04) и сѣрнокислаго кадмія (CdSOJ, по-
мѣщенныхъ въ другую пробирку, соединенную съ 
первой поперечной трубкой. Въ обѣ пробирки 
наливаютъ насыщенный растворъ CdS04. Электродъ 
составляюсь двѣ платиновыя проволоки, впаянныя 
снизу въ пробирку, при чемъ анодомъ слулиітъ 
проволока у HgaS04. Разность потенціаловъ=1,0188 
Б. при 15°. 

ВольфартовамухаСѴѴоЬИагх іап^п і і і са 
Schin.) — насѣкомое изъ сем. мухъ (Muscidae). 
Свѣтло-сѣраго цвѣта, голова серебристо-бѣлая; грудь 
съ 3 черными продольными полосами; брюшко съ 
3 рядами черныхъ пятенъ; длина 10—15 мм. В. 
муха ашветъ исключительно на открытомъ воздухѣ 

Вольфартова муха, Wohlfartia magnifica 
(снльпо увелич.). 

и летаетъ лишь въ самое жаркое время дня, осо
бенно передъ дождемъ. Водится въ Европейской 
Россіи, преимущественно въ западномъ краѣ; изрѣдка 
находили ее въ Германіи, Франціи и Румынін. 
Самка рождаетъ живыхъ личпнокъ, которыхъ откла-
дываетъ на тѣло человѣка и различныхъ позвоноч-
ныхъ животныхъ. Откладываемыя личинки бѣлова-
таго цвѣта, удлиненной, почти конусообразной 
формы, имѣютъ немного болѣе 1 мм. длины. На 
головномъ копцѣ 2 маленькихъ бугорка и силь
ные ротовые крючья. Достнгнувъ полнаго раз-
вптія, личинки выходятъ изъ тѣла хозяина и 

окукляются въ землѣ, въ не сброшенной кожѣ 
(ложномъ коконѣ). Вредъ отъ личинокъ В. мухъ 
очень значителенъ. Онѣ поселяются или въ 
существующпхъ уже ранахъ, 
который сильно увѳличпваіотъ, гур 
нли же сами производить труд
но заживляемыя раны; кромѣ ШГ*"Л 
того, онѣ проникаютъ въ уши, Я ^ |^ 
носъ, глазныявпадины, анальное ЖГ~ & 
отверстіе и проч. Пожирая жн- да$Г ff 
выя ткани (міазъ), личинки при-
чиняютъ страшныя мучонія, окан-
чивающіяся иногда смертью. На 
человѣка В. муха откладываетъ 
личинокъ только тогда, если онъ 
спитъ въ жаркое время дня на 
открытомъ воздухѣ. Этимъ объяе- ^ ^ 
няется то, что чаще всего отъ ли- ™* 
чинокъеястрадаютъкрестьянскія ^ ^ ; 
грудныя дѣти, которыхъ матери ІЖ&«іи*«і$а 

берутъ съ собою на полевыя ра- ЯШК 
боты. Отложенныхъ личинокъ ffl§|"'----------";A¥ 
слѣдуетъ немедленно удалять •к&щйгазкч 
изъ ранъ механически, а если онѣ •̂fes-.r.-.v.-.-̂ S 
проникли такъ глубоко, что ихъ 
нельзя достать какіімъ-либо ин- . 
СТруменТОМЪ, ТО ВЪ мѣста ИХЪ «вяШЙР» 
нахолсденія вводятъ порошокъ 
камфоры, масло съ хлорофор- „ 
«~..~ Л L т-, п.. „~«„«., ~„\. Личинка Вольфартовон 
момъ и т. п. См. прилаг. рис.— „ (спльн0 %£ЛНЧш). 
Ср. Н о р ч и н с к і й , «О мухѣ 
Вольфарта» («Труды Русскаго Энтом. общ.>,т. XVIII, 
1884). 

В о л ь ф е п б г о х т е л ъ (Wolfenbtittel)—городъ 
въ герцогствѣ Брауншвейгскомъ, прежде главный 
городъ княжества того же имени, до 1754 г. рези-
денція герцоговъ брауншвейгскихъ; при р. Окерѣ. 
Вольфенбюттельская библіотека; первымъ бибдіоте-
каремъ ея былъ Лессингь, издавшій здѣсь такъ 
назыв. Вольфенбготтельскіе фрагменты; въ бнбліотекѣ 
мраморный памятникъ Лессинга. Роскошное зданіе 
библіотекн въ стнлѣ Возролсденія построено въ 
1887 г. Въ библіотекѣ свыше 10000 рукописей, 
много инкунабулъ и до 300000 томовъ, въ томъ 
числѣ замѣчательная коллекція изданііі Бнбліи 
(до 800). Старый княжескій дворецъ (теперь 
учительская семинарія и женская гпмназія), музой 
древностей. 19200 жителей. Производства пень-
ковыхъ и джутовыхъ издѣлій, консервовъ, мыла, 
кожевенныхъ и мѣдныхъ издѣлій. Промышленное 
огородничество.—Подъ именемъ княлсества В. 
прежде подразумѣвались, въ широкомъ смыслѣ, вла-
дѣнія старшей линіп Брауншвейгскаго или Браун-
швейгъ-Вольфенбюттельскаго дома, а въ болѣѳ 
узкомъ смыслѣ—лишь округа Вольфенбюттель-Ше-
шшгенскій и Везерскій (3410 кв. км.). См. Браун-
швейгъ (VII, 903). 

В о л ь ф е р с ъ (Wolfers), Яковъ-Филиппъ— 
астрономъ (1803—78). Главный трудъ его—со-
ставленіе каталога звѣздъ, который долгое время 
слуяшлъ основаніемъ для важнѣйшихъ астрономи-
ческихъ эфемерндъ (Berliner Astronomisches Jahr
buch). Участвовалъ въ изготовленіи берлинскихъ 
звѣздныхъ картъ. 

В о л ь ф о в ъ к а н а л ъ (Ductus wolnanus) 
ИЛИ вторичнопочѳчный к а н а л ъ (Urniereii-
gang) представляетъ собой выводящій протокъ 
мочевой системы ннзшихъ позвсночныхъ животныхъ, 
появляющейся довольно рано въ видѣ двухъ про-
дольныхъ каналовъ, которые залегаютъ въ спинной 
стѣнкѣ полости тѣла зародыша. ПередніГі конепъ 
ихъ лежитъ недалеко отъ головы, задній откры-
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вается въ клоаку зародыша* или наружу. Почечные 
каналы, соединявшие полость В. канала съ полостью 
тѣла, съ окружающею нхъ тканью образуютъ пер-
вичныя (Vomiere, pronephros) и кзади отъ нихъ 
лежащія и позднѣе появляющаяся вторичныя почки 
или Вольфовы тѣла (Urniere, Mesonephrosï. Отъ 
В. канала отщепляются болѣе или менѣе рано такъ 
назыв. Мюллеровы каналы (ductus Mullen), къ ко-
торымъ переходить и передняя воронка первично-
почечная, открывающаяся въ полость тѣла. Въ 
женскихъ половыхъ органахъ изъ мюллеровыхъ 
каналовъ развиваются яйцеводы и прочіе половые 
пути самки. Въ мужскихъ органахъ позвоночныхъ 
Мюллеровы каналы болѣе или менѣе атрофируются. 
Остальная часть В. канала (послѣ отщепленія мюл
леровыхъ протоковъ иногда именуемая Лейдиго-
вымъ), у низшихъ позвоночныхъ играѳтъ роль 
мочеточника п въ то лее время служить для вы-
веденія сѣмени, а у высшихъ только для этой 
послѣдней цѣли (въ видѣ сѣменного протока—vas 
deferens). 

В о л ь ф р а м и т ъ ( в о л ь ф р а м ъ , ж е л ѣ з-
н ы й в о л ч е ц ъ)—вольфрамовая руда. Кристаллы 

- моносимметрнческой системы имѣютъ видъ корот-
кпхъ столбиковъ или таблицъ, часто съ скор-
луповатымъ сложеніемъ; образуютъ также двой
ники. В. буроваточернаго цвѣта съ металло-
видно-алмазнымъ блескомъ на плоскостяхъ спай
ности и жирнымъ блескомъ на другихъ плоско
стяхъ; непрозраченъ, въ тонкнхъ пластинкахъ 
просвѣчиваетъ. По химическому составу пред-
ставляетъ изоморфную смѣсь вольфрамовокислыхъ 
закисей желѣза и марганца mFeW04 + nMnW04; 
содержаніе вольфрамовой кислоты колеблется 
около 75%, a содержаніе закиси желѣза (отъ 
2 — 19%) и закиси марганца (22—6%), иногда 
также незначительная прнмѣсь рѣдкихъ элемен-
товъ—индія, таллія, ніобія, тантала. В. является 
спутникомъ оловяннаго камня, почему оловянный 
мѣстонахожденія Рудныхъ горъ (Эренфридерсдорфъ, 
Цинвальдъ, Гейеръ), Богеміи, Корнваллиса и 
р. Онона являются главными мѣстонахожденіями В. 
В. встрѣчается и безъ оловяннаго камня—въ жилахъ 
свинцоваго блеска Нейдорфа на Гарцѣ, въ граннтѣ 
Лиможа, во Франціи, у дер. Баевки (въ окрестно-
стяхъ Каменскаго завода на Уралѣ), въ Адунъ-
Чилонекомъ кряжѣ у Нерчинска (кварцевыя жилы 
въ гранитѣ). В. при вывѣтривапіи даетъ шеелитъ, 
вольфрамовую охру и т. п. 

В о л ь ф р а м о в а я бронза—см. Вольфрамъ. 
В о л ь ф р а м о в а я сталь.—Содержаніе въ 

стали вольфрама придаетъ ей значительную твер
дость и замѣтно повышаетъ температуру плавленія. 
Примѣняется она для рессоръ, снарядовъ, денелс-
ныхъ шкафовъ, для рѣжущнхъ пнетрументовъ (съ 
присадкой молибдена—«самозакаливающаяся» сталь) 
и т. д. Въ общемъ можно различать два класса В. 
стали: бѣдную и богатую вольфрамомъ. При содер
жании вольфрама до 10% сталь съ 0,2% С по 
мнкроструктурѣ близка къ обыкновенной стали; 
при высшемъ содержаніп вольфрама появляется въ 
стали цѣлый рядъ кристаллическихъ включеній, 
препятствующнхъ, напр., прокаткѣ. Бѣдная воль
фрамомъ сталь—по микроструктурѣ перлитическая, 
обладаетъ свойствами, аналогичными обыкновенной 
стали, только, при томъ лее содержанін С, времен
ное сопротпвленіе, предѣлъ упругости и твердость 
больше, a удлиненіе, уменыпеніе площади попереч-
наго сѣченія при разрывѣ и сопротивленіе удару 
тѣмъ меньше, чѣмъ больше W; разница эта иногда 
довольно значительна. Закалку и отжнгъ такая 
•сталь принимаете сильнѣе обыкновенной. Богатая 

вольфрамомъ сталь со включоніями карбида обла
даетъ, при томъ же содержанін С, менынимъ вре-
меннымъ сопротивленіемъ и предѣломъ упругости, 
чѣмъ предыдущая. Сопротивлеиіе удару почти 
не зависитъ отъ содержанія С п W. Закалка,. 
при 850° вызываетъ весьма тонкое появленіе 
мартенсита; она сильно увелнчиваетъ временное 
сопротпвленіе, предѣлъ упругости и твердость та
кой В. стали. 

В о л ь ф р а м ъ (англ. и франц. названіе туіи 
ст е н ъ)—химическійэлементъ (атомный вѣсъ—184,0), 
аналогъ молибдена и хрома, помѣщается въ VI группѣ 
и въ 10 ряду періодической системы, между молибде-
номъ и ураномъ. Въ видѣ вольфрамоваго ангидрида 
W 0 3 открыть Шееле въ 17S1 г., а въ 1783 г. 
Бергманъ и особенно его ученики, братья Элюйярты, 
показали, что вещество это есть «металлическая 
кислота», подобная хромовой, и получили въ нечп-
стомъ состояніп самый металлическій В. Сосдииспія 
В. (особенно галоидныя) были изучены затѣмъ Дэви, 
Вйлеромъ, Роско, Мариньякомъ и др. Въ природѣ 
В. встрѣчается, главнымъ образомъ, въ вндѣ двухъ 
минераловъ, В. или волчеца и ш е е л и т а . Пер
вый изъ ннхъ представляетъ смѣшанный вольфра-
матъ закиси желѣза и марганца (Fe, Ми) W04 ; 
встрѣчается на Уралѣ, тагаке въ Саксоніи и нѣко-
торыхъ другихъ мѣстахъ. ПІеелнтъ или воль-
фрамовокнслыіі кальцій CaW04 встрѣчается въ 
Саксоніи, Богеміи, въ Пьемонтѣ, во Франціи, 
въ БОЛИВІИ и пр. Значительно рѣже встрѣ-
чается въ природѣ W03 (тунгститъ, вольфрамитъ), 
еще рѣлсе соотв. гидраты. (Добываніе соедпненій 
В. изъ минераловъ см. ниліе).—M e т а л л и ч е-
с к і й В. можетъ быть полученъ посредствомъ 
возстановленія вольфрамоваго ангидрида W 0 3 
углемъ, алюминіемъ или цинкомъ, или же, наконецъ, 
въ токѣ водорода при высокой температурѣ. Наи-
болѣе благопріятныя въ смыслѣ удобства операціи, 
а главное чистоты продукта получаются при про-
пусканіп тока въ 900 амперовъ при 50 вольтахъ че-
резъ смѣсь- 800 гр. W0 3 съ 80 гр. ыелкаго угля 
въ печи Муассана въ теченіе 10 мішутъ. Делспинъ 
получилъ также чистый В. (99,9%), редуцируя W 0 3 
цинкомъ, промывал полученпыіі порошокъ сначала 
соляной кислотой, потомъ щелочью и, наконецъ, 
прокаливая въ токѣ водорода. Представляетъ, смотря 
йо способу полученія, сѣровато-чернаго цвѣта поро
шокъ пли массу стально-сѣраго цвѣта съ металли-
чеекпмъ блескомъ. Уд. вѣсъ наиболѣе чистыхъ 
препаратовъ = 18,ѵ. Температура плавленія его 
лежнтъ при 2900°. Слѣдовательно, В. принадлежите 
къ числу наиболѣе трудноплавкихъ металловъ. Ки-
питъ около 3700° (?). В. загорается въ атмосфѳрѣ 
фтора, съ хлоромъ соединяется только около 
250°—300°, еще труднѣе съ бромомъ и особенно съ 
іодомъ. Съ углемъ въ электрической печи даеть 
сравнительно легкоплавкій продукта (какъ желѣзо-
чугунъ). Кислородъ дѣйствуотъ только при красномъ 
каленін. давая ѴѴ03 и др. окислы. Сѣра дѣй-
ствуетъ очень слабо. Металлическій В. очень 
устойчивъ по отношенію къ кислотамъ (кромѣ 
азотной, которой окисляется въ W03), но ще
лочи его растворяютъ и даютъ соли вольфра
мовой кислоты. Калійная соль иослѣдней полу
чается также сплавленіемъ В. со смѣсью селитры 
и поташа. Вода дѣйствуетъ только при красномъ 
каленіи, переводя В. въ окислы.—Со един ен ія В. 
Тнпичнѣйшая валентность В., проявляемая имъ въ 
соеднноніяхъ, = 6, что соответствуете его пололш-
нію въ періодической системѣ. Валентность эта 
проявляется не только въ высшемъ солеобразую-
щемъ окпслѣ W 0 3 и его гидратѣ H„W04, не только 
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въ хлорокисяхъ WOsC], и ЛѴОС14 и во фтористомъ 
соединенін WFG, какъ у сѣры, хрома и молибдена, 
но еще и въ соединѳніяхъ WC1G и WBr6, не имѣю-
щихъ себѣ аналоговъ. Затѣмъ въ окислахъ и га-
лоидныхъ соедпненіяхъ В. представлены типы WX2 
и WX4, какъ у сѣры, урана и частью (СгХ3) 
у хрома, но типъ WX3 столь ясно выраженный у 
хрома, здѣсь отсутствуетъ. Зато представленъ ха
рактерными и летучими соединеніями (напр., WC15) 
типъ WX5 и въ этомъ обстоятельствѣ сказы
вается аналогія В. съ молибдѳномъ. Въ электро-
химнческомъ отношеніи можно указать на то, что 
отъ хрома къ Mo н W, песомнѣнно, падаетъ сила 
кислотъ, отвѣчающихъ высшему окислу Й03, и это 
обстоятельство рѣзко сказывается и въ сравнитель
ной прочности W02C12 относительно воды и въ 
повышенной способности Мо03 и W0 3 давать длип-
ньпК рядъ ' весьма характерныхъ комплексныхъ 
кислотъ (съ фосфорной, мышьяковой, кремневой 
кислотой, со многими органическими кислотами и т. д.), 
а также къ образованію (ауто-коыплексныхъ) поли-
кислотъ. Интересно отмѣтпть, что, какъ бы въ про
тивоположность этому, основныя свойства низшихъ 
окпсловъ видимо понижены отъ хрома къ В., ибо 
для послѣдняго вовсе непзвѣстно характерныхъ со
лей въ родѣ СгХ2 и СгХ3. Соедпненія же WC], п 
WCl^ легко разлагаются водой.—С о е д и н е н і я В. 
съ г а л о и д а м и отвѣчаютъ слѣдующимъ тппамъ: 
WX2, WX4, WX5 и WXG. Типъ WX6 предста
вленъ соединеніями WF6, WC16 и WBrG.—Шести-
ф т о р п с т ы й В. WF 6 получается дѣйствіѳмъ 
безводной HF на WC16. Газъ, сгущающійся нпже 
—20° (подъ давленіемъ 380 мм.) въ кристаллическую 
массу, дымитъ на воздухѣ, разъѣдаетъ стекло и 
разлагается водой. — Ш е с т и х л о р и с т ы й В. 
"ѴѴСІв-получается при дѣйствін хлора на металличе
ски В. при полномъ отсутствіи воздуха и влаги 
(иначе образуется также красный WOCIJ или же 
при дѣйствін РС15 на W0 3 въ запаянныхъ труб-
кахъ при 200° (ЗРС15 + W 0 3 = WC16 + ЗРОС13). 
Кристаллы черно-фіолетоваго цвѣта, съ температу
рой плавлепія 275° и температурой кипѣнія 347°. 
Выше 350° начинается диссоціація. Медленно реаги
руете съ водой. Плотность пара отвѣчаетъ фор-
мулѣ WC1G.—Шестибромистый В. WBr s полу
чается дѣйствіемъ брома на В. Очень похожъ на 
WC16, но менѣе устойчивъ (WJG—вообще не пз-
вѣстенъ). Возстановляя WC10 въ токѣ водорода при 
нагрѣваніи, можно получить и п з ш і я х л о р и 
с т ы й с о е д и н э н і я В. Наиболѣе устойчивое нзъ 
нихъ представляетъ п я т и х л о р и с т ы й В. WCJS. 
Возстаиовленіе WC16 должно вести не выше 350°, 
чтобы получить его въ чпстомъ состояніи. Черныя 
блестящія иглы съ температурой плавленія 248° и 
темиературой кипѣнія 275,6°. Плотность пара соот-
вѣтствуетъ формулѣ WC15. Очень гпгроскопиченъ. 
Водой разлагается съ образованіемъ синяго окисла 
В и HCl.—Пяти б р о м и ст ы й В. WBr5 полу
чается подобно предыдущему и обладаетъ анало
гичными свойствами. Кристаллы бураго цвѣта съ 
температурой плавленія 276° и температурой кипѣ-
нія 333°. Типъ WX., представленъ двумя соедіше-
ніями \ѴС14 п WJ4. Оба они не летучи. Первое 
получается осторожнымъ возстановленіемъ WC16 
бѳзъ доступа воздуха и влаги и представляетъ 
очень легкую кристаллическую массу, гигроскопиче
скую и разлагаемую водой. Четырехіодистый 
В. WJ 4 получается при дѣйствін безводнаго сжи-
женнаго іодистаго водорода на WClenpii 100—110°. 
Черное кристаллическое вещество, разлагаемое во
дой. Наконеиъ, извѣотпы слѣдующіе представители 
типа WX, : WCL, WBr2 и WJ.,. Первые два no-
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лучаются посредствомъ ѣозстановленія водородомъ. 
соотвѣтственно WC16 и WBr5; неясно кристалли-
ческія вещества, нелетучія и разлагаемыя водой 
съ выдѣленіемъ водорода. WJ 2 получается изъ 
WC16 нагрѣваніемъ немного выше 400° въ токѣ 
сухого HJ газа. Аморфное тѣло бураго цвѣта не
летучее и нерастворимое въ водѣ. Весьма ха
рактерны галоидо-окисп В., представляющія га-
лопдангидриды вольфрамовой кислоты H2W04. Мы 
остановимся только на хлориетыхъ соединеніяхъ. 
W0C14 красная хлорокись. Получается удобнѣе 
всего при нагрѣваніи смѣси В. ангидрида съ 
углемъ въ струѣ хлора. Образуетъ прекрасныя иглы 
рубішово-краснаго цвѣта съ температурой плавле-
нія 210° и температурой кипѣнія 227,5°, даетъ паръ 
краснаго цвѣта и нормальной плотности, подъ влія-
ніомъ влаги легко переходитъ въ желтую хлоро
кись W02C12, по составу аналогичную хлористому 
хромплу СгО,С12 и хлористому еульф"урилу S02C1,. 
Получается ирп дѣйствіи хлора на W 0 3 или W0 2 . 
Кристаллизуется въ желтыхъ прозрачныхътаблицахъ. 
Плавится при 259°. При нагрѣваніи сублимируется, 
а при болѣе высокой темиературѣ разлагается на 
W 0 3 и WOCI4. Холодная вода на него почти не 
дѣйствуетъ, но горячая разлагаетъ и образуетъ W03 
и HCl. Бромъ образуетъ аналогпчныя соединенія 
W0Br 4 и W02Br2 .—Окислы В. Наиболѣе харак-
тернымъ и подробно изученнымъ изъ нихъ (п вообще 
изъ всѣхъ соединеній В) является W0 3 , ангидрндъ В. 
кислоты. Его получаютъ изъ минерала В., сплавляя 
послѣдній со смѣсью соды и селитры, выщелачивая 
сплавъ водой, очищая переходящую въ растворъ 
натріевую соль В. кислоты кристаллизаціей, переводя 
послѣднюю въ трудно растворимую кальціевую соль, 
разлагая последнюю кислотами п прокаливая. 
Желтый аморфнаго вида порошокъ удѣльнаго 
вѣса 7,15, нерастворимый въ водѣ и кислотахъ, но 
растворимый въ щелочахъ съ образованіемъ воль-
фраматовъ. Упорно удержпваетъ небольшое коли
чество натрія и тогда обладаетъ (послѣ прокали-
ванія) зеленоватымъ оттѣнкомъ. Кромѣ W 0 3 опи
сано еще нѣсколько лнзшихъ окисловъ В. Изъ нихъ, 
несомнѣнно, доказано существованіе W0 2 и W205. 
W0 2 получается при возстановленіи водородомъ. 
ангидрида W 0 3 при не елншкомъ высокой темпе-
ратурѣ въ видѣ бураго аморфнаго порошка удѣльнаго 
вѣса 12,1. Возстановленіемъ паравольфрамата литія 
можно получить кристаллическую модификацію W0 2 . 
При красномъ каленіи въ атмосферѣ кислорода даетъ 
W0 3 , съ хлоромъ при нагрѣваніи — переходить 
въ W02C12. Аморфная разность растворяется въ 
HCl и H2S04. Въ щелочахъ растворяется, образуя, 
вольфраматы съ выдѣленіемъ водорода.—W205 или 
синяя окись В. получается посредствомъ воз-
становленія W 0 3 водородомъ при 250—300°. При 
дѣйствіи цинка на растворы вольфрамовыхъ кис
лотъ (въ прнсутствіи HCl или H2S04) появляется 
красивое синее окрашиваніе (чувствительная реак
ция на В.), вслѣдствіе образованія комплекса "ѴѴ205. 
Аморфный порошокъ синяго цвѣта, при нагрѣваніи 
на воздухѣ переходящій въ W"03. Оба вышеупо
мянутые окисла, особенно W 0 3 обладаютъ свой
ствами возстаповителей. Тепло образованія для 
W03=166,4 6. кал. (пост, об.), а для W021326. кал. 
Изъ гпдратовъ W 0 3 два хорошо изучены и замѣ-
чательны по рѣзкому разлнчію въ свойствахъ: одішъ 
отличается нерастворимостью въ водѣ, другой, на-
оборотъ, весьма легко растворимъ. Вольфрамовая 
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логична H2S04, Н2С204 и т. п.) образуется при 
осажденіи кипящихъ растворовъ щелочныхъ воль-
фрамовыхъ солей избыткомъ соляной кислоты, или же 
при стояніи надъ сѣрной кислотой бѣлаго гидрата 
H4W04 (W03 • 2Н20), образующагося осажденіемъ 
вольфраматовъ кислотами на холоду. Аморфный 
желтый порошокъ, не растворимый въ водѣ, 
но растворимый въ щелочахъ, при 100—110° теряя 
воду, переходптъ въ гидратъ (WO3)2H20, не разла-
гающійся даже при 200°. В. кпслотѣ отвѣчаетъ рядъ 
солей Ме2ѴѴ041 частью весьма »характерныхъ и 
хорошо кристаллизующихся, напр., Na2 'W04.2H20 
(кристаллизуется въ пластпнкахъ, въ горячей водѣ 
растворяется труднѣе, чѣмъ въ холодной). K2W04, на 
холоду крист. съ 2Н20, изъ горячихъ растворовъ— 
въ безводномъ состояніи. Очень легко растворяется 
въ водѣ.—Mетавольфрамовая к и с л о т а отвѣ-
чаетъ составу H2W4O l3. 8Н20или(ЛУ03)4. Н20 . 8Н20, 
получается дѣйствіемъ разбавленной сѣрной кис
лоты на соотвѣтствующую соль бард̂ і или сѣрово-
дородомъ на соотвѣтствующую свинцовую соль. Изъ 
сгущенной посредствоыъ выпариваиія жидкости въ 
пустотѣ надъ сѣрной кислотой выпадаютъ октаэдри-
чосме кристаллы, очень легко р а с т в о р и м ы е 
въ водѣ, а также въ эѳирѣ, и содержащіе 
43,75 W03 , имѣетъ плотность 1,634. При 100° кис
лота теряетъ 7 молекулъ воды. Описана еще кол
лоидальная В. кислота, но самостоятельное существо-
вате ея сомнительно. Метавольфрамовая кислота 
обладаетъ очень высокимъ молекулярнымъ вѣсомъ, 
и потому частица ея много сложнѣе, чѣмъ указы-
ваетъ вышеприведенная формула. Соли метаволь-
фрамовой кислоты, или метавольфраматы, отвѣчаютъ 
составу Ме20 . (W03)4 (ОІейблеръ, Мариньякъ). По
лучаются они раствореніемъ W0 3 въ растворѣ сред-
нихъ солей вольфрамовой кислоты, пли же нейтралн-
заціей свободной кислоты. Часто весьма хорошо кри
сталлизуются. Натріеваясоль4"ѴѴ03.Ка20-|-10Н20)1), 
которую мы оппшемъ въ качествѣ примѣра, пред-
ставляетъ прекрасные октаэдрическіе кристаллы 
удѣльнаго вѣса 3,84, легко вывѣтривающіеся. При 
обыкновенной температурѣ въ 1 вѣсовой части воды 
растворяется 10,7 вѣсовыхъ частей соли. Съ горячей 
водой смѣшивается во всѣхъ пропорціяхъ. Кромѣ 
солей мета ряда, еуществуетъ еще большое число 
другихъ, отвѣчающпхъ поливольфраыовымъ кисло-
тамъ, не выдѣленныхъ въ свободномъ состояніи. 
Кислоты эти можно себѣ представить образованными 
черезъ потерю m молекулъ воды п молекулами 
H2W04 (или же W(OH)e, или же присоедине-
ніемъ р молекулъ W0 3 къ q мелекуламъ H„W04 
(nHaW04 — mH20 или qHsW04 + pW03). 
Въ качествѣ прнмѣра приведемъ соли натрія: 
12W03. 5Nao0 + 28H20; 7W0 3 . 3NasO -4- 21ÏL0; 
5W0 3 . 2Na20 .11H20; 2W03 . Na20 (съ 2 и 6Н,0); 
3W03 . 3Na20 + 4HnO; 6W03 . Na20 + 9H20; 
8W0j . Na20+12PI,0.—Комплексныя кислоты, 
образуемыя W0 3 съ такими болѣе или менѣе слабыми 
кислотами, какъ фосфорная, мышьяковая, ванадіевая, 
кремневая, борная и т. п., отличаются крайнимъ 
разнообразіемъ и слолшостыо состава. Фосфорно-
вольфрамовыя кислоты могутъ послужить въ качествѣ. 
прпмѣра. В. Гиббсъ, подробно изслѣдовавшій эти 
кислоты и ихъ соли, принимаешь существованіе 
6 различпыхъ типовъ съ содержаніемъ 14, 16, 18 
20, 22 и 24 молекулъ W03 на 1 молекулу Р,05 ' 

') Формулы иоливольфрамовыхъ васлоть н ихъ солей часто 
нзобрнжаютъ дуалистически: отмѣчая число молекулъ W03 , На0 п 
мѳталлнчѳскихъ окпсловъ, ириниыающпхъ участіѳ въ образованіи 
даннаго соедииеиія. Дѣлается это, чтобы наглядно представить со-
о т а в ъ послѣдняго, такъ какъ строепіе сюда относящихся тѣлъ 
но нзвѣстно. 

Кромѣ того, извѣстенъ рядъ, въ которомъ упомянутое 
отношеніе=: 12. Нѣкоторыя изъ этихъ кислотъ 

WO, (отн. p-Q- = 14 и 22) до сихъ поръ извѣстны 
только въ вндѣ солей. Во всѣхъ этихъ соединеніяхъ. 
фосфорная кислота не проявляетъ своихъ тнпичныхъ 
реакцій (въ растворахъ комплексныхъ солей нѣтъ 
іоновъ PO-!, HPÖ4 и т. д.), находится, слѣдоват., 
какъ бы въ скрытомъ состояніи. То же самое можно 
сказать и о вольфрамовой кнслотѣ, характерный реак-
ціи которой, напр., способность возстановляться сѣро-
водородомъ, мет. цинкомъ и т. п., почти исчезаютъ 
въ фосфорно-вольфрамовыхъ кислотахъ. Вообще 
фосфорпо-вольфрамовыя кислоты отличаются стой
костью. Только продолжительное кипяченіе ихъ 
со щелочами ведетъ къ гидролизу и къ разложенію 
на соли фосфорной и вольфрамовой кислотъ.— 
Ыапболѣе богатая W 0 3 дуодецифосфорно-
в о л ь ф р а м о в а я к и с л о т а получается или 1) ки-
пяченіемъ 1 молекулы Na2HP04 съ 12 молекулами 
Na2W04, подкисденіемъ азотной кислотой осаждѳ-
ніемъ закпеной азотно-ртутпой соли и, наконецъ, 
разложеніемъ осадка соляной кислотой, или 2) испа-
реніемъ въ пустотѣ раствора 6 молекулъ мета 
вольфрамовой кислоты съ 1 молекулой фосфорпой 
кислоты. Кристаллизуется въ кубахъ пли ромбо-
эдрахъ, содержащихъ различное количество кристал-
лизаціонной воды (до 60Н20). Соотвѣтствующая ка-
ліевая соль обладаетъ составомъ: 

ЗК20 . Р 2 0 5 ,24W0 3 . 1Ш20 
и довольно трудно растворима въ водѣ. Фосфорно-
вольфрамовыя кислоты, а также другія комплекс-
ныя кислоты, образуемыя W03 , обладаютъ спо
собностью образовать характерныя трудно раство-
римыя соли съ алкалоидами и вообще со многими 
органическими основаніямп. Поэтому пхх упо-
требляютъ въ аналитической химіи для распозна
вания и выдѣленія подобнаго рода соедипепій. 
Такъ какъ въ бѣлковыхъ веществахъ содержатся 
группировки основного характера, при гпдролизѣ 
отщепляющіяся въ видѣ диамипокислотъ лизина, 
аргинина и гистпдина (Гексоновыя основанія), то 
и самыя бѣлковыя вещества и только-что упомя
нутые основные продукты ихъ распада осаждаются 
фоефорно-вольфрамовыми (а также аналогичными 
фосфорно-молибденовыми) кислотами. Это обстоя
тельство привело Дрекселя къ открытію гексоно-
выхъ основаній въ продуктахъ бѣлковаго распада.— 
В о л ь ф р а м о в ы я б р о н з ы . Этимъ именемъ 
обозначаютъ своеобразные продукты, получаемые 
при возстановленіи щелочныхъ и отчасти щелочно-
земельныхъ солей полнвольфрамовыхъ кислотъ 
водородомъ, металлическимъ натріемъ, также оло-
вомъ при высокой температурѣ. Эти соеднненія, 
въ которыхъ В. находится частью въ высшей сте
пени окисленія W03 , частью въ низшей W02, 
отличаются въ высшей степени замѣчательными 
физическими свойствами. Будучи веществами слож-
наго состава, они обладаютъ металлическимъ бле-
скомъ и подобно моталламъ хорошо проводить 
тепло, а такл:е электричество, притомъ но подвер
гаясь электролизу. Существуетъ только одна калійная 
«бронза» состава К20 . (W03)3. W02, образующая 
прекрасныя фіолетовыя призмы съ мѣдпо-краснымъ 
отливомъ, удѣльн. вѣса 7,1. Она чрезвычайно устой
чива по отношенію къ сильнымъ реагентамъ и не 
измѣняется при обработкѣ щелочами и кислотами 
(даже царской водкой). Натрій образуетъ нѣсколько 
бронзъ, отличающихся другъ отъ друга по составу и 
цвѣту. Болѣе изучены слѣдующія. Ж е л т а я бронза 
состава 2Na20. (W03)2WO, образуетъ золотисто-



587 ВОЛЬФРАМЪ ФОНЪ ЭШЕНБАХЪ 588 

желтые кубы удѣльнаго вѣса 6,62. Пурпурно- ! 
к р а с н а я бронза Na20. (W03)2 • W02 кристалли
зуется въ правильной системѣ. Синяя бронза 
Na30 . (W03)4. WO,, кристаллизуется въ прнзмахъ. 
Но свойствамъ натріевыя бронзы очень похожи на 
каліппыя.—П р а к т и ч е с к о е прнмѣненіе В. За 
послѣднее время большое количество В. идетъ для 
приготовленія вольфрамовой стали (сы. выше). При-
мѣсь В. (до 10%) сообщаетъ стали значительную 
твердость; съ другой стороны, В. получилъ значеніе 
какъ матеріалъ для изготовленія нитей въ электрп-
ческпхъ калильныхъ лампочкахъ. Вольфрамовыя 
бронзы благодаря своему красивому цвѣту, блеску 
и большой прочности нашли примѣненіе для брон
зировки. Вольфраматъ натрія Na2W04 . 2Н20 прц-
мѣняется въ качествѣ протравы. Л. Чугаееъ. 

Вольчфаиі . ф о н ъ Эшенбахъ (Wol
fram von Eschenbach)—знаменитый минезпнгеръ. 
В. фонъ Эшенбахъ—единственный нѣмецкій средне-
вѣковой эшікъ, въ основу поэыъ кртораго положена 
синтетическая философская идея, что въ извѣстной 
мѣрѣ и сближаетъ его съ Данте. Извѣстная легенда 
о безграмотности В. была основана на неправиль-
номъ толкованіи двухъ мѣстъ въ его сочиненіяхъ. 
Поразительна умственная его сила, благодаря которой 
онъ могъ вполнѣ овладѣть чрезвычайно сложною, 
заимствованною изъ чуждой литературы, фабулой.— 
Біографпческія свѣдѣнія о немъ скудны и неточны. 
Онъ происходплъ изъ небогатаго баварскаго рыцар-
скаго рода, но, не будучи стардшмъ сыномъ, выну-
жденъ былъ самі устраивать свою судьбу. Онъ 
побывалъ въ разныхъ мѣстахъ Германіи, пока 
не нашелъ себѣ болѣе постояннаго пристанища 
при дворѣ знаменитаго покровителя пѣвцовъ п ху-
дожниковъ, тюрингенскаго ландграфа Германа, при
близительно съ 1200 г. и до самой смерти по-
'слѣдняго (1215), когда тамъ прожпвалъ нѣкоторое 
время и Вальтеръ фонъ деръ Фогельвейде. В. 
продолжалъ оставаться при тюрішгенскомъ дворѣ 
и при преемникѣ Германа, Людвигѣ Святомъ, 
на крайнюю бережливость котораго онъ не безъ 
укоризны намекаетъ въ своихъ произведеніяхъ. 
Умеръ онъ, по всей вѣроятности, въ 1220 г. и былъ 
погребенъ въ Эшенбахѣ, гдѣ еще въ XVII в. можно 
было видѣть, въ одной изъ церквей, его надгробный 
камень, украшенный фамнльнымъ гербомъ.—В. не 
обладалъ школьно-научнымъ образованіемъ, но, при
надлежа къ придворному рыцарству, усвоилъ соот
ветственный лоскъ: понималъ по-французски, хотя 
самъ въ «Парцифалѣ» подсмѣивается надъ своимъ 
далеко несовершеннымъ знаніемъ этого языка. Онъ 
ыогъ узнать многое отъ образованныхъ людей, съ 
которыми встрѣчался при тюрингенскомъ дворѣ. 
П е р в н м і по времени поэтичесшімъ пропзведе-
ніемъ В. былъ написанный, вѣроятно, между 1198 и 
1210 гг. «Парцифаль»—капитальное созданіе В., 
какъ по своей обширности (около 25 000 стиховъ), 
такъ и по глубинѣ содержанія. Въ этой грандиоз
ной поэмѣ В., по собственнымъ словамъ его, вос-
произвелъ «Li conte del Graab—романъ въстихахъ 
французскаго трувера Кретьена de Troyes. Кроыѣ 
этого источника, В. называетъ еще какого-то про
вансальца Kyot, сочпненіе котораго онъ будто бы 
использовалъ въ «Парщіфалѣ». Многіе ученые 
считаютъ этого Kyot изобрѣтеніомъ В. Во всякомъ 
случаѣ несомнѣнно, что романъ Кретьена—не един
ственный источникъ В. Онъ внесъ въ свою поэму 
и личный свой элементъ, положнвъ въея основу мысль 
о неизбіжно наступающему рано или поздно, разладѣ 
съ самимъ собой и съ міромъ. Исходной точкой 
этого разлада бываетъ «сомнѣніе». Какъ ни странно 
звучптъ для насъ это слово въ устахъ средне-

вѣкового поэта, В. уже въ вступительныхъ строфахъ 
своей поэмы опредѣленно высказываетъ, что Zwi-
vel (Zweifel—сомнѣніе) обусловило всѣ перипетіи 
дѣятельностп его героя, и въ то же время разви-
ваетъ цѣлую теорію, по которой сомнѣніе, какъ бы 
далеко оно ни заходило, не можетъ вполнѣ погу
бить человѣка, если въ душѣ его сохранилось хоть 
одно доброе начало. Въ произведеніп В. мы имѣемъ, 
вмѣсто обычной эпики труверопъ, характеризуемой 
чисто внѣшнею передачей событій и поступковъ, 
почти безъ всякой попытки представить внутренніе 
ихъ мотивы,—первый и весьма крупный примѣръ 
п с и х о л о г и ч е с к о й поэмы, съ поразительнымъ 
умѣньемъ обрисовывающей каждое дѣйствующее 
лицо (а ихъ въ ней цѣлая масса) мѣткими, характе
ристичными чертами. Поэма богата тонкимъ поэти-
ческимъ чувствомъ, пониманіемъ красотъ природы 
и неподдѣльнымъ, нерѣдко глубокимъ юморомъ; но 
ей недостаетъ той высшей художественности, кото
рая обусловливается равномерностью частей и без
укоризненностью поэтической формы. Въ первомъ 
отношеніи В. повредило то, что онъ въ развитіи 
фабулы не сумѣлъ освободиться отъ своихъ образ-
цовъ, страдающнхъ страстью къ безмѣрному нагро-
можденію однообразныхъ происшествій, а во вто-
ромъ—несовершенство поэтическаго языка тогдашней 
Германіи и излишняя субъективность самого автора, 
невольно приводившая къ запутанности и темнотѣ и 
безъ того еще не выработанной литературной рѣчи. 
Въ поэмѣ В., какъ ни въ одной изъ сродневѣковыхъ 
эпопей, въ лицѣ Парцифаля, рыцарь тѣхъ временъ 
является идеализированнымъ, одухотвореннымъ 
общечеловѣческою идеей на основѣ христіанскаго 
міровоззрѣнія. Одинъ нзслѣдователь весьма мѣтко 
охарактеризовалъ поэму, назвавъ ее «Пѣснь пѣсней 
рыцарства». Впечатлѣніе, произведенное ею на со-
временниковъ, было необыкновенно сильно («ни
когда уста мірянпна не выражались прекраснѣе», 
говорить одинъ изъ нихъ о В.), вліяніе, оказанное 
ею на остальныхъ поэтовъ—весьма велико, хотя 
далеко неблагопріятно для ихъ творчества, такъ 
какъ, увлекшись серьезностью В., но не обладая 
глубиной его мысли, они впали въ манерность. 
Только другой, также весьма значительный эпикъ 
того времени, Готфридъ изъ Страсбурга, съ своими 
послѣдователями, отнесся съ насмѣшкой къ В. за 
его серьезный и по временамъ затемненный стиль. 
Несмотря на трудность пониманія. поэмы В., 
слава ея была настолько упрочена, что она ока
зывается въ числѣ нанболѣе раннихъ печатныхъ 
книгъ (1477). Послѣ «Парцифаля» В. сложилъ еще 
двѣ, оставшіяся неоконченными поэмы, отличаю
щаяся болыдимъ совершенствомъ языка и стиха и 
большею объективностью самого автора—«Т и ту
рель» и «Впльгельмъ» (Willehalm); по всей 
вѣроятности, какъ выяснилъ Leitzmann, «Тнтурель» 
является послѣднимъ по времени произведеніемъ В. 
По мнѣнію нѣкоюрыхъ, стихи «Титуреля» (около 
1500) представляютъ по своему благозвучію лучшій 
образчикъ старо-нѣмецкой поэзіи; по мнѣнію дру-
гихъ, языкъ В. вообще не можетъ считаться образ
цовым^ и въ этомъ отношеніи В. безусловно усту-
'паетъ Готфриду Страсбургскому. Между 1255—72 гг. 
«Титурель» былъ развить въ обширную поэму, такъ 
назыв. «Der jüngere Titureb А л ь б р е х т о м ъ 
фонъ-Шарф'енб ер г о мъ, который пользовался, 
повпдимому, текстомъ «Титуреля», нѣсколько раз
нившимся отъ доінедшаго до насъ. Поэма «Wille
halm», начатая Вольфрамомъ, должна была воспѣть 
дѣянія Вильгельма Аквитанскаго или Оранскаго, 
одного изъ сподвижниковъ Карла Великаго, сопри-
чпсленнаго католическою церковью къ лику святыхъ 
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Превосходные по языку 1928 стпховъ, составляющее 
этотъ отрывокъ (обиліе рукописей доказываешь, на
сколько было любимо это произведете В., неко
торыми изслѣдователями признаваемое вполнѣ за-
конченнымъ), вдохновили двухъ поэтовъ: Ульрнхъ 
von dem Turlin около 1275 г. придѣлалъ къ «Виль
гельму» начало, а У л ь р н х ъ von Tllrheim (ок. 
1250 г.) продолжилъ его, написавъ не менѣе 36400 
стпховъ; въ этомъ видѣ поэма болѣе нзвѣстна подъ 
заглавіемъ «Rennewart». Дошло до насъ еще де
вять чрезвычайно поэтичныхъ и изящныхъ лириче-
скихъ стихотвореній В., въ жанрѣ такъ назыв. 
«aubades» или «Tageslieder»—прощальныхъ пѣсенъ 
при разставаньи на зарѣ съ возлюбленной; распре
деленный въ пзвѣстномъ порядкѣ, они образуютъ 
какъ бы миніатюрный романъ въ стихахъ; послѣд-
нія изъ ннхъ не считаются принадлежащими В.— 
Литература о В. чрезвычайно богата. Нанболѣе до
ступное изданіе, подъ редакціей Paul Piper'a: 
«Wolfram v; Esehenbach», заключаетъ въ сѳбѣ, 
кромѣ произведеній В., біографическій и крптиче-
скій очеркъ, съ подробнымъ указаніемъ касающихся 
B. изслѣдованій, и изложеніе легендъ и сказаній, 
на основаніи которыхъ возникли какъ француз-
скія, такъ и нѣмецкія литературный обработки, въ 
стихахъ и прозѣ, сюжетовъ всѣхъ трехъ поэмъ В.— 
См. G. Böt t i cher , «Die Wolframliteratur seit 
Lachmann» (1880), и F. V о g t, въ H. P a u 1 «Grund-
riss d. germanischen Philologie», II т., 1890. Дру-
гія изданія: К. Lachmann'a (критическое, В., 1833, 
4-е изд., 1879), К. В а г t s с ha, «Parzival u. Titu-
rel» (1875—77, въ коллекціи «Deutsche Klassiker des 
Mittelalters») н новѣйшее—Leitzmann'a (1902— 
908, въ «Altdeutsehe Textbibliotek» H. РаиГя). 
Переводы на современный нѣмецкій яз.: S a n -
M a r t e , «Parzival. Rittergedicht von Wolfr. v. 
E.» (Лпп*, 1858); К. S i m г о k, «Parzival u. Titu-
rel etc.» (Штуттгартъ, 6-е изд., 1883); G. B ö t t i 
c h e r , «Parzival in neuer Uebertragung etc.» 
(Б., 1906); новѣйш. переводъ (1903)—Légerlotz'a 
въ «Velhagen-Klasing-Sammlung». См. также S a n-
M a r t e , «W.'s v. E. Leben und Dichten» (Магде
бурга, 1836—41); G. A. H e i n r i c h , «Le Parcival 
de W. d'E. et la légende du Saint Graal» (П., 
1855); H. П. Дашкевнчъ, «Сказаніе о св. Граалѣ» 
(Кіевъ, 1877): его же, «Романтика Круглаго стола» 
(Кіевъ, 1890); Joh. M. N a s s a u N o o r d e w i e r , 
«Bijdrage tot de beordeeling van den Willehalm» 
(Дельфтъ, 1901); Z w i e r z i n a , «Beobachtungenzum 
Reimgebrauch Hartmanns und Wolframs» (1898, въ 
юбилейн. сборникѣ въ честь НеіпгеГя); G u i d o 
C. Z. R i e m e r , «Die Adjectiva bei W. v. E. sti
listisch betrachtet» (1906); E i s a-L i n a M a t z, «For
melhafte Ausdrücke in W's Parzival» (1907); Pau l 
R o g o z i n s k i , «Der Stil in Wolframs v. E. Titu-
rel»(1903); W e r n e r Seil war tzkopff , «Rede und 
Redeszene in der deutschen Erzählung bis W. 
v. E.» (1908). Подробный обзоръ новѣйшей литера
туры о В.—въ статьѣ G. Ehrismann'a: «Wolfram
probleme» въ «Germanisch-Romanische Monats
schrift», 1909 г., 2-й полутомъ. 

В о л ь ф р у м ъ (Wolfruni), Ф и л и п п ъ—нѣ-
мецкій композиторъ. Род. въ 1855 г.; учился въ 
мюнхенской музыкальной школѣ. Состоптъ профес-
соромъ музыки въ гейдельбергскомъ унив. Кромѣ 
сочиненій для органа (три сонаты, прелюдін, три 
Tondichtungen), камерныхъ ансамблей (соната для 
віолончели съ фортепіано, тріо для смычковыхъ 
инструментовъ, струнный квартетъ, фортепіанный 
квинтетъ), романсовъ, хоровъ. кантатъ («Рождествен
ская мистерія»), пьесъ для фортепіано и др., В. 
издалъ монографію: «Die Entstehung und erste 

Entwickelung des deutschen evangelischen Kirchen
liedes in musikalischer Beziehung» (Лпц., 1890), и 
біографію І.-С. Баха (Лпц., 1910). 

Вольфсбергмтъ(мѣдносурьмяныйблескъ)— 
минералъ состава Cu2Sb2S«, вотрѣчающійся въ вндѣ 
пластинчатыхъ или призматическнхъ кристалловъ 
ромбической системы, съ отчетливой спайностью 
по второму пинакоиду (010), и такл;е въ вндѣ плот-
ныхъ маесъ. Цвѣтъ черносѣрый, часто съ побѣжа-
лостыо. Мѣсторожденія: Вольфсбергъ на Гарцѣ: 
Боливія. 

В о л ь ф с о н ъ (Wolfsohn), В и л ь г е л ь м ъ— 
нѣмецкій писатель (1820—65). Род. въ Одессѣ въ 
еврейской семьѣ, высшее образованіе получилъ 
въ Лейпцигѣ. Въ сборникахъ его стихотвореній 
«Sternbilder» и «Veilchen für seine Freunde nahe 
und ferne» (1840) много переведенныхъ съ русскаго 
языка. Первая значительная его работа по русской 
литературѣ: «Die schönwissenschaftliche Literatur 
der Russen» вышла въ 1843 г.; за нею послѣдо-
валъ «Russlands Novellendichter» (1818—51), рядъ 
критико-біографическихъ очерковъ (между прочимъ 
статья о Герценѣ, съ переводомъ его романа «Кто 
виноватъ?»). Въ 1862 г. В. основалъ «Russische 
Revue» (позднѣе—«Nordische Revue»). Написалъ 
драмы: «Zar und Bürger» (1850; герой ея — 
Петръ Великій,), «Nur eine Seele» (1854; 
русск. пер. I860) и «Die Osternacht» (1862). Сынъ 
В., принявшій фамилію В о л ь т е р е ъ , опублико-
валъ въ 1910 г. переписку В. съ Фонтаномъ, а 
Р. Левенфельдъ помѣстплъ въ «Nord und Süd» 
(т. 42, вып. 125—126) письма Берт. Ауэрбаха къ 
В.—Ср. Ив. Аксаковъ, «Переписка» (т. III); 
G e i g e r , «Wilhelm W.» въ «Jahrbuch für jüd. 
Geschichte und Literatur» (1912). С. Л. 

В о л ь ф ъ (Wolff)—фамилія многихъ нѣмецкихъ 
художниковъ, въ ряду которыхъ выдаются три 
скульптора: 1) Альбертъ В., ученикъ Рауха, про-
фессоръ берлинской академіи художествъ (1814— 
92). Начавъ свою дѣятельность съ неболышіхъ 
произведены лприческаго характера, исполннлъ 
позднѣе много аллегорическихъ и миѳологнческихъ 
статуй и группъ, реалистпческихъ портретныхъ 
фигуръ и бюстовъ.—2) В и л ь г е ль м ъВ. (1816—87) 
занимался скульптурою подъ руководствомъ Штигль-
майера въ Мюнхенѣ. Особенно мастерски изобра-
жалъ страдающихъ или разъяренныхъ животныхъ 
(бронзовая группа львовъ въ берлинскомъ Тиргар-
тенѣ, «Умирающій левъ», «Собаки, лающія на 
щуку» и т. п.); хорошо воспронзводилъ и человѣче-
скія фигуры (статуя курфюрстины Луизы-Генріетты, 
въ Ораніенбургѣ).—3) Эмиль В. (1802—79), уче
никъ Г. Шадова. Произведенія его—большею частью 
классически-идеальныя, исполненныя подъ влія-
пісмъ Торвальдсена, статуи и группы. Съ особою 
любовью воспропзводилъ онъ женскую красоту; пре
красно лѣпилъ также мужскія юношескія фигуры, 
равно какъ и портретные бюсты (Торвальдсена, 
Нибура, Шадова, Бунзена, кн. Гики и пр.). В. 
былъ директоромъ римской академіи св. Луки (съ 
1871 г.) и издалъ руководство для посѣтителей 
папскихъ музеевъ античной скульптуры. Въ Эрми-
тажѣ находятся произведения этого худоліника, 
исполненный для ими. Николая I: «Ахиллъ на 
могилѣ Патрокла», «Амазонка, поддерживающая 
раненую подругу» и «Нереида». 

В о л ь ф ъ (Wolf),А д а м ъ—австрі йскій историкъ 
(1822—83). Былъ профессоромъ въ Пештѣ и Грацѣ. 
Кромѣ многочисленныхъ статей въ изданіяхъ вѣп-
ской академіи наукъ, В. принадлежать: «Oester-
reich unter Maria-Theresia» (В., 1855); «Aus dem 
Hofleben Maria-Theresia» (2-е изд., В., 1850); «Kai-
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sei* Franz I.» (В., 1866); «Fürst Wenzel Lobko-
witz» (В., 1869); Geschichtliche Bilder aus Oester-
reich» (В., 1878—80); «Oesterreich unter Maria-
Theresia und Joseph II» (1883) въ «Allgemeine Welt-
geschicbte> Онкена. 

В о л ь ф ъ (Wolff), А л ь б ѳ р ъ—французскій 
публпцистъ и драматургъ (1835 — 91). Род. въ 
Кельнѣ въ еврейской семьѣ; занимаясь рпсованіемъ 
для юмористнческаго журнала «Kladeradatsch», на-
писалъ книжку: «Schulze und Müller am Rhein», 
съ собственными иллюетраціямп. Въ 1856 г. пере
селился въ Парижъ, чтобы писать худолгественные 
отчеты для «Аугсбургской газеты». Вскорѣ онъ сдѣ-
лался секретарѳмъ Александра Дюма, a затѣмъ сталъ 
сотрудникомъ «Figaro»,«Charivari»,«Gaulois» и др.; 
прекрасно овладѣвъ французскимъ языкомъ, сдѣ-
лался однимъ изъ остроумнѣйшихъ фельетоніістовъ 
Парижа. Вельо, въ книгѣ «Odeurs de Paris», далъ 
очень нелестный портретъВ. подъименемъ L u p u s ; 
Bussy напалъ па него въ кннгѣ: «Les Impurs du 
Figaro» и, привлеченный В. къ суду, былъ приго-
воренъ лишь къ штрафу въ 1 франкъ. Во время 
франко-прусской войны В. долженъ былъ покинуть 
Парижъ и жить въ Брюсселѣ Тамъ онъ написалъ 
«Deux empereurs», въ которой доказывалъ, что 
императоръ Впльгельмъ, обратившій свою страну 
въ казарму, будетъ для Германіи не менѣе вреденъ, 
чѣмъ Наполеонъ ІП для Франціи. Послѣ войны В. 
.принялъ французское подданство и снова сталъ пи
сать въ «Figaro». Отдѣльно издалъ: «Mémoires du 
boulevard» (2-е изд., 1866); «Le Tyrol et la Ca-
rinthie» (1872); «Mémoires d'un Parisien» (1884—90); 
«La capitale de l'Art» (1868). Въ сотрудничествѣ съ 
Ротфоромъ и другими онъ написалъ рядъ остроум-
ныхъ пьесъ: «Un homme du Sud», «Les Mystères 
de l'hôtel des ventes», «Le dernier couplet», «Les 
Mémoires de Reseda», «Thugs à Paris», «Fin 
courant», «Alouette», «Points noirs». Выдержки 
изъ «Mémoires d'un Parisien» переведены въ 
«Наблюдателѣ» 1886 г. Лрк. П. 

В о л ь ф ъ (Wolff), Вильгельмъ—герман-
скій полптическій дѣятель и публпцистъ, соціалпстъ, 
извѣстныи подъ прозвпщемъ Kasematten - Wolf 
(1809—64), сынъ сшіезскаго крестьянина. Въ сту-
депческіе годы много лѣтъ пробылъ въ различныхъ 
тюрьмахъ; въ 1845 г. бѣзкалъ въ Англію отъ гро-
зившаго ему ареста, сблизился съ Марксомъ и 
Энгельсомъ и вполнѣ принялъ ихъ ученіе. Во 
время революціи 1848 г. вернулся въ Силезію и 
былъ избранъ членомъ франкфуртскаго парламента, 
въ которомъ принадлелгалъ къ крайней лѣвой. Въ 
1848 г. написалъ рядъ газетныхъ статей о поло-
женіи силезскаго крестьянства подъ заглавіемъ 
«Die schlesische Milliarde», тогда ate перепечатан-
ныхъ брошюрой. Послѣ разгона національнаго 
собранія В. жплъ въ Швейцарін и Англіи, добывая 
себѣ средства къ существованію частными уроками. 
К. Марксъ посвятплъ первый томъ «Капитала» па
мяти своего «незабвеннаго друга, мужественнаго, 
вѣрнаго, благороднаго передового борца пролета-
ріата, Вильгельма В.». Въ 1909 г. германская со-
ціалъ-демократія торжественно праздновала столѣ-
тіе дня рол:денія В. Въ томъ же году вышли подъ 
редакціей Меринга: «Gesammelte Schriften von 
W. W.» (съ его біографіей, написанной Энгельсомъ, 
(Б., 1909). В. В—еъ. 

В о л ь ф ъ (Wolff), Генри - Дру ммондъ, 
англінскін дипломатъ (1830—1908), сынъ "еврея, при-
нявшаго хрнстіанство. Въ 1859—64 гг. былъ секре-
таремъ лорда верховнаго комиссара Іонійскихъ 
острововъ и подготовлялъ ихъ передачу въ руки 
Греціи; въ 1874—85 гг. членъ палаты общинъ, 

гдѣ былъ однимъ изъ основателей партіи де
мократических!) консерваторовъ, во главѣ кото
рой стоялъ лордъ Рандольфъ Черчиль; велъ энер
гичную борьбу съ либеральнымъ кабинетомъ Глад-
стона (1880—85), въ особенности - за его иностран
ную политику. Позднѣѳ былъ посланникомъ въ Те-
геранѣ и въ Мадридѣ. Написалъ: «History of the 
Suez Canal» (Л., 1876); «Residence of Napoleon 
in Elba» (1892); «Some notes of the past, 1870—91» 
(1893); «Rambling recollections» (1908). В. В—еъ. 

В о л ь ф ъ (Wolf), Гуго—талантливый нѣмец-
кій композиторъ (1860—1903). Послѣ ряда попытокъ 
въ разныхъ родахъ сосредоточился на формѣ худо
жественной пѣсни и быстро создалъ рядъ романсовъ 
и пѣсенъ. Въ 1892 г. въ Вѣнѣ была исполнена его му
зыка къ драмѣ Ибсена «Fest auf Solhang» и хоры съ 
оркестромъ «Elfenlied» п «Feuerritter». Изъ инстру-
ментальныхъ сочпненіи В. выдаются симфоническая 
картина «Пентезилея» (на сюжетъ драмы Клейста), 
смычковый квартетъ (D-moll) и «Итальянская сере
нада». Въ 1896 г. въ Мангеймѣ поставлена его 
одноактная комическая опера «Коррегпдоръ». Глав
ное художественное значеніе имѣютъ пѣснп В., ста
вящая его въ рядъ замѣчательныхъ музыкальныхъ 
лириковъ Германіи. Рядомъ съ тонкой п гибкой 
музыкальной декламаціей, въ которой В. слѣдовалъ 
по стопамъ Вагнера и Листа, онѣ представляютъ 
богато разработанное и сложное фортепіанпое со-
проволсденіе, имѣющее (какъ у Брамса) самостоя
тельное художественное значеніе п рисующее общую 
ситуацію и основное настроеніе стихотворенія.— 
См.: M. H a b e r l a n d t , «Hugo W.» (Лпц., 1903); 
H i r s c h fe i d, «HugoW.-s Lyrik» («Zeitschrift der 
internationalen Musikgesellschaft», май 1903); 
E. D e c s e y , «Hugo W.-s Biographie» (Б., 1903—• 
1906); E r n e s t Newman, «Hugo W.» (Лиц., 1910). 
Критическія статьи В. изданы Р. Батка.*Его «Mu
sikalische Kritiken» изданы въ 1911 г., его 
письма семьѣ Гроэ (Grohe)—въ «Neue Rundschau» 
за 1905 г. и отдѣльно. С. Б—ъ. 

В о л ь ф ъ (Wolfe), Джемсъ—англійскій гѳ-
нералъ (1726 — 59). Въ 1758 г. былъ посланъ 
въ сѣв.-американскія колоніи. Въ 1759 г. велъ осаду 
Квебека и, несмотря на казавшіяся непреодолимыя 
трудности, отпялъ у французовъ, которыми командо-
валъ ген. Монкальмъ, высоты, господствовавшія 
надъ городомъ,при чемъ самъ былъ смертельно ра-
ненъ. Квебѳкъ былъ взятъ уже послѣ его смерти, 
но честь этой важной побѣды, за которой послѣ-
довало завоеваніе всей Канады, прпнадлежитъ ему.— 
См. W r i g h t , «The life of major-generale James 
W.» (Л., 1864); P a r km an, «Montcalm and W.» 
(2-е изд., Л., 1899); B rad l ey , «W.» (2-е изд.,Л., 1903). 

В о л ь ф ъ (Wolf), Карлъ—австріпскій поли
тически! дѣятель. Род. въ 1862 г. въ Богеміи. При-
нималъ участіе въ рядѣ изданій нѣмецко-націона-
листическаго и антисемитическаго направленія. Съ 
1897 г. членъ рейхсрата. Сперва былъ однимъ изъ 
нанболѣе рѣзкихъ на языкъ членовъ пангерманской 
партіи Шенерера; энергично велъ обструкцію и съ 
большою легкостью бросалъ въ протившіковъ все
возможные обвинения; пзъ-за этого у него была 
дуэль съ министромъ-презпдентомъ Бадени,котораго 
онъ ранилъ. Въ 1901 г. членами его собственной 
партіи было выставлено противъ него обвішеніе въ 
томъ, что онъ соблазнилъ ясену одпого изъ товари
щей по партіи и одновременно въ нечестномъ обра-
щеніи съ деньгами. Мелсду В. и волсдемъ партіи, 
Шенереромъ, возникла непримиримая вражда. В. 
сложплъ съ себя депутатское полномочіе, но былъ 
избранъ вновь. Партія пангерманцевъ исключила В. 
изъ своей среды, но нѣсколысо человѣкъ остались 
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ему вѣрны, вмѣстѣ съ нимъ вышли изъ партіи и 
образуютъ особую- группу В., называющую себя 
нѣмецкой радикальной. • 

В о л ь ф ъ (Wolff), Каспаръ-Фридрихъ— 
знаменитый анатомъ и физіологъ (1733—94), с-лнъ 
портного. Его докторская дпссертація: «Theoria gene
rations» пололшла начало современной эмбріологіі;. 
Въ этой работѣ онъ, опираясь на точныя наблюде-
нія, научно обосновалъ ученіе объ эппгенезнсѣ, 
т.-ѳ. о новообразованіи н постепенномъ развитіи 
тканей и органовъ зародыша изъ неорганизованная 
вещества, выдѣлѳннаго половыми органами родите
лей, которое лишь вслѣдствіе оплодотворенія орга
низуется постепенно во время процесса развитая. 
Въ наукѣ въ это время господствовало ученіе о 
преформаціи или эволюціи, по которому съ самаго 
начала развитія въ яйцѣ находятся yate гото
выми всѣ органы зародыша; послѣдній по своему 
строенію совершенно соотвѣтствуетъ взрослому 
организму, и только органы его нмѣютъ незначи
тельную величину. Свопмъ ученіемъ В. навлекъ на 
себя ожееточенныя нападки ученыхъ, особенно 
Бонне и Галлера; ему упорно не разрѣшалп 
чтенія иублпчныхъ лекцій по физіологіи. Въ 1766 г. 
о'нъ прннялъ поэтому приглашеніе императрицы Ека
терины и сталъ членомъ петербургской академіи 
наукъ. Въ Петербургѣ онъ продолжалъ свои экспе-
риментальныя изслѣдованія надъ развитіемъ орга-
низмовъ н напечаталъ работу: «De formatione inte-
stinorum» (1768). Рукописи его хранятся въ ака-
деміп наукъ. 

В о л ь ф ъ (Wolf), Людвигъ—германскій пу-
тешественникъ (1850—S9). Медикъ по образованию, 
В. много путешествовалъ въ качествѣ корабѳльнаго 
врача по берегамъ Сѣв. и ІОжн. Америки. Въ 
1883—85 гг. принималъ участіѳ въ экспедиціи Висс-
мана въ Кассай (Африка). Въ 1887 г. предпрннялъ 
экспедицію въ страну Того, гдѣ основалъ станцію 
Бисмаркбургъ. Ум. въ странѣ Барибе, на пути въ 
Дагомею. Его труды вмѣстѣ съ Внссманомъ: «Ira 
Innern Afrikas» (Лиц.,1888); «Die Vertwertung unse
rer äquatorialen Kolonien in Westafrika» (В., 1889). 

В о л ь ф ъ (Wolf), Люсьенъ — англійскій 
публициста (род. въ 1857 г.), но происхожденію 
еврей. Подъ псевдонимомъ «Diplomaticus» пишетъ 
въ «Times»; его статьи о положеніи русскихъ фи-
нансовъ послѣ русско-японской войны и во время 
освободительнаго движенія обратили на себя боль
шое вниманіе. Его труды по псторіи евреевъ въ 
Англіи: «The middle period of anglo-jewish History 
1290—1656» (1883); «Menasseh ben Israel's mission 
to Oliver Cromvell» (1901). 

В о л ь ф ъ , Маврнкій Осиповичъ—основа
тель петербургской книгоиздательской и книгопро-
давческой фирмы (1826—83). Съ 1848 г. занимался 
издательской дѣятельностыо. Издалъ до 200 книгъ, 
главнымъ образомъ, дѣтскихъ, учебныхъ, a такл:ѳ 
предпринималъ роскошныя иллюстрнрованныя изда-
нія. Таковы: «Молитвословъ», съ орнаментами въ 
впзантіііскомъ стялѣ; «Библія, въ картинахъ знаме-
нитыхъ авторовъ» (1879—80); «Живописная Россія» 
(съ 1879 по 1884 г. вышло 11 томовъ подъредакціей 
П. П. Семенова, не въ послѣдовательномъ порядкѣ 
томовъ) и друг. Въ 1884 г. фирма основала 2-хне-
дѣльный иллюстрированный журналъ «Новь», въ 
1876 г.—понынѣ издаваемый дѣтскій журналъ «За
душевное Слово». Позднѣйшія изданія фирмы, по
мимо книгъ для дѣтей и учебных* пособій: «Кар-
тпнныя галлереи Европы>, «Русская школа живо
писи» (Ал. Бенуа), 4-е изд. «Толковаго Словаря» 
Даля (подъ ред. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ), собра-
нія сочиненій Писемскаго, Мѳльникова-Печерскаго, 

Вл. Даля, Лажечникова, Загоскина, пр. Иннокентія, 
Бенедиктова, Гнѣдича, Стахѣева, Д. С. Мережков-
скаго, собранія сочиненій иностранныхъ авторовъ 
и рядъ переводныхъ книгъ. 

В о л ь ф ъ (Wolf), M а к с ъ — астрономъ (род. 
въ 1863 г.), профессоръ гейдельбергскаго универ
ситета и директоръ соединенной обсерваторіи въ 
Гейдельбергѣ. Извѣстенъ своими астрофотографи-
ческими работами; снимками кометъ, туманностей, зо-
діакальнаго свѣта, полночнаго сіянія (Gegenschein) 
Открылъ помощью фотографіи до 200 новыхъ 
малыхъ планетъ; много новыхъ мелкихъ туманно
стей (списки ихъ издаетъ въ особыхъ Königstuhl-
Nebelliste). Выяснплъ значеніе новаго прибора— 
стереокомпаратора,—для опредѣленія собственныхъ 
движеній звѣздъ, для отысканія малыхъ планетъ и 
т. д. Первоначальный скромный инвентарь обсор-
ваторіи замѣненъ теперь первоклассными астро-
фотографическнми инструментами (28-дюйм. ре-
флекторъ иоставленъ въ 1906 г.), дающими воз
можность В. получать снимки такихъ слабыхъ объ-
ектовъ, какъ VI и VII спутники Юпитера. 

В о л ь ф ъ (Wolff), Пьеръ — франц. драма-
тургъ, нлемянникъ Альбера В. Род. въ 1865 г., 
авторъ ряда комедій и драмъ, съ успѣхомъ играв
шихся на парижскихъ сценахъ: «Leurs filles» (1891), 
«Celles du'on respacte» (1893), «Le Béguin» (1900), 
«Le Socret de Polichinelle» (1904), «L'âge d'aimer» 
(1905) и др. 

В о л ь ф ъ (Wolf), Р у д о л ь ф ъ — астрономъ 
(1816 — 93). Былъ директоромъ обсерватории въ 
Бернѣ, потомъ въ Цюрнхѣ. Извѣстенъ своими 
важными изслѣдованіями періодпчности солнечныхъ 
пятенъ. Въ его «Sonnenfleckenlitteratur» (1856) 
собраны всѣ старыя и новѣйшія данныя по этому 
предмету. Весьма цѣнны работы В. историческаго 
и справочнаго характера. Его «Geschichte der 
Astronomie» (Мюнхенъ, 1877)—во многпхъ отно-
шеніяхъ лучшее (хотя очень сжатое) руководство. 
Въ 1870—72 гг. В. издалъ «Handbuch der Mathe
matik, Physik, Geodäsie und Astronomie». Послѣд-
нюю часть В. вновь переработалъ и, значительно 
расшпривъ, издалъ подъ заглавіемъ:0«НапйЬис1і 
der Astronomie, ihrer Geschichte und Litteratur» 
(Цюрихъ, 1891—93). Ему принадлежать еще «Bio
graphien zur Kulturgeschichte der Schweiz» 
(1858—62) и обширная біографія Кеплера. 

В о л ь ф ъ (Wolf), Самуплъ — придворный 
поэтъ Стефана Баторія. О немъ извѣстно только, 
что онъ былъ родомъ изъ Снлезіи, и что Стефанъ 
Баторій увѣнчалъ его лавровымъ вѣнкомъ. В. вос-
пѣвалъ подвиги Баторія, но до насъ дошли только 
два его стпхотворенія: «Elegia Funebris» (1581) и 
«Stephani Pol. jreg. ad Johannem Basilidem M. 
Mose. Duc. expeditio»; о третьемъ—«Descriptio 
belli Moschovitici»—упоминаетъ Папроцкій. 

В о л ь ф ъ (Wolf), Фридрихъ-Августъ — 
знаменитый филологъ (1759—1824). При окончаніи 
занятій въ геттингенскомъ университетѣ онъ пред-
ставнлъ работу, въ которой изложилъ свои взгляды 
на гомеровы пѣсни; вскорѣ послѣ того появилось 
его изданіе (съ прпмѣчаніями и введеніемъ) Пла
тонова «Symposium». Въ 1783 г. онъ былъ пригла-
шенъ на каѳедру фплософіп въ Галле. Двадцать 
три года училъ здѣсь В. и стяжалъ себѣ славу 
первокласснаго ученаго и выдающегося профессора. 
Тогда же появились его знамѳнитыя «Prolegomena 
in Homerum» (Галле, 1795), въ которыхъ проведена 
тогда совершенно новая мысль, что «Иліада» и 
«Одиссея» въ ихъ настоящѳмъ видѣ принадлежать 
нѳ Гомеру, а являются произведеніемъ многихъ 
рапсодовъ. Эта мысль, подробно развитая и сна-
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бженная остроумными доказательствами, произвела 
переворотъ не только въ понидіаніи греческой ли
тературы, но и во взглядахъ на литературу всѣхъ 
культурныхъ народовъ. Послѣ закрытія универси
тета въ Галле В. переѣхалъ въ Берлинъ, гдѣ одно 
время состоялъ на службѣ прусскаго м-ва народ-
наго просвѣщенія, но, не имѣя возможности по
ставить дѣло обученія такъ, какъ онъ считалъ это 
цѣлесообразнымъ, вскорѣ оставилъ службу и читалъ 
лекціи въ ушіверситетѣ, не занимая штатной про
фессорской доллшости. Какъ приложеніе къ своимъ 
изслѣдованіямъ о твореніяхъ Гомера, вслѣдъ за 
«Prolegomena» появились «Briefe an Heyne, eine 
Beilage zu den neuesten Unterseebungen über Ho
mer» (Б., 1797); «Theogonia» Гесіода (1783); «Luciani 
li belli quidam» (1791); «Historiae» Геродіана 
(Гал., 1792), съ критическимъ предисловіемъ; пять 
рѣчсй и «Quaestiones Tusculanae» Цицерона 
(Лпц., 1792; 3-е изд., 1S25); изданія Светонія 
(Лиц., 1802); «Dialogorum delectus» Платона 
(Б., 1812 и 1820), наконецъ—объясненія къ «Phä-
don» Платона. Превосходнымъ переводчикомъ 
является В. въ обработкѣ части Аристофановой 
комедіп сАхарненцы» (Б., 1811) и ком. «Облака» 
(Б., 1812)—на греч. и нѣмецкомъ яз., а также 
первой сатиры Горація (Б., 1813). Изслѣдованія В. 
простираются и на другія области классическихъ 
древностей. Сюда принадлежать его «Geschichte 
der römischen Litteratur» (Галле, 1787) изданный 
вмѣстѣ съ Буттманомъ «Museum der Alterthums-
wissenschaften» (Б., 1807 —10), въ которомъ 
содержится капитальное изслѣдованіе «Darstellung 
der Alterthumswissenschaft»; далѣе: «Museum anti-
quitatis studiorum» (т. 1, Б., 1808—11); «Die lit
terarischen Analekten» (В., 1817—20); «Encyklopädie 
der Philologie», изд. Штокманномъ (т.-е. Берг-
комъ, Лпц., 1830; нов. изд. Вестерманна, 1845); 
«Vorlesungen über die Alterthumswissenschaft», 
изд. Гофмана (Лпц., 1833), «Ideen über Erziehung, 
Schule und Universität» (1835) и др.—Ср. K ö r t e , 
«Leben und Studien Friedrich-August W.'s des 
Philologen» (Эссенъ, 1833); A r n h o l d t , «W. in 
seinem Verhältnisse zum Schulwesen und zur Pä
dagogik» (Брауншвейгъ, 1861—62); V o l k m a n n , 
«Geschichte und Kritik der Wolf sehen Prolego
mena zu Homer» (Лпц., 1874). 

В о л ь ф ъ (Wolff), Х р н с т і а н ъ , баронъ—зна
менитый нѣмецкій фплософъ (1679—1754). Въ 1703 г. 
опубликовалт. первый самостоятельный трудъ по кос
мографии Въ 1707 г., по рекомендаціи Лейбница, 
получилъ каѳедру математики и естествознанія 
въ Галле. Завистники-реакціонеры обвинили В. въ 
еретичествѣ и научномъ шарлатанствѣ. Внѣшнимъ 
поводомъ послужили его методологическая рѣчь: «De 
philosophia Siuensium. morali» и его публичныя 
лекціи о свободѣ человѣческоп волн. В. вынужденъ 
былъ въ 1723 г., подъ страхомъ смертной казни, 
немедленно оставить по повелѣнію Фридриха-
Вильгельма I Пруссію (см. Z е 11 е г, «W.'s Ver
treibung aus Halle», въ т. I «Vorträge u. Abhand
lungen», 2-е изд., Лпц., 1875). Изгнанный фило-
софъ не смирился и не отрекся отъ свонхъ убѣ-
жденій. Вскорѣ онъ получилъ профессуру въ йіар-
бургскомъ уннверситетѣ. Популярность его быстро 
возрастала. При восшествіи на престолъ Фридриха II 
В. былъ реабплптированъ и назначенъ нрофессо-
]іомъ естественнаго права. В. читалъ по-нѣмецки и, 
несмотря на сухой педантизмъ своего пзложенія, 
всегда пмѣлъ многочнсленныхъ слушателей. Онъ 
сыгралъ немалую роль въ созданіи петербургской 
академіи наукъ. Онъ совѣтовалъ Петру I основать 
не академію, а университета, могущій нмѣть гораздо 

большее общественно-воспитательное вліяніе. На
стойчивый его указанія не встрѣтилн сочувствія: 
онъ отказался принять каѳедру въ спб. академіи^ 
но много способствовалъ успѣшному приглашенію 
другихъ ученыхъ. Ломоносовъ былъ обязанъ В. 
активной поддержкой за границей и немало заимство-
валъ у В. въ своихъ изслѣдованіяхъ по физикѣ и 
по риторикѣ. В. не былъ провозвѣстникомъ новыхъ 
идей и создателемъ- новыхъ методовъ научной ра
боты. Поставивъ своею цѣлью популяризацію ученія 
Лейбница, В. волей-неволей смягчалъ догматиче
скую рѣзкость учителя и сглаживалъ остроту его 
противорѣчій. Великая теоретико-познавательная 
реформа Канта навсегда затмила скромную славу 
В. Тѣмъ не ыенѣе, его писательское наслѣдіе не 
можетъ быть низведено на степень археологиче-
скаго курьеза въ исторической кунсткамерѣ идей. 
Трезвое и ясное слово В. было полезнымъ противо-
вѣсомъ ханжескому піэтизму и мнетическимъ бред-
нямъ его эпохи. Велики также его заслуги въ 
борьбѣ съ мертвящей схоластикой односторонняго 
раціонализма. Умственный кругозоръ В. не усту
паете лейбницевскому по своей энциклопедической 
гдпротѣ. В. трудился почти во всѣхъ областяхъ 
математическихъ, фплософскихъ и юридическихъ 
наукъ. Не какъ поверхностный дилетантъ, а какъ 
глубокій методологъ-ученый коснулся онъ всѣхъ 
важнѣйшихъ проблемъ какъ естественныхъ, такъ и 
гуманитарныхъ наукъ. Въ вопросѣ объ отношеніи 
души и тѣла В. отпалъ отъ Лейбница и защи-
щалъ теорію фпзическаго воздѣйствія (influxus 
physicus). Для В. міръ не является гармонической 
системой одухотворенных'!, существъ; только душу 
счптаетъ онъ истинной монадой, принципиально от
личной отъ матерін. Страстный классифпкаторъ, В. 
все хотѣлъ разместить по соразмѣрнымъ гранкамъ. 
Его психологія, которую онъ разематриваетъ съ 
двухъ точекъ зрѣнія: раціональной и эмпириче
ской, почти исчерпывается различеніемъ главныхъ 
и второстепенныхъ способностей души; напр., по-
знаніе дѣлнтся на чувствительность, силу вообра-
лсенія, память, разумъ. Чувственное познаніе есть 
въ глазахъ В. пробный камень для развитія по-
нятія о разумѣ. Принимая отъ' Іейбница разли-
ченіе познавательной (vis repraesentativa) и во
левой (vis appetitiva) способностей души, В. дѣ-
лптъ всю философію на теоретическую и практиче
скую. Философія, по его убѣжденію, не только 
должна разъяснять, какимъ образомъ все суще
ствующее возможно, но и учить тому, какъ человѣку 
надлежптъ жить разумно, счастливо и полезно. 
Каждый долженъ стремиться къ совершенствованію 
своей души, своего тѣла и свопхъ внѣшнихъ отио-
шеній. Въ подробностяхъ моральныхъ предписаній 
В. сочетаетъ щепетильный педантизмъ дальновид-
наго разечета съ требованіемъ нравственнаго со-
вершенствованія. «Любя другихъ, не слѣдуетъ забы
вать и себя». Въ философін права и государства 
мы встрѣчаемъ у В. тѣ же черты мелочной забот
ливости о стройномъ лиізненномъ порядкѣ и тѣ же 
порою казуистическая противорѣчія. Иныя полити-
ческія положенія В. звучать какъ боевые тезисы 
революціонныхъ декларацій. Съ полной прямоли
нейностью высказываетъ онъ принцппъ прнролсден-
ныхъ правъ личности и не скрываетъ своихъ сим-
патій къ идеямъ гражданскаго равенства. Однако, 
либерализмъ В. далеко не проведенъ до конца, и 
въ памяти послѣдующихъ поколѣній В. остался 
теоретпкомъ полицейскаго государства. Для такой 
неблагодарности потомства есть много внѣшнихъ 
основаній въ политической философіи В. Государ-

і ство, по его ученію, доллшо стремиться къ тому. 
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чтобы з а с т а в и т ь каждаго гражданина исполнять 
свои нравственныя обязанности. Смѣшнвая нрав-
ственныя цѣли человѣческой дѣятельности съ поли
тическими задачами государственной власти, В. не 
оставилъ ни одной области частныхъ отношѳнііі не
прикосновенной и всюду ввелъ зоркій надзоръ и 

• опеку. Общее равенство и личная свобода остались 
у него фактически отвлеченными безплотными фор
мулами. Сочиненіл В. обнимаютъ 22 тома in 4°.— 
Главнѣйшія: «Anfangsgründe aller mathemat. Wis
senschaften» (1710); курсы по логикѣ, метафизнкѣ, 
философіи, теологіи, естествознанію подъ общ. за-
главіемъ: «Vernünftige Gedanken» (1712—25); 
«Philosophia rationalis sive logica» (1728); «Philo-
sjphia prima sive ontologia» (1729); «Cosmologia 
generalis» (1731); «Psychologia empirica» (1732); 
«Psychologia rationalis» (1734); «Theologia natu- j 
raus» (1736); «Philosophia practica universalis» [ 
(1738—39); «Jus naturae», ' «Jus gentium» (1740— ] 
49); «Philosophia moralis» (1750).—Ср.: «Christian t 
W.s eigene Lebensbeschreibung» (Л., 1841); 
L u d o v i c i , «Sammlung und Auszüge der sämmt-j 
liehen Streitsschriften wegen der Wolischen 
Philosophie» (JL, 1737). Въ русскомъ переводѣ і 
имѣются: «Разумный мысли о силахъ человѣческаго 
разума» (СПБ., 1865) и «Вольфіанская эксперимен
тальная физика» (перев. М. Ломоносова въ 1746 г.). 

В. Сперанскій. 
В о л ь ф ъ (Wolf) — Ш а р л ь - I о с и ф ъ-

Э т ь е н н ъ —астрономъ (1827—1905). Былъ про-
фессоромъ физики и астрономіи въ Нимѣ, Мецѣ, 
Монпелье. Наибольшую извѣстпость ему доста
вили его спектралыіыя изслѣдованія звѣздъ. Особый 
клаесъ звѣздъ (типа II Ъ) съ яркими линіями въ 
голубомъ и зеленомъ цвѣтѣ носитъ названіе 
звѣздъ Wolf-Eayet. Вмѣстѣ съ ßayet В. напеча-
талъ: «Nouvelles recherches sur la spectroscopie 
stéllaire» (1867). Весьма цѣнна монографія В.: 
«Les hypothèses cosmogoniques» (1886). Изъ дру-
гихъ его работъ важнѣйшія относятся къ измѣренію 
звѣздной группы Плеядъ (1877), къ изслѣдованію 
кометы 1881 года, къ изученію лнчныхъ ошибокъ 
(«Recherches sur l'équation personelle dans les 
observations des passages», въ Анналахъ париж
ской обе. 1866) и къ пзслѣдованію ошибокъ въ дѣ-
леніи круговъ. Напечаталъ еще: «Recherches histo
riques sur les étalons des poids et mesures» (1882) 
и курсъ астрономіи и геодезіи, читанный имъ въ 
Сорбоннѣ (1891). 

В о л ь ф ъ (Wolf), Эдуардъ—польскій компо-
зиторъ (1816—1880). РІзучалъ компознцію у Эльснера 
въ Варшавѣ. Оставилъ большое количество произве-
деній (ок. 350). Лучшія изъ нихъ—этюды, форте-
піанный концертъ, посвященный Шопену, 32 дуэта 
для фортепіано со скрипкой, написанные вмѣстѣ съ 
Беріо, и 8 дуэтовъ—въ сотрудничествѣ съ Вьета-
номъ. Въ фортепіанныхъ сочиненіяхъ В. (баллады, 
ноктюрны, полонезы, мазурки, вальсы, rêveries, 
рондо, романсы) замѣтпо вліяніе Шопена, съ ко-
торымъ В. былъ въ большой дружбѣ. 

В о л ь ф ъ (Wolff), Э м и л ь—нѣмецкій хпмикъ-
агрономъ (1818—96),пріобрѣтшій почетную извѣст-
ность своими строго - научными работами по во
просу о прокормленіи домашнихъ животныхъ (ме-
тодъ опредѣленія питательности корма, вычисление 
кормовыхъ нормъ и т. п.). Завѣдывалъ первою въ Гср-
маніи опытною сельско-хозяйственною станціей (въ 
Мевкернѣ, возлѣ Леіінцига), гдѣ имъ произведено нѣ-
сколько работъ, преимущественно объ удобреніяхъ, и 
пзданъ трудъ: «Die naturgesetzlichen Grundlagen 
des Ackerbaues» (1852; 3-е изд. 1856). Позднѣе занялъ 
каѳедру хпміи въ гогенгсймской сельско-хозяйствен-

ной академіи (въ Вюртембергѣ) и состоялъ днректо-
ромъ тамошней опытной станціи. Къ этому времени 
относятся его труды: «Anleitung zur Untersuchung 
landwirthschaftlichen wichtiger Stoffe» (1857; 
3-е изд. 1875 г., перев. съ дополненіями на рус. яз. 
подъ ред. Г. Г. густавсона: «Руководство ісъ 
сельско-хозяйственнымъ химическ. изслѣдованіямъ»); 
«Praktische DUngerlehre» (14-е изд. 1904, переве
дено на восемь языковъ, въ томъ числѣ, съ 2-го 
изд., на русскій Я. Н. Калиновскимъ въ 1869 г.: 
«Практическое руководство къ удобренію почвы»); 
«Die landwirthschaftliche Futterungslehre und 
die Theorie der menschlichen Ernährung» (1861); 
«Die rationelle Fütterung der landwirthschaft
lichen Nutzthiei-e» (1874; переведено на рус. яз. 
В. Ковалевскимъ: «Раціональное кормленіе сельско-
хозяйственныхъ животныхъ по новѣйшимъ физіоло-
гическимъ изслѣдованіямъ», 1899); «Die Ernährung 
der landwirthschaftlichen Nutzthiere» (1876); 
«Aschen-Analysen von land- und forstwirthschai't-
lichen Producten» (1871—1880); «Grundlagen für . 
die rationelle Fütterung des Pferdes» (1885) и др.— 
Ср. K e l l n e r , «E. v. Wolff» (В., 1898). 

В о л ь ф ъ (Wolf), Э р н с т ъ - В нльгел ьмъ— 
нѣмецкій комнозиторъ (1735—1792). Былъ дирскто-
ромъ герцогской капеллы въ Веймарѣ. Написалъ 
15 симфоній, 17 партитуръ для 8—10 инструмен-
товъ, 20 произведеній для веймарскаго театра (оперы 
и драматическія кантаты), 17струнныхъ квартетовъ, 
фортепіанныхъ концертовъ, нѣсколько тріо, скри
пичный и фортепіанныя сонаты, большое коли
чество церковныхъ коміюзицій, нѣсколько «Passions
oratorien», а также «Kleine musikalische Reise» 
(1782) и «Musikalische Unterricht» (1788). 

В о л ь ф ъ (Wolff), 10 л і у с ъ—нѣмсцкій поэтъ 
(род. въ 1834 г.). Участвовалъ въ франко-прусской 
войнѣ, которую восторженно прославплъ въ циклѣ 
военныхъ пѣсенъ: «Aus dem Felde» (1871). Его 
поэтическое дарованіѳ ярче всего выступаетъ въ 
лирическо-національныхъ и юмористическнхъ поэ-
махъ. Сюда относятся: «Till Eulenspiegel redi-
vivus» (1875 г., 17-е изд. 1886), «Der Rattenfänger 
von Hameln» (1876 г., 25-о изд. 1886), «Der wilde 
Jäger» (1877 г., 24-е изд. 18S6), «Tannhäuser» 
(1880 г., 11-е изд. 1886), «Lurlei» (1886), «Der 
fliegende Holländer» (1892), «Assalide» (1896), «Der 
Landsknecht von Kochern» (1898), «Der fahrende 
Schüler» (1900), «Das Wildfangrecht» (1907). Эти 
поэмы упрочили за В. одно изъ первыхъ мѣстъ 
среди эшігоновъ романтизма. Его пѣсни изданы въ 
сборникѣ: «Singuf» (6-е изд. 18S6). Изяществомъ 
стиля и юморомъ отличаются и его романы: «Der 
Raubgraf» (6-е изд. 1886), «Das Recht der Ha
gestolze» (1888), «Das schwarze Weib» (изъ эпохи 
крестьянокихъ войнъ, 1894), «Die Hochkünigsburg» 
(1902), «Zweifel der Liebe» "(1904). Его драмати-
ческія произвсденія: «Kambyses» (Б., 1877), «Die 
Junggesellensteuer» (Б.. 1877), «Drohende Wolken» 
(Б., 1878), «Der Fiskus» (1882) пользовались мень-
шимъ успѣхомъ. Е. T. 

В о л ь ф ъ (Wolf), Юліусъ—нѣмецкій эко
номиста (род. въ 1862 г.), нрофессоръ цюрнхекаго, 
потомъ бреславльскаго унив. Въ 1904 г. организо-
валъ «Среднеевропейски! экономически! союзъ», 
охватывающій нынѣ Германію, Австрію, Венгрію н 
Бельгію и имѣющій цѣлью экономическое сбліше-
ніе среднеѳвропейскнхъ государств-!.. В. не при-
мыкаетъ нн къ одной изъ современныхъ экономи-
ческихъ школъ; отъ исторической школы его отдѣ-
лиетъ то высокое значеніе, которое онъ придаетъ 
теорін политической экономіп, могущей быть, по 
его мнѣнію, такой же «точной» наукой, какъ любая 
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изъ естеетвенныхъ дисциплинъ; онъ признаетъ за
слуги австрійской школы, но отводить въ теоріи j 
цѣнности и цѣны первенствующее мѣсто объектив-
нымъ фактораыъ — труду и издѳржкамъ производ
ства. Съ другой стороны, отвергая систему Маркса 
и доказывая несостоятельность теоріи обнищанія, 
В. проложилъ дорогу ревизіонизму въ соц.-демо1-
кратіи. Въ области теоретической экономіи наиболѣе 
интересно ученіе В. о доходахъ и о народонаселеніи. 
Вмѣсто обычнаго дѣленія В. раздѣляетъ доходы,по 
характеру ихъ извлечет», на трудовые, плодопри-
носящіе (Fruchteinkommen—процента на капиталъ) 
доходы изобрѣтателей, конъюнктуральные (главнымъ 
образомъ, земел. рента) и эксплоатаціонные (ростов
щичество и т. под.). Только три первые вида до-
ходовъ являются основными и вытекающими изъ 
производительныхъ функцій ихъ владѣльцевъ. При
давая громадное значеніе технпко-эконом. про
грессу, В. полагаетъ, что онъ близится къ концу 
вслѣдствіе ограниченности запаса матеріи на землѣ. 
Противорѣчіе между трудомъ и капиталоыъ обра
щается въ противорѣчіе между трудомъ и землею, въ 
обширномъ смыслѣ этихъ словъ. Несмотря на такой 
пессимизыъ, В. энергично возстаетъ противъ мальту-
зіанскихъ идей и, доказывая ихъ несостоятельность, 
главное противодъйствіѳ паденію рождаемости ви-
дитъ въ остаткахъ рѳлигіозныхъ воззрѣній, что и 
пытается доказать статистически. Теоретическія 
воззрѣнія В. развиты, главнымъ образомъ, въ его 
новѣйшихъ трудахъ: «Nationaloekonomie als exakte 
Wissenschaft» (Лпц., 1908) и «Die Volkswirtschaft 
der Gegenwart und Zukunft> (Лпц., 19Г2). Важнѣй-
шія изъ болѣе раннихъ произведеній: по соціальному 
вопросу—«Socialismus und kapitalistische Gesell
schaftsordnung» (ГДтутг., 1892); «Kathedersozia
lismus u. soz. Frage» (Б., 1899); «Die Arbeitslosig
keit u. ihre Bekämpfung» (Дрезд., 1895); по банко
вой и денеашой политикѣ—«Vorschläge zur Wah
rungsfrage» (Цюрихъ, 1892); «Börsenreform in der 
Schweiz» (Цюрнхъ, 1895); по торговлѣ и торг. поли
тик—«Tatsachen u. Aussichten der Ostind. Kon-
kurenz im Weizenhandel» (Тюбингенъ, 1886); «Das 
Deutsche Reich u. der Weltmarkt» (Іена, 1901); 
«Der deutsch-amerikanische Handelsvertrag, die 
kuban. Zuckerproduktion u. die Zukunft der Zucker
industrie» (Іена, 1906); по финансовой политикѣ— 
«Die Branntweinsteuer» (Тюбингенъ, 1884); «Die 
Reichsfinanzreform u. ihr Zusammenhang mit 
Deutschlands Volks- U.Weltwirtschaft» (Лпц., 1909); 
«Die Steuern in Deutschland» (В., 1912). Л. Ж. 

В о л ь ф ы (фонъ)—баронскій родъ, происхо-
дящій. отънарвскаго жителя Си гизму нда-Адама 
Я к о в л е в и ч а фонъ-В., служившего въ Россіи 
при Петрѣ Велпкомъ и пожалованнаго въ баронское 
Римской имперіи достоинство. Въ 1857 г. Адаму-
Готлиб у-Людвигу Отт он ов ичу-Сигнзму н-
д о в и ч у и семи сыновьямъ I о г а н в а-Г о т л и б а 
фонъ-В. дозволено именоваться баронами"въ Россіи. 
Потомство ихъ записано въ Y ч. род. кн. Виленской 
губ. и въ лпфляндскій дворянскій матрпкудъ. Дво-
рянскихъ родовъ В. довольно много (II и III ч. 
род. кн.). 

Вольховская Никольская—слб., при 
р. Калитвѣ, Донецкаго окр., Донской обл., 6200 жит.; 
торговля и извозный промыселъ. 

В о л ь ц о г с н ъ (Wolzogen), Г а н с ъ - П а у л ь 
фонъ — нѣмецкій музыкальный писатель (род. въ 
1848 г.), одинъ изъ самыхъ ревностныхъ привер-
женцевъ Вагнера. Редактировалъ журналъ «Bay
reuther Blätter». Главные его труды: «Der Nibe
lungenmythus in Sage und Literatur» (1876); 
«Erläuterungen zu R. Wagners Nibelungen

drama»); «Die Tragödie in Ba3rreuth und ihr Satyr
spiel» (1876, 5-е изд., 1881); «Die Sprache in Wag
ners Dichtungen» (1877, 2-е изд. 1881); «R, Wag
ners Tristan und Isolde» (1880); «Was ist Stil? was 
will Wagner?» (1881); «Unsere Zeit und die Kunst» 
(1881); «Die Religion des Mitleidens» (1882); «R. 
Wagners Heldengestalten erläutert» (нов. изд., 
1896); «Die Idealisirung des Theaters» _ (1886); 
«Wagneriana» (1888); «R. Wagner und die Tier
welt; auch eine Biographie» (1890); «Erinnerungen 
an R. Wagner» (1883); «Grossmeister deutscher Mu
sik» (Бахъ, Бетховенъ, Моцартъ, Веберъ, 1897); «Aus 
R. Wagners Geisteswelt» (1908); «Germanisierung 
der Religion» (1911) и др. 

В о л ь ц о г е н ъ (Wolzogen), Каролина, ро
жденная von Lengefeld — нѣмецкая поэтесса 
(1763—1847), сестра ІКѲНЫ Шиллера. Большое влія-
ніе на ея развитіе оказалъ Шиллеръ. В. написала: 
«Briefe aus der Schweiz» (1784), драму «Der 
Leukadische Fels», большой романъ «Agnes von Li
lien« (Б., 1798; нов. изданіе Штуттгартъ, 1884), ко
торый многіе при его появленіи приписывали Гёте, 
сборникъ разсказовъ (Штуттгартъ, 1826—27) и ро
манъ «Cordelia» (Лпц., 1840). Очень большое зна-
ченіе имѣетъ ея «Schillers Leben», составленная 
по воспоминаніямъ ея самой, ея семьи и Кернера 
(Штуттгартъ и Тюбингенъ, 1830; поел. изд. 1903), 
гдѣ вѣрно и симпатично обрисована личность Шил
лера. Ея «Literarischer Nachlass» появился въ 
Лпц., въ 1848—49 гг. (2-е изд., 1867). Для характе
ристики В. и ея отношений къ Шиллеру важна ихъ 
переписка, обнародованная въ книгѣ: «Schiller und 
Lotte» (Штуттгартъ, 1856). К. Т. 

В о л ь ц о г е н ъ (von Wolzogen), Э р н с т ъ— 
нѣмецкій писатель. Род. въ 1855 г. Наиболѣе из-
вѣстныя его произведенія: «Der Entgleisten» (1893), 
«Ессе Ego» (1895), «Der Kraft-Mayr» (1897), «Das 
dritte Geschlecht» (1899—1903), «Geschichten von 
lieben süssen Mädeln» (1897), «Die arme Sünderin» 
(1901). Въ нихъ много юмора, много мѣткихъ ха
рактеристика Особеннымъ успѣхомъ пользуется въ 
Германіи «Kraft-Mayr», съ очень забавными опи-
саніями артистической богемы, молодыхъ піанистовъ 
и піанистокъ, составляющихъ свиту Франца Листа. 
В. часто вставляетъ въ свои вымыслы портреты 
извѣстныхъ людей. Забавная спутанность 
интриги нерѣдко идетъ у него въ ущербъ реализму и 
психологической правдѣ. Онъ умѣетъ выискивать и 
описывать всякаго рода эксцентричности и странно
сти, усугубляя юморъ содерл:анія серьезностью 
формы. Его трагикомедія «Lumpengesindel» (1892, 
2-е изд. 1902)—рядъ забавныхъ сценъ изъ жизни 
литературной богемы, очень остроумныхъ, но слиш-
комъ безевязныхъ. Въ другой его пьесѣ, «Hohe 
Schule», дѣйствіѳ также слишкомъ определяется 
игрой случая. Его пьесамъ недостаетъ сосредото
ченности, внутренней мотивировки. Онъ основалъ 
первый «IJeberbrettl» въ Германіи («Buntes Theater» 
въ Берлинѣ)—нѣчто въ родѣ парижскихъ «литера-
турныхъ кабачковъ» на Монмартрѣ, съ преоблада-
ніемъ, однако, литературныхъ и художественныхъ 
цѣлей надъ политической сатирой и надъ гри
вуазностью. Около двухъ лѣтъ держалась созданная 
В. мода на Ueberbrettl; теперь этотъ родъ модер-
нистскихъ кафе-шантановъ въ сильномъ упадкъ; 
литературный ихъ характеръ все болѣе утрачи
вается, уступая мѣсто обычному пошлому репертуару 
подобныхъ учрежденій. Затѣя В. способствовала, 
однако, появленію обширнаго лирическаго репертуара 
пѣсенъ и стихотвореній,близкихъ къ дѣйствительно-
сти, но искусно стилизованныхъ. Стихотворения В. 
изд. подъ загл.: «Verse aus meinen Leben» (1907). 
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Ему же принадлежитъ: рядъ статей по литературной 
и музыкальной критнкѣ, собранныхъ въ книгѣ: 
«Ansichten und Aussichten. Gesammelte Studien 
über Musik, Literatur und Theater» (1908). 

В о л ю м и н о м е т р ъ — с м . Объемъ. 
Волюнтаризма—ученіе , противоположное 

интеллектуализму; состонтъ въ утверждсніи, что 
реальность въ послѣдней инстанціи есть нѣчто то
жественное пли родственное съ волею. Христіанство 
способствовало возникновение этого ученія, цѣня 
волю выгае интеллекта. Августинъ—первый предста
витель 13. Въ средніе вѣка Дунсъ Скотъ и Виль-
гельмъ Оккамскій были волюнтаристами. В. защи
т а етъ свободу воли. Кантъ своимъ ученіемъ опри-
ыатѣ практическаго разума передъ теоретическпмъ 
далъ толчокъ В. Послѣ Канта В. развивался въ 
двухъ направленіяхъ: въ первомъ онъ прпнялъ бо-
лѣе раціональный, во второмъ—анти-раціональный 
характеръ. Фнхте-старглій—представитель перваго: 
для него дѣятельность сознанія есть источникъ бы-
тія. Шопенгауеръ—представитель второго; онъ волю 
противополагаетъ разуму. Воля у него—слѣпое на
чало. В. въ психологіи—направленіе, утверждаю
щее, что всѣ измѣненія въ сознанін протекаютъ 
по типу волевыхъ процесс'овъ. Основано это напра-
вленіе Вундтомъ, названіе ему дано Паульсе-
номъ. По Вундту, типичная форма измѣненііі въ 
сознаніи есть волевой процеесъ, представляющій 
собою «теченіе чувствованііЪ; начальною стадіею 
его служить «аффектъ, приводящій своимъ те-
ченіемъ къ своему собственному разрѣшенію», 
какъ къ конечной стадіи («Gr. der physiolog. Psy
chologie», III т., 5-е изд., стр. 245). Чувствованія и 
нредставленія, образующія начальную стадію воле
вого процесса п содержания въ своемъ составѣ, 
между ирочимъ, удовольствіе или неудовольствіо, 
называются въ отношеніи къ конечной стадіи (раз-
рѣшенію) мотивами. Осуществленіе конечной стадіп 
(поступка) сопутствуется чувствованіямп возбужде-
нія и напряженія (т.-е. чувствомъ дѣятельности) и 
завершается чувствованіями успокоенія и разряда. 
Такое сочетаніе пенхичеекпхъ процоссовъ встрѣ-
чается не только въ дѣііствіяхъ по выбору (Wahl
handlungen) и въ произвольныхъ дѣйствіяхъ (Wîll-
kürhandlungen), но также и въ дѣйствіяхъ по 
влеченію (Triebhandlungen). Отсюда возможность 
подводить подъ понятіе волевого акта даже самыя 
примитнвныя реакціп человѣка и животныхъ, на-
правленяыя къ самосохраненію или сохраненію 
)юда, но не сопутствуемыя знаніемъ объ этой цѣлн. 
Кромѣ такого расшнренія понятія воли, для обосно-
ванія В. существенное значеніе имѣетъ ученіе объ 
апперцепціи (вниманіи), какъ волевомъ процессѣ. 
Такъ называемое, непроизвольное внпманіе Вундтъ 
относить къ числу Triebhandlungen, а произволь
ное—къ числу Willkllrhandlungen. Нѣкоторые пред
ставители систематически разработанныхъ формъ 
В. (Вундтъ, Лосскій) особенно подчеркивают!., что 
они . не сводятъ душевную жизнь къ о д н о м у 
какому-либо к л а с с у спецнфическнхъ содержаній 
(какъ это дѣлаетъ, напр., интеллектуализмъ); они 
не отвергаютъ качественной разнородности и ио-
производности другъ изъ друга, напр., чувствъ и 
ощущеній,—но они настаиваютъ на томъ, что с о ч е-
т а н і я этихъ разнородныхъ элементовъ всегда 
осуществляются по одному описанному выше 
типу, и именно такое сочетаніе называется воле-
вымъ процессомъ. Представителями болѣе или ме-
нѣе разработанныхъ формъ В. въ современной пеп-
хологіи, кромѣ Вундта, можно считать Фуллье 
Гефдпнга, Лэдда, Лосскаго. Въ пользу В. болѣе или 
менѣе рѣшительно высказываются Ф. Паульсенъ 

имн. др.—Литература. W. Wundt , «Vorlesungen 
über d. Menschen- und Thierseele> (5-е изд., 1911); 
«Grundzüge der physiolog. Psychologie» (6-е изд., 
1908); «Grundriss der Psychologie» (9-е изд., 1909); 
«Einleitung in die Psychologie» (5-е изд., 1909; 
всѣ перечпсленныя соч. Вундта переведены на 
русскін яз.). König, «W. als Psycholog und 
als Phylosoph» (3-е изд., 1909; перевод, на 
русскій яз.); R. E i s l e r , «W.s Philosophie und 
Psychologie» (1902); S k r i b a n o w i t z , «W.s Vo
luntarismus in seiner Grundlegung geprüft» (1906); 
A. F o u i l l é e , «La psychologie des idées-forces» 
(2-еизд., 1S9G); Г е ф д и н г ъ , «Очерки психологіи», 
пер. подъ ред. Я. Колубовскаго; L a d d , «Psycho
logy, descriptive and explanatory» (1894); его же, 
«The Philosophy of Mind» (1895); его же, «Pri
mer of Psychology» (пер. подъ ред. Кистяков-
скаго, 1900); H. Л о с с к і й , «Основныя ученія 
психологіи съ точки зрѣнія В.» (2-е изд., 1911). 

Ш. Лосскій. 
В о л ю с п о (Voluspo, отъ ѵоіѵа—провидица н 

spo—прорицаніе, предсказаніе), «Прорицаніе Про
видицы»—одно изъ замѣчательнѣйшихъ произведена 
древне-скандинавскаго эпоса, главная изъ такъ 
называемыхъ «миѳологпческихъ» пѣсней Старшей 
Эдды. Заключаетъ въ себѣ не только скандинавскую 
космогонію, но и сжатое выраженіѳ почти всѣхъ 
представленій о божествахъ и вселенной, какія нмѣ-
лись у древняго германца эддической эпохи. Со
стоящая изъ ряда строго разграннченныхъ строфъ, 
сложенная тшіичнымъ древнпмъ размѣрошъ съ свое-
образнымъ ритмомъ и аллитораціонными созвучіямп, 
B. начинается съ описанія вознпкновенія міровъ изъ 
вселенской бездны; затѣмъ повѣствуется о появленіи 
боговъ и устроеніи ими земного міра, о блажеи-
номъ мирномъ вѣкѣ до возникновенія вражды на 
землѣ, далѣе о борьбѣ боговъ съ враждебными имъ 
силами, о сотвореніи людей и т. д. За описаніемъ 
существующаго строя міра слѣдуетъ вложенное въ 
уста провидицы предсказаніе будущей міровой ка
тастрофы: 

Мцого я знаю; вижу л, Вѣщал, 
Грозно грлдущііі жребііі боговъ. 

Наиболѣе сильнымъ моментомъ всей пѣсниявляется 
картина конечной міровой катастрофы, по мрачной 
мощи не имѣющая себѣ равныхъ ни въ какой иной 
миѳологіи. Послѣ значительная пробѣла идетъ за
ключительная часть пѣсни, справедливо признаваемая 
позднѣіішимъ добавленіемъ — повѣствующая о воз
рождены обновленнаго міра послѣ всеобщей гибели. 
Здѣсь въ изложеніи и въ самомъ миѳѣ чувствуется 
болѣе низкій духовный уровень, робкій примири
тельный оптимизмъ, не вяжущійся съ величавымъ 
трагнзмомъ предшествующихъ строфъ. Вліяніе хри-
стіанства здѣсь вѣроятно, хотя и не доказано. 
Общая концепція всей пѣснп опредѣленно языче
ская, типичная для древне-гермапскаго міросозер-
цанія. Возникшія, подъ вліяніемъ теорій С. Буггѳ и 
Мсйр.ра, сомнѣнія въ націопальной подлинности 
пѣспп, сохраняютъ теперь интересъ скорѣе какъ фп-
лологнческіе «эксцессы» своего рода. Въ разборахъ 
Мюлленгофа и Геринга раскрыта органическая связь 
«Прорицанія» съ подлиннѣйшими воззрѣніями и 
вѣрованіями древне-германскаго языческаго міра. 
Для не-спеціалнста убѣдптельнѣіішимъ доказатель-
ствомъ въ этомъ служитъ художественная цѣнность 
пѣсни. Глубокая связь съ народнымъ духомъ язы
ческаго Сѣвера сказывается и въ гордомъ героиче-
скомъ міросозерцанін, въ господствующей ндеѣ ро
кового Предопредѣленія, ненреложнаго все-
ленскаго закона бытія, опредѣляющаго ходъ и 
исходъ міровой борьбы. Текстъ «В.» дошелъ до насъ 
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въ поврежденномъ впдѣ; на ряду съ пробѣламн и 
искаженіями оказывается немало позднѣйншхъ 
интерноляцій. Разновременныя наслоенія, по-
видимому, удачно разграничены Сііімонсомъ въ его 
превосходномъ изданіи текста «Эдды» (Галле, 1888). 
Старѣйшее ядро нѣсни создалось въ Норвегіи, въ 
IX в., если не раньше; окончательная форма значи
тельно новѣе и слагалась, повидимому, уже у нор-
вежскихъ выходцевъ въ Исландіи. Первый стихо
творный переводъ В. на русскій языкъ сдѣланъ 
Гротомъ, съ очень несовершеннаго текста и врядъ ли 
изъ первыхъ рукъ; обиліѳ крупныхъ ошибокъ н< 
неудовлетворительность формы дѣлаютъ его не-
пригоднымъ въ настоящее время. Прекрасный 
прозаическій переводъ, теперь нѣсколько уста-
рѣвшій, имѣется у Веселовскаго (см. «Розыска-
нія въ области русскаго духовнаго стиха», 
вып. VI), вмѣстѣ съ основательнымъ разборомъ 
пѣсни. Недавно вышелъ отдельной брошюрой 
переводъ 3. Тулубъ (Кіевъ, 1910), видимо сдѣлан-
ный не съ подлинника, крайне неподходящимъ 
стихотворнымъ ритмомъ, съ рядомъ ошибокъ, сви-
дѣтельствуюшихъ о незнакомствѣ съ древне-скан
динавскою мнѳологіей и литературой. Стихотвор
ный переводъ съ древне-скандинавскаго ориги
нала, съ сохраненіемъ особенностей стиха и ритма, 
вмѣстѣ съ подробнымъ комментаріемъ и разбо
ромъ текста нмѣется въ первомъ полномъ русскомъ 
переводѣ «Эдды», С. Свириденко. Изъ многочислен-
ныхъ нѣмецкихъ переводовъ, лучшею передачею «В.» 
какъ и вообще всей «Эдды», остается превосходно 
комментированный переводъ Геринга. С. Свириденко. 

В о л ю т а (греч. XÄ-/Y]) — характеристическая 
часть капители іонійскаго"ордена, спиралеобразный 
завитокъ, которымъ оканчивается на всѣхъ четы-
рехъ углахъ подушка капители. Въ корннѳскомъ 
ордене В. получаетъ нѣсколько иной видъ: она 
пмѣетъ подобіе вѣтки растенія, поднимающейся 
изъ капители и спирально закручивающейся при 
встрѣчѣ препятствія въ абакѣ; четыре большія В. 
(helices majores) подшіраютъ абаку на четырехъ 
ея углахъ; по двѣ меныпихъ (helices minores) 
встрѣчаются одна съ другой на каждой стороне 
капители подъ розеткой (Hos), украшающей средину 
абаки. 

В о л я — в ъ широкомъ смыслѣ означаетъ спо
собность нормальнаго человѣка управлять какъ 
своими дѣйствіямп, такъ и руководить своей вну
тренней, психической жизнью. 'Въ болѣе тѣсномъ 
смыслѣ, подъ В. разумѣютъ способность управлять 
своими дѣйствіями, т.-е. движеніями. Къ В. слѣдуетъ, 
однако, относить лишь ту категорію человѣческнхъ 
дѣйствій, въ которыхъ совершенно ясны целесообраз
ность и сознательность. Такія дѣйствія называются 
поступками; въ нихъ всегда можно открыть прн-
сутствіе руководящаго представленія, такъ называе
мой цѣли. Поступку всегда сопутствуютъ соотвѣт-
ственныя чувства. Дѣйствіе сохраняетъ харак-
теръ поступка до тѣхъ поръ, пока его выполненіе 
совершается подъ руководствомъ представлѳнія, и 
цока чувство играетъ лишь роль пособника. Если 
же вліяніе чувства возрастаетъ въ ущербъ пред-
ставленію, пбступокъ уже теряетъ значеніе воле
вого акта. Понятно, что здѣсь возможны переходы, 
и что не всегда можно установить границу, отде
ляющую волевой актъ отъ аффективнаго дѣйствія. 
Существуотъ множество человѣческихъ дѣйствій, въ 
которыхъ одинаково мало участвуютъ представле-
піе и сознательное чувство, и гдѣ псточникомъ и 
стимуломъ для дѣііствія являются ИНСТИНКТЫ н вле-
ченія. Ыаконецъ, дѣйствія человѣка могутъ. иногда 
вытекать изъ совершенно ненормальныхъ пспхиче-

скнхъ факторовъ, напр., изъ обмановъ чувствъ, изъ 
бредовыхъ прѳдставленій и идей и изъ непреодо
лимых!, импульсовъ, изъ порывовъ чувствъ. В. рас
полагаем только тѣми движеніями,- которыя могутъ 
быть производимы рефлекторнымъ путемъ. Нѣтъ ни 
одного волевого движенія, которое не могло бы при 
нѣкоторыхъ условіяхъ произойти путемъ рефлекса. 
Есть въ нашемъ тѣлѣ мышцы, которыя отъ отсут-
ствія упражненія потеряли способность рефлектор-
наго сокращения,—напр. мышцы ушей,—п мы ви-
димъ, что большинство людей не въ состояніи подчи
нить В. эти мышцы, т.-е. двигать ушами по произ
волу. А между тѣмъ многія движенія, которыя 
совершаются рефлѳкторно, какъ, напр., двпженія 
сердца и сосудовъ, не подчинены В. Уже изъ 
этого одного видно, что рефлексы составляютъ осно-
ваніе В., которая является лишь надстройкой надъ 
областью рефлексовъ. Почти все, что считается 
характернымъ для В., можно найти въ рсф-
лексѣ. Такъ, целесообразность есть основа рефлек-
торнаго акта. Конечно, сознаніе вводить новый 
факторъ—контроль цѣлевого образа надъ выпол-
няемымъ движеніемъ; но этотъ контроль совер
шается безъ участія какого-либо особаго акта, а 
силами самнхъ цѣлевыхъ образовъ. Коордннація 
или правильное распредѣленіе силъ и им-пульсовъ, 
съ помощью которыхъ производятся рефлекторныя 
движенія, достигаетъ своего болѣе полнаго разви
тая въ актѣ В. Даже въ такомъ какъ-будто чисто-
умственномъ актѣ, какъ изложеніе своей мысли, 
координація играетъ важную роль. Такъ назыв. 
умѣлость въ поступкахъ и предпріятіяхъ также, 
главнымъ образомъ, заключается въ правильномъ 
сочетаніи отдѣльныхъ дѣйствій. Большая часть 
того, что называютъ разумностью, целесообраз
ностью, сознательностью, чѣмъ характеризуются во
левые акты, сводится, въ концѣ концовъ, къ пра
вильной координаціи мотивовъ, цѣлеіі, шансовъ и 
препятствій. Какъ въ простыхъ рефлексахъ, такъ 
и въ актѣ В. важную роль играютъ заученныя дви-
женія, т.-е. прнвычныя дѣйствія и поступки. Какъ 
въ механизме рефлексовъ огромная экономія до
стигается тѣмъ, что нервная система вырабатываетъ 
рядъ готовыхъ, целесообразныхъ реакцій, которыми 
мы пользуемся на каждомъ шагу, такъ точно и въ 
сфере волевыхъ действій мы обладаемъ огромнымъ 
арсеналомъ выработанныхъ реакцій, которыя вхо-
дятъ уже какъ готовые элементы во всѣ наши такъ 
назыв. новые поступки. Главная задача В. именно 
въ томъ и заключается, чтобы намъ облегчить ра
боту выучиванія новыхъ действій; разъ это до
стигнуто, дальнѣйшее повтореніе этого действія 
уже совершенно машинально переходитъ въ раз-
рядъ психо-рефлексовъ. Это относится не только къ 
элементарнымъ, но и къ самымъ сложнымъ поступ-
камъ, где подкладкой служатъ высшія начала— 
эстетическія, моральный и религіозныя. Могуще
ственная сила привычки такъ велика, что она не
редко вступаетъ въ борьбу, и успѣшно, съ В. тамъ 
где послѣдняя, подъ вліяпіемъ какого-либо мотива 
или чувства, стремится нарушить обычное теченіе 
нашихъ дѣйствій, раньше выработанное. Это также 
показываетъ, какъ шатко разграннченіе между 
В. и рефлексами. То, что сегодня впервые нами 
дѣлается, заучивается съ помощью известнаго 
умственнаго усилія и составляетъ актъ нашей В.; 
завтра нее, разъ оно усвоено, уже не нуждается 
для своего осуществления въ этомъ уснліи, обра
щается въ простой психо-рефлексъ. Мало того: 
такія заученныя действія могутъ совершаться не 
только безъ активнаго, избирательная участія В., 
но, по долгомъ навыкѣ, даже безъ участія сознанія. 
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Было бы, однакоже, ошибкой думать, будто воле-
выя движенія суть совершенно тѣ же самыя реф
лекторный движенія, но пмѣющія лишь иное нро-
исхожденіе и получающія свое начало во внутрен-
нихъ импульсахъ. Между высшими—т.-е. спеціаль-
.ными — формами волевыхъ движеній и рефлексами 
существуютъ большія различія въ еамомъ характѳрѣ 
движеній. Вліяніе В. на рефлекторныя движенія про
является въ 3 формахъ. Во-первыхъ, съ помощью 
В. мы можѳмъ вызвать или совершить то движеніе, 
которое обычно является слѣдствіемъ рефлекса. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, мы съ помощью В. можѳмъ пода
вить, задержать то движеніе, которое въ данный 
моментъ должно было появиться какъ рефлексъ. 
Вторая форма вліянія В. на рефлекторныя дви-
женія заключается въ нашей способности соеди
нять и комбинировать различныя элементарныя 
рефлекторныя движенія въ болѣе сложныя. 
Третья форма вліянія В., быть-можетъ, наиболѣе 
трудная, состоитъ въ томъ, что при иосредствѣ 
В. мы въ состояніи — правда, послѣ упор-
ныхъ упражненій — разлагать цѣлое рефлекторное 
движеніе какой-нибудь группы мышцъ на отдѣль-
ныя движенія нѣкоторыхъ мышцъ, производить 
только частичное движеніе одной или немпогихъ 
мышцъ, т.-е. осуществлять только одну часть всего 
рефлекса. Эта способность анализировать или дис-
ассоціировать сложныя рефлекторныя движенія со-
ставляетъ основу механизма обученія всякимъ тех-
ническимъ движеніямъ. Такимъ образомъ, выс-
шіѳ волевые акты относятся къ рефлекторнымъ, 
какъ сложная ткань къ тѣмъ ниткамъ, изъ которыхъ 
она соткана, или зданіе къ тѣмъ кирппчамъ, изъ 
которыхъ оно сложено. Элементарныя рефлектор
ныя движенія суть тѣ клѣтки, изъ которыхъ по
строены сложные волевые акты, какъ, напр., рѣчь, 
письмо, игра, рисованіе, танцы и т. п. Сознатель
ность составляотъ необходимое условіе волевыхъ 
актовъ лишь въ первые моменты ихъ возникнове-
нія и заучиванія. Чѣмъ чаще повторялся п чѣмъ 
больше усвоенъ этотъ актъ, тѣмъ болѣе сознаніе 
отходить на задній планъ, и для вполнѣ заучен-
ныхъ волевыхъ актовъ сознаніе составляетъ лишь 
побочное, дополнительное, не существенное явле-
ніе. Это, безспорно, весьма важное обстоятельство 
въ ученіи о В., такъ какъ оказывается, что у В. от-
падаетъ самый, казалось, капитальный пунктъ раз-
личія между нею и рефлексами. Этимъ самымъ по
няло о В. окончательно превращается въ предста
влено о механизмѣ, правда, весьма сложномъ, а 
волевые акты дѣлаются закономѣрными проявле-
ніями этого механизма. Есть еще одинъ факторъ 
В., но также общій съ рефлексами: это — способ
ность задержки или угнетения, играющая существен
ную роль въ волевыхъ актахъ. Угнетеніе проявляется 
въ актѣ В. многоразличнымъ образомъ. Во-первыхъ, 
подавленіемъ нѣкоторыхъ мотивовъ, представленій, 
чувствъ и стремленій устраняются элементы, вред
ные для даннаго стремленія В., освобождаются 
также пути для дѣйствій желательныхъ, т.-е. соот-
вѣтствующихъ данной наличности мотивовъ, чувствъ 
и т. д. Далѣе, угнетеніе ослабляетъ чрезмѣрное на
пряжете нѣкоторыхъ, даже желательныхъ факто-
ровъ, т.-е. регулируется ихъ пропорціональное раз
вит ѳ и участіѳ въ дѣлѣ рѣшенія или выбора, чѣмъ 
достигается самая трудная часть дѣла—координація 
мотивовъ, силъ и средствъ, участвующихъ въ дан-
номъ волевомъ актѣ. Самой важной стороной дѣла 
слѣдуетъ признать тотъ непосредственный вы-
игрышъ времени, который достигается благодаря 
угнетенію. Самая большая опасность для развиваю
щегося волевого рѣшенія заключается всегда въ 

томъ, что одинъ какой-либо изъ мотивовъ, уча
ствующихъ въ выработкѣ рѣшенія, или одно изъ 
чувствъ и стремленііі получаетъ чрезмѣрное напря
жете, достигаетъ преобладающаго вліянія на весь 
процессъ и, такъ сказать, разрѣшается чисто-ре-
флекторнымъпутемъвъ формѣ какого-нибудь скоро-
спѣлаго рѣшенія и поступка, не давъ волевому акту 
времени созрѣть и сформироваться надлежащимъ 
образомъ путемъ ассоціаціи. Задержка такихъ вы
дающихся мотивовъ и стремленій можетъ оказаться 
не подъ силу индивиду. И тутъ-то мы видимъ, какъ 
угнетѳніе выступаетъ въ новой формѣ—какъ задер-
лшваетсл на время самое рѣшеніе В. Возможность 
задержать, отлолшть нсполненіе нашихъ, хотя бы и 
кажущихся намъ совершенно зрѣлыми рѣшеній со
ставляетъ самый высокій и цѣнный даръ нашей 
психической организации. Способность эта присуща 
уже и рефлексамъ; она обнаруживается здѣсь ма
шинально, проявляется также во взаимномъ по-
давленіи однихъ рефлексовъ другими, обнару
живается, наконецъ, въ нашей способности пода
влять рефлексы отъ боли, испуга и т. п. Но, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, эта высшая способность В. не 
есть продукта единичнаго усилія В., а результата 
систематической выучки, привычки, которая оказы
вается гораздо могущественнѣе отдѣльнаго усилія. 
Каждый разъ, когда мы отъ чего-либо удержи
ваемся, мы, вмѣстѣ съ тѣмъ, укрѣиляемъ въ себѣ эту 
цѣнную способность задержки и отсрочки для всѣхъ 
другихъ проявленій В. Съ этимъ капитальнымъ 
фактомъ испхіатры и педагоги должны считаться 
какъ съ одной изъ самыхъ важныхъ особенностей 
В. Благодаря такой отсрочкѣ, процессъ выра
ботки волевого акта затягивается, время для ассо-
ціаціи выигрывается, чѣмъ дается возмолшость вы
ступить не только спльнѣйшнмъ, эгоистпческимъ 
мотивамъ, обыкновенно первыми врывающимся въ 
сознапіе, но и болѣе слабымъ, альтруистпческимъ, 
и вообще болѣе тонкпмъ.п отдаленнымъ факторамъ 
нашей духовной личности. Такія задерживающія 
представленія, съ дѣтства усвоенныя, дѣйствуютъ 
у взрослыхъ какъ чисто-механическій тормазъ и 
барьеръ для скороспѣлыхъ волевыхъ рѣшеній. Ре
зюмируя изложенное, мы въ правѣ определить волевое 
дѣйствіе какъ видонзмѣненный рефлексъ, сопрово
ждающейся и контролируемый въ эпоху своей вы
работки сознаніемъ п регулируемый нашей лич
ностью. Самая главная трудность въ вопросѣ о В. 
заключается въ слѣдующемъ. Если даны всѣ эле
менты душевной жизни — цѣлевое представленіе, 
чувства, двигательный представленія, т.-е. образы 
того пути, который предстоитъ пройти и тѣхъ 
препятствій, которыя предстоптъ преодолѣть на 
пути къ данной цѣли, то, спрашивается, имѣемъ ли 
мы все, что нужно для нашей сознательной волевой 
дѣятельностп, или же необходимо вмѣшательство 
какого-то спеціальнаго волевого «акта» и специаль
ной волевой функціи? Наблюдая внѣшнюю, такъ 
назыв. волевую дѣятельность, мы замѣчаемъ без
спорно лишь одно: эта дѣятельность не вполнѣ 
подчинена какому-нибудь одному нзъ психпческнхъ 
факторовъ, какъ, напр., наши поступки нерѣдко со
стоять въ видимомъ несоотвѣтствіи съ внѣшними 
поводами. Иной разъ мы видимъ, что тотъ или 
другой поступокъ, наоборотъ, не соотвѣтствуетъ 
внутреннему мотиву, a опредѣляется внѣшними 
вліяніямп; елѣдовательно, въ этомъ случаѣ актъ не 
можетъ быть объясненъ какъ проявленіе психиче
ской автономности. Этими наблюденіями доказы
вается, что внутренній механизмъ внѣшней волевой 
дѣятельности крайне сложенъ, что, быть-молсетъ, су-
ществуетъ нѣсколько типовъ волевыхъ рѣшсній. 
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Вообще, всѣ до сихъ поръ приводимый въ пользу 
существованія В. доказательства сводятся къ ка
жущейся необъяснимости—психической и психоло
гической— нѣкоторыхъ проявленій В. Эти отрица
тельные факты могутъ, однако, найти свое воз
можное объясненіе въ крайне сложной пгрѣ факто-
ровъ, участвующихъ въ актѣ В., особенно въ 
безсознательной душевной деятельности. Но отсюда 
еще не вытекаетъ основаніе для допущенія особой 
спеціальной функціи В. Есть, однако, категорія 
фактовъ, заставляющая предполагать наличность 
особаго регулятора для волевой дѣятельности. 
Нерѣдко какой-нибудь поступокъ стоить въ яв-
номъ протпворѣчіи не только съ однимъ какпмъ-
либо изъ факторовъ, участвующихъ вг рѣшеніи, 
а со всѣми доступными и извѣстными факто
рами. Такъ, данный поступокъ можетъ идти въ раз-
рѣзъ и съ внѣшнимъ поводомъ, и съ внутреннимъ 
мотивомъ, и съ конечной цѣлыо, не гармонировать 
съ настроеніемъ субъекта, съ внутреннимъ голо-
сомъ, очевидно исходящимъ изъ глубины безсозна-
тельнаго самочувствія. Откуда же пришло рѣшеніе? 
Если мы будемъ разсматривать вить дѣяній нор-
мальнаго человѣка, то мы будемъ иногда поражены 
внутренней связью зтихъ поступковъ, ихъ однород
ностью. Такая однородность, при крайней слож
ности и индивидуальности отдѣльныхъ актовъ В., 
говорить въ пользу существованія какого-то неви-
димаго регулятора волевой дѣятельности. И этимъ 
регуляторомъ можетъ быть только то «объединяю
щее» пспхо-фпзіологическое построеніе, которое 
мы имѣемъ въ «личности», стоящее внѣ и выше от-
дѣльныхъ психпчеекихъ фактовъ. Признавъ В. 
за функцію личности, т.-е. признавъ за послѣдней 
регулирующее и направляющее вліяніе, мы полу-
чаемъ ключъ къ объясненію всѣхъ кажущихся не
правильностей въ волевыхъ актахъ и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, причину ихъ однороднаго характера. В. ока
зывается внѣшнимъ ироявленіемъ всей духовной 
индивидуальности человѣка; она, стало-быть, въ 
значительной степени продуктъ личнаго опыта, вос-
пптанія и труда. Она—самое позднее, самое цѣнное,. 
наименѣѳ устойчивое пріобрѣтеніе человѣка. Чтобы 
правильно оцѣнить характеръ В., необходимо 
провести границу между актомъ рѣшенія и про-
цессомъ осуществленія В. То, что можно назвать 
В. въ смыслѣ спеціальнаго регулятора, ограничи
вается лишь первой, подготовительной фазой—рѣ-
шеніемъ, т.-е. выработкой общаго направленія дѣй-
ствія и установкой конечной цѣли. Съ этого мо
мента роль В. окончена; самый процессъ реалпзаціи 
рѣшенія, переходъ отъ цѣлп къ средствамъ, выборъ 
пути, т.-е. линіц движенія, оцѣнка препятствій, ассиг
новка нзвѣстной суммы нервно-психической энергіи, 
словомъ, вся техническая сторона волевого акта — 
все это уже вовсе не подчинено или мало подчинено 
В. въ тѣсномъ смыслѣ. Все это уже обусловливается 
тѳмперамѳнтомъ и характеромъ (т.-ѳ. физіологиче-
скимъ типомъ мозговой деятельности), и, ваконецъ, 
отдѣльными психологическими факторами, какъ па
мять, чувства и пр. Одна изъ главныхъ причинъ 
той путаницы, какая существуетъ въ ученіи о В., 
именно и заключается въ томъ, что или все припи
сывается В., пли она вовсе отрицается. Только рас-
членивъ составъ волевыхъ актовъ на его элементы 
и фазы и въ то же время разсматривая душу чело
века не какъ простую груду силъ и факторовъ, а 
какъ продуктъ нзвѣстной организаціи, и, наконецъ, 
признавъ самостоятельную роль личности, мы мо-
жемъ НЕСКОЛЬКО больше подвинуться впередъ въ 
пониманіи сложныхъ явленій волевой деятельности. 
Сознательность считается за главный нризнакъ В. 

Подъ неопредѣленнымъ выражѳніемъ «сознатель
ное! скрывается весьма реальный фактъ, играю
щий капитальную роль въ актѣ В.: размѣръ и 
полнота процесса ассоціаціи. Сознательное есть 
мѣра этого процесса. Чѣмъ ассоціація шире, 
тѣмъ сознательность полнѣе. Когда ассоціація 
наибольшая, т.-е. когда данное рѣшеніѳ В., прежде 
чѣмъ сложиться, профильтровалось сквозь всѣ тѣ 
психологпческіе факторы, которые стоятъ въ ка-
комъ-либо соотношеніп съ даннымъ случаемъ, под-
лежащимъ рѣшенію, когда, наконецъ, это рѣшеніе 
ассоціпровалось съ матеріаломъ индивидуальными 
т.-е. съ элементами личности, тогда действительно 
ассоціація достигла своего полнаго предѣла. Сте
пень сознательности въ этомъ случаѣ наибольшая; 
рѣшѳніѳ есть уже функція всего «я». И здѣсь мы 
снова прнходнмъ къ тому, что наиболѣе полное про-
явленіе В., какъ особой функціи, заключается въ наи-
болѣеполномъучастіивысшагопостроенія—личности. 

С к о р о с т ь в о л е в о г о акта . Каждый нерв
ный пспхическій актъ требуетъ нѣкотораго вре
мени для своего проявленія и развнтія. Доказа
тельство того, что явленія сознапія—ощущенія, 
мысли и стремленія—не моментальны, a имѣютъ из-
вѣстную протяженность во времени, составляетъ 
крупную заслугу экспериментальной психологіи; 
этимъ же дано самое солидное доказательство, что 
психическая дѣятельность неразрывно связана съ 
матеріальпыми процессами въ нервной системѣ 
(см. ниже). Гельмгольцъ первый нашелъ способъ для 
опредѣленія времени, которое нужно для образова
ли простѣйшаго ощущенія. За этимъ послѣдовали 
измѣренія времени, потребнаго для различныхъ 
психическихъ актовъ — узнаванія, припоминанія, 
различенія, сравненія, сужденія, ассоціаціи, выбора 
рѣшенія, волевого акта. Послѣдній, въ простѣйшей 
формѣ. называется реакціей, когда субъектъ, полу-
чпвъ какой-либо сигналъ, напр., увидѣвъ искру, 
услышавъ звукъ и т. п., долженъ немедленно реаги
ровать какимъ-либо двнжепіемъ. Слѣдующая таб
лица даетъ короткую сводку получепныхъ резудь-
татовъ: 

Реакція ца зрнтелышя ииечатдѣпія . . . 0,195 секуцдш 
» » слуховыя » . . . 0,150 » 
» » тактіілышя » . . . 0,М5 » 

Измѣренія даютъ прямо и непосредственно только 
время реакціи; время же, потребное для одного 
внутренняго сознательнаго акта, вычисляется уже 
путемъ сопоставленія различныхъ реакцій. При 
этомъ оказывается, что время реакціи сокращается 
подъ вліяніемъ усиленія раздражителя, отъ напря-
женія вниманія, отъ упражненія; оно короче у людей 
интеллигентныхъ, оно замедляется при разсѣян-
ности, вслѣдствіе утомленія и подъ вліяніемъ 
вредно дѣйствующихъ на мозгъ веществъ (алкоголь). 
Если въ отвѣтъ на одно ощущеніе пзслѣдуомому 
предоставляется по его усмотрѣнію сдѣлать выборъ 
между двумя возможными для него реакціями, 
тогда предъ нами новый факторъ: выборъ реакціи— 
волевой актъ, требующій, какъ оказывается, больше 
времени—0,234 сек. Авторъ измѣрялъ время, необхо
димое для задержки волевого акта, и нашелъ его 
почти толідественнымъ съ временемъ двигательной 
реакціи. Общій выводъ изъ всѣхъ этихъ данныхъ 
тотъ, что чѣмъ сложнѣе какой-либо психнческій 
актъ, чѣмъ больше элементовъ входить въ его со
ставъ, тѣмъ больше времени требуетъ этотъ актъ 
для' своего созрѣванія. Ясно, что волевые 
акты, въ которыхъ принпмаеть участіе сложная 
ассоціація идей, нуждаются въ значительномъ вре
мени для своего развитія; тѣ же психическіе акты, 
которые развиваются по типу психо-рефлексовъ, 
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т.-е. при ничтожномъ участіи ассоціаціи, могутъ 
протекать весьма быстро. Это положеніе иыѣетъ 
практически большое значеніе. Правильный волевой 
и даже логически! актъ нуждается въ значитель-
номъ времени для своего развитія; поэтому каждый 
разъ, когда, въ силу какихъ-либо особыхъ условій, 
это время не дается въ распоряженіе волевого или 
логическаго акта, они роковымъ образомъ не мо
гутъ развиваться, какъ слѣдуетъ, и вмѣсто нихъ 
являются незаконченные рефлексы или неправиль
ный умозаключенія. Такими условіями являются, 
главнымъ образомъ, или слйшкомъ сильное пред-
ставленіе (мотивъ), или напряженное чувство. Въ 
томъ и другомъ случаѣ психическая и нервная 
волна быстро проходить свой путь, по кратчайшей 
лшіін. не давая возможности игрѣ ассоціаціи сдѣ-
лать свое дѣло. Въ этомъ главная физіологическая 
опасность захватывающихъ образовъ и аффектовъ, 
ведущихъ къ быстрымъ актамъ, въ сущности не 
имѣющимъ волевого характера.—А п р а к с і я, или 
р а з с т р о й с т в о в о л е в ы х ъ дѣйствій. Въ 
афазіи или разстройствѣ рѣчи мы имѣемъ видъ 
разстройства В., такъ какъ сознательное произйе-
сеніе слова есть волевой актъ. Ослабленіе В. мо-
жетъ обнаружиться во всякой другой области чело-
вѣческихъ дѣйствій. Явленія апраксіи были уже 
давно подмѣчены у нѣкоторыхъ больныхъ. Липманъ 
вновь обратилъ вниманіе на эти разстройства дѣй-
ствій. Способность производить отдѣльныя движенія 
у больныхъ вполнѣ сохранена, производимый боль-
нымъ движенія совершаются правильно въ физіоло-
гнческомъ смыслѣ, безъ разстройства коордпнаціи. 
Зато цѣлесообразность и психическая правиль
ность большинства дѣйствій такого больного нару
шена. Такъ, больной не въ состояніи по желанію 
или по требованию другихъ сложить пальцы въ кулакъ, 
вмѣсто чего онъ дѣлаетъ какія-то необыкновенныя 
двнжонія пальцами. При этомъ онъ либо произво
дить вмѣсто зкелаемыхъ дѣйствій совершенно без-
цѣльныярзезформенныя двиліенія, либо -одно дви* 
лсеніе вмѣсто другого, желаемаго (парапраксія), ана
логичная парафразіи. Нерѣдко больной вмѣсто 
требуемаго отъ него двпженія повторяетъ преды
дущее, только-что имъ произведенное дѣйствіе. Всѣ 
эти рефлексы обнаруживаются также и при по-
пыткѣ больного подраліать тѣмъ дѣііствіямъ, кото
рым другой производить въ его присутствіи. Дѣй-
ствія тонкія, техническія, какъ, напр., вязаніе, 
больные вовсе не въ состояніи ни производить, ни за-
мѣнить какимъ-либо другимъ движеніемъ. Очевидно, 
болѣе сложныя сиеціалыіыя представленія дѣйствій 
совершенно забыты больнымъ. У нѣкоторыхъ боль
ныхъ можно подмѣтпть разстройство въ выработкѣ 
внутренняго, идойнаго плана предстоящихъ движе
ний, т.-е. цѣлевого представленія. Подражаніе дѣй-
ствіямъ,которыя производятся въприсутствін больного 
другимъ лпцомъ, возможно для больного, такъ какъ онъ 
въ этомъ случаѣ не нуасдается въ цѣлевомъ предста-
вленіи, а коппруетъ. Наблюденія надъ людьми, стра
дающими апраксіен, показали, что послѣдняя въ 
болыішиствѣ случаевъ напрѣзче или исключительно 
проявляется въ правой рукѣ, и что многіе такіе 
больные еще въ состоянін выполнить извѣстньш 
дѣйствія лѣвой рукой. Управленіе нашими нуле
выми или волевыми дѣііствіями, очевидно, подчи
нено тому лее закону локализаціп, которому подчи
нены рѣчь и письмо. Управленіе рѣчыо и дѣй-
ствіями связано съ функціей обоихъ ' мозговыхъ 
полушарій, совокупное участіе которыхъ необхо
димо какъ для цѣлевого двшкенія вообще, такъ и 
для слова и вообще для всякой экспрессіи челокѣ-
чеекпхъ представленій. Въ то же время имѣется 

Нокый Эпцнклоицдичзес іа-доімрь, j .тХІЛ. 

: перевѣсъ въ роли и участіи лѣваго мозга, отъ ко-
I тораго зависитъ не только работа правой половины 
тѣла, но отчасти и работа лѣвой. Самый цѣнный 
для психологіи выводъ изъ наблюденій надъ апра-
ксіей заключается въ томъ, что управленіе цѣле-
выми дѣйствіями, составляющими главное содерзка-
ніе функціи В., не составляетъ чего-то цѣлаго, не
раздельная, а складывается изъ суммы частичныхъ 
отправленій отдѣльныхъ частей мозга.—Ср. ЛѴ un dt, 
«Grundzllge der physiologischen Psychologie», 
1908—11; E i bot , «Les maladies de la volonté», 
1903; F oui l ié, «Le Tempérament et le caractère», 
1897; О р ш а н с к і й , «Къ ученію о В.» (1889); 
M ü n s t e r b e r g , «Beiträge», статья «Willenshaud-
lung»; Exuer , «Entwurf etc.»; Lange , «Philoso
phische Studien»; K r a e p e l i n , «Ueber die Beein
flussung etc.» (1892); W o o d w o r t h, «Le mouve-

; ment» (1903); L i e p m a n n , «Ueber Störungen des 
| Handels bei Grehirnkrankheiten» (1905).—Ср. Воле-
I выя движенія, Волюнтаризмъ. И. Оршанскій. 

В о л я въ фнзіол огиче скомъ отношеніи 
представляетъ особую психическую способность ліи-
вотныхъ и человѣка вырабатывать, какъ бы неза
висимо отъ внѣшнихъ фпзпческихъ и химпческихъ 
условій, рядъ сознательныхъ импульсовъ, вызы
вающих'!» пли подавляющихъ тѣ пли другіе физіо-
логическіе акты въ организмѣ. Вопросы о развитіи 
и происхожденін В., о соотношеніи ея съ другими 
элементами сознанія—чувствами, побужденіями и 
представленіями,—а также и вопросъ о свободѣ В; 
составляюсь предмета психологпческаго, психо-
фпзіологпческаго и фплософскаго изслѣдованія. 
Объектомъ физіологическаго нзслѣдованія слуаіитъ 

; лишь результатъ волевого процесса, а именно во
левые нервные импульсы, и задача физіолога сво-

! дптся къ опредѣ.ченію анатомическаго субстрата 
ихъ, путей распространенія ихъ, области ихъ влія-

і нія на различные физіологпческіе акты въ орга^ 
низмѣ и вліянія различныхъ физіологическихъ 

! условій на произвольный функціи организма. Что 
' касается мѣста въ центральной нервной системѣ, въ 
; которомъ вырабатываются волевые импульсы, то 
I на этотъ счетъ существуете, повпдимому, полное 
| единогласіе: нервные центры сѣрой коры мозго-
I выхъ полушарій, въ особенности въ переднихъ до-
і ляхъ ихъ, служатъ, повпдимому, исходной точкой 
волевыхъ импульсовъ. Въ пользу этого болѣе всего 
говорить тотъ фактъ, что область произвольныхъ 
двшкеній животныхъ по мѣрѣ удаленія сѣрой коры 

: мозговыхъ полушарій все болѣе и болѣе ограничи
вается, и по вырѣзываніи обоихъ полушарій голов
ного мозга жнвотныя превращаются, повпдимому, 
въ безеознательныхъ автомата въ, способныхъ къ 
жизни, но лпшенныхъ возможности сдѣлать какое-
либо волевое двпженіе и отвѣчающихъ на внѣшнія 
раздраженія только отралсенньши актами. Бли-
яшішія фіізпчсскія условія или, точнѣе, механпзмъ 
возннкновенія волевыхъ импульсовъ въ нервныхъ 

; центрахъ полушарій головного мозга намъ не 
извѣстны. Волевой пмпульсъ по прпродѣ своей есть 
импульсъ центробѣлшыіі, распространяющиеся по 
нервпымъ путямъ, берущнмъ начало изъ сѣрой 
коры мозговыхъ полушарій; пути эти идутъ далѣе 
въ толщѣ переднихъ двухъ третей задняго отдѣла 
внутренней капсулы; часть волоконъ, идущая къ 
двигательнымъ ядрамъ череиныхъ нервовъ, пе
рекрашивается въ Вароліевомъ мосту, другая 
часть перекрещивается въ продолговатомъ мозгу, 
переходить на противопололшую сторону спинного 
мозга и спускается затѣмъ въ этомъ послѣднемъ по 
боковымъ столбамъ; на. различныхъ уровняхъ эти 
волокна вступаютъ въ связь съ двигательными 

20 
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ядрами переднихъ корешковъ спинномозговыхъ 
нѳрвовъ; третья часть волоконъ переходить въ 
спинной мозгь, не перекрещиваясь, и идетъ дальше 
по переднимъ столбамъ послѣдняго. На различныхъ 
уровняхъ спинного мозга эти волокна вступаютъ 
въ связь также съ двигательными ядрами спинно
мозговыхъ нервовъ, по противоположной сторонѣ, 
т.-ѳ. эти волокна не перекрещиваются въ про-
долговатомъ мозгу, но перекрещиваются все жѳ въ 
спинномъ, на уровнѣ соотвѣтствующихъ двигатель-
ныхъ ядеръ. Изъ сказаннаго ясно, что каждое полу
шарие большого мозга управляѳтъ движеніями 
противоположной стороны тѣла. Поэтому поврежде-
нія, кровоизліянія (апоплѳксіи) и закупорка крове-
носныхъ сосудовъ въ какомъ-либо полушаріи 
исключаютъ возможность произвольныхъ движе-
ній именно на противоположной сторонѣ тѣла. 
Сфера непосредственнаго вліянія волевыхъ им-
пульсовъ представляется сравнительно ограничен
ной, такъ какъ въ тѣлѣ протекаетъ цѣлый рядъ 
функцій, не только независимыхъ отъ В., но 
и неспособные даже испытывать на себѣ ея 
непосредственное вліяніе. Къ категоріи послѣднпхъ 
функцій относятся дѣятельность органовъ крово-
обращенія, т.-ѳ. сердца и сосудовъ, лимфообраще-
нія и пищеварения, съ нхъ мышечными и желези
стыми аппаратами, -а также и отправленія всей 
почти гладкой мышечной ткани, называющейся 
поэтому непроизвольными мышцами. Независимо 
отъ В. совершается и дыханіе, а также и отра
женные спинно-мозговые акты, т.-е. рефлекторныя 
движенія; но В. можетъ вмѣшиваться въ эти 
акты—ослаблять, замедлять и временно задержи
вать ихъ или, наоборотъ, усиливать и ускорять, и 
такимъ образомъ, не будучи непосредственной при
чиной этихъ актовъ, она является какъ бы побоч-
нымъ регуляторомъ ихъ. Естественно поэтому, что 
жііБотныя, искусственно лпшенныя полушарій, 
продолжаютъ все же свое существованіе и спо
собны на цѣлый рядъ чисто-автоматическихъ, отра-
женныхъ движеній, вызываемыхъ внѣшними и вну
тренними физико-химическими раздражителями. 
Устраните внѣшнія раздраженія—и всѣ мышцы 
его скелета погрузятся въ полный покой. Мышцы 
скелета и суть органы, болѣе всѣхъ подчиненные 
В., вслѣдствіе чего онѣ и называются, въ отличіе 
отъ гладкой мышечной ткани, произвольными мыш
цами. Впрочемъ, и здѣсь господство В. не слѣдуетъ 
очень преувеличивать, такъ какъ на дѣлѣ оказы
вается, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ она безсильна 
вызвать или подавить сокращеніе ыыгацъ, а съ 
другой стороны, существуютъ мышцы скелета, вовсе 
не подчиняющаяся В., каковы ушныя мышцы и 
подкожная мышца шеи. Наконецъ, къ этой же ка-
тегоріи мышцъ относится и поперечйо-исчерченная 
мышца сердца, которая, какъ извѣстно, не подчи
няется вовсе В. Правда, встрѣчаются весьма 
рѣдкія исключенія изъ этого правила: суще
ствуютъ люди, способные произвольно ускорять 
сердцебіенія (съ 75 до 160 ударовъ въ минуту), и 
въ этихъ случаяхъ они одарены способностью 
управлять сокращеніямн такихъ мышцъ, какъ уш
ныя и подкожныя мышцы шеи. Однако, не извѣстно 
ни одного случая явнаго произвольнаго замедленія 
или остановки сердцебіеній, и приводимые въ лн-
торатурѣ случаи объясняются не дѣйствіемъ В. 
прямо на сердце, a измѣненіемъ ею сперва дыха-
нія, которое уже, въ свою очередь, отражается на 
сердцебіеніяхъ. Область каліущагося непосредствен
наго вліянія В. на многія физпческія функціп 
организма расширяется еще благодаря тому, что 
мы способны воспроизводить по своему желанію 

въ нашемъ сознаніи тѣ или иныя чувства, аффекты 
и представленія, съ появленіемъ которыхъ связаны 
опредѣленныя тѣлѳсныя функціи въ организмѣ. 
Такъ, В., напримѣръ, не управляетъ вовсе слюно-
отдѣленіемъ или сокращеніемъ кровеносныхъ сосу
довъ, или мышцами волосяныхъ луковицъ и т. д.; 
но стоптъ вызвать въ себѣ произвольно представле-
ніе о вкусномъ блюдѣ, или мысленно воспроизвести 
чувство страха или холода, какъ въ первомъ слу-
чаѣ появляется обильное слюноотдѣленіе, во вто-
ромъ—сокращение сосудовъ лица, обусловливающее 
поблѣднѣніе его, а въ третьемъ (у очень нервныхъ 
людей)—даже гусиную кожу: кожа дѣлается шерохо
ватой и какъ бы дѣйствительно испытывающей на 
себѣ дѣйствіе наружнаго холода. Всѣ эти и многія, 
подобныя только-что указаннымъ, явленія перво-
начальнымъ источникомъ своимъ имѣютъ волевой 
импульсъ, но послѣдній не есть непосредственная 
причина ихъ, а только мотивъ косвенный, отра
жающейся на тѣлесныхъ функціяхъ черезъ рядъ 
произвольно воспроизведенныхъ чувствъ, ощущеній 
и представленій. Еще шире можетъ въ этомъ 
смыслѣ вліять В. на тѣлесныя явленія въ орга-
низмѣ, управляя настроеніями человѣка, которыя 
самымъ рѣзкимъ образомъ отражаются на функ-
ціяхъ всѣхъ почти органовъ тѣла и на явле-
ніяхъ обмѣна въ немъ веществъ. Если принять, та
кимъ образомъ, въ соображеніе непосредственное 
и косвенное вліяніе В. на тѣлесныя функціи орга
низма, то значеніе В. должно быть признано огром-
нымъ. Волевой импульсъ, какъ особая форма нерв-
наго возбуждения, возникающая въ нервныхъ 
центрахъ полушарій мозга, носитъ характеръ, свой
ственный вообще процессамъ нервнаго возбужденія, 
т.-е. имѣетъ извѣстную продолжительность, распро
страняется по нервамъ со скоростью нервнаго воз-
бужденія и совершается въ видѣ прерывистыхъ 
разрядовъ нервной энергіп. В. можетъ подавлять 
рефлекторныя движенія и обусловливать разсла-
бленіе сокращенныхъ мышцъ, или, наоборотъ, вызы
вать сокращенія покоющихся мышечныхъ группъ. 
Какимъ образомъ одна и та же нервная эноргіл 
можетъ вліять въ двухъ столь протпвоположиыхъ 
направленіяхъ,—это не выяснено достаточно по на
стоящее время; не подлежнтъ сомнѣнію лишь то, 
что возбуждение однихъ центровъ можетъ 'или по
давлять (Сѣченовъ, Введенскій), или вызывать 
дѣятельность другихъ. Изъ этихъ взаимно возбу-
ждающихъ и взаимно тормозящпхъ вліяній однихъ 
центровъ на другіе, по всей вѣроятности, и сла
гаются тѣ сложные акты, которымъ мы даемъ наг 
званіе волевыхъ, при чемъ В., какъ актъ созна
тельный, должна находиться въ зависимости отъ 
тѣхъ же условій, какъ и самое сознаніе. В. мыс
лима при цѣлости и нормальномъ функціонпрова-
ніи полушарій человѣческаго мозга; вліянія по-
давляющія, ослабляющія сознаніе, каковы, напр., 
временное прекращеніе мозгового кровообращепія, 
высокое внутричерепное давленіе, усталость мозга 
и т. д., влекутъ за собою также или полную неспо
собность организма вырабатывать произвольные 
импульсы, или ослабляютъ эти послѣдніе въ раз
личной степени. 

В о л я въ области г р а ж д а н с к а г о п р а в а 
является опредѣляющимъ началомъ юрпдическихъ 
отношеній. Гражданскія права не возникают!, вмѣстѣ 
съ рожденіемъ личности, съ достиженіемъ извѣстнаго 
возраста или съ наступленіемъ иныхъ событій, какъ то 
имѣетъ мѣсто въ области публичнаго права, но прі-
обрѣтаются дѣятельностью самой личности, по частной 
В.' послѣдней. Даже для полученія наслѣдства со 
стороны ближайшаго законнаго наслѣдника требуется 
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изъявленіосъ ого стороны В. на принятіе наслѣд-
ства. Собственность и другія вещныя права ни
кому не навязываются правомъ; ихъ пріобрѣтаетъ 
тотъ, кто лселаетъ ихъ пріобрѣсти. Обязатель-
ственныя отношенія возникают! по соглашеиію 
между сторонами, т.-е. по В. пхъ; никто не при
нуждается также требовать возмѣщенія вреда, про-
исшедшаго изъ неправомѣрнаго дѣянія. Семья со
здается бракомъ, основнымъ условіемъ котораго 
является непринулсденное согласіе брачущихся, ихъ 
В. стать мулсемъ и женой. Исключеніе составляетъ 
лишь родительская власть, которая возникаетъ въ 
силу закона вмѣстѣ съ рожденіемъ ребенка; но 
самое роясденіе есть результата свободно заключен-
наго брака.—Въ историческомъ развитіи частная В. 
была не только опредѣляющимъ, но и т в о р ч е 
с к и м ! э л е м е н т о м ъ юриднческихъ отношеній. 
Цѣлыя области правовой жизни были предоставлены 
самоопредѣленію участниковъ гралсданскаго оборота, 
которыми, безъ вмѣшательства закона, устанавли
вались какъ формы, такъ и содерлсаніе юриднче
скихъ отношеній. Однимъ изъ древнѣпшихъ спосо-
бовъ установленія права собственности былъ за
х в а т ъ (заимка, оккупация) свободныхъ земель, 
производимый свободнымъ усмотрѣніемъ лица и 
ограничиваемый лишь подобными же захватами 
другихъ (онъ кончался тогда, когда «топоръ еъ то-
поромъ, соха съ сохой сходились»). Въ области 
своего обладанія собственникъ могъ свободно уста
навливать права, какія жолалъ, доходя до уничто-
женія самаго понятія собственности для будущих! 
поколѣній. Собственникъ могъ определить нѳ только 
ближайшихъ своихъ преемниковъ послѣ своей 
смерти, но и установить на всѣ будущія времена 
обязательный порядокъ наслѣдованія, исключавши! 
въ этой области частную В. своихъ наслѣдниковъ 
(заповѣдныя имѣнія или фидеикомиссы). Онъ могъ 
отдать землю арендатору съ условіемъ, что владѣніе 
ею будетъ принадлежать послѣднему пол;изненно, 
а его потомкамъ—наслѣдственно (вѣчно наслѣд-
ственная аренда); онъ могъ обязать всѣхъ будущихъ 
наслѣдниковъпроизводить зазанятый имъподъ землю 
капиталъ платежи опредѣленнымъ лицамъ или учре-
жденіямъ (вѣчно-наслѣдственныя ренты); могъ уста
навливать всякаго рода формы з а в и с н м ы х ъ 
дерлсаній земли, условія содержанія которых! 
опредѣлялнсь его В. или отношеніемъ съ держате
лями. Въ области обязательства на должника можно 
было возложить какія угодно обязательства на слу
чаи неуплаты долга, вплоть до обращенія его въ 
рабство. Уголовныя преступлснія карались только 
частнымъ взысканіемъ, устанавливавшимся по В. 
потерпѣвшаго или по соглашению съ преступником!. 
Бракъ подвластныхъ заключался по В. главы семьи. 
Отецъ могъ по своей В. принять родившагося отъ 
него или отъ его подвластнаго ребенка въ семью пліі 
выбросить его вонъ. Обычай, a затѣмъ последова
тельно законъ, стремятся ограничить этотъ пропзволъ 
распорядителя гралсданскпхъ правъ, устанавливая 
предѣлы свободы В. частнаго лица въ области 
гралсданско-правового творчества. С о в р е м е н н о е 
право не допускаетъ установленія формъ обла
дай! я (см. Вещное право,X, 383) по произволу лица. 
Содерлсаніе этихъ форліъ также устанавливается за-
кономъ, при чемъ исключаются такіе виды распоря-
женія собственностью, при которыхъ стѣсняется В. 
послѣдующихъ владѣльцевъ (заирещеш'е такъ назыв. 
фидеикомиссарной субституции, установленіе сро-
ковъ аренды, недопустимость вѣчно-наслѣдственныхъ 
поземельныхъ рептъ и т. д.). Семья и бракъ, во 
всѣхъ подробностях! возннкающихъ изъ нихъ отно-
шеній между мужемъ и женой, родителями и дѣтьми, 

опредѣляются закономъ, еъ ограниченіями лпчнаго 
произвола и власти (см. Власть въ сферѣ граясд. 
права, XI, 2). Свобода з а в ѣ щ а н і я во многихъ за-
конодательствахъ ограничивается о б я з а т е л ь н о й 
н а с л ѣ д с т в е н н о й долей. Въ области обязатель-
ственныхъ отношеній не допускаются соглашенія, 
уничтоясающія въ той или иной степени свободу 
личности, пскаясающія строй современныхъ вещныхъ 
отношеній н отмѣняющія или смягчающія нормы 
публичнаго, въ частности уголовнаго права. За 
этими предѣлами въ области обязательственныхъ 
отношенііі и до сихъ поръ свобода В. находитъ 
широкій просторъ. Устанавливаемыя въ этой области 
нормы закона носятъ такъ назыв. д и с п о з и т и в-
ны й х а р а к т е р ъ, п частной В. лица принадле-
жптъ право замѣны постановленій закона частными 
соглашеніями. Законъ, однако, стремится и здѣсь, 
въ нанболѣе затрагивающія не только частный, 
но и публичный пнтѳресъ, отпошсиія внести 
ограниченія свободы В. путемъ з а щ и т ы сла-
баго (отношѳнія лнчнаго найма, особ, въ области 
такъ назыв р а б о ч а г о д о г о в о р а , имуществен-
наго найма въ направленіи защиты правъ аренда
тора; страхового договора, въ направленін защиты 
правъ страхователя; договора перевозки, въ напра
влена защиты правъ пассажира и грузоотправителя 
и т. д.), ограниченія н е у с т о й к и и непризнанія 
сдѣлокъ эксплоатаціоннаго характера. Подъ кон
троль закона ставится и самое заключеніѳ д о г о в о-
ровъ и ю р и д н ч е с к и х ъ сдѣлокъ вообще, съ 
цѣлыо недопущенія въ оборотъ юриднческихъ отно-
шеній, установленных! съ нарушеніемъ истинной 
свободы В. одного изъ контрагентов! произвольною 
или недостаточно выясненною В. другого (прнну-
жденіе, ошибка, обманъ). Въ послѣднее время 
возбулсденъ и вопросъ о предѣлахъ допусти
мости частной В. въ области созданія новыхъ, не 
предусматриваемых! закономъ, формъ обязатель
ственныхъ отношеній. Современные кодексы, опи
раясь на широко развитую гралсданско-правовую 
жизнь, охватываютъ, по возможности, всѣ комбпна-
ціп договорныхъ отношеній и подробно регулируют! 
нхъ В! своих! постановлсніях!. Цѣлыі* ряд! дру
гих! соглашений, которыя стороны устанавливают! 
между собою, часто не соотвѣтствует! основным! 
началам! современная быта, такъ какъ ставит! 
контрагентам! условія, ограничивающая ихъ сво
боду, вводящія недопустимыя формы обладанія 
или создающая комбпнацін договорных! отношеній, 
трудно ноддающіяся разложенію на суб!ектнвныя 
права контрагентов!. Требованіе покровительства 
свободѣВ. В! области обязательственнаго права часто 
раздается в ! защиту какъ-раз! таких! отношонііі. 
При современной слолсности жизни возможно, 
однако, допустить п такія соглашенія, относя-
щіяся обыкновенно к! тину так! назыв. смѣшан-
н ы х ! д о г о в о р о в ! , который не найдутъ прямого 
регулпрованія в ! законѣ. Но эти соглашонія подло-
лсат! оцѣнкѣ, с! одной стороны, с! точки зрѣнія об
щих! начал! права, а с! другой—по сообраясеніямъ 
цѣлосообразности, определяемой хозяйственной цѣлью 
сдѣлки, согласуем! ея с! потребностями оборота 
и положеніемт. контрагентов!, а не на почвт. 
признанія только свободы В. И эти договоры не 
устраняют!, таким! образомъ, стремленія современ-
иаго законодательства подчинить частную В., при
выкшую автономно распорялсаться въ области гра
лсданскпхъ правъ, своему контролю п постепенно 
обратить ее нз! произвольной в ! п р а в о в у ю на. 
всем! пространствѣ гралсданско-правовых! отв-ошо-
нііі. По отношенію К! частной В. мы наблюдаемъ. 
такпм! образомъ, тотъ процессъ подчиненія личности 
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закоііішъ общезкптія, какой отмѣченъ по отношенію 
къ другому началу гралсданскаго права, прежде 
столь ІКО абсолютному, кавъ и сила частной В.,— 
началу частной власти.—Ср.: K ö h l e r , «lieber den 
Willen im Privatrecht» («Jahrbücher für Dogma-
tik», т. 28); О р ш а н с к і й , «О значеніи и предѣлахъ 
свободы В. въ правѣ» («Журн. гражд. и уг. права», 
1873, №№ 5 и 6, и въ кингѣ «Изслѣдсванія по рус
скому праву», СПБ., 1892). В. Ненаевъ. 

В о л я въ с ф е р ѣ у г о л о в н а г о п р а в а 
представляется понятіемъ болѣе шнрокимъ, чѣмъ 
въ психологіи. Оно обнпмаетъ собою не только не
посредственный внутренній актъ рѣшимости, но 
всю внутреннюю работу дѣятеля, начиная отъ пред
ставления о сущоствующемъ и о желательномъ измѣ-
ненін его и кончая внутренннмъ состояніемъ во 
время самаго дѣйствія. Поэтому волевымъ момен-
томъ въ уголовной сферѣ обозначаюгъ и мотивы 
дѣятслыюсти, н намѣреніл дѣятеля, п предусмотри
тельность его въ отношеніп тѣхъ послѣдствій, ко-
торыя должны или могутъ проистекать отъ совер-
шаемыхъ дѣйствій. Если всѣ эти внутренніе мо
менты направлены на нѣчто воспрещенное подъ 
страхомъ наказанія, то они объединяются поня-
тіемъ злой или преступной В. Преступная В. 
въ новѣйшее время сдѣлалась самостоятельнымъ 
объектомъ научнаго изслѣдованія, путемъ котораго 
стремятся раскрыть факторы, вліяющіе на образо
вана ея, условія ея проявленія и т. д. Первый 
толчокъ къ этому данъ былъ теоріею закономѣр-
ностп человѣческихъ дѣйствій, по которой В. только 
относительно свободна д подчиняется своеобраз-
нымъ законамъ причинности. Изслѣдованія по мо
ральной статистикѣ (Quetelet, Guerry, v- Oettin-
gen) показали, что преступленія являются про-
дуктомъ разнообразныхъ условій не только инди
видуальных^ но и общественныхъ, н дали воз
можность утверждать (Кетле), что преступленія 
являются нёобходимымъ нродуктомъ общественной 
жизни, какъ бы неизбѣжною данью, которую въ 
болѣе или менѣе опредѣленномъ размѣрѣ уплачи
ваете среда. Вліяніе фнзическихъ особенностей 
индивидуума на его В. и на наклонность его 
къ довершенію преступленій послужило главнымъ 
предметомъ пзслѣдованія для такъ называе-
мыхъ крпминалистовъ-антропологоізъ, которые не 
ограничиваются ученіемъ о соотвѣтствіи строенія 
черепа съ внутренними качествами человѣк^, 
но находятъ ВОЗМОЖЕЫМЪ говорить о фнзическихъ 
свойствахъ типичнаг'о врол;деннаго преступника 
(delinquent! nati, итальянская антропологиче
ская школа, Ломброзо). Дальнѣйшій шагъ въ изу-
ченін преступной В. дѣлаютъ представители соціо-
логическаго направленія въ уголовномъ правѣ 
(Prins, van Hammel, v. Liszt), которые въ пре
ступлены видятъ продуктъ соціальной жизни (не 
въ безусловномъ, однако, смыслѣ Кетле), а въ на-
казаніи—социальную функцію. Благодаря изслѣдо-
ванію преступной В. обращено вннманіе на класси-
фикацію преступннковъ—случаііныхъ, профессіо-
нальныхъ и спорную еще группу неиснравпмыхъ, 
впдоизмѣнены карательныя мѣры п даже созданы 
новые виды наказуемости (нанримѣръ, условное 
осужденіе). Что касается отдѣльныхъ момен-
товъ преступной В., то значсніе нхъ неодинаково 
въ разлнчныхъ видахъ преступленій, въ нѣкото-
рыхъ же они вовсе никакого значенія не имѣютъ. 
Въ обширной грунпѣ такъ называсмыхъ поли-
цейскихъ нарушений моменты В. вовсе не при
нимаются во вниманіе уголовнымъ законо-
дательствомъ; при опредѣленіи наказанія за на-
рушеніе полицейскаго предписанія свойство и 

направленіе В. виновнаго никакого значенія не 
имѣютъ. Въ однихъ преступныхъ дѣяніяхъ нёобхо
димымъ прнзнакомъ состава является мотивъ 
дѣятельности (напр., корыстные виды); въ другихъ 
онъ совершенно безразличенъ для наличности со
става преступления, хотя всегда принимается во 
внпманіе при опредѣленіи мѣры наказанія. Въ 
однихъ дѣяніяхъ намѣревіе дѣятеля пмѣетъ зна
чение необходнмаго признака состава престу-
пленія; въ другнхъ же оно принимается во вни-
маніѳ лишь какъ обстоятельство, вліяющее на опре-
дѣленіе мѣры взысканія. Накопецъ, въ нѣкоторыхъ 
категоріяхъ преступленій важное значеніо играетъ 
предвндѣніе виновнымъ именно тѣхъ послѣдствій, 
которыя явились розультатомъ дѣянія; въ другнхъ 
же оно никакого значенія не пмѣетъ или имѣтьнѳ 
можетъ. Оцѣнка значенія указанныхъ моментовъ 
для преступления вообще и для отдѣльныхъ видовъ 
его въ частности дастся ученіемъ о внутреннемъ 
составѣ преступленіл, занимающем!, во всѣхъ 
учебннкахъ уголовнаго права самостоятельное мѣ-
сто. Комбпнаціы возможныхъ направленій В. дѣя-
теля, отношеніе его къ совершаемому и къ послѣд-
ствіямъ совершаемаго обусловлпваютъ собою виды 
виновности. Въ современной доктринѣ различаютъ 
два такихъ вида: умыселъ и неосторолшость.—Ср. 
Вина (X, 619), Вмѣненіе и Вмѣняемость (XI, 9). 

В о л я : 1) м-ко Гродненской губ. и у., близъ 
р. Нѣмана; жпт. 540 (1897), 80% евреевъ.—'2) Пред-
мѣстье Варшавы, нѣкогда служившее мѣстомъ нз-
бранія польекпхъ королей. 

В о м б а т ъ (Phascolomys)—родъ млекопптаю-
щпхъ изъ отряда сумчатыхъ (Marsupialia), прннад-
лежащій къ семейству Phascolomyidae. Это до
вольно крупныя неуклюжія животныя, покрытыя 
густою, длинною и мягкою шерстью. Зубы В. напо-
мннаютъ зубы грызуновъ. Ночныя жнвотныя, оби
тающая въ лѣсистыхъ мѣстностяхъ и жнвущія въ 
норахъ; легко приручаются. Наиболѣе обыкновен
ный видъ Ph. wombat Pér. .е. Les., сверху темнаго 
сѣробурато, снизу бѣловатаго цвѣта. Уши короткія, 
округленный. Длиной до 95 см. Водится въ южной 
Австраліп и Тасманіи. Питается кореньями и тра
вою. Мясо употребляется въ пищу. 

Воивольинца—псд.Ново-Александрійскаго 
у. Люблинской губ., нѣкогда сильно укрѣпленный 
городъ, окруженный валами, слѣды которыхъ и по
ныне видны. Свекловичный плантаціи для окрест-
ныхъ сахарныхъ заводовъ. 

В о л д с л ь (van Yondel), Іостъ—замѣчатель-
ный нидерландскій поэтъ (1587—1679). Его сочи-
ненія отличаются богатствомъ художественныхъ 
образовъ и широкимъ полетомъ фантазіи. Нѣшецкіе 
поэты Опицъ и въ особенности A. Грпфіусъ на
ходились лодъ спльнымъ вліяніемъ его нроизвсдо-
пій. В. напнсалъ эпическую поэму «Johannes de 
Boetgezant» (16G3); сборникъ лирическихъ и дндак-
тііческпхъ стнхотвореній, нѣсколько сатиръ и 32 тра-
гедіп. ІГЬкоторыя изъ его трагедій переведены на 
нѣмецкій яз. и въ новое время (1870—80).—Ср. 
K o l l w i j n , «Ueber den Einfhiss des holländischen 
Dramas auf Andreas Grrypbius» (1880); В a um
g a r t njer, «Joost van denV.» (1882); E d m u n d s on, 
«Milton and V.» (Лиц., 1885); Ni j h off, «Vondels 
Hecuba, Gebroeder.s en Maria Stuart» (Утрохтъ, 
1886); L o o t en, «Étude littéraire sur le poète 
néerlandais V.» (1889); H a e k , «Justus van den V.» 
(1890); К al ff, «Vondels leven» (1902). Его «Ge
dichte» переведены на нѣмецкій яз; Грнммельтомъ 
и Янсеномъ (Мюнст., 1873). Ему поставлепъ па-
мятннкъ въ Дмстердамѣ. 

В о н д р а к ъ (Yondrâk), В а ц л а в ъ—слависта-
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лингвиотъ. Род. въ 1859 г. въ чешской семьѣ. Со-
стоитъ проф. по каѳедрѣ славянскаго языка и лите
ратуры въ вѣнскомъ унив. Главныя работы В. ка
саются лингвистической стороны церковно-славян-
скихъ памятниковъ письменности: «Zur Kritik der 
altslov. Denkmale» (1886), «Ueber einige orthogr. 
und lexikol. Eigentümlichkeiten des Codex Supras-
iiensis» (1891), «Glagolita Clozüv» (1893), «Fri-
sinské Pamâtky» (1896), «Studie z oboru clrkev-
nèslov. plsemuictvi» (1903), «0 puvodu Kiievskych 
Listû a Prazskych Zlomku» (]904).Неменѣецѣнны 
пзслѣдованія В. по вопросамъ древне-чешской лите
ратуры («Zur Würdigung der altslov. Wenzelsle-
gende und Legende von heil. Prokop», 1892; «Die 
Spuren der altkirchenslov. Evangelienübersetzung 
in der altböhm. Literatur», 1893), болгарской («О 
mluvëJanaexarchabulharskeho», 1896), покирилло-
меѳодіевскому вопросу («Novêjài prâce о cinnosti 
slov. apostolû С a M.», 1897, «Zur Frage nach 
der Herkunft des glagol. Alphabets», 1896—97), 
по изученію славянскаго языка и памятнпковъ 
(«Altkirchenslav. Grammatik», В., 1900; «Verglei
chende slav. Grammatik», Гёттингенъ, 1906 и 1908; 
<Kirchenslav. Chrestomathie», ІЬ ,̂ 1910). 

Вонифахііі—мученикъ. Память 19 декабря. 
Житіе его въ «Acta Sanctorum» (май, т. III). Пола-
гаютъ, что онъ ум. въ 290 г. 

В о п и ф а т ь е в ъ , С т е ф а н ъ — протопопъ 
московскаго Благовѣщенскаго собора, духовникъ 
царг Алексѣя Михайловича. Стоялъ вэ главѣ ре
форматорская кружка ревнителей благочестія и 
имѣлъ исключительное вліяніе на ходъ тогдашнихъ 
церковныхъ дѣлъ. Его жизнь и деятельность отра
жена въ памятннкахъ эпохи недостаточно полно. 
Крупныя событія того времени заслонили собою 
судьбу этого интереснаго человѣка. Выдвинулся онъ 
съ восшествіемъ на престолъ Алексѣя Михайло
вича. «Мужъ благоразуменъ и житіемъ добродѣте-
ленъ, слово учительно во устахъ имѣяй», онъ свою 
учительность направлялъ прежде всего на самого 
царя, «всегда входя въ царскія палаты, глаголаша 
отъ кнпгъ словеса полезная, увѣщевая со слезами 
юнаго царя ко всякому доброму дѣлу и врачуя его 
царскую душу отъ всякихъ злыхъ начинаній». И 
бояръ В. непрестанно увѣщевалъ, «да имутъ судъ 
правый безъ мзды, и не на лица зряще да судятъ». 
Онъ старался выдвигать изъ среды духовенства хоро-
шихъ проповѣдннковъ. Изъ.нихъ онъ образовалъ кру-
жокъ ревнителей благочестія, задавгаійся цѣлями 
нравственно-просвѣтительной дѣятельности въ на-
родѣ. Въ составъ кружка входили Іоаннъ Нероновъ, 
Аввакумъ, Даніплъ, Лазарь, Логгинъ. Они составляли 
провинціальную группу кружка ревнителей благоче-
стія, въ своихъ воззрѣніяхъ значительно разнившуюся 
отъ группы столичныхъ ревнителей (самъ В., царь Але-
ксѣй Мнхаііловнчъ, Ѳ. И. Ртищевъ, его сестра Анна, 
Морозовъ и др.). Коренное различіе между обѣими 
группами заключалось во взглядѣ на относительное 
достоинство русскаго и гроческаго благочестія и 
на отноіиспі і късовременнымъгрекамъ. СамъНиконъ 
въ значительной степени былъ созданіемъ царя и 
Стефана В. Подъ вліяніемъ В. Нпконъ постепенно 
нрпшелъ къ грекофильскому направленію столич
ныхъ рефо] маторовъ. Этотъ лее кружокъ доста
вил!. Никону и патріаргаество.Вліяніе В. во всѣхъ 
событіяхъ первыхъ лѣтъ церковной реформы но 
подлежитъ сомнѣнію. Ему до нѣкоторой степени 
удавалось сглажпватг тЬ тренія, который сразу же 
возникли между бывшими друзьями—провинциаль
ными ревнителями и Никономъ. Скоро, однако, эти 
тренія перешли въ открытый расколъ, и тогда положе-
иіе В. стало тяжелымъ и неопредѣленнымъ. Стоя на 

сторонѣ Никона, онъ поддерживалъ прежнія блнз-
кія отношенія съ его противниками. Желая побо
роть упрямство Неронова, В. убѣдплъ его при
нять монашество, и самъ постригся въ монахи 
съ именемъ Савватія. Ум. въ 1656 г. въ По-
кровскомъ м-рѣ, построенномъ имъ на средства 
царя. Обѣ враждующія стороны чувствовали горечь 
утраты. Противники реформъ сохранили о неаіъ 
самое доброе воспомпнаніе, «яко вся быша тихо и 
не мятежно ради его слезъ и рыданія и негордаго 
ученія». И Нпконъ не забывалъ В., заботился о 
построенномъ имъ монастырѣ, посѣщалъ его могилу 
п не разъ уходилъ отъ нея, «плакавсядовольно».—См. 
«Матеріалы для исторіи раскола», т. I (изд. Н. И. 
Субботинымъ); проф. Н. Ѳ. К а п т е р е в ъ, «Пат-
ріархъ Никонъ и царь Алексѣй Михайловичъ», т. I 
(Сергіевъ Посадъ, 1909). И. Ж. 

В о н и ц а или Войнпца—порть въ Греціи, 
въ пров. Акарнаніи и Этоліп, на южн. берегу зал. 
Арты, въ глубннѣ весьма удобной для стоянки су-
довъ бухты В. 2300 жит. Оживленная торговля де-
ревяннымъ масломъ, хлѣбомъ и строительнымъ лѣ-
сомъ. В. долго принадлежала венеціанцамъ, которые 
построили здѣсь крѣпость. Въ 5 км. къ 3, на мыст. 
иротивъ бухты Превезы,—развалины- Анарктіона. 

В о н к ъ (Vonk)—семья голландскихъ живопис-
цевъ: 1) Э л і а с ъ (1605—1652), писалъ . преимуще
ственно мертвую натуру.—2)Яковъ, ум. въ1773г., 
писалъ птицъ и мертвую натуру.—3) Янъ (род. 
ок. 1630 г.), ученикъ своего отца Эліаса В., напи-
салъ нѣсколько картинъ въ сотрудничествѣ съ 
Рюйсдалемъ. Одна изъ ' нихъ находится въ дрез
денской галлереѣ, другая—въРейксмузеумѣ(Амстер-
дамъ), третья—въ Стокгольмской галлереѣ. 

В о н л я р л я р с к і е — старинный дворянскій 
родъ, предки котораго пришли въ Польшу изъ 
Германіи, гдѣ именовались фонъ Ларъ ; при
численные къ польскому дворянству, прибавили 
«Лярскіе», откуда фонъ Л яръ-Л я р с к і е, а 
потомъ, по принятіи православія, и В он ля р л яр
ок і е. Потомки А л е к с ѣ я и К о н с т а н т и н а 
П е т р о в и ч е й В., жалованныхъ отцовскими по-
мѣстьямн въ вотчипу въ 1672 г., записаны въ VI ч. 
род. кн. Смоленской, Калужской, Курской и С.-Пе
тербургской губерній. Къ этому роду принадлежали 
Н и к о л а й В., переводчпкъ XV1I1 в., и беллѳ-
тристъ Василій А л е к с а н д р о в и ч ъ В. (см.). 

В. Р—еъ. 
В о п л я р л я р с к і й , Василій Александро-

вичъ—беллетристъ (1814—52), воспитывался въ 
благородномъ пансіонѣ при петербурскомъ упив., 
затѣмъ въ школѣ гвардейскімсъ юнкеровъ, гдѣ 
сблизился съ Лермонтовымъ. Недолго слулаілъ въ 
гвардеііскомъ конно-піонерномъ эскадронѣ. Ни
чего не печаталъ до 1851 г., когда появились въ 
«Отечественныхъ Заппскахъ» его очерки: «Поѣздка 
на марсельскомъ пароходѣ» и «Охота на львовъ въ 
Миліанѣ». Написалъ еще «Силуэтъ», «Аб-
даллахъ банъ-Атабъ», «Байя», «Магнстръ», «Ночь 
на 28-е сентября», «Большая барыня», «Двѣ 
сестры», «Воспоминаніе о Захарѣ Ивановпчѣ»,«Со-
сѣдъ», «Могло бы не случиться», «Туристъ» и рядъ 
драматичоскихъ произведеній. Собраніе сочинсній 
его съ біографіей н портретомъ издано Кс. Поле-
вымъ въ 1853—54 гг. въ Петербургѣ. Изъ написап-
наго В. успѣхомъ пользовалась «Большая барыня». 

В о н п о (Vonnoth), Р о б е р т ъ - У и л ь я м ъ — 
амернканскій живописецъ, род. въ 1858 г., учился въ 
Normal-Art-School (Бостонъ) и въ Парижѣ у Буланже 
и Лефебра. Занимается преимущественно портретомъ 
на воздухѣ. Совершенно самостоятельно дошелъ до 
результатовъ, блнзкихъ къ импрессіонистамъ. Іізвѣ-
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стенъ женскими и дѣтекими портретами. Писалъ 
также хорошіе пейзажи. 

В о п с о ш ъ — п с д . Щучинскаго у., Ломжин-
ской губ.; винокуренный зав.; жит. 1941. 

К о п с я ц к і е — дворянскій родъ шляхет-
скаго происхожденія, ведущій начало отъ Аѳа-
н а с і я В., испомѣщеннаго въ Смоленскомъ у. въ 
1635 г. Потомство Дмитр ія , Я к о в а и А н д р е я 
А ѳ а н а с ь е в и ч е й В. записано въ VI ч. род. кн. 
Смоленской и Черниговской губ. В. Р—es. 

Воихоцкъ—псд . Илжецкаго у., Радомской 
губ., въ 5 вер. отъ ст. Вержбннкъ Привислпнскихъ 
ж. д. и при р. Каменной (прт. Вислы). Окрестности 
богаты желѣзною рудою, обрабатываемою на мѣст-
ныхъ заводахъ. Жит. 2128 (1897 г.), около Ѵз евреи. 

В о п ы і і е К л ю ч и — сѣрныѳ въ Кирен-
скомъ у., Иркутской губ., на прав, берегу Лены, въ 
12 вер. ниже ст. Паршиной; вода холодная, про
зрачная, съ сильнымъ запахомъ сѣроводорода н 
солоноватымъ вкусомъ. Всѣхъ источниковъ 15. Об
щее количество воды ок. 300 ведеръ въ минуту. 
Аналпзъ: на 1000 куб. с. воды получается 6,23 грм. 
твердаго остатка, который содержитъ: 

Крѳыпѳзѳиа 0,14% 
Гліівоэеиа я окисп аселѣза 0,0В % 
Углекпслаго кальція 1,09 H 

• ыагвія 0,67% 
Сѣршшіслаго кальція 10,33 H 

» магиіл 3,21% 
» натріл 5,02« 

Ххористаго > 70,26% 
• калія 0,68% 

Потери отъ прокалнванія S,00% 

99,46% 

Всѣ ключи при выходѣ отлагаютъ на береговомъ 
известнякѣ волокнистый ліелтоватый налетъ. Извест
няки, изъ которыхъ вытекаютъ ключи, вонючіе, 
свѣтло-желтаго цвѣта, мягки, испещрены мелкими 
пустотами, пздаютъ запахъ нефти. Бѣлый и желто
ватый осадокъ, покрывающій пхъ, состоитъ изъ 
гипса, извести, сѣры и органпческпхъ веществъ. 
Подобные же ключи находятся выше по теченію 
Лены, въ долпнѣ вливающейся въ нее рч. Солянки, 
нмѣющен воду горько-соленую.—Ср. В. С. Р е у 
тов скій, «Полезныя ископаемый Сибири» (СПБ., 
1905). 

Вопькопцы—м-ко Ушицкаго у., Подольской 
губ., при р. Калюсѣ. 3150 жит. (евреевъ—1768). 
Винокуренный заводъ. 

В о н ю ч к а — с м . Асафетида (III, 951). 
В о п ю ч ю а (Mephitis)—родъ хищныхъ млеко-

питающихъ изъ сем. кунпчныхъ (Mustelidae). В. 
имѣетъ удлиненное.тѣло, покрытое длинными воло
сами; голова острая, съ заостренною мордою, го-
лымъ вздутымъ носомъ и короткими округленными 

Волочи (Mephitis chilensis). 

ушами; ноги низкія, полустопоходящія, пятипалыя; 
на переднихъ копательные когти. Хвостъ длинный, 
пушистый. Зубовъ—34. Водятся въ Америкѣ и за
мечательны тѣмъ, что имѣютъ весьма сильно раз
витый анальныя железы, выдѣляющія чрезвычайно 

вонючую, желтую, маслообразную, ѣдкую жидкость. 
При преслѣдованіи В. выпрыскиваютъ эту жидкость 
на нѣсколько метровъ. В. ночныя животныя, роющія 
себѣ норы. Будучи пойманы молодыми, онѣ могутъ 
быть приручены. Индѣйцы ѣдятъ мясо В., но у 
убитыхъ животныхъ предварительно вырѣзываютъ 
анальныя железы. — Сѣверо-американская В., 
скункъ или скунсъ (М. varians Gray), чернаго 
цвѣта, съ двумя снѣжно-бѣлыми продольными поло
сами, которыя на плечахъ сливаются, а по бокамъ 
идутъ отдѣльно. Длина 40 стм., хвостъ немногиыъ 
короче. Питается крысами, яйцами, молодыми пти
цами, молодыми зайцами и особенно лягушками. 
Зиму проводить въ норахъ или въ дуплахъ деревьѳвъ. 
Доставляетъ цѣнный мѣхъ — скунсъ. Близкій впдъ 
ч п л і й с к а я В. пли сурильо (M. suffocansLichtst.) 
водится въ большей части ІОжн. Америки. 

B o o (Boxандо)—р. Лифляндской губ., Верро-
скаго у.; вытекаетъ изъ оз. Таммула у самаго 
гор. Верро и впадаетъ на границѣ Псковской губ. 
и у. въ проливъ, соединяющій оз. Чудское съ 
Псковсіпімъ. Дл. 92 в., а съ составными частями— 
110 в. Сплавъ на 22, а судоходство на 3 вер. отъ 
устья. 

Воображеніе .—Всякое воспринятое впеча-
тлѣніе оставляетъ пзвѣстный слѣдъ; онъ мол;етъ 
возобновиться въ нашемъ воспомипанііі, и тогда 
онъ называется образомъ. Термпнъ образъ въ 
пспхологіи употребляется не только для воспо-
минанія зрительныхъ впечатлѣній, но и для слухо-
выхъ и др. Каждое чувство имѣѳтъ соотвѣт-
ствуюшіе образы; есть зрительные, слуховые, 
осязательные, двигательные образы. Образъ есть 
копія впечатлѣнія, болѣѳ или менѣе живая. Иногда 
онъ отличается крайней слабостью, блѣдностью въ 
сравненіи съ, дѣйствительнымъ впечатлѣніемъ, но 
иногда по живости приближается къ реальному 
впечатлѣнію. Способность воспроизведенія впеча-
тлѣній и есть то, что называютъ В. воспроизво-
днтельнымъ, въ отличіе отъ В. п о с т р о и т е л ь -
наго (см. ниже). Существуютъ различные типы ішдц-
вндуумовъ по отношенію къ ихъ способности В. 
Къ индифферентному типу относятся лица, у кото
рыхъ ни одинъ вндъ образовъ не развитъ болѣѳ 
другнхъ. Когда они стараются припомнить какое-
нибудь лицо, въ пхъ умѣ возникаютъ форма и цвѣтъ 
фигуры такъ же ясно, какъ и звуки его голоса; 
воспроизведете зрительныхъ образовъ у ннхъ оди
наково съ воспропзведеніемъ образовъ слуховыхъ. 
Къ зрительному типу относятся лица, которыя въ 
своихъ размышленіяхъ употребляютъ по преимуще
ству зрительные образы. У другпхъ преобладаютъ 
с л у х о в ы е и двигательные образы. Одинъ образъ 
вызывается въ нашемъ сознанін другимъ на осно-

ваніи ассоціаціи (по смежности, сходству 
и контрасту).—В. называется по строи
тельным ъ, когда мы не просто воспро-
изводимъ образы въ такомъ порядкѣ, какъ 
мы ихъ встрѣчалн въ дѣйствительности, а 
въ новой комбинаціи. Обыкновенно ду-
маютъ, что построительная способность— 
творчество—присуща только художникамъ, 
поэтамъ; въ дѣйствптельности это не такъ. 
Процессъ, составляющій сущность В., вхо
дить въ очень многіе душевные процессы, 
слѣдовательно, присущъ всѣмъ людямъ. 
Процессы построенія могутъ быть под-

раздѣлены на три главныхъ отдѣла: во-первыхъ, 
построеніе, способствующее п о з н а н і ю окру-
жающихъ предметовъ ( и н т е л л е к т у а л ь н о е В.); 
во-вторыхъ, практическое построеніѳ или изобрѣ-
татѳльность; въ-третьихъ, построеніе, удовлетво-
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ряющѳе извѣстнымъ чувствамъ—эстетическое 
или х у д о ж е с т в е н н о е В. Процессъ построения 
можеть быть подраздѣленъ на двѣ стадіи; первая 
изъ этихъ стадій состоите въ воспроизведеніи 
образовъ прошлыхъ впечатлѣній согласно законамъ 
ассоціаціи; затѣмъ образы употребляются въ ка-
чествѣ матеріала для построенія. Этотъ процессъ 
напоминаете процессъ созданія новаго строенія 
изъ стараго матеріала. Старое строеніе разбивается, 
все безполезное отбрасывается, выбирается полезное 
и подходящее, складывается въ систематическомъ 
иорядкѣ—и созидается новое строеніе. Построитель-
ная дѣятельность В. ограничена опытомъ; • она 
можетъ только комбинировать то, что дано опытомъ; 
не существуетъ абсолютно новаго построенія; вели-
чаіішій построительный геній не былъ бы въ со-
стояніи создать совершенно новый цвѣтъ. Эстети
ческое пли художественное В. отличается отъ 
другпхъ формъ В. только тѣмъ, что оно служить 
удовлетворенію какого-нибудь чувства. Если въ 
душѣ художника рождается пзвѣстный художе
ственный образъ, то онъ долженъ соотвѣтствовать 
извѣстному чувству. Если такого соотвѣтствія 
не оказывается, то образъ видоизмѣняется до 
тѣхъ поръ, пока художникъ не почувствуетъ 
такого соотвѣтствія. Худолсественное построеніе 
сходно съ обыкновеннымъ построеніемъ въ области 
мысли, съ тою только разницею, что оно контроли
руется чувствомъ. Слѣдуетъ дѣлать разлнчіѳ между 
силою построительнаго В. и живостью его. 
Первая является признакомъ генія; вторая, указы
вающая только на способность построеній, не отвѣ-
чающнхъ дѣйствптельности, присуща дѣтямъ и 
дикарямъ; смѣлость ихъ построепій зависитъ отъ 
невѣдѣнія того, что возможно, и что не возможно. 

В о о р у ж е н і е армін—терминъ, которымъ 
обозначаются образцы оруліія, принятые какъ для 
сухопутныхъ воііскъ, такъ и для флота. Современ
ное В. арміи состоитъ изъ двухъ видовъ оружія: 
1) холоднаго, назначеннаго для рукопашнаго боя; 
въ пѣхотѣ—тесакъ и штыкъ, въ легкой артиллеріи— 
бсбутъ, въ конной артнллеріи и кавалеріи—шашка, 
и 2) огнестрѣльнаго. Для вооружения пѣхоты, 
артиллеріи, кавалеріи, саперъ и экипажа судовъ 
принято ручное огнестрѣльное оружіе—винтовка, 
карабинъ и револьверъ; послѣдній, главнымъ обра-
зомъ, назначается для офицеровъ, фельдфебелей, 
вахмистровъ и нѣкоторыхъ нестроевыхъ, а въ артил-
леріп—для уносныхъ фейерверкеровъ и ѣздовыхъ. 
Спеціальное вооруженіе артиллеріи составляютъ 
артнллерійскія орудія, требующія для обращения съ 
ними коллективнаго участія нѣсколькнхъ лицъ. 
Характеръ воорунсонія артиллеріи зависитъ отъ 
ея назначенія, что обусловливаете подраздѣле-
ніе послѣдней на артиллерію полевыхъ войскъ, тя
желую (осадную), крѣпостную, береговую и судовую. 
См. Артиллерія (III, 794). 

Вооружение корабля — установка въ 
мѣста рангоута (мачтъ, реевъ и т. п.), оснастка, 
укладка трюма и снабженіе судна всѣмъ нужнымъ 
для плаванія, нападенія на непріятеля и обороны 
протнвъ него. Одновременно съ установкой ран
гоута и тягой такелал^а производится сборка меха-

» ішзмовъ, окраска корабля, нагрузка разныхъ запа-
совъ, нрнготовленіе артпллеріи и ыинъ, окраска 
шлюпокъ и т. п. При В. корабля соблюдается слѣ-
дующій порядокъ 'работъ: установка рангоутныхъ 
деревьевъ, оснастка ихъ, тяга такелажа (веревокъ), 
иривязываніе парусовъ и т. д.; работы по сборкѣ 
машины; установка артиллерін (см. Артпллерія мор
ская, HL 810); снабженіе минами. По получении при
каза о В. корабля къ плаванію, коыандиръ распре-

дѣляетъ всѣхъ наличныхъ офицеровъ къ разнымъ 
частямъ вооруженія, общій же надзоръ за всѣмн 
работами возлагается на старшаго офицера. Ве
дется журналъ В. корабля, въ которомъ обозна
чается число портовыхъ мастеровыхъ и вольныхъ 
рабочихъ, ежедневно сдѣланныя работы п проч. Во 
время же В. корабля старшій офицеръ составляете 
расписания офицеровъ и команды и распредѣляетъ 
каюты. По окончаніи В. командиръ убѣждается, 
что трюмныя устройства для непотопляемости при
ведены въ исправность, что все, что требуется, 
выполнено, и доносить мѣстному начальнику и 
начальнику эскадры о готовности выйти на рейдъ. 
По выходѣ на рейдъ производится пріемка пороха, 
пироксилина и вообще взрывчатыхъ веществъ. Обя
занности чиновъ при вооруженіи судна указаны въ 
Морскомъ Уставѣ. Употребительны выражения: 
«начать В.», «кончить В.», «назначить (кого-нибудь) 
на В.», «идти на В.», «вооружать», т.-е. произво
дить В. — В. корабля или шлюпки называютъ 
также весь рангоутъ, такелажъ и паруса этого 
судна, почему и употребляются выражения: «фрегат-
ское В.», «латинское В.» и т. д., «какое В. на 
баркасѣ?», «В. вельбота> и т. д. «В. артиллеріей:> 
означаетъ число орудій и величину ихъ на данномъ 
суднѣ такъ же, какъ терминъ «минное В. корабля» 
означаетъ совокупность всѣхъ приспособленій по 
минному дѣлу—минные аппараты, мины и т. п. 
этого корабля. 

Вооружение крепостей—сухопутныхъ 
подраздѣляется па: 1) постоянное В. фортоваго пояса, 
2) В. ограды, 3) частные артиллерійскіе резервы, 
4) главный резервъ, 5) вылазочныя батареи, 6) ору-
дія для борьбы съ воздуишымъ флотомъ, 7) запас
ное воорулгеніе. В. приморской крѣпости раздѣ-
ляется на В. прибрежной части и В. сухопутнаго 
фронта (такое же, какъ въ сухопутной крѣпости). 
См. Артиллерія, III, 794. 

В о о р у ж е н н а я к р а ж а (furtum armatum, 
bewaffneter Diebstahl)—кража, совершенная ли-
цомъ, которое было вооружено, т.-е. имѣло при 
себѣ или на себѣ оружіе. Находясь на рубежѣ 
между ненасильственными и насильственными пося
гательствами на чужое имущество, В. кража, сравни
тельно съ другими видами кражи, карается осо
бенно строго, въ виду личной опасности, которой 
при ней подвергается собственнпкъ. Для состава В. 
кражи необходимо, чтобы дѣяніѳ было совершено 
не въ безлюдномъ мѣстѣ, а тамъ и при такихъ усло-
віяхъ, гдѣ виновный могъ столкнуться съ облада-
телемъ имущества или съ охраняющимъ имущество 
лицомъ. Понятіе вооруженія при кражѣ создаетъ не 
только оружіе въ тѣсномъ смыслѣ слова, но и 
орудіе, могущее служить средствомъ нападенія или 
защиты и взятое съ собою впновнымъ именно съ 
этой цѣлью, а не для взлома хранилищъ. Въ русское 
законодательство понятіе В. кражи внесено впер
вые уложеніемъ о наказаніяхъ 1845 г. На олнованіи 
ст. 1653, «если при кражѣ пли покушѳніи на оную, 
виновный имѣлъ при себѣ какое-либо оружіе, или 
иное орудіе, которымъ онъ могъ нанести смерть или 
увѣчье»,—назначается отдача въ исправительныя 
арестантскія отдѣленія на срокъ отъ полутора года 
до 6 лѣтъ, въ зависимости отъ учивенія дѣянія въ 
первый, второй, третій или въ четвертый разъ, а при 
пятомъ репидивѣ - каторга до 6 лѣтъ. В. кража, со
провождавшаяся взломомъ и совершенная нѣсколь-
кими лицами, если вооруженъ былъ хотя бы только 
одинъ изъ участниковъ, влечете отвѣтственность 
какъ за грабежъ (ст. 1654). Чрезвычайно широкое 
опредѣленіе ст. 1653, безъ указанія на цѣль, съ ко
торой вивовный имѣлъпри себѣ оружіе или орудіе. 



623 ' ВООРУЖЕННЫЙ 

вызывало рѣзкія колебанія въ практикѣ, такъ какъ 
по буквальному смыслу закона не только топоръ или 
ножъ, взятые для взлома хранилищъ, но даже во
ровской ломъ обращаютъ простую кражу въ В. 
Этотъ дефектъ устраненъ въ уголовномъ уложеніи 
1903 г., гдѣ условіе квалификации опредѣлено такъ: 
«если виновный запасся оруягіемъ или орудіемъ для 
нападенія или защиты» (ст. 583). È.-E. 

В о о р у ж е п п ы ы иентралитетть—тер-
минъ, означающій поведеніе державъ, готовыхъ за
щищать принадлежащія пмъ права нейтралитета, 
въ случаѣ надобности, военного силою. Въ исторіи 
извѣстно нѣсколько случаевъ В.нейтралитета, когда 
державы выступали совмѣстно для защиты правъ 
нейтральной торговли, заключая съ этой цѣлыо 
оборонительные союзы. Первою удачною попыткою 
этого рода былъ союзъ скандинавекпхъ странъ, Да
ши (съ Норвегіей) и Швеціи, заключенный въ 1693 г. 
и направленный противъ Англіи и Голландіи, кото-
рыя, находясь въ войнѣ съ Франціей, постоянно на
рушали права нейтральныхъ державъ. Этотъ В. 
нейтралнтетъ тогда же нашелъ себѣ защитника въ 
лицѣ Грйнинга (GrtSningius, «Tractatus de na-
vigatione libera», Ростокъ, 1693). Особенную извѣст-
ность получили два В. нейтралитета: 1780 и 1800 гг. 
Первый В. нейтралнтетъ (1780) возникъ во 

f eMH войны Англіи съ Франціей (съ 1779 г.) и съ 
шаніей по поводу освобожденія сѣверо-американ-

CKiix'j. колопій Англіи. Когда лѣтомъ 1778 г. аме-
рпканскіе каперы захватили въ Сѣверномъ морѣ 
нѣсколько судовъ, направлявшихся съ грузомъ въ 
Архангельску Россія (графъ H. II. Пашшъ) пред
ложила Данін сообща охранять отъ каперовъ всѣ 
торговый суда, плавающія въ Сѣверномъ морѣ, на 
десятимильномъ отъ береговъ пространствѣ и на
правляющаяся въ русскіе порты. Датскій министръ 
иностранныхъ дѣлъ, графъ Бернсторфъ, предло-
жилъ болѣе широкій плаиъ оборонительнаго союза, 
съ провозглашеніемъ • нормъ нейтралитета, подле-
жащпхъ охранѣ. Весною (1779) между этими госу
дарствами и ПІвеціей состоялось соглагаеніо («кон
церта»). Не вступая въ формальный союзъ, "эти три 
державы, каждая въ отдѣльности, отправили воюю-
щимъ декларацін о предпологкенныхъ ими одно-
родныхъ мѣропріятіяхъ для защиты нейтральной 
торговли и одновременно выслали въ море по не
большой флотиліи. Когда, затѣмъ, испанцами захва
чены были голландское и русское суда, направляв-
шіяся съ русекпмъ хлѣбомъ въ порты Средпзем-
наго моря, Екатерина II поручила графу Панину 
объявить пностраннымъ державамъ, что она рѣши-
лась принять всѣ необходимый мѣры для защиты 
нарушаемыхъ интересовъ. 28 февраля (11 марта) 
1780 г. состоялась знаменитая декларант дворамъ 
лондонскому, версальскому и мадридскому. Она за
ключала въ себѣ пять положеній, почти дословно 
воспроизводящпхъ положенія проекта графа Борис-
торфа 1778 г.: «1) чтобъ нейтральные корабли 
могли свободно плавать отъ одной пристани къ дру
гой и у береговъ воююіцпхъ націй; 2) чтобъ товары, 
принадлежащее подданнымъ воюющнхъ державъ, 
были свободны на нейтральныхъ корабляхъ, исклю
чая заповѣдные товары; 3) что въ опредѣлепіи та-
ковыхъ императрица придерживается означеннаго 
въ 10 и 11 артнкулахъ коммерческая ея трактата 
съ Великобританіею, распространяя сіи обязатель
ства на всѣ воюющія державы; 4) что блокирован-
нымъ портомъ долженъ почитаться только тотъ, ко 
входу въ который настоитъ очевидная опасность, по 
сдѣланнымъ распоряженіямъ отъ атакующей его дер
жавы, разставленньши въ близости онаго (arrêtes et 
suffisamment proches) кораблями; 5) чтобъ сіи пра-
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вила служили основаніемъ въ судопроизводствахъ 
и приговорахъ о законности призовъ». Эта «новая, 
естественноюсправедливостію начертанная система», 
покоящаяся на началахъ, почерпнутыхъ «изъ перво-
бытнаго кодекса народовъ», должна была быть утвер
ждена конвенціями. Такія конвенціи, тождественныя 
по содержанію, были заключены съ Даніею 28 іюня 
(9 іюля) и со Швеціею—21 іюля (1 августа) 1780 г.; 
кромѣ того, Данія присоединилась къ русско-швед
ской копвенціи, a Швеція—къ русско-датской. Та-
кимъ образомъ, возникъ единый союзъ трехъ дер
жавъ, который и извѣстенъ подъ именемъ перваго 
В. нейтралитета. Конвенція, подтверждая положенія 
деклараціи 28 февраля, обязывала союзниковъ къ 
взаимному содѣйствію, а въ случаѣ надобности—къ 
взаимной защитѣ противъ обидчика. Къ В. нейтра
литету присоединились: Голландія—24 декабря 1780 г. 
(вслѣдъ за этимъ вовлечена Англіей въ войну), Прус-
сія—8 мая 1781 г., Австрія—9 октября 1781 г., Пор-
тугалія—13 іюля 1782 г., королевство обѣихъ Сн-
цилій—10 февраля 1783 г. Съ заключеніемъ Версаль-
скаго мира (3 сентября 1783 г.) союзъ В. нейтра
литета самъ собою распался. Въ псторін развитія 
морского нейтралитета его значеніе, однако, огромно: 
онъ указалъ нейтральнымъ державамъ средство 
борьбы съ воюющими и содѣйствовалъ водворенію 
началъ, окончательно признанныхъ только Париж
скою деклараціею 1856 г. Историки спорятъ по 
вопросу о томъ, кому принадлежитъ иниціатива В. 
нейтралитета: графу Панину (Бергбомъ), или же 
лично императрпцѣ Екатеринѣ II (Мартенсъ). — 
Второй В. н е й т р а л н т е т ъ . Въ іюлі 1800 г. 
англичане захватили въ Ламанчскомъ каналѣ дат
ский фрегатъ «Фрейя», не допустившій осмотра кон-
воируемыхъ имъ торговыхъ судовъ. Павелъ I, въ 
отвѣтъ на это, велѣлъ снарядить флотъ и деклара
цией 27 августа пригласилъ Данію, Швецію и Прус-
сію возобновить В. нейтралнтетъ. Конвенцш съ 
этими державами были подписаны 4 (16) и 6 (18) де
кабря 1800 г. въ Петербургѣ; по примеру 1780 г., 
Данія приступила къ русско-шведскому соглашение, 
a Швеція—къ русско-датскому. Копвенціи 1800 г. 
нѣсколько расширили начала нейтралитета, провоз-
глашеннаго въ 1780 г. Первые два пункта остались 
въ прежнемъ видѣ, третій (военная контрабанда) 
выдѣленъ въ особую статью (вторую), гдѣ данъ 
полный перечень заповѣдныхъ товаровъ; прежній 
четвертый пунктъ (блокада) сталъ третьимъ, при 
чемъ къ условію о дѣйствнтельности блокады при
соединено было еще другое—оповѣщеніе каждаго 
приблпжающагося къ порту судна; прежній пятый 
пунктъ опущенъ, a вмѣсто него вставлено два но-
выхъ: 4-й—«что нейтральные корабли не могутъ 
быть арестованы, какъ по праведнымъ причинамъ 
иочевиднымъ дѣламъ, что они имѣютъ быть судимы 
безъ замедленія, что судопроизводство долженствуетъ 
быть всегда единообразно, скоро и законно»,—и 
5-й, по главному вопросу, вызвавшему второй В. 
нейтралнтетъ,—«что объявленіе офицера, коман
дующего кораблемъ или кораблями... флота, пре
провождающими конвой одного или многихъ купе-
ческихъ судовъ, что его конвой не имѣетъ на бортѣ 
никакого заповѣднаго товара, достаточно дляотвра-
щенія осмотра на его бортѣ или на бортахъ су- ' 
довъ его конвоя». Второй В. нейтралнтетъ оказался 
совершенно неудачнымъ. Англія начала репрессаліи 
противъ Даніи, кончившіяся пораженіемъ датскаго 
флота на копенгагенскомъ рейдѣ. Перемиріемъ 
между Англіей и Даніей 9 апрѣля 1801 г. дѣйствіе 
положеній конвенціи о В. нейтралитетѣ было пріоста-
новлено. Смерть Павла I внесла внезапную пере-
мѣну и въ направленіе русской политики: 5 (17) іюня 
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В О О Р У Ж Е Н Н Ы Я С И Л Ы . 

(Статистика). , ••' 
Состояніе сухопутвыхъ В. силъ европейскихъ государствъ, С.-А. Соед. Штатовъ и Японіи въ концѣ 
1912 г. представлялось въ слѣдующемъ впдѣ (цифры въ скобкахъ указываютъ на число частей, содер-

жимыхъ въ кадрахъ). 

Г О С У Д А Р С Т В А . 

Пѣхота 

(баталіо-

вовъ) . 

Кавалеріл 

(эскадро-

новъ). 

Артиллерія. 

Полевая 

(батареи) . 

Крѣпостная, 
осадная, бе

реговая 
(рогь) . 

Ипжеперпыл 

войска 

" ( рол . ) . 

Администра
тивны* вой

ска ' ) . 

(рогь н оска-
дроповъ). 

Общая численность В . 
силъ (съ нестроевыми) 3) . 

Въ зінрное 

время . 

Въ военное 

время. 

Азстро-Венгріл . . 

{ мѳтрополія 
КОЛОИІЕ . 
Индія . . 

Бельгія 
Болгарія 
Германія 
Греція 
Данія 
Испанія м ) 

Нталія 

Нидерланды . . . . 

Норвегія 

Португалія 

Россія 

Румыпіл 
Сербія 

680Ѵ, 

183(101) 
31 

191 
116(39) 
72 

С48 
G3 (18) 
53 

2 3 3 % (70) 

373 
97 

68 бат. н 
13 . р . 
103 

1284'/. 

161(40) 
во1/. 

353 

68(? ) 
15 

196 
4 8 ( 8 ) 
37 

510 
1 8 ( 9 ) 
17 

155 (29) 

150 
17 

17 и 5 ОТД. 

36 

839 

104(21) 
17 

98 , 

338 

113 
9 

76 н 21 паркъ 
6 8 ( 1 6 ) н З р . 

9 6 ( 3 ) 
625 
6 3 ( 1 2 ) м ) 

21 
2 парка 

я 7 рогь 

263 н 40 р . 
27 в 4 обоз. 

отд. 
33 , 3 роты 

н 6 отд. 
71—95 

664(19) 
21 паркъ 

145 (40) 
62 

80 и 17 отд.") 

•43 
3 9 ( 1 ) 
28 
78 (27) 
1 2 ( 5 ) 

182 
5 ( 5 ) 

24 
56 р . н 

6 батал. 

ПО 
89 

6 батал. 
8 рогь и 1 отд. 

24 

244 

22 
8 в 1 паркъ . 

103 (16) «) 

92 
20 

14 р о т ъ и 
14 отд. 

15 ротъ , 26 
отд. , 1 п а р к ъ 
328, 12 отд., 

4 парка 
37 (2) 

10 ротъ н 
1 отд. 

124 и 
27 отд. 

111 •) 
19 и 5 отд.7) 

22 ш ) 
7 « ) 

9 ' « ) 
75 

9 (fi) « ) 
3 

14 адм. ком. 
саішт. бриг. 
(11 бат. « ) 

24 м ) 
10 м ) 

12 

24 зі) 

24 Я) 

17 ю ) 
10 р о п . н 
10 отд . 3 7 ) 

4 1 2 0 0 0 

137 000 
50 000 8) 

256 000 ••) 
50 000 " ) 
60 000 

656 000 і а ) 
25 000 

3500 (кадры) 
165 000 

305 000 *>) 
33 000 ">) 

(кадры) 
4000 *>) 

33 000 ^1) 

1 345 000 

103 000 
33 000 

1 720 0ОО5) 

j 660 0 0 0 » ) 
355 000 13 

180 000 15) 
386 000 " 

3 400 000 'о' 
238 000 •>* 

85 000 
350 000 

1 150 000 « ) 
180 000 

110000 

175 000 

2 400000 м ) 

300 000 м ) 
250 000 œ) 

1) Обозныя, сапптарныя, внтендантскія , штабныя; ирочія 
войска вспомогательна™ назначонія : пограничная страуса, жаидар-
мерія , дисциплинарный части, техннческія части і при а р с е п а л а х ь , 
заводахъ и т . п . ) , ромонтпыя и т. д. отмѣчены въ прнмѣчаніяхъ, 
поскольку они пмт.ютъ строевую оргапнзацію. 

я ) Свѣдѣпія о численности войскъ , особоипо въ военное время , 
нмѣютъ приблизительный х а р а к т е р ъ . 

3) Сверхъ того, сформнровэпъ въ 1912 г. 1 баталіонъ. 
' ) Сверхъ того, 11 воздухоплаватѳльныхъ отдѣленій, 5 кадровъ 

тслеграфныхъ отдълопій, кадръ понтониаго отдѣленія, кадръ рѣч-
ного ыпцнаго птдѣленія, 3 кадра переносныхъ желѣзныхъ дорогъ п 
автомобильный кадръ. 

5) Сверхъ того, ландштурма 2 000 000 чел. 
°) Сверхъ того, 16 тохнич. ротъ . 
7 ) Кромѣ того, 6 техннч. рогь 
8) Но считая мѣстныхъ колоціальпыхт, коитпнгентоіп.. 
9) Въ томъ числѣ регуллрныхъ войскъ (съ рѳзервомъ) 330 000 

чел. , спедіальиаго резерва—60000 чел . , территориальной армін (съ 
остатками ыилнцін)—270000 чел . ; колониальные контнигенты не 
приняты во вниманіѳ. 

10) Сверхъ того, 21 корпусъ военной пограничной полпціи. 
п) Въ томъ чпслѣ апглійскихъ регуллрныхъ воііскъ 76 000 чол. , 

туземкыхъ 160 000 чел. , военной пограничной полицін—20 000 чел. 
13) Сверхъ войскъ ыириаго времени, 36 000 рѳзервистовъ, 

36 000 волонтеровъ, 20 000 чел. всиомогателыіыхъ войскъ пндій-
екпхъ князей и 6000 чел. туземной пограничной мнднпДк. 

1Э) Кромѣ того, жандарм.—9 ротъ и 1 эскадронъ. 
м | Свѳрхъ того, колоніальныхъ войскъ въ Конго 18000 чол. 
1Г') Сверхъ того, 200000 чел . гражданской гвардіи. 
10) Кромѣ того, 1 техническая п I дисциплинарная роты, 

16 ротъ пограничной стражи (включены въ составъ пограннчныхъ 
пѣхотныхъ полковъ). 

17) Въ томъ числѣ 36 000 ополчепцевъ. 
1Я) Оверхъ того, морской пѣхоты (4 баталіона и 2 батареи)— 

•1000 чел . , колоніальныхъ войскъ 6000 чел. (но счптая иолпціи). 
і9) Не считая ландштурма. 

^ ) КромЬ 12 иоловыхъ батарей, содержнмыхъ въ кадрахъ , часть 
горпыхъ батарей содержится также въ кадрахъ . 

31) Кромѣ того, 3 тохн. н 1 ремонтная роты; корпусъ военной 
музыки; жандармерія—226 брпгадъ. 

321 Въ томъ чнслѣ 69 000 чел. террнторіалыюй арміи. 
a: t) Сверхъ у к а з а н н ы х ъ частой, кадры для 116 резервиыхъ бата-

ліоповъ, 14 резервиыхъ эскадроновъ и M резорвныхъ батарей, 8 р е з . 
депо ннжен. войскъ. 

s 4 j Сверхъ того, карабинеры (погран. стража)—15000 н граждан
ская гвардія (жандармерія) —21 000 чел. (включены въ общій итогь 
численности армін). 

35) Сверхъ того, 2 роты ннвал. , 4 роты днедппл. , карабинеры— 
12 легіоповъ (31000 чел . ) . 

20) Сворхъ того, колоніальныхъ войскъ 8000 чел. 
эт) Сверхъ того, 2 300 0U0 чел. террнторіальпой милппДи. 
га) Сверхъ того, 4 дивнзіона жандармерін, 1 днецнпл. рота . 
2а> Кромѣ того, колоиіальныхъ войскъ 39000 чел . 
3°) Содержатся только кадры н 1 рота крѣп. артнллерін. 
311 Сверхъ того, муниципальная гвардія (военная полнція)— 

2000 чел . и фискальная стража (пограничная стража)—5000 чол. 
м ) Кромѣ того, ІЗОІЮ чол. колоніальныхъ войскъ. 
з3) Кромѣ того: 1) рота дворппвыхъ гревадеровъ; 2) отд. корпусъ 

пограничной стражи (31 бригада н 2 отдѣла—40000 чол. ) ; войска 
Заамурскаго округа (24 бат. , 36 сотепъ, 4 батареи. 4 желѣзнодор. 
батал. н 1 сан. рота) включены въ соотвѣтствующія графы; 3) отд. 
корпусъ жандармовъ: 75 губѳрнскпхъ, 33 уѣздныхъ п 29 желѣзпо-
дорожныхъ управлепій, 3 дпппзіопа и 1 команда, крѣиостныя 
команды (Г2 000 чгл.) ; 4) ыѣстпыя и копвоііныхъ комаиды (22 ыѣст-
д ы х ъ бригады); 5) 7 дисц. баталіоновъ, 3 роты ц 1 команда. 

31) Но „Löbel l ' s J a h r e s b e r i c h l o fiber d,is I I e o r - u n d Kr i egswesen" , 
но считая крѣпостныхъ и запасныхъ войскъ н ополченія; по взда-
пію „Поего und Flo t ten a l l e r S t aa ton der E r d e " общая численность 
войскъ, включая онолченіо 1-го призыва , опредѣляется въ 4 мплл. чел. 

х') Сверхъ того, поіт)апичн. стража (12 ротъ); корпусъ жандарм, 
з°) Но счптая ыилиціп, запасныхъ войскъ и ополченія. 

-3 7) Сверхъ того, 4 роты пограничной стражи н 4 роты жандарм* 
з8) Не счятая ополчеиія. 
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Г О С У Д А Р С Т В А . 

Турція ') 
франція (съ Ллжироагь и Ту-

нвсомъі . . 
Колониальная армія . •'. 

Черпогорія 
Швѳйцаріи . 

Швеція . . . . . . 

С.-А. Соод. Штаты 

Японія ") . . . . , , . 

Пѣжота 
(батадіо-

новь). 
к'? 

ЭЭЗ'Д 1563J 

I 62G il 9 p. 
J 102 я 2 p . 

56 
18Ь и 20 роті, 

81V» 

100 в 20 p. 

228 

Кавалѳрія 
(эскадро-

.. новь). 

323 ' ) 

4 15 (79) 
2 

15 взвод. 
72 

50 

180 (troops) 

89 

Артплдерія. 

Полевал 

(батарей). 

368 

. . 689 •) 
35 и 7 p. 

15—1? • 
93 н 49 p. 

65 

36 

159 

Крѣпостнал, 
осадная, 
береговая _ 

(ротъ). У 

152 

9 7 ' ) , 
32 

•Ч--
28 

17 

170 

25 Саталіо-
ЕОВЪ. 

Инхѳнѳрныя 

(рота). 

84 ' / , 

123 
2 p. u 1 отд. 

15 взв. и 
10 отд. 
86—92 

16 

12 

75 р. и 1 бат. 

Админнстра-
ТНВЕЫЯ вой-

ека 

(ротъ и зска-
дроиовъ). 

47 3 ) 

72р.н71отд.8) 
2 отд. 

4 бат. и 4 р. 
64р.н1отд.13) 

19 

13 

38 

Общал численность В. 
снлъ (съ нестроевыми) 

. въ мпрное 

время. 

375 000 ') 

.610 000 ") 
103 000 ») 

учебнмя 
части. 

инструктора. 

25 000 
(кадры) 
96 000 1S) 

250 000 

въ воеииое 

время. 

1 475 000 ») 

\а 272 ООО'О) 

50 000 
215 000 13) 

350 000 ») 

220 000 ">) 

1 638 000 

Морскія В. силы 8 главныхъ морскихъ державъ (къ 15 мая 1912 г.) 18). (Составлено по «Nauticus. Jahr
buch für Deutschlands Seeinteressen» 1912). 

ГОСУДАРСТВА. 

Броненосцы I 0). 

Ifïfl SJ 

a o ™ J 

0 ta о о -' 

j . •" 5 3 •» 
« 3 .a . 

Аіыциыя суда. 

СО rO 

О ь 

з 5 г £ 

І 
~&S 

Лвстро-ВенгрІл 
строятся . 

Апглія . . . . ; 
строятся . 

Гѳрлханш . . . , 
;строятся . 

ИталІя 

Россія ЭІ) • 

строятся . . . 
П»алтіасвій 
флотъ . . 

стр. . 
Черпоморсвін 
флотъ . . 

стр. . 
Сибирская 
флотплія . 
КаспІйская 
флотнлія . 

Франціл 
строятся . . . 

Сѣв.-Ам. Соед. Штаты 
строятся . . . 

Японія 
строятся . . . 

12 
4 

62 (8) 
12 
30(2) 
9 

14 (5) 
7 

5 ( 1 ) 
4 

7 ( 2 ) 
3 

22(1) 
7 

31 
6 

16(1) 
1 

3 
— 39 
5 
11 
4 
10(1) 
— 
6 
— 
-

22 (1) 

15 (1) 
— 13 
4 

4 
19 
17 
10 
13 
1 
7 
2 
4 

3 

6 
7 6 
6 
4 
5 

-

8 (5) 

-
— 
— 
-
Г(3) 
5(1) 

— 

6(2) 

84(17) 
19 
37 (3) 

8(4) 
4 

4 

2 

2 

14 (4) 

16 (4) 

19(7) 
2 

155 

1947 

744 

293 

173 

98 

605 

729 

171 

314 

3346 

1799 

589 

478 

30 

851 

1597 

1051 

18 
18 

224 
45 

131 
12 
56 
18 

58 

60 
36 
70 
50 
32 
15 

10 

73 
9 
49 

16 
130 
— 77 
— ' 23 
— 
32 
— 
7,6 
— 
6 

0,46 
46 
30 
— 29 

6 
68 
17 
16 
? 
13 
7 
13 
1 
4 
7 
12 

69 
21 
25 
14 
12 
3 

8 аз) 

1S00C 

136 500І 

64 500 

33 500 

51 000 

62 000 

66 500 

48 000 

*) Но указаны части мплпціонпыя (въ Ливанѣ и Триполи). 
3) Въ томъ чнглѣ 120 эскадроновъ (24 полка) курдской иррегуляр

ной кавалоріи, общая численность коей исчисляется въ 10—15 тыс. чел. 
8) Сверхъ того, 1) иѣсколько ротъ мастеровыхъ, 2) 5 пожар-

ныхь баталіоновъ, 3) 30 полковъ жандармерін (106 бат.—450 ротъ, 
всего 53000 чел., нзъ пнхъ конаыхъ 11000 чел.), 4) 51 рота погра
ничной стражи. 

*) По Statesman's year-book, включая всѣ категории войскъ-, 
по «LÖbelPs Jahresberichte», номинальная численность регуляриыхъ 
войскъ около 300000 чел., дѣнствптельпая 220000 чел. 

s) Въ томъ чнслѣ вполнѣ обучѳнныхъ людой 800000 чел. (ІІИ-
заыъ и роднфъ I кл.). 

е) Съ 73 отд. артнл. масторовыхъ, 20 корпусными артпллерій-
скнмп парками съ 20 отд. 

*) Съ Л ротами, 13 отд. артиллѳрінскихъ масторовыхъ, 29 крѣп. 
артил. парковъ съ 23 отд. 

8) Сверхъ того, 8 ротъ кавал. ремонта, пожарный полкъ въ 
Парпжѣ,28 легіоновъ жакдармерін (93 роты, 22 000 чел.), республи
канская гвардія (12 ротъ и 4 эскадрона, 3000 чел.); дпецппл. части 
(4 роты) входятъ въ составъ пѣхоты. 

в) Въ томъ числѣ 536000 чел. во ФранпДн Ін 74000 чел. въ 
Лласирѣ я Тунноѣ. 

10) ГГо Statesman's year-book, включая 646000 чел. террпто-
ріальнои армін, по не счптая колопіальныхъ войскъ. По „Löbell's 
Jahresberichte", общее число боеспособпыхъ лндъ определяется въ 
41/а—43/4 мнлліоиа. 

и ) Въ томъ чисхѣ 28000 пол. аъ иѳтроподія н 75 000 чел. въ 
солон іяхъ. 

іа) Сверхъ того, 16 полѳв. лазир., 16 — 20 транспортовъ ir TO cauii-
тарныхъ взводовъ. 

І3) Сверхъ того, 275 000 чел. ландштурма. 
и ) Сверхъ того, 165 000 чел. ландштурма. 
1Б) Въ томъ чпслѣ въ колоніяхъ около 20 000 чел. 
10) Въ томъ чпслѣ 120000 чол. націопальнон гвардін (органнз. 

мнляціи). 
17) Сверхъ того, пѣхотная бригада въ Короѣ, желѣзнодорожпал 

бригада въ ііаньчжуріп н гарнизоны па Сахалниѣ и Формозѣ. 
1Ѳ) Въ настоящую таблицу по включены незащищенные крей

сера и канонерки, спущенные до 1898 г., ыплкія мннныя суда 
(меньше 80 тоннъ), яхты, мелкія (рѣчныя) канонерки, учебный суда, 
транспорты, не пмѣющіѳ спепДальнаго назначения, портовыя суда н 
разіпчныя мелкія суда. 

І9) Двфры въ скобкахъ указываютъ число броненосцевъ ил» 
защнщонныхъ крѳйсеровъ, спущонеыхъ до 1893 г. 

ж) Суда, состоишДя прн эскадрахъ и флоталіяхъ: ыинныо загра
дители, транспорты н развѣдчііки, плопучія мастѳрскія, угольные и 
нефтеналивные пароходы, провіантскія суда, суда-опрѣснитѳлн, 
госпнтальныя суда, суда прн флотвліяхъ мнноносцѳвъ и подводныхъ 
лодокъ, пловучіѳ докн для подводныхъ лодокъ. 

2І) Согласно закону 23 Іюня 1912 г., кромѣ указанныхъ въ 
таблицѣ строящихся судовъ, должны строиться еще 4 броненосныхъ 
и 8 легкнхъ крейсеровъ, 36 ынноносцеьъ н нѣсколько подводныхъ 
лодокъ и судовъ споціальнаго назначенія. 

й'л) Въ томъ числѣ 1 броненосная канонерская лодка (1760 тоннъ). 
^ ) Каннцерскія лодки Амурской рѣчной флотнлін (по счатаа 

10 ыелкихъ вапоперовъ той же ф.тотнлін). 



Дополнительный свѣдѣнія. о составѣ сухопутныхъ В. силъ главнѣйшихъ государствъ 
въ мирное время. 

Австро-Венгрія. I. Обще-пмперспая армія: 1) Пѣ-
хота: 110 полковъ (102 линейныхъ, 4—нмператор-
скихътнрольскпхъ егерей и4босно-герцеговинскпхъ), 
въ каждомъ полку по 4 баталіона, п 27 отдѣльныхъ 
егерскііхъ баталіоновъ (1 босно-герцеговинскій); при 
каждомъ полку кадръ запасиаго баталіона и 2—3 
пулеметныхъ отдѣлепія, при отдѣльномъ баталіонѣ 
іімѣется кадръ запасной роты и пулеметное отдѣ-
леніо (2 пулемета); пѣхота сведена въ 76 брпгадъ 
(62 пѣхотныхъ п 14 горныхъ) и въ 33 дивизіи (по 
2 пѣхотныхъ бригады пли 3—4 горпыхъ). 2) Кпва-
лерія: 42 полка (15 драгунскихъ, 16 гусарскпхъ и 
11 улаискнхъ), по 6 эскадроновъ въ каждомъ; при 
каждомъ полку запасный кадръ, коішо-иіонерпый 
взводъ и телеграфныН патруль; при 12 полкахъ 
пулеметное отдѣленіе (4 пулемета). Сведена въ 19 брн-
гадъ (по 2—3 полка) и 8 днвпзій. 3) Артпллеріл: 
а) полевая: 42 пушечныхъ полка (по 4 батареи), 
14 полковъ полевыхъ гаубпцъ (по 4 батареи), 8 конно-
артпллерійскнхъ дивнзіоновъ (по 3 батареи), 14 диви-
зіоновъ ТЯЛІСЛЫХЪ гаубицъ (по 2 батареи), 10 пол
ковъ горной артпллерін (по 6 батарей) и 1 отд. 
дивизіонъ, всего 338 батарей (но 4 орудія): 252 ѣздя-
шдіхъ, 24 конныхъ и 62 горныхъ (изъ нихъ 20 гау-
бичныхъ). Прп полкахъ п отдѣлыіыхъ дпвпзіонахъ 
имѣются парки и запасные кадры. Сведена въ 17 бріі-
гадъ (по 3—4 полка), въ томъ числѣ 3 горныхъ. 
б) Крѣпостная артиллерія: 6 полковъ (14 баталіо-
новъ) и 8 отдѣльныхъ баталіоповъ; къ каладому бата-
ліоиу обыкновенно прнсоодішяется запасный кадръ. 
Сведена въ 5 крѣпостныхъ артнллерійскихъ брн-
гадъ. Прп крѣпостной артиллерін нмѣется 17 электро-
освѣтптелыіыхънІОвоздухоплаватсльныхъотдѣленій. 
4) Инлсенерныя войска: 8 піонерныхъ баталіоновъ 
(по 4 роты и запасному кадру), 14 саперныхъ бата-
ліоповъ (по 3 роты и запасному кадру), и бригада 
войскъ сообщенія: желѣяподорожный полкъ (3 бата-
ліона—12 ротъ), телеграфный полкъ (кадръ на 16 
ротъ), воздухоплавательное отдѣленіе и автомобиль
ный кадръ; кадры на 5крѣпостныхъ толеграфныхъ, 
1 рѣчное минное и 1 понтопное отдѣленія; кадры 
3 крѣпостныхъ переносныхъ желѣзныхъ дорогъ. 
5) Адмппистратпвныя войска: 16 обозныхъ дпвизіо-
новъ (ПО эскадроновъ, изъ нихъ 20 выочныхъ), при 
пнхъ 14 копвойныхъ эскадроновъ и 15 кадровъ; 8 кад-
ровъ вьючныхъ эскадроновъ; 27 санптарныхъ отдѣло-
iiiiî. Всего 337 000 офпцеровъ и ннжнихъ чпновъ. 
Полевыя войска сведены въ 16 армейскихъ корпу-
совъ; обычлыіі составъ корпуса: 2 пѣхотныхъ дивнзіп, 
1 бригада кавалеріи, 1 бригада полевой артиллерін, 
1 обозиый дпвнзіонъ п 1—2 санптарныхъ отдѣлепія; 
по мѣрѣ надобности придаются пнженерныя части. 
II. Австрійскій ландверъ: 1) Пѣхота—40 полковъ 
(изъ нихъ 3 стрѣлковыхъ), по 3 баталіона п запас
ному кадру въ калгдомъ; при каждомъ баталіонѣ 
пулеметное отдѣленіе (2 — 4 пулемета). Сведена 
въ 16 брпгадъ (по 2—3 полка) и 8 днвизій. 
2) Кавалерія: 6 уланскихъ полковъ (по 6 эскадро
новъ); при полку кадръ конно-піонернаго взвода, 
телеграфный патруль и запасный кадръ; кромѣ 
того, 2 отдѣльпыхъ дпвизіона (по 3 и 2 эскадрона). 
Кромѣ одного дпвизіоиа, кавалерія сведена въ 
3 кавалерійскія бригады. 3) Артнллерія: 8 поле
выхъ гаубичныхъ днвпзіоповъ (по 2 батареи, за
пасному кадру и кадровому парку въ каждомъ). 
Всего 46 000 чел. Войска ландвера подчинены ко-
мапднрамъ соотвѣтствующихъ корпусовъ, такъ какъ 
корпусные округа, на которые подраздѣлена тер-
риторія Австро-Венгріи, являются одновременно 

ландвернымп округами. III. Вепгерскій гопведъ: 
1) Пѣхота: 28 полковъ (3—4 баталіона и пулемет
ное отдѣлепіо въ полку) н 1 отдѣльная рота; всего 
94 И баталіона; при полкахъ имѣется 28 запасныхъ 
и 10 резервныхъ кадровъ. Пѣхота сведена въ 14 пѣ-
хотныхъ брпгадъ. 2) Кавалерія: 10 уланскихъ пол
ковъ (по 6 эскадроновъ и запасному кадру); све
дена въ 4 кавалерійскихъ бригады; пмѣстся 2 пу
леметныхъ отдѣленія. Лредпололсено формированіе 
гонведной артиллоріп. Всего въ гопводѣ 29 000 чел. 
Гонведныя войска распределены на 7 округовъ, не 
совиадающпхъ съ корпусными округами. Для выс-
шаго военнаго управлеыія въ Австро - Венгріп 
нмѣется 6 армейскихъ ішспекцій. 

Англія. I. Регулярная армія, сосредоточенная 
частью на родпнѣ (at home), частью въ колопіяхъ. 
1) Пѣхота: 9 гвардейскпхъ (8 въ Апглін), н 148 ли
нейныхъ баталіоновъ (74 въ Англін), изъ нихъ 
8 стрѣлковыхъ; 8 гвардейскпхъ баталіоповъ све
дены въ 3 полка, стрѣлковые баталіоны въ стрѣл-
ковую бригаду и стрѣлковый корпусъ (по 4 бата-
ліона); остальные 140 линейныхъ баталіоновъ въ 
цѣляхъ комплектованія образуютъ 69 террнторіаль-
ныхъ полковъ. Кромѣ регулярныхъ баталіоновъ, 
къ кал:дому полку приписано нѣсколько баталіо-
новъ резервныхъ (содерлштся кадры на 101 бата-
ліопъ) и территоріальныхъ баталіонсігь; въ строевомъ 
отношен::! пѣхота большей частью сведена въ бри
гады (по 4]баталіона). При калідомъбаталіонѣ пулемет
ное отдѣленіе (2 пулом.). Кромѣ того, корпусъ пѣшой 
военной полпціп (335 чел.). 2) Кавалерія: 31 полкъ: 
3 гвардейскпхъ (кпраспрскихъ) п 28линейныхъ (14въ 
Англіи): 10 драгунекпхъ, 6 уланскихъ и 12 гусарскихъ; 
въ полку 3—4 эскадрона и пулеметное отдѣленіе. 
Кавалерія сведена большей частью въ бригады (по 
3 полка). Кромѣ того, корпусъ конной полпціи 
(177 чел.). 3) Артиллерія: а) полевая—186 батарей 
(по 4—6 орудій): 150 пѣшихъ (99 въ Англін), 
28 конныхъ (14 въ Англіп) п 8 горныхъ (внѣ Анг-
ліп); сведена въ бригады (по 2 — 3 батареи); 
б) крѣпостная—99 ротъ (43 въ Англіи). 4) Иижѳ-
нерныя войска: 15 полевыхъ піонерныхъ ротъ, 
5 полевыхъ піонерныхъ эскадроновъ (troops), 2 пон-
тонныхъ парка, 11 сигнальныхъ ротъ, воздухо
плавательный баталіонъ (2 роты), 1 электроосвети
тельная рота, 3 желѣзнодорожныхъ, 1 этапная, 
28 крѣпостныхъ, 2 береговыхъ, 4 топографическнхъ, 
10 запасныхъ ротъ, Есего 84 роты н др. админи
стративных!, едннпцъ (изъ нихъ 63 въ Англіи). 
5) Административный войска: 87 обозныхъ ротъ 
(80 ротъ въ Англіп, пзъ нихъ 2 запасныхъ), 35 ротъ 
санптарныхъ (23 въ Англіи), ветерпнарныхъ 13 ротъ 
(8 въ Англіи), техническііхъ (при арссналахъ 
п т. п. заведеніяхъ)—22 (16 въ Англін). Для воеп-
наго управлеиія территория Англіп раздѣлена на 
8 военныхъ округовъ. Большая часть регуляр
ныхъ войскъ, находящихся въ метрополіи, обра-
зустъ улсе въ мнрноо время такъ назыв. акспеди-
ціонную армію, состоящую изъ 6 пѣхотныхъ (по 
3 бригады) и 1 кавалерійской дпвнзіи (4 бри
гады), съ придачей артнллерш, ншкенерпыхъ и 
административиыхъ воііскъ. Къ составу регуляр
ныхъ войскъ причисляется также колоніальный 
корпусъ, предназначаемый для колоніальной службы 
(кромѣ ІІндіп) и состоящіЙ преимущественно изъ 
туземцевъ: а) пѣхота: 5 нндуоскнхъ полковъ (въ 
дѣйствительностн баталіоновъ) п 3 баталіона; б) крѣ-
постная артиллерія: 1 баталіонъ (4 роты) u 6 от-
дѣльныхъ ротъ и в) 2 крѣпостныхъ піонерпыхъ 
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роты. П. Для защиты Индіп, кромѣ англійскихъ 
регулярныхъ войскъ (52 баталіона пѣхоты, 9 пол
ковъ кавалсріи, 64 батареи, 27 ротъ крепост
ной артііллеріи п корпусъ пшкеперовъ), предна
значены также туземный регулярный войска: 
а) 139 баталіоновъ пѣхоты; при каждоыъ бата-
ліонѣ пулеметное отдѣленіе; сведены по прпмѣру 
англійскнхъ войскъ въ бригады; б) 39 полковъ 
кавалорін, по 4 эскадрона и пулеметному отдѣ-
ленію въ каждомъ; кромѣ того, 3 конвойныхъ эскад
рона и 1 эскадронъ (troop) въ Адопѣ; часть кава-
лоріи вмѣстѣ съ англійской сведена въ бригады (по 
3 полка: 1 англіпскій и 2 туземныхъ); в) артнллерія: 
12 горныхъ батарей и 1 рота крѣпостной артиллеріи; 
г) ипженерныя войска: 3 полка саперовъ п нине-
ровъ (32 роты), 2 жолѣзнодорожныхъ и 4 спгпаль-
ныхъ роты; д) административныл войска: 22 сани-
тарныхъ роты. Англо-индійскія войска сведены въ 
10 днвнзііі, 4 отдѣльныхъ пѣхотныхъ бригады п 
8 кавалерійскнхъ брнгадъ, при чемъ въ составъ 
днвизіи входятъ кромѣ 3 пѣхотпыхъ брнгадъ (1 анг-
лійская п 2туземныя), также кавалерія, артиллерія, 
инженорныя и админнстратпвныя части. Всѣ поле-
выя войска сведены въ 2 арміи (сѣверную п юж
ную). III. Для защиты прочпхъ колоній, кроыѣ 
англійскнхъ регулярныхъ войскъ, предназначаются 
также мѣстныо колоніальныѳ контішгенты, состоя
ние изъ мплпціп, волонтеровъ и полнціи. Въобщемъ, 
контпнгенты эти незначительны н только съ 1910 г. 
самоуправляющаяся колонін (Канада, Австралія, 
Новая Зеландія, Южная Африка) приступили къ 
реорганнзаціи свопхъ В. енлъ. 

Германія. Составъ постоянной арміп: 1) Пѣ-
хота: 217 полковъ (большинство по 3 баталіона), 
изъ нихъ 11 гвардейскихъ и 18 егерскихъ баталіо-
новъ (2 гвардейскихъ); полки сведены въ 106 брн
гадъ (по 2 полка) н 50 дивнзій; нормальный составъ 
днвіізіи: 2—3 бригады пѣхоты, 1 бригада кавалеріи 
и бригада артпллеріи. Егерскіе баталіоны обыкно
венно но входятъ въ составъ дпвпзій п придаются 
по мѣрѣ надобности къ различнымъ армейскимъ 
корпусамъ. При 114 полкахъ пмѣются пулометныя 
роты и при 15 егерскихъ баталіопахъ пулеметныя 
отдѣленія (по 6 пулеметовъ). Кромѣ того, 1 учебный 
пѣхотный баталіонъ. 2) Кавалерія: 103 полка: 
10 кнрасирскнхъ (2 гвардейскихъ), 28 драгунекпхъ 
(2 гвардейскихъ), 21 гусарскій (1 гвард.), 26 улан-
скихъ (3 гвард.), 6 конно-егерскнхъ, 4 рейтерскнхъ 
и 8 легко-конныхъ (chevaux-légers); гвардейскіе 
полки сведены въ 1 кавалеріііскую дивизію (4 бри
гады); армейскіо полки сведены въ 47 кавалерій-
скнхъ брнгадъ (по 2 полка, кроыѣ одной—3 полка); 
въ полку 5 эскадроновъ (кромѣ 5 полковъ—4 эска
дрон, состава). 3) Артнллерія: а) полопая: 100 полковъ 
(обыкновенно по 6 батарей) и полкъ полевой артііл-
лерійской школы (9 батарей), всего 625 батарей: 
483 ѣздящихъ п 42 конныхъ; полки сведены въ 
50 брнгадъ (по 2 полка); б) крѣпостная артиллерія: 
23 полка—50 баталіоповъ—177 батарей (ротъ); 
кромѣ того, баталіонъ крѣпостной артнллеріііской 
школы (4 батареи) и опытная батарея испытатель
ной артнллерійской компссін; 22 отдѣлепія осаднаго 
парка. 4) Инженерный войска: а) 32 піонсрныхъ 
баталіона (125 ротъ) и 1 опытная рота, б) войска 
сообщенія: 3 желѣзнодорожпыхъ полка и 1 отд. 
баталіонъ (7 баталіоновъ—27 ротъ), экспл. отдѣленіе 
жолѣзнодоролсной бригады (3 роты), 6 телеграфныхъ 
баталіоновъ (24 роты и 6 отд.), 3 воздухоплаватель-
ныхъ баталіона (6 ротъ и 1 отд.), автомобильный 
баталіонъ (3 роты), 1 воздухоплавательный и авто
мобильный баталіонъ (3 роты), опытное отдѣлеиіо 
войскъ сообщонія (2 роты) и 1 опытная рота. 

5) Адмпнпстративныя в о fielt а: 25 обозныхъ"баталіо^ 
новъ (75 ротъ). Германскал армія сведена въ 
25 армейскнхъ корпусовъ: 19 прусекпхъ (съ мел
кими государствами), нзъ нпхъ одинъ гвардейскій; 
3 баварскихъ, 2 саксонекпхъ и 1 вюртемборгскій. 
Обычный составъ корпуса: 2 пѣхотныхъ дивнзін (съ, 
ііхъ артпллеріей и кавалеріей), полкъ крѣпостной 
артпллсріи, 1 піонернып баталіонъ п 1 обозный бата-
ліонъ. Для высшаго военнаго управленія нмѣется 
7 армсйскнхъ ннспекцій. Согласно закону 1912 г., 
германская армія въ копцѣ 1915 г. будетъ состоять 
изъ 651 баталіона пѣхоты, 516 эскадроновъ кава-
лерііі, 633 батареи полевой артнллеріи, 48 баталіо-
новъ крѣпостной артиллсріп, 33 піонерныхъ бата-
ліоновъ, 18 баталіоновъ войскъ сообщенія и 25 обоз
ныхъ баталіоновъ. 

Италія. Составъ постоянной арміи: 1) Пѣхота: 
116 полковъ: 2 гренадерскихъ и 94 лннейпыхъ (по 
3 баталіона), 12 полковъ берсаліеровъ-стрѣлковъ 
(по 4 баталіона, 4-й баталіонъ на велосипедахъ), 
8 полковъ альпіискнхъ стрѣлковъ (по 3—4 бата-
ліона). При каждомъ полку запасиый кадръ. Пѣ-
хота (кромѣ алыіійскнхъ стрѣлковъ) сведена въ 
48 брнгадъ п 25 днввзій. Обычный составъ днвн-
зін: 2 иѣхотпыхъ бригады (по 2 полка), 1 кава-
леріпскій полкъ и полкъ артиллеріи, запасные 
кадры 2 пѣхотныхъ полковъ п 1 дпвнзіона артил-
лсріи нодвпжной мплпцін. Альпінскіѳ полки подчи
нены непосредственно команднрамъ соотвѣтствую-
щихъ дивпзій. 2) Кавалерія: 29 полковъ (12 улан-
скпхъ и 17 кавалергардскпхъ), по 5 эскадроновъ и 
запасному кадру въ каждомъ; сведена въ 8 брнгадъ 
п 3 днвпзіп. 3) Артпллерія: а) полевая—36 полковъ 
(по 5—6 батареи и 1 обозной ротѣ), 1 полкъ кон
ной артиллеріп (8 батарей и 4 обозныхъ роты), 
2 полка (по 12 батареи) и 1 дпвизіонъ (3 батареи) 
горной артиллерін, 2 полка тяжелой полевой артпл-
лерііі (по 10 батареи). При каждомъ полку запас
ный кадръ. Всего 245 батарей, изъ нихъ 210 ѣздя-
щихъ, 8 копныхъ п 27 горныхъ; въ батареѣ 4— 
6 орудій): б) крѣпостная артнллерія—10 полковъ— 
98 ротъ; при каждомъ полку запасный кадръ. 
4) Инженерный войска: 6 ннжеиерныхъ полковъ: 
2 саперныхъ (по 12 ротъ), 1 понтонный (10 ротъ), 
1 телеграфный (15 ротъ), 1 минный (12 ротъ), 1 же-
лѣзнодорожный (8 ротъ), при нихъ 6 запасныхъ 
кадровъ; 1 баталіоііъ спеціалистовъ (5 ротъ съ 
2 отдѣленіямп). Всего 24 баталіона—74 роты; кромѣ 
того, въ составъ полковъ входятъ 10 обозныхъ ротъ. 
5) Админнстратпвныя войска: 1) 12 продовольствен-
ныхъ и 12 саннтарныхъ ротъ; 2) корпусъ карабнне-
ровъ (жандармерія)—12 легіоиовъ (кромѣ учебпаго); 
3) 2 роты ннвалидовъ и ветерановъ; 4) 4 днсцііпли-
парныхъ роты. Полевыя войска сведены въ 12 ар
мейскнхъ корпусовъ, которые распредѣлсны между 
4 армейскими ішспекціямн. Обычный составъ кор
пуса: 2 пѣхотныхъ днвнзіи (съ ихъ кавалеріей и 
артпллеріей), полкъ корпусной артнллоріи. Въ связи 
съ войной съ Турціей и занятіемъ Триполи коро-
левскнмъ декретомъ повелѣно сформировать новый 
армейскій корпусъ въ составѣ 24 баталіоновъ пѣ-
хоты, 3 баталіоновъ берсальеровъ, 5 эскадроновъ 
кавалерін, 18 батарей, 12 ротъ крѣпостной артил-
леріи н 2 ншкенерныхъ баталіоновъ. 

Россія. I. Полевыя войска: 1) Пѣхота: 353 полка: 
13 гвардейскихъ пѣхотныхъ, 4 гвардейскихъ стрѣл-
ковыхъ, 16 гренадерскпхъ, 208 армеііскихъ пѣхот-
ныхъ, 20 стрѣлковыхъ, 12 фннляндскпхъ стрѣлко-
выхъ, 8 кавказскпхъ стрѣлковыхъ, 22 туркестан-
скихъ стрѣлковыхъ, 44 снбнрскихъ стрѣлковыхъ и 
6 пограішчныхъ полковъ (заамурскаго округа по
граничной стражи). 236 пѣхотныхъ полковъ (кромѣ 
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гвардепскаго Собственнаго Его Императорскаго Ве
личества своднаго пѣхотпаго полка, состоящаго въ 
вѣдѣніи дворцоваго коменданта, 2 баталіона) и 44 
сибпрскнхъ стрѣлковыхъ полка пмѣютъ по 4 бата-
ліона н сведены въ 70 днвпзій (3 гвардей-
скихъ, 4 гренадсрскнхъ, 52 армейскихъ и 11 сп-
бнрскпхъ стрѣлковыхъ), въ казкдой дивпзіи по 
2 бригады п въ брнгадѣ по 2 полка. Остальные 
66 стрѣлковыхъ полковъ (по 2 баталіона) сведены 
въ 17 стрѣлковыхъ брнгадъ (гвардейская, 5 арыей-
скихъ, 3 финляндскихъ, 2 кавказскихъ и 6 турке-
станскихъ), по 4 полка въ каждой (кромѣ 2 турке-
станскихъ, нмѣющпхъ по 3 полка); 6 пограшічныхъ 
полковъ (по 4 баталіона) сведены въ 3 отряда (вмѣстѣ 
съ кавалеріей и артиллеріей); кубанская пластун
ская брнгада(6 баталіоновъ); стрѣлковая рота офицер
ской стрѣлковон школы. При казкдомъ полку и от-
дѣльномъ баталіонѣ имѣется пулеметная команда 
(по 4 пулемета, въ военное время 8). 2) Кавалсрія: 
а) 122 полка: 13 гвардейскпхъ (4 кирасирскнхъ, 
2 улапскихъ, 2 гусарекпхъ, конногренадерскій, дра
гунски! и 3 казачыіхъ), 58 армеііскихъ (21 драгун-
скій, 18 гусарскихъ, 17 улансішхъ и 2 конныхъ) и 

• 51 казачыіхъ (17 донскихъ, 11 кубанскихъ, 4 тер-
слшхъ, 6 орепбургскихъ, 3 уральскихъ, 1 астрахан-
скій, 3 сибпрскнхъ, 1 семпрѣченскій, 4 забайкаль-
скпхъ и 1 амурскій); въ полку по 6 эскадроновъ 
плп сотепъ (въ 13 полкахъ по 4 эскадрона плп 
сотни н въ 1 полку—3 сотни); б) 5 дивпзіоновъ 
(осетннскін, туркменскііі, 3 казачыіхъ), по 2 сотни 
въ каждомъ. 116 полковъ и 3 днвизіопа сведены 
въ 24 днвизіп (2 гвардейскпхъ, 16 армейскихъ и 
6 казачыіхъ) и 7 отдѣльныхъ брнгадъ (1 гвардей
ская, 2 армейскихъ, 3 казачыіхъ н 1 конная). 
Обычный составъ днвпзіи: 2 бригады, въ брнгадѣ 
по 2 полка. Армейскія дпвпзіи состоятъ нзъ 1 дра-
гунскаго, 1 уланскаго, 1 гусарскаго и 1 казачьяго 
ПОЛКОБЪ. При каждой днвпзіи и отдѣльной брнгадѣ 
пулеметная команда (по 8 и 4 пулемета). Внѣ этой 
органпзацііі остаются 6 полковъ (4 казачыіхъ, дра
гунски! н конный) п 2 дпвпзіона (казачьихъ); в) Соб
ственный Его Императорскаго Величества конвой 
(4 казачьи сотни) входить въ составъ гвардейскпхъ 
частей, но находится въ вѣдѣніи командующаго 
Императорской главной квартирой); г) 10 отдѣль-
ныхъ казачьихъ сотенъ и 2 команды; д) 7 полевыхъ 
жандармскнхъ эскадроновъ (1 гвардейскій); е) 6 но-
гранпчныхъ конныхъ полковъ заамурскаго округа 
пограничной стралпі (36 сотенъ), входятъ въ составъ 
3 вышепазванныхъ отрядовъ; ж) эскадронъ офицер
ской кавалеріііской школы. Кромѣ того, постоянная 
конная милнція кубанская (1 сотня) и дагестанская 
(3 сотни). Запасная кавалерін: 9 полковъ (1 гвардей-
скій) и 1 дннпзіинъ, всего 64 эскадрона, сведена въ 
3 бригады. 3) Артиллерія: а) полевая: 70 артнллерій-
скнхъ брнгадъ (но числу пѣхотныхънстрѣлковыхъдн-
нпзій, съ соотвѣтствуіощпмънаименованіемъ,3 гвар
дейскпхъ), 17 стрѣлковыхъ артпллеріііскнхъ диви-
зіоновъ (по числу стрѣлковыхъ брнгадъ, 1 гвардей
ски!), 35 мортнрныхъ днвнзіоновъ (1 гвардойскііі), 
гвардейская конно-артнллерійскал бригада (4 бата
реи), 3 конно-горныхъ артнллерійскпхъ дпвпзіона, 
12 конно-артиллерійскнхъ дпвпзіоновъ, 8 казачьихъ 
артпллерійскнхъ дпвнзіоновъ, 7 тяжелыхъ артнлле-
рійскихъ ДИВИЗІОІІОВЪ, 1 запасный конно-артнлло-
рійскій ДІІКІІЗІОНЪ (2 батареи) и 9 отдѣльныхъ ба
тарей (4 конно-горныхъ батареи заамурскаго округа 
пограничной стражи, 2 казачьихъ, горная, мортир
ная и конно-горная); пѣшая и конная батареи офи
церской артиллеріііской школы. Въ брнгадѣ 2—3 дн-
визіона, въ днвнзіонѣ 2—3 батареи, въ батареѣ (>— 
8 орудій; обычный составъ бригады 6 батарей. 

Всего 645 батарей: 442 легкпхъ, 54 горныхъ (11 коц-
ныхъ), 74 мортирныхъ, 31 конныхъ, 20 казачьихъ, 
24 тяжелыхъ. Кромѣ 20 казачьихъ батарей (1 гвар
дейская) пмѣется 19 льготныхъ кадровъ казачьихъ 
батарей. 21 артнллерійскій паркъ. 4) Инженсрныя 
войска: а) 39 саперныхъ баталіоновъ (1 гвард), по 2 
саперныхъ п 1 телеграфпой ротѣ въ каждомъ (въ 11 
бат.—по 2 тел. роты), отд. саперная рота заамурскаго 
округа погран. стралш; б) 9 понтопныхъ баталіоновъ 
н 1 отдѣльная рота; в) 7 ротъ искроваго телеграфа; 
г) 3 воздухоплавательпыхъ баталіона (въ томъ 
чпслѣ баталіонъ офицерской воздухоплавательной 
школы) и 11 отдѣлыіыхъ ротъ; д) желѣзнодорожныя 
войска: 17 баталіоновъ (4 ваамурскаго округа по
граничной стралси) и 1 отд. рота; 11 баталіоновъ 
сведены въ 3 :кслѣзнодоролишя бригады (1 заамур-
ская ]) и 1 лгелѣзнодоролшый полкъ; е) электротех
ническая рота офпц. электротехнической школы 
п учебная автомобильная рота. Всего 119 сапер
ныхъ ротъ, 46 телеграфныхъ, 19 понтопныхъ, 
18 воздухоплавательпыхъ, 77 :келѣзнодоролшыхъ, 
1 электротехническая и 1 автомобильная. Кромѣ 
того, одесскій морской баталіонъ (2 роты) ц 
с.-петербургскій военно-полпцейскій телеграфъ. 
Полсвыя войска (кромѣ войскъ омскаго военнаго 
округа и л;елѣзнодоролшыхъ и нѣкоторыхъ воздухо
плавательпыхъ частей) сведены въ 37 корпусовъ 
(гвардейски!, гренадерски!, 1—25 армейскихъ, 3 кав
казскихъ, 5 енбнрекихъ н 2 туркестанскнхъ). Обыч-
пый составъ корпуса: 2 пѣхотныхъ днвнзін (ci. 
2 артиллерійскнмп бригадами), кавалерійская ди
визия или бригада съ конно-артиллерійскпмъ дпвн-
зіономъ, мортирный артііллерійскій днвнзіонъ и 
саперный баталіонъ. П. Крѣпостныя войска: а) ар
тиллерия: 6 полковъ (сведены въ 3 бригады), 35 отд. 
баталіоновъ п 17 отд. ротъ; б) ншкоперныя войска: 
1 саперная бригада (9 ротъ: 4 саперныхъ, 4 мин-
ныхъ п 1 телеграфная), 13 саперныхъ, 12 мпнныхъ 
ротъ, 12 телеграфныхъ отдѣлешй и 10 военно-голу-
бнныхъ станцій. III. Административный войска: 
1) обозныя войска: 6 кадровыхъ баталіоповъ и 
2 отд. роты; 2) отдѣльный корпусъ пограничной 
стралпі: 31 бригада п 2 особыхъ отдѣла, распре-
дѣлсны мелвду 7 округами; кромѣ того, войска за
амурскаго округа, раздѣленныя на три отряда 
(перечень ихъ былъ выше прпведенъ); 3) отдѣлыіып 
корпусъ иіандармовъ: а) 75 губернскнхъ (област-
ныхъ) и городскнхъ л:андармскпхъ управленій. 
б) 29 ;келѣзнодоролшыхъ л;андармскпхъ полнцей-
скихъ управлений, в) 33 уѣздныхъ жаидармскнхч. 
управлений (въ Прпвпслннскнхъ губерніяхъ); г)3 жан
дармскнхъ дивнзіона (въ столпцахъ н Варшавѣ) 
и одесская городская конная жандармская ко
манда; д) крѣпостныя жандармскія команды. Со
стояние при войскахъ полевые лсандармскіе 
эскадроны изъяты нзъ подчинения шефу жан-
дармовъ; 4) рота дворцовыхъ гренадеръ: въ 
вѣдѣніи мин. императорскаго двора и въ подчи-
неніи командиру гварденскаго корпуса; 5) мѣстныи 
войска: 128 пѣхотныхъ и 5 артііллерійскнхъ (при 
заводахъ) мѣстныхъ командъ; 6) конвойный ко
манды: 530; 7) диецнплпнарныя части: 7 баталіоновъ 
(30 ротъ), 3 отд. роты, 1 команда. Ыѣстныя и коп-
войныя команды сведены въ 22 мѣстныхъ бригады. 

Франція. I. Со;тавъ арміп метрополіп (включал 
Алжпръ съ Туннсомъ). 1) а) европейская пѣхотіі: 
163 полка (по 3—4 баталіона) и 31 стрѣлковыіі 
баталіонъ (изъ пнхъ 13 алыіійскнхъ) съ 6 ротами 
велосипедистовъ; б) африканская: 4 полка зуавовъ 
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(по 5 баталіоповъ и запасной ротѣ въ полку); 4 ал-
испрскихъ стрѣлковыхъ полка (по 7 и Юбаталіоновъ 
и запасной ротѣ въ полку); 2 иностранныхъ полка 
(по 6 баталіоновъ и 2 запасныхъ роты въ полку, 
въодпомъ полку, сверхъ того, дисциплинарная рота), 
5 баталіоновъ легкой африканской пѣхоты (съ 3 
дисциплинарными ротами) и 3 отдѣльныхъ роты въ 
Оахарѣ. При каждомъ полку по 2—3 пулеметныхъ 
отдѣленія (по 2 пулемета), при стрѣлковыхъ баталіо-
пахъ по 1 отд. Европейская пѣхота сведена въ 40 
дпвизій п 1 отдѣльную бригаду, африканская—въ 4 
дивнзін. Въ дивнзіи 2 бригады, въ бригадѣ по 2 полка. 
2) Кавалсрія: а) европейская—79 полковъ (13 кнра-
спрскихъ, 31 драгунскій, 21 егерскій п 14 гусар-
скихъ); въ полку по 4 дѣйствующихъ п 1 запасному 
эскадрону; б) африканская кавалерія: 6 африкан-
скнхъ егерскнхъ н 4 полка спаги; въ полку по 
5 дѣйствующихъ эскадроновъ. При каждомъ полку 
пулеметное отдѣленіе (2 пулемета). Европейская 
кавалорія сведена въ 8 самостоятельныхъ кавале-
ріііскпхъ дпвнзій (19 брпгадъ) п 19 кавалерійскихъ 
бригадъ, входящнхъ въ составь корпусовъ; африкан
ская кавалерія образуетъ 4 бригады; въ бригадѣ по 2 
полка; въ дивизіи 2—3 бригады. 3) Артиллерія: 
а) половая: 42 полка дпвпзіонной артпллеріп (по 
9 батарей), 20 полковъ корпусной артнллерін (по 
12 батарей), 2 полка (по 7 и 8 батарей) горной 
артнллерін, 7 гаубичныхъ дпвнзіоновъ (по 3 бата
реи), 8 дпвнзіоповъ конной артнллеріи (по 2 бата
реи) п 5 днвизіоновъ африканской артиллеріи (по 
3—4 батареи). Всего 689 батарей: 633 ѣздящпхъ, 
21 гаубичныхъ, 19 горныхъ и 16 конныхъ; въ бата-
реѣ 4 орудія. Полки сведены въ 20 артиллерій-
скнхъ бригадъ (по 3—4 полка). При полевой артил-
леріп состоятъ 73 отдѣленія артиллерійскнхъ ма
стеровыхъ п 20 корпусныхъ парковъ съ 20 отдѣ-
лсніями; б) крѣпостная артнллоріл: 11 полковъ и 
2 отдѣлышхъ афрпканскпхъдивизіона, всего 51 крѣ-
постная и 46 береговыхъ батарей; при полкахъ 
4 роты и 13 отд. артнллерійскихъ мастеровыхъ; 
кромѣ того, 29 крѣпостныхъ артиллерійскихъ пар
ковъ съ 23 отдѣлоніямп. 4) Инженерный войска: 
21 саперный баталіонъ (1 африканскій), всего 79 
ротъ, 3 жслѣзнодоролшыхъ баталіона (по 4 роты). 
Соединены въ мирное время въ 7 полковъ; при 
каждомъ полку кондукторская (обозная) рота. Теле
графный полкъ (13 телеграфныхъ ротъ н 1 рота 
кондукторская); 3 телеграфныхъ роты въ Сѣв. Аф
рика; 7 воздухоплавателышхъ ротъ п при нпхъ 
1 кондукторская рота, 10 воздухоплавательных!, 
отдѣлепій. 5) Административный войска: а) 20 
обозныхъ эскадроновъ (по 3 роты) и 12 от-
дѣльныхъ африканскихъ ротъ; б) 21 отдѣленіе пи
сарей штабовъ и рекрутекпхъ бюро, 25 отдѣленій 
военныхъ мастеровыхъ (ннтепд.) и 25 санптарныхъ 
отдѣленій; в) 8 ротъ кавалеріііскаго ремонта, при
числяются къ кавалерін; г) жандармерія: 27 легіо-
новъ, всего 93 роты, подраздѣляющіяся на бригады; 
28-ой легіонъ образуетъ республиканская гвардія въ 
Парижѣ, состоящая пзъ 3 баталіоновъ (12 ротъ) и 
4 эскадроновъ. Имѣетсл также колоніальная жан-
дармерія; д) полкъ дарпжскихъ пожарпыхъ (2 ба-
таліона—12 ротъ), причисляется къ пѣхотиымъ 
частямъ, но состоптъ въ вѣдѣнін города. По-
левыя войска (кромѣ войскъ парижскаго воеп-
паго губернаторства и тунисской отдѣльпой днвп-
зіи), сведены въ 20 армейскихъ корпусовъ (1 въ 
Алжирѣ); обычный составъ корпуса: 2 пѣхотныхъ 
ДПВИЗІІІ, бригада кавалеріи, бригада артпллеріи, 
1 инженерный баталіонъ, 1 обозный эскадронъ, 
3 отдѣленія административных^ войскъ и легіопъ 

жандармеріи. II. Колоніалъная армія. 1) Француз-
скія войска: a) пѣхота: 16 полковъ (но 3 баталіона), 
4 отдѣльныхъ баталіона п 2отдѣльныхъроты. Всего 
52 баталіона и 2 роты; б) артиллерія: 7 полковъ 
(всего 64 батареи: 24 ѣздящихъ, 9 горныхъ и 31 
крѣпостная) п 3 отдѣльныхъ батареи (1 крѣпостная); 
при полкахъ 7 ротъ артнллерійскихъ мастеровыхъ. 
12 пѣхотныхъ полковъ (по 3 баталіона) п 3 полка 
артпллеріи сведены въ 3 пѣхотныхъ дивпзіи, обра-
зующпхъ колоніальпый армейскій корпусъ, находя-
щійся постоянно во Фрапціп. При корпусѣ теле
графное отдѣленіе и 2 отдѣленія администратпв-
ныхъ войскъ. 2) Туземныя войска: a) пѣхота: 
14 стрѣлковыхъ полковъ (4 тонкннскихъ, 1 анна-
митскій, 4 сенегальскихъ, 3 мадагаскарскпхъ и 
2 экваторіальной Африки), по 3—4 баталіона въ 
полку, 8 баталіоновъ сенегальскихъ стрѣлковъ и 
2 баталіона экваторіалыюй Африки; корпусъ мор-
скихъ стрѣлковъ въ Алжнрѣ (baharia), всего 50 бата-
ліоновъ; б) кавалерія—2 эскадрона спаги; в) инже-
нерпыя войска: 2 роты. 

Сѣверо - Амернканскіе Соединенные Штаты. 
Составъ федеральной регулярной арміп: 1) пѣхота: 
30 полковъ по 3 баталіона и пулеметному взводу въ 
каждомъ и 1 полкъ въ 2 баталіопа; всего 92 батал.; 
кромѣ того, 52 роты фіілпппиискпхъ развѣдчпковъ, изъ 
нихъ 32 роты сведены въ 8 батал.; отрядъ ішдѣйскихъ 
развѣдчиковъ (75 чел.). 2) Кавалерія: 15 полковъ, 
по 12 эскадроновъ (troops) и пулеметному взводу 
въ каждомъ. 3) Артиллерія: а) полевая—6 пол
ковъ: 1 конный, 2 горныхъ п 3 легкпхъ ѣздяіщіхъ, 
по 6 батарей въ каждомъ. Всего 36 батареи, по 
4 орудія въ каждой; б) береговая артндлерія: 
170 ротъ, пзъ нихъ 42 мннныхъ. 4) Инжонерныя 
войска: Зпіонерныхъ баталіона(по4роты); корпусъ 
сигналистовъ (12 ротъ) съ воздухоплавательной ротой. 
5) Административный войска: госпитальный корпусъ, 
состояний изъ 4 полевыхъ лазаретовъ съ 4 при 
нихъ госпитальными ротами. Регулярпыя войска 
вмѣстѣ съ мнлиціей распредѣлены между 4 терри-
торіальпымп дпвпзіямп (одну дпвизію образуютъ Фи-
лішшшскіе острова). 

Японія. Составъ постоянной арміи: 1) пѣхота— 
76 полковъ (4 гвард.), no 3 баталіона въ каждомъ; 
при каждомъ полку пулеметное отдѣленіо (6 пуле-
метовъ). Полки сведены въ 38 пѣхотныхъ брпгадъ. 
2) Кавалерія: 27 полковъ (3 гвард.), по 3—4 эска
дрона въ полку; 12 полковъ сведены въ 4 бригады 
(по 3 полка); при каждой бригадѣ пулеметное отдѣ-
леніѳ (8 пулеметовъ). 3) Артиллерія: а) полевая: 
25 полковъ (3 гвард.), по 6 батарей въ калсдомъ, въ 
батареѣ 6 орудій; сформировано нѣсколысо конныхъ 
батарей; 3 баталіона горной артнллеріи (по 3 ба
тареи). 8 полковъ сведены въ 3 бригады (1 гвард.); 
6) крѣпостная (тялселая) артиллерія: 6 полковъ 
(19 баталіоновъ) н 6 отдѣлышхъ баталіоновъ; 
4 полка сведены въ 2 бригады. 4) Инженерный 
войска: 19 піонерныхъ баталіоновъ (по 3 роты) и 
бригада войскъ сообщенія: 1 лселѣзнодорояшый 
полкъ (3 баталіона—12 ротъ); телеграфный бата-
ліонъ (6 ротъ) и воздухоплавательный баталіонъ. 
5) Адмпнистратішныя войска: 19 обозныхъ баталіо-
новъ (по 2 роты). Полевыя войска сведены въ 
19 дпвпзій (1 гвард.); обычный составъ дпвнзіп: 
2 пѣхотныхъ бригады, полкъ кавалеріп (въ 4 днви-
зіяхъ—бригада), полкъ артпллерін, 1 піоперпый и 
1 обозный баталіонъ. Кромѣ указанныхъ войскъ, 
нмѣются пѣхотная бригада въ Кореѣ, желѣзнодоролс-
ная охранная бригада въ Маньчжурии, 2 смѣшан-
ныхъ бригады на о-вѣ Формозѣ, гарнизонныя войска 
на Сахалинѣ и милиція на нѣкоторыхъ о-вахъ. 
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1801 г. между Россіей и Англіей заключена была 
въ С.-Петербургѣ конвенція, въ которую включены 
были положенія обоихъ В. нейтралитетовъ съ пзмѣ-
неніями относительно блокады и конвоя въ духѣ;, 
болѣе соотвѣтствовавшемъ желаніямъ Англіп. Данія 
и Швеція вынуждены были подписать соглашенія 
(Данія—23 октября 1801 г., ПІвеція—30 марта 
1802 г.) о присоединены ихъ къ англо-русской 
конвенціи 1801 г.—Литература: Bergbohm, «Die 
bewaffnete Neutralität» (Б., 1884; подробный ли
тературный указанія); F a u e h i l l e , «Ladiplomatie 
française et la ligue des neutres de 1780» (П., 
1-893); кн. О б о л e н с к i й, «О вооруженномъ мор-
скомъ нейтралптетѣ» (СПБ., 1859); М а р т е н е ъ , 
«Собраніе трактатовъ и конвенцій», т. X (СПБ., 1892) 
стр. 295—310, и т. YI (СПБ., 1883). стр. 284—294. 

Вл. Грабарь. 
В о о р у ж е н н ы й с и л ы европейскихъ госу-

дарствъ—см. прнложеніе. 
Воплощеніе—принятіе человѣческаго есте

ства вторымъ лицомъ св. Троицы, основной дог
мата христіанства. См. Богословіе (VII, 89), Апологія 
(III, 188), Аріане (III, 550), Аполлпнарій (III, 173), 
Монофнзитство, Моноѳелитство, Несторіанство. 

В о п р о с и т е л ь н о е мЬстонмепіе . 
Основы, къ которымъ сводятся разнообразныя формы 
В. мѣстоименія отдѣльныхъ индо-европенскпхъ язы
ков^ еще въ индо-европейскомъ пра-языкѣ пмѣли 
вопросительное значеніе, когда носили на себѣ 
удареніе. Безъ ударенія онѣ имѣлп неопредѣленное 
значеніе. Позднѣе эти основы стали употребляться 
также и какъ отноентельныя мѣстопменія. Весьма 
часто онѣ соединяются съ разными частицами (боль
шею частью указательнаго значенія) и суффиксами, 
представляя собой, такимъ образомъ, болѣе или ме-
нѣе сложныя образованія, а также даютъ начало 
различнымъ нарѣчіямъ вопросительнымъ. Индо-евро-
пѳйскій пра-языкъ зналъ слѣд. основы: 1) quo- (съ 
такимъ к, которое въ греческомъ и латинскомъ «ла-
біалпзуется», т.-е. даетъ губной согласный, а въ 
индо - пранекпхъ и славяно-литовскихъ языкахъ 
остается); скр. ka-s, ка=кто, зенд. ко ка=кто. 
греч. нарѣчія вопросительныя тою, тгаТ, г.^ лат. 
quo-d, готск. hva-s (теперешц. нѣмецкое wer), ли
товское kâ-s, слав. Кй-ТО, 2) q"i- (также съ к ла-
біализующимся); скр. сред. p. ci-d, kim (что), греч. 
ТІ-Î, ті (передъ і въ греч. qu измѣняется въ т), лат. 
qui-s, qui-d, слав. ЧЬ, ЧЬ-ТО; 3) quu- (также съ ла-
біализующимся к): скр. кй-ьга=гдѣ, куда; слав. 
Кй-дѣ (р. гдѣ) и т. д. Названныя основы лежать 
также въ основанін В. и относительна™ мѣстоименія 
к о т о р ы й (ср. греч. тотеро;), В. нарѣчія куда и т. д. 

В о п р о с и т е л ь н ы й зпакъ (?). Самое 
частое его употребление—въ концѣ самостоятелышхъ 
прямыхъ вопросительныхъ предлолсеній (послѣ кос-
вонныхъ, т.-е. придаточныхъ предложенін, пмѣю-
щихъ форму вопросительную, но зависящпхъ отъ 
глагола главнаго предложения, В. знакъ не ста
вится). Кромѣ того, ставится въ скобкахъ для вы-
ражонія сомнѣнія (особенно часто въ ученыхъ или 
критическнхъ сочиненіяхъ), одинъ, или вмѣстѣ со 
знакомь восклицательнымъ ('?!). Это послѣднее со
четание должно выражать собой удивленіе и не-
доумѣніе пншущаго. О 

В о п р о с н ы е п у н к т ы въ судѣ граждан-
скомъ—предмета голосованія при постановлены рѣ-
шенія коллегіальнаго суда. Каждое судебное рѣше-
ніе есть логпческій выводъ, вытекающій изъ примѣ-
ненія къ установленнымъ обстоятельствамъ подхо-
дящихъ («приличныхъ») нормъ права. Ж при едино-

личномъ разсмотрѣніи дѣла рѣшеніѳ образуется та
кимъ логическимъ путемъ; но отдѣльные этааы 
этого пути легко могутъ быть не замѣчены, ибо 
судья можетъ обратиться непосредственно къ ко
нечному вопросу: подлежитъ ли нскъ удовлетворе-
нію? При коллегіальномъ же составѣ суда обнару
живается необходимость раздельной постановки во
проса для рѣшенія, необходимость въ предваритель
ной постановкѣ В. пунктовъ; каждый изъ нихъ 
долженъ быть обсул;даемъ отдѣльно, для отдѣльнаго, 
засимъ, голосованія коллегіи по каждому изъ нпхъ. 
На ряду съ такою раздѣльною постановкою вопро-
совъ (система дифференціаціи) логически возможна 
другая система—соединенная постановка вопросовъ, 
или, точнѣе, постановка одного лишь вопроса объ 
удовлетворимости искового требованія, безъ дробле-
нія В. пунктовъ. Различіе между этими системами 
можетъ нмѣть важныя практическія послѣдствія при 
коллегіальномъ рѣшенін дѣла; при одной снстомѣ 
пскъ можетъ быть удовлетворенъ, при другой въ 
томъ же искѣ можетъ быть отказано (см. «Право», 
1902, № 15, стр. 776). И въ нашей, и въ иностран
ной литературѣ большинство стоить за раздѣльную 
постановку В. пунктовъ. Противъ постановки одного 
общаго вопроса говорить то обстоятельство, что 
при голосованииможетъполучиться большинство голо-
совъ при полномъ различіи мпѣній; судебное рѣшеніе, 
такимъ путемъ постановленное, совершенно не со
гласуется съ воззрѣніемъ каждаго изъ судей. Ока
зывается невозможнымъ и мотивировать такое рѣ-
шеніо такъ, чтобы съ мотивами было согласно боль
шинство. Такимъ образомъ, при постановкѣ одного 
вопроса не получается большинства мнѣній, хотя и 
есть большинство голосовъ. По ст. 695 нашего 
устава гражданскаго судопроизводства, вопросы, 
относящееся къ спорнымъ обстоятельствамъ дѣла, 
должны быть по возмолшости отдѣлены отъ во
просовъ о смыслѣ и примѣнеиін закона. По мысли 
законодателя правило это имѣетъ. значеніе лишь 
указанія, неисполненіе котораго не должно имѣть 
послѣдствіемъ уничтоженіе рѣшенія. Такимъ обра
зомъ, нашъ законодатель не тробуетъ отдѣленія 
всякій разъ вопроса о правѣ отъ вопроса о фактѣ. 
Однако, какъ правило, установлено, чтобы сужденію 
о дѣлѣ предшествовало постановленіе предсѣдате-
лемъ суда вопросовъ, выводимыхъ изъ требованій 
и возраженій тяжущихся (ст. 694 У. Г. С). 
По мысли законодателя, это необходимо въ тѣхъ 
вндахъ, чтобы, понузкдая судью, прежде нежели 
онъ приступить къ рѣшонію, отыскивать правиль
ную точку зрѣнія на предметы, подлежашіе раземо-
трѣніго, обезпечить черезъ то основательность рѣ-
шеній. Вопреки, однако, этой цѣлн, такая основа
тельность встрѣчаетъ серьезную преграду. При 
постановкѣ вопросовъ не допускается у пасъ въ 
процессѣ граягданскомъ (отлично отъ уголовнаго) 
участія сторонъ; между тѣмъ, стороны—блпжайшіе 
знатоки матеріала для рѣшенія н лучшіе критики 
полноты излолсенія этого матеріала въ формѣ во
просовъ. За правилами о постановкѣ вопросовъ 
признается у насъ лишь значеніе руководствен-
ныхъ, но не безусловно обязательныхъ для суда. 
Правила эти иногда и вовсе не соблюдаются 
съ тою точностью, какъ изложено въ Уставѣ. 
Взамѣнъ постановки вопросовъ практикуется ре-
зюмэ предсѣдательствующаго и предварительное 
обсужденіе слолшыхъ юридическихъ вопросовъ 
всѣмъ составомъ судеіі.—Литература. Сторонники 
раздѣльной постановки В.: Зарудный, «Архнвъ 
историчеекпхъ и практических!, свѣдѣній» (1859, 
т. II, прил., 23—30); проф. Гольмстенъ, «Учеб-
иикъ» (4-ое изд., 340—343); Исаченко , «Граждан-
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скій процессъ» (IV, 10); Б. Гордонъ, «Поста
новка вопросовъ» («Право», 1902, № 15); Gfaupp-
S t e i n , «Die Civilprozessordnung» (т. I, 1911, 
стр. 774, п. 4); ѵ. L a n g , «Ueber die Abstimmung 
in Kollegien» (въ «Вusch's Zeitschrift», т. 26, 1899, 
стр. 63—78; указана литература); H е 11 w i g, «Lehr
buch des deutschen Zivilprozessrechts» (т. II, 67 
ел.).—Сторонники объединенной постановки вопро-
совъ: Рѣпинск ій («Юридическій Вѣстнпкъ»), 
I860—1861, т. I, 1—12); П е с т р ж е ц к і й (тамъ же, 
т. VII, 28—43); Z a c k e , «üeber Bescblussfassung 
in Versammlungen und Kollegien» (Лпц., 1867). 

Вл. Гордопъ. 
В о п р о с н ы е пункты-терминъ дорефор

менная уголовнаго процесса. До введенія въ дѣй-
ствіе-судебныхъ уставовъ 1864 г., обвиняемымъ въ 
преступленіяхъ должности предлагались при слѣд-
ствіи на пысьмѣ вопросы, изложенные по каждому 
обвиненію особо. Вопросы эти носили названіе 
В. пунктовъ. На В. пункты подсудимымъ должны 
были быть даны отвѣты, на представленіе которыхъ 
назначался возмоясно краткій срокъ. Если произ
водство слѣдствія возникало по доносу, то отвѣты 
подсудимаго сообщались доносителю, который ыогъ 
представить противъ нихъ свои доказательства, а 
подсудимому предоставлялось вновь привести свои 
оправданія. 

В о п р о с п ы я грамоты пли д о п р о с н ы е 
листы—актю, сообщаемые однимъ государствомъ 
другому съ просьбой доставить на поставленные 
въ нихъ вопросы отвѣты, полученіе которыхъ не
обходимо для правильнаго разсмотрѣнія судебныхъ 
дѣлъ, гражданскихъ п уголовныхъ. 

В о п р о с ъ въ парламентѣ—см. Запросъ. 
В о п р о с ы В а р о о л о м е я ВогороднігЬ— 

о тайнѣ воплощенія и искупленія, объ адѣ и діа-
волѣ.—В. и О т в ѣ т ы А н а с т а с і я Си н а ш а 
посвящены разсмотрѣнію и толкованію спорныхъ 
мѣстъ св. Писанія, на которыя ссылались еретики, 
северіане.—В. и Отвѣты св. К и р и л л а І е р у -
салимскаго—о св. Троицѣ.—См. Тихонравовъ , 
«Памятники отреченной русской литературы» (т. II); 
П о р ф и р ь е в ъ , « Аиокрифііческія сказанія о ново-
завѣтныхъ лицахъ и событіяхъ по рукоп. Соловец
кой бпбліотеки» (СПБ., 1890); М. С о к о л о в ъ , 
«Матеріалы и замѣтки по старинной славянской 
лнтературѣ» (вып. 1, М., 1888); В. H. M о ч у л ь-
с к і й , «Слѣды народной Бнбліи въ славянской и 
древне-русской письменности» (Одесса, 1894); А. С. 
А р х а н г е л ь с к а й, «Къ изучепію древне-русской 
литературы» (СПБ., 1888); его л; е, «Творенія 
отцовъ церкви въ древне-русской письменности» 
(I—II, Казань, 1889); Н. К. Н и к о л ь с к і й , «О 
лптературныхъ трудахъ м. Климента Сыолотича» 
(СПБ., 1892). А. 

В о п р о с ы и Отвѣты—одна изъ формъ 
древне-русской учительной литературы, очень рас
пространенная и популярная, такъ какъ давала 
полный просторъ личнымъ вкусамъ, любознатель
ности и начитанности нашихъ безхптростныхъ книж-
никовъ. Къ памятникамъ вопросо-отвѣтной литера
туры, переводной и оригинальной, относится «Из-
борникъ» Симеона-Святослава 1073 г. 

В о п р о с ы и ОтвКіты Аоапасія ко 
к н я з ю Антіоху—приписываемые св. Аѳанасію 
Александрійскому по греческнмъ рукописямъ, но 
не принадлежащіе ему въ томъ видѣ, въ какомъ 
они дошли до насъ. Одни изъ нихъ посвящены 
толкованию томныхъ или малопошітныхъ мѣстъ 
св. Ппсанія, a другіе разрѣшаютъ разлнчныя 
недоумѣнія изъ области хрнстіанскаго вѣроуче-
нія и нравоученія, напр.: «Когда и откуду и како 

быша ангели», «Колико небесъ есть», «Чимъ раз
лично есть существо ангельское и душевное отъ 
существа человѣчеекаго», «Что дѣло небесныхъ 
силъ на небесѣхъ есть», «Откуду овогда убо бы-
ваетъ блага дута к милованію, овогда лее жестока 
и немилосердна», «Откуду есть вѣдоыо, яко во время 
смерти не соумпраетъ съ тѣломъ и душа», «Откуду 
познаваетъ душа непрелестно свое тѣло на воскре-
сеніѳ и не входить въ чужее», «Убо имать ли ко-
нецъ мука или ни», «Откуду есть вѣдомо, яко лучши 
всякія вѣры иже подъ небесемъ мы христіяне вѣ-
руемъ: всякая бо вѣра благочестивѣйши себе быти 
вмѣняетъ отъ прочпхъ вѣръ», «Почто поклоняемся 
иконамъ и кресту», «Мояштъ ли милостыня всякъ 
грѣхъ человѣку очистити», «Убо чесо ради мла
денцы умпраютъ», «Како множицею нѣкая отъ со-
ний истинствуютъ». 

В о п р о с ы І о а п п а Б о г о с л о в а Гос
поду па горѣ Оаворскоіі—памятникъ эсха-
тологическаго характера: о кончинѣ міра, о второмъ 
прпшествіи Христа Спасителя, о страшномъ судѣ.— 
В о п р о с ы І о а н н а Б о г о с л о в а А в р а а м у 
н а Е л е о н с к о й горѣ и В о п р о с ы І о а н н а 
Б о г о с л о в а А в р а а м у о п р а в е д н ы х ъ ду
ш а х ъ—передѣлка В о п р о с о в ъ І о а н н а Бого
с л о в а Г о с п о д у , дополненная нѣкоторымп по
дробностями п частностями относительно будущей 
жизни, напр.: «Чѣмъ насыщаются праведніи въ раю», 
«Знають ли ся душа, яже суть тако», «Приходить 
ли душа к тѣлу», «Есть ли' ся маложеномъ сово
купимся на ономъ свѣтѣ», «А еже пріидеть душа 
грѣшна, что пакі тамо будетъ ей». 

В о п р о с ы па судѣ уголовномъ. — 
По всякому уголовному дѣлу, которое разематри-
вается въ общихъ судебныхъ мѣстахъ, ставятся 
В. о виновности, о наказаніи и о всѣхъ другихъ 
послѣдствіяхъ преступленія. Въ мпровыхъ учре-
лсдоніяхъ В. не ставятся. Особенно важное зна-
ченіе постановка В. имѣетъ въ дѣлахъ, разематрн-
ваемыхъ съ участіемъ присяжныхъ. Здѣсь судебный 
процеесъ раздвояется: одна группа судей—присяж
ные засѣдателн—должны опредѣлить виновность или 
невиновность подсудимаго, другая—судьи коронные, 
по опредѣленіп присяжными виновности, назначаютъ 
осужденному наказание. Для назначенія наказанія 
необходимо, слѣдовательно, имѣть точное, не оста
вляющее никакого сомнѣнія рѣшеніѳ В. о томъ, 
виновенъ ли подсудимый, въ чемъ именно и въ 
какой мѣрѣ. Почти во всѣхъ законодательствахъ 
Западной Европы постановка В. составляетъ не
обходимый элементъ уголовнаго процесса. Хотя 
въ Англіи В. прислжнымъ отдѣльно не пред
лагаются, и присяжные постановляютъ рѣшеніѳ 
прямо по обвинительному акту, но тамъ обвини
тельный актъ, въ сущности, служитъ вопросомъ 
о виновности. Къ постановкѣ В. судъ прнсту-
паетъ по окончаніи ісудебнаго слѣдствія и су
дебныхъ преній. Матеріаломъ для нихъ служитъ 
заключительная часть обвинительнаго акта (или за-
мѣняющей его частной лгалобы), формулирующая 
обвиненіе. Законъ требуетъ, однако, чтобы основа-
ніемъ В. служили не только выводы обвини
тельнаго акта, но также судебное слѣдствіе и за-
ключительныя пренія, въ чемъ они развиваютъ, 
дополняютъ или пзмѣняютъ тѣ выводы. Во время су-
дебнаго слѣдствія преступленіе, приписываемое под
судимому обвинительнымъ актомъ, иногда до того 
усложняется новыми признаками или изменяется 
въ самомъ существѣ своемъ, что возникаетъ обви-
ноніе какъ бы совсѣмъ новое, неравносильное пер
воначальному, менѣе тяжкое или болѣѳ тяжкое. Въ 
послѣднемъ случаѣ дѣло или вновь обращается къ 
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предварительному слѣдствію, или только откла
дывается, для продоставленія подсудимому возмож
ности приготовиться къ защитѣ сообразно съ измѣ-
нившимпся обстоятельствами. Если судебнымъ слѣд-
ствіемъ обнарулсены обстоятельства, измѣняющія 
обвиненіе въ смыслѣ благопріятноиъ для подсуди-
маго, то отъ суда зависитъ либо вовсе не ставить 
вопроса по содержанію обвинительнаго акта, за-
мѣнивъ его другимъ, основаннымъ на данныхъ 
судебнаго слѣдствіл, либо поставить два вопроса: 
одинъ—согласно съ обвинптельнымъ актомъ, другой, 
такъ назыв. вспомогательный пли эвентуальный— 
на случай отрицательнаго отвѣта на главный во-
иросъ. Вспомогательные или условные В. мо-
гутъ быть поставлены или вслѣдствіе требованія 
стороны, признаннаго судомъ увалсптельнымъ, или 
же по собственной иниціативѣ суда. Главный 
В. о виновности долженъ относиться къ лицу, 
точно определенному. Въ вопросѣ этоыъ слѣдуетъ 
обозначить званіе, имя, отчество и фамилію подсу
димая, лѣта его (если они могутъ имѣть значеніе 
при опредѣленін мѣры наказанія), время и мѣсто 
совершенія преступнаго дѣянія и, наконецъ, объектъ 
преступленія. Въ тѣхъ случаяхъ, когда между под-
суднмымъ и потерпѣвшимъ были такія отношенія, 
которыя могутъ оказать вліяніе на мѣру наказанія, 
въ вопросѣ о виновности должно быть обозначено 
существованіе такихъ отношеній. Наконецъ, въ 
вопросѣ о виновности доллсенъ быть указанъ составъ 
ирестушіонія, слагающійся изъ его законныхъ при-
зпаковъ, но не въ видѣ прннятыхъ въ законѣ опре-
дѣленій, т.-е. не въ техническпхъ терминахъ, а въ 
кыралсеніяхъ простыхъ и для всякаго понятныхъ. 
Полнота вопроса, предлагаемаго присяяшымъ, должна 
быть такова, чтобы судъ могъ основать свой при-
говоръ только на признаниыхъ присяжными фак-
тахъ, безъ всякаго съ своей стороны дополнения, 
распространенія или толкования ихъ. Въ понятіо 
виновности входятъ три существенные элемента: 
событіе преступленія, совершеніе его подсудимымъ 
и вмѣненіе его ему въ вину. Сообразно съ этимъ 
долженъ быть изложенъ и В. о виновности. За 
главнымъ вопросомъ о виновности подсудпмаго 
должны слѣдовать В. о такихъ обстоятельствахъ, 
которыя особо увеличиваютъ или уменыиаютъ 
степень виновности. Объ обстоятельствахъ, имѣю-
щнхъ вліяніе на опредѣленіе лишь мѣры на-
ісазанія, въ предѣлахъ одной и той же степени, 
В. не предлагаются. Особо увеличивающими вину 
обстоятельствами, напр., представляются истя-
занія или шіыя мученія, если ими сопровождалось 
нанесеніе упѣчья; особо уменьшающими обстоятель
ствами — добровольное возвращсніе украденнаго, 
совершение кражи по крайности и неимѣнію ни-
какнхъ средствъ къ пропитанію и работѣ, стоимость 
нохпщеннаго менѣе 50 коп., а относительно не-
совершеннолѣтнихъ—вовлечсніе ихъ въ преступле-
ніо совершеннолѣтними. Если подсудимый во время 
совершения преступленія имѣлъ менѣе 17 лѣтъ, то 
о томъ, дѣйствовалъ ли онъ съ полнымъ разумѣ-
ніемъ, долженъ быть постановленъ особый вопросъ 
(по угол. ул. 1903 г. постановка особаго объ этомъ 
В. не требуется; см. Возрастъ въ уг. правѣ, XI, 
304). Не можетъ быть допущена постановка В. 
въ альтернативной формѣ, т.-е. такихъ, въ которыхъ 
предлагается на разрѣшеніе два или нѣсколько поло
жен! й, раздѣленныхъ союзомъ: и л п. Альтернатив
ные В. могли бы внести въ рѣшеніе суда дву
смысленность и неопредѣленность. Вообще, въ одинъ 
вопросъ ни въ какомъ случаѣ не должны быть со
единяемы такіе В., изъ которыхъ одинъ мо-
лсетъ быть разрѣшенъ утвердительно, а другой— 

отрицательно. Если подсудимый обвиняется въ со-
вершеніи нѣсколькихъ преступлены, то о винов
ности его въ каждомъ изъ нихъ долженъ быть 
предложенъ отдѣльный вопросъ. При участіи нѣ-
сколькихъ лицъ въ преступлена степень участія 
каждаго изъ нихъ можетъ быть различна; сообразно 
съ этимъ должны быть постановляемы и В. Бъ 
тѣхъ случаяхъ, когда событіе преступленія не 
вполнѣ совершилось, судъ обязанъ ставить В. 
о степени приведепія злого намѣренія въ нсполне-
ніе. Эти вопросы также должны быть составляемы 
въ общеупотребптельныхъ выраженіяхъ, по суще-
ственнымъпрпзнакамъпреступленія, съ пзложеніемъ 
тѣхъ конкретныхъ фаитовъ, въ которыхъ выразился 
умыселъ, приготовленіе ИЛИ покушеніе на преступле-
ніе. ЕСЛИ КЪ подсудимому предъявленъ въ уго
ловномъ судѣ пскъ, то судъ долженъ поставить 
на свое разрѣшеніо также вопросъ о томъ; подле-
Лѵіітъ ли удовлетворенію требованіе гражданскаго 
истца, п въ какомъ размѣрѣ. Вопросы, поставлен
ные судомъ, излагаются письменно, прочитываются 
вслухъ и исправляются или дополняются по тѣмъ 
замѣчапіямъ сторонъ или кого-либо пзъ приеллшыхъ 
заседателей, которыя судъ признаетъ увалштельными. 
Присяяшымъ засѣдателямъ предоставлено право, въ 
случаѣ какпхъ-либо затрудненій при разрѣшеііін 
предложенныхъ имъ вопросовъ, возвратиться въ 
залу засѣданія и просить председателя дать нуж
ный имъ разъясненія. Въ во енно-окруясных,ъ 
с у д а х ъ при разсмотрѣніи уголовныхъ дѣлъ такясе 
постановляются В. о виновности и наказаніп. 
Общія правила постановки В., при этомъ 
тѣ же самыя, какъ и въ судахъ гражданскаго вѣ-
домства, съ тѣмъ, однако, существеннымъ разли-
чіемъ, что въ военно-окружномъ судѣ главный во
просъ долженъ относиться не къ виновности под
судпмаго, а къ совершенно имъ приппсываемаго 
ему преступнаго дѣянія; виновность предполагается 
имѣющеюся на-лицо, разъ только признано будетъ, 
что подсудимый дѣйствительно совершнлъ преступ
ное дѣяніе. Если же кѣмъ-либо будетъ возбуждено 
предполоясеніе о томъ, что дѣяніе не долясно быть 
вмѣнено подсудимому въ вину по одной нзъ ука-
заниыхъ въ законѣ причинъ певмѣнепія, то о на
личности этой причины долженъ быть иоставленъ 
отдѣльный вопросъ. — Ср.: И. Я. Ф о fi н и ц к і й, 
«Курсъ угол, судопроизв.» (СПБ., 1Э10 и 1912); 
проф. В. Пал ау зовъ, «Постановка вопросовъ прн-
сляснымъ засѣдателямъ по русскому праву» (1885); 
М. Се л и тр ен н и к о в ъ, «О постановкѣ вопро
совъ на судѣ уголовномъ по рѣшеніямъ кассац. 
деп. Сената» (1875); Л. В л а д и м і р о в ъ , «Судъ 
приеялшыхъ» (Харьковъ, 1873); В о л ж и н ъ , «О 
постановкѣ вопросовъ на судѣ» («Журн. гражд. и 
угол, права», 1888, кн. 3); A. JL Б о р о в и к о в -
с к і й , «Отчетъ судьи» (1891—4). 

Вопь—р. Смоленской губ., Бѣльскаго и Ду-
ховщинскаго уу., прав. прт. Днѣпра. Дл. 145 вер. 
Сплавъ лѣса. 

Ворвапь—см. Рыбій жпръ. 
В о р д с в о р х т ь (Wordsworth), В и л л ья м ъ — 

знаменитый англійскій поэтъ (1770—1850). Получилъ 
образованіо въ Кэмбридясѣ. Въ 1790 г. В., вмѣстѣ 
съ товарищемъ, пѣшкомъ обошелъ Валлисъ и со
вершнлъ путешествіе по Франціи, гдѣ проникся 
симпатіями къ идеямъ великой революціп. По
селясь въ графствѣ Дорсетъ, онъ погрузился въ 
созерцаніе красотъ природы. Здѣсь произошло 
знакомство его съ Кольриджемъ (1795), имѣвшее 
на него рѣшающее вліяніе. Тѣсная дружба сбли
зила двухъ далеко не во всемъ сходившихся поэтовъ. 
Въ 1795 г. появился сборникъ стихотвореній В. 
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«Lyrical Ballads», въ которомъ Кольриджъ помѣ-
стилъ своего знаменитаго «Стараго Моряка». Въ 
томъ же году они вмѣстѣ совершили путешествіе 
по Германіп, а по возвращеніи поселились у живо-
ппсныхъ Вестморлендскихъ озеръ. Восемь лѣтъ, ко
торый В. прожилъ здѣсь, были самымъ пропзводи-
тельнымъ временемъ въ его творчествѣ. Собранія 
мелкихъ стихотвореній («Poems») онъ издалъ въ 
1807 г.; болыпія поэмы «Prelude» и «Excursion» 
изданы гораздо позже. Любовь къ прпродѣ и на-
строеніе, вызванное ея созерцаніемъ, отражаются 
уже въ его первыхъ произведеніяхъ: «Evening-
Walk» и «Descriptive sketches» (1792). Въ цвѣту-
щую пору его творчества мы застаемъ поэта мирно 
живущимъ въ затншьѣ семейнаго счастья, среди 
друзей п поклонннковъ. Углубленный въ созер-
цаніе окружающаго, онъ прислушивается къ соб-
ственнымъ мыслямъ и замѣчаетъ неуловимую для 
обыдоннаго наблюдателя внутреннюю жизнь при
роды. Одаренный тонкой духовной органпзаціей, 
онъ воспрншшаетъ съ особою интенсивностью даже 
самыя простыл явленія. Распусканіе какого-нибудь 
цвѣтка, по его словамъ, можетъ привести его въ 
величайшій восторгъ п растрогать до слезъ. Въ 
мельчайшемъ явленіи онъ чувствуетъ дыханіе ве
ликой матери-природы, полной величія, красоты и 
нравственнаго совершенства. Изобразить явленіе 
такъ, чтобы въ этомъ изображеніи отражались 
высшая красота и нравственное значеніе,—такова 
цѣль поэзіп; растрогать и приподнять читателя надъ 
уровнемъ житейской пошлости—такова ея задача. 
Средства для достиженія цѣлп—естественность и про
стота въ замыслѣ, формѣ и языкѣ пропзведенія, 
вѣрность природѣ, уыѣнье находить возвышенное 
въ обыденномъ и даже пошломъ, естественное 
и простое—въ чудесномъ.. Нѣтъ такого ничтож-
наго предмета, который не могъ бы у истпн-
наго поэта сдѣлаться достойнымъ сюжетомъ для 
поэзін; напр., нсторія слѣпого мальчика, который 
вздумалъ въ грязномъ корытѣ прокатиться по 
рѣкѣ,—сюжетъ столь же достойный и даже болѣе 
трогательный, чѣмъ походъ Александра Македон-
скаго. Таковы принципы новой поэзіи, которые 
развивались В. въ устныхъ бесѣдахъ съ Коль-
риджемъ. и которые онъзащищалъвъ предпсловіяхъ 
къ свонмъ иронзведеніямъ отъ нападковъ враждеб
ной критики. В. явился главой новой школы поэтовъ 
(В., Кольриджъ, Соутн и др.;, такъ назыв. лэки-
стовъ (озерныхъ) М. Созерцательная мечтатель
ность—характеристическая черта этого новаго на-
правленія. Школа лэкпстовъ не блистала большими 
талантами, но имѣла значительное вліяніе на англій-
скую поэзію, развивъ вкусъ къ пзученію простого 
человѣка и природы. Лэкисты, имѣли, однако, 
больше враговъ, чѣмъ поклонннковъ. Произведения 
В. вызывали самую ожесточенную критику; самъ 
онъ подвергался безпощадному осмѣянію. Это объ
ясняется не только недоступностью для большин
ства его мечтательно-созерцательнаго настроенія, 
но и неѵсоотвѣтствіемъ между ничтожествомъ пред
мета и высотой идей автора. Смішнымъ казалось 
высказываніе по поводу кошки, лграющей тремя 
завядшими листиками, возвышенныхъ п назпдатель-
ныхъ мыслей. Большія поэмы В. страдаютъ растя
нутостью и однообразным^ мечтателыю-резонпрую-
щнмъ настроеніемъ. Поэтъ, встрѣчаясь въ продол-
жительныхъ прогулкахъ съ разносчикомъ,кладбищен-
скнмъ пасторомъ, отшельникомъ, ннщимъ, вступаетъ 
съ каждымъ въ бесѣду. Всѣ его собесѣдники оказы
ваются мудрыми, познавшими опытъ жизни людьми, 

V Отъ жительства воБругъ озеръ. 

и высказываютъ разумные взгляды о назначеніи чело-
вѣка, справедливости и т. п. Однако, при всемъ ста-
раніи поэта облечь своихъ собесѣдниковъ въ жи
вые образы, характеры его героевъ очерчены очень 
слабо. Сквозь тщательно описанный нарядъ кре
стьянина или разнозчика сквозятъ черты самого 
поэта-мечтателя, который вкладываетъ въ уста при-
думанныхъ нмъ фигуръ свои подчасъ несвободныя 
отъ педантизма и резонерства моральный сентенціи. 
Несомнѣнныя достоинства произведений В.—простой, 
приближающейся къ разговорной рѣчи, свободный 
отъ риторическнхъ прикрасъ языкъ, неподдѣльная.. 
искренность чувства въ болыпинствѣ его мелкихъ 
стнхотвореній и художественныя красоты его луч
шей поэмы «Excursion»—не могли примирить со-
временныхъ критиковъ съ поэзіей, звучавшей рѣз-
кпмъ днссонансомъ въ общемъ настроенін эпохи. 
Странно было видѣть въ это бурное время неболь
шой кружокъ лицъ, воспѣвазощихъ лсурчаніе ру
чейка или слѣпого мальчика, катающагося въ ко-
рытѣ. Позднѣіішая критика отнеслась къ В. съ 
большей справедливостью, признавъ за нимъ видное 
мѣсто въ исторіи англійской поэзіи. «Есть ка
кая-то внушительная серьезность», говорить Тэнъ, 
«суровая красота въ этнхъ искреннихъ размышле-
ніяхъ; они внушаютъ невольное уваженіе, даже тро-
гаютъ. Это произведете («Excursion»)—точно про-
тестантскій храмъ, который, несмотря на одно
образный тонъ украшенііі, все-таки импонируетъ 
своей святыней». Въ 1843 г. В. былъ назначенъ 
поэтомъ-лауреатомъ. Кромѣ названныхъ произведе-
ній, отдѣльно изданы: «The Borderers» (драма); 
«The White Doe of Rylston» (1819); «Peter Bell» 
(1819); «The river Dudon» (1820); «The Waggo
ner» (1820); «Vaudracour and Julia»; «Ecclesiasti
cal sonnets»; «Memorials of a tour on the Conti
nent»; «Description of the lakes in the north of 
England»; «Yarrow Bevisited» (1835). Лучшее изд. 
В. проф. К n i g h t'a, вышло въ 1896—97 гг. въ 
16 тт.—Ср. Сіі. W o r d s w o r t h , «Memoirs of Will. 
W-» (2 тт., 1852); C a l v e r t , «A biographical and 
aesthetical study» (1878); M i d d l e t o n , «W.W.» 
(1888); «Wordsworthiana, a selection from papers 
read to the W. Society» (1889), K n i g h t (1888), 
R a l e i g h (1903). На русск. яз. Дружинпнъ , 
«Вальтеръ-Скоттъ и его современники» (IV т.); 
Кирпичнпковъ, «Англійская литература XIX в.» 
(въ «Исторін всеобщей литературы» Корта и 
Кирпичникова, XXIII вып.); Тэнъ, «Развитіе 
гражд. и полит, свободы въ Англіп въ связи съ 
развитіемъ литературы» (т. II, 440—456); Б р а н -
десъ, «Собр. соч.», тт. V—VI. СтихотвореніяВ. пере
водили на русскій яз. Я. Гротъ, И. Козловъ, 
Д. Минъ, Бальмонтъ. Есть прозаическое переложеніе 
одного стихотворенія В. у Пушкина. См. также 
Гербель. «АнгліГіскіе поэты». 

Воржа—с. Ярославской губ., Ростовскаго у., 
въ 7 в. отъ у. гор., на берегу оз. Неро (Ростов
скаго). 1556 жит. Центръ огородничества съ сушкой 
овощей. Въ 1909 г. въ В. вмѣстѣ съ окрестными 
селами (Порѣчье. Угодпчи) организована коопера
тивная поставка сушеныхъ овощей па интендант
ство. Въ XVI ст. здѣсь жили рыбаки, ловпвшіе въ . 
озерѣ рыбу для московскаго дворца. 

В о р к и н г т о н ъ (Workington)—гор. въ англ. 
графствѣ Кумберлэндъ, при впаденіи р. Дер-
вента въ Ирландское море. Портъ. Жит. 26141. 
Доки и кораблестроение, производство паруснаго 
полотна, химическихъ продуктовъ, чугуно- и стале
литейные заводы. Рыболовство (особенно лососей). 
Обширная торговля рыбой, жслѣзомъ и каменнымъ 
углемъ изъ близлежащихъ копей. 
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В о р к с о н ъ (Worksop)—гор-, въ Англіи въ 
33 км. къ С отъ Ноттингэма. Производство солода, 
чугуно- и мѣднолитейныя мастерскія химическія 
издѣлія; 16112 жит. 

В о р м с к і й к о н к о р д а т ъ — договоръ, за
ключенный, въ 1122 г. между императоромъ Гер-
маніи Генрихомъ V и папою Калликстомъ II и по-
ложившій конецъ долгому спору объ инвестнтурѣ. 
Договоръ этотъ выразился въ двухъ актахъ: «При-
вилегіи императора», составленной по всѣмъ пра-
виламъ дипломатики и снабженной надлежащими 
подписями, и грамоты папы, представляющей простое 
бреве. Нѣкоторые историки видятъ въ этомъ фактѣ 
уловку папской политики, не желавшей связать 
себя формальнымъ, торжественнымъ актомъ. Вати-
канскіе архивы сохранили въ оригиналѣ «Привп-
легію императора»; автографъ папской грамоты 
исчезъ, п текста его въ передачѣ средневѣковыхъ 
іісториковъ колеблется, окрашиваясь тенденциями то 
имперіалистскаго, то папскаго лагеря. О содержании 
конкордата см. Инвеститура. — Ср. Bernhe im, 
«Zur Geschichte des Wormser Konkordats» (Гет-
тингенъ, 1878); его же, «Das Wormser Konkor
dat» (Бреславль, 1906); Schäfer , «Zur Beurteilung 
des Wormser Konkordats» (Б., 1905). 

М о р м с к і й сеіімъ—первое собрапіе госу-
дарственныхъ чдновъ Германіп въ царствованіе 
имп. Карла Т (1521). Центральнымъ пунктомъ за
няты сейма былъ вопросъ о «ереси» Лютера. 
17 апрѣля Лютеръ предсталъ предъ собраніемъ го-
сударственныхъ чиновъ въ присутствіи самого 
императора. Первый вопросъ, предложенный ему 
трирскимъ оффиціаломъ, Іоганномъ Эккомъ, касался 
принадлежности приписываемыхъ ему, какъ автору, 
сочиненій. Послѣ утвердительнаго отвѣта Лютеръ 
былъ смущенъ вторымъ вопросомъ—отказывается 
ли онъ отъ своихъ сочиненій ' и пхъ содержания. 
Онъ попросилъ времени на размышленіе и въ слѣ-
дующемъ засѣданіи сейма (18 апрѣля) объявплъ, 
что будетъ настаивать на своихъ мнѣніяхъ до тѣхъ 
поръ, пока ихъ не опровергнутъ при помощи Свя-
щеннаго Писанія: здѣсь же онъ высказался лротивъ 
непогрѣшимости папы и соборовъ. Знаменитыя 
слова Лютера по этому поводу: «Hier steh'ich; ich 
kann nicht anders; Gott helfe mir, Amen!» начер
таны на пьедесталѣ статуи Лютера, входящей въ 
составь вормскаго памятника Реформаціп. Образъ 
дѣйствій Лютера на сеймѣ произвелъ благопріятное 
впечатлѣніе на его сторонниковъ; но императоръ 
объявилъ, что рѣшился защищать вѣру предковъ и 
принять мѣры противъ Лютера. 8 мая было подпи
сано соглашеніе императора съ папой, a послѣ 
отъѣзда курфюрстовъ саксонскаго и пфальцскаго 
26 мая обнародованъ эдиктъ (помѣченный заднимъ 

'* чпсломъ—8 мая), подвергавшій государственной 
опалѣ Лютера и его приверженцевъ. Этотъ эдпктъ, 
въ виду того, что Лютеръ еще до его обнародованіл 
нашелъ безопасный пріютъ въ замкѣ Вартбургѣ, а 
императоръ былъ отвлеченъ отъ внутреннихъ дѣлъ 
Германіи войнами впѣ ея предѣловъ, остался мерт
вой буквой.—См. Sol dan, «Der Eeichstag zu 
Worms 1521» (Вормсъ, 1883). 

В о р м с к і й э д п к т ъ - с м . Вормскій сеймъ. 
В о р м с ъ (Worms)—гор. въ вел. герц. Гессенъ, 

на лѣв. берегу Рейна; 46819 жит. (1910), пзъ 
нихъ — треть католиковъ и 1300 евреевъ; со-
боръ (XI—XIV ст.) въ романскомъ стилѣ, съ 
4 башнями. Старинная церковь ев; Павла теперь 
превращена въ музой до-историческихъ, рнмскихъ 
и франкскнхъ древностей, найденныхъ въ самомъ 
городѣ и его окрестиостяхъ. Библіотека, состоящая 
изъ сочннеиій Лютера и его современниковъ, и со

брате изданій вормской типографіи, съ очень рѣд-
кими экземплярами кнпгъ XVI ст. («вормская 
Впблія», 1529 г.). Въ 1868 г. въ В. открыть 
памятникъ Реформаціи, по планамъ Ричля, со 
статуями Лютера, Петра Вальда, Виклпфа, Гуса, 
Савонаролы, Рейхлина, Меланхтона, курфюрста 
Фридриха Саксонскаго и ландграфа Филиппа Гес-
сенскаго, и символическими изображоніями горо-
довъ, игравшихъ видную роль въ исторіи Рефор-
маціи: Аугсбурга, ПІпейера и Магдебурга. Сина
гога XI ст.—одна изъ древнѣйшихъ въ Германіи. За
воды кожевенные, машиностроительные, изготовленіѳ-
проволочныхъ издѣлій, мебели, консервовъ, пи
воваренные, мельницы. Виноградарство и вино-
дѣліе (извѣстный сортъ вина «Liebfrauenmilch»). 
Пристань, отправка хлѣба, вина, кожъ, муки и 
проч. В.—одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ Герма-
ніи, кельтическаго происхождения, какъ видно изъ. 
древняго его названія—Borbetomagus. Въ концѣ. 
XIX ст. раскопками вокругъ В. открыты могиль
ники изъ эпохи переходной отъ каменнаго къ. 
бронзовому вѣку, изъ римскаго времени (II—IY ст. 
по Р. Хр.) и франкской эпохи (IV—VII ст.). До-
V ст. онъ находился подъ властью римлянъ, а по-
томъ сдѣлался центромъ Бургундскаго королевства; 
его имя постоянно встрѣчается въ нѣмецкихъ ге-
роическихъ сагахъ. Въ имперіи Карла В. онъ былъ 
однимъ изъ важныхъ городовъ. Въ XI ст. В. сдѣ-
лался вольнымъ пмперскимъ городомъ. Развптію его 
много содѣйствовала обширная торговля. Въ эпоху 
Реформаціи онъ былъ еще однимъ изъ богатыхъ 
городовъ, но во время войнъ XVII ст. съ францу
зами постепенно сталъ приходить въ упадокъ, а въ 
1689 г. былъ разрушенъ до основанія. Между мно
гими сеймами, здѣсь происходившими, особенно 
извѣстны: сеймъ 1495 г., на которомъ провозгла-
піенъ былъ вѣчный земскій миръ, и сеймъ 1521 г. 
(см. Вормскій сеймъ). В. назывался «матерью рейхс-
таговъ».—Ср. Boos , «Geschichte der rheinischen 
Städtekultur mit besonderer Berücksichtigung der 
Stadt W.» (Б., 1897—1901). 

В о р м с ъ пли В о p м с ъ-э—о-въ въ Балтійскомъ 
морѣ, Эстляндской губ., Гапсальскаго (Викскаго) у. 
(эстон. •— Wormsi-saar и Hio-rootsi-saar, швед.— 
Ormsü). Поверхность 82,4 кв. в. В. замыкаетъ, 
вмѣстѣ съ о-вомъ Нукъ-э, Гапсальскую бухту и 
лелштъ въ 10 в. отъ о-ва Даго, отъ котораго его 
отдѣляетъ прол. Гаррпзундъ; разстояніе отъ мате
рика—1,5 в., отъ пароходной якорной стоянки 
Гарри—2 в. По водяному пути отъ Гапсаля до В. 
12 вер. Поверхность плоская, ровная. Вокругъ о-ва 
много рифовъ и банокъ. Заливы о-ва, называемые 
викамп, мелки; пригодны для стоянки мелкихъ мор-
скихъ судовъ заливы при дер. Фёрби и Керслетъ, 
а на С—гавань Ряльби (маякъ).— Сѣв. часть о-ва 
камениста и безплодна, юлшая имѣетъ глинистый, 
песчаный грунтъ и удобна для хлѣбопашества. Зап. 
часть лѣсистая. Коренное населеніе о-ва—шведы 
и частью эстонцы; всего 2106 жит. (1897); изъ 
нихъ 500 правосл., остальные лютеране. Главныя 
селенія: Магиусгофъ п Седерби. 1 правосл. и 1 лютер. 
церкви, 2 школы.—Цвѣтущее земледѣліе, скотовод
ство и лѣсное хозяйство; жители занимаются также 
мореходствомъ, лоцманствомъ, рыбпою ловлею, въ 
нѣкоторыхъ деревняхъ—обжиганіемъ извести, тор
говлею хлѣбомъ, лѣсомъ, известкою и перевозкою 
этихъ товаровъ на судахъ въ Перновъ и къ бсре-
гамъ Эстляндской губ. Владѣніе у крестьянъ о-ва 
наслѣдственное, на маіоратномъ началѣ. В. состоялъ 
подъ властью сначала датскихъ королей, потомъ 
Тевтонскаго ордена и принадлсжалъ къ владѣніямъ 
еппскоповъ эзельскпхъ. Шведское правительство, 
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въ началѣ XVl'I ст., отдало его въ ленное владѣ-
ніе нѣсколькимъ офпцерамъ. Въ первой половинѣ 
XVIII ст. большая часть о-ва принадлежала Мо-
рицу Саксонскому. Часть о-ва принадлежнтъ казнѣ. 

В о р м с ъ , Альфонсъ Э р н е с т о в и ч ъ — 
юристъ. Род. въ 1868 г • окончилъ курсъ въ москов-
скомъ универснтетѣ. Состоялъ доцентомъ с.-петер-
бургскаго политехническаго института, гдѣ препо-
давалъ энциклопедію права и страховое право; въ 
1906—11 гг. читалъ, по порученію юридическаго 
факультета московскаго университета, систему рим-
скаго права. Нынѣ, въ связи съ перемѣнами, про
исшедшими въ личномъ составѣ профессуры москов
скаго университета, перешелъ въ московскій коммер
чески институтъ, гдѣ преподаетъ торговое право. 
Главная его споціальность—«крестьянское право», 
преимущественно гражданско-правовыя особенности 
крестьянскаго землевладѣнія. Его труды: «Усадьбы 
крестьлнъ-общинниковъ» («Извѣстія спб. политехи, 
инст.», 1903); «Выдѣлъ изъ общины» («Вѣстн. права», 
1906, декабрь); «Реформа крестьянскаго землевла-
дѣнія и гражд. право» («Вопросы права», 1910, 
№ 1); «Положенія 19 февраля» (юбилейный сбор-
никъ «Великая реформа», т. VI, 1911); «Примѣненіе 
обычая къ наслѣдозанію въ личной собственности 
на надѣльныя земли» («Юрид. записки», 1912, № 1); 
«Зачетъ пенсій и страховыхъ суммъ при исчисле-
ніи вознагражденія за тѣлесныя поврежденія» 
(СПБ., 1909). 

В о р м с ъ (Worms), Генри, баронъ Пир-
брайтъ (Pirbright)—англійскій писатель и полити
чески дѣятель (1840—1903), по происхожденію 
еврей. Въ 1880—95 гг. консервативный членъ па
латы общинъ; въ 1888—92 гг. товарищъ министра 
колоній въ кабинетѣ Салисбери; въ 1895 г. — 
пэръ. Написалъ: «The earth and its mechanism» 

. (Л., 18G2); «England's policy in the East» (1876); 
«The Austro-Hungarian empire since 1866» (2-е 
изд., 1876). 

В о р м с ъ (Worms), Гюставъ—франц. актеръ. 
Въ 1864 г. В. иріѣхалъ въ Петербургъ и въ теченіе 
10-ти лѣтъ былъ однимъ изъ лучшихъ актеровъ Ми-
хайловскаго театра. Особенно болыпимъ успѣхомъ 
онъ пользовался въ «La dame aux camélias» 
Дюма-сына. Позднѣе еще разъ былъ въ Петер
бург. Съ 1883 г.—одинъ изъ sociétaires «Comédie 
Française». 

В о р м с ъ (Worms), Жанъ-Жюль—француз-
скій живописецъ, ученикъ Лафосса. Род. въ 1832 г., 
воспроизводив сцены современной жизни и эпи
зоды изъ быта начала XIX в., отличаясь въ сво-
ихъ неболыпихъ картинахъ выборомъ интересныхъ 
темъ, наблюдательностью и внимательнымъ рисун-
комъ. Позднѣе сталъ брать для своихъ работъ мас
ляными красками и акварелью сюжеты преимуще
ственно изъ испанской народной жизни. Изъ его 
произведеній особенно славятся: «Модный ро-
мансъ» (въ Люксембургской галлереѣ), «Букетъ 
Хлоридъ», «Побѣды и завоеванія», «Предстоящее 
свнданіе», «Приманка вербуемаго въ солдаты», 
«Продажа мула», «Стрижка овецъ въ Гренадѣ», 
«Сенсаціонное извѣстіе» и «Танецъ гренадцевъ». 

В о р м с ъ (Worms), Р е н е—извѣстный фран-
цузскій соціологъ. Род. въ 1869 г. Руководимый 
свопмъ отцомъ, экономистомъ Эмилемъ Вормсомъ, 
онъ окончилъ курсъ въ «Нормальной школѣ», гдѣ 
былъ одновременно ученикомъ и Пастера, и Фю-
стель-де-Куланжа. Занявъ каѳедру политической эко-
номіи въ Caen (въ Нормандіи), онъ вошелъ въ сно-
шенія съ выдающимися французскими философами 
и соціологами. При поддсржкѣ Фулье и Тарда 

' завязаны были имъ связи съ представителями обще-

ствознанія во всѣхъ странахъ Европы и Америки. 
Въ 90-хъ годахъ возникъ, по его мысли, собираю-
щійся каждые три года международный институтъ 
соціологіи, въ «Анналахъ» котораго помѣщаются до
клады, прочитанные на конгрессахъ, и передаются 
въ сжатомъ видѣ происходившія пренія. Социологи
ческое общество въ Парнжѣ, также открытое В., 
привлекаетъ на свои ежемѣсячныя засѣданія ши
роте круги; издаваемый В. ежемѣсячникъ «Bévue 
de sociologie» печатаетъ протоколы засѣданій об-' 
гдества въ Парижѣ, критическіе отзывы о сочине-
ніяхъ, прямо или косвенно касающихся соціологіи. 
библіографическій указатель не только книгъ, но и 
статей по обществовѣдѣнію, и хронику дѣятельностн 
соціологпческихъ обществъ Европы и Америки. 
Выступивъ сначала поборникомъ органической теоріи 
Герберта Спенсера, В. съ каждымъ годомъ становится 
все болѣе и болѣѳ вѣрнымъ послѣдователемъ Огюста 
К.онта, и его соціологической доктрины. Благодаря 
В., въ теченіе ряда лѣтъ соціологическое ученіе 
Конта, въ тѣсной связи съ его философіей наукъ и 
позитивной политикой, излагается въ систематиче-
скихъ курсахъ, собирающихъ значительное число 
слушателей. Эти курсы чптаетъ самъ В. Основы 
соціологіи излагаются имъ также на правахъ воль-
наго, но рекомендуемаго студентамъ курса въ школѣ 
правовѣдѣнія въ Парижѣ. Имъ основана также об
ширная международная соціологическая бпбліотекп, 
издаваемая подъ его руководствомъ книжной фир
мой Giard et Brière; въ составь этой библіотеки 
вошли многія сочиненія французскія и переводныя, 
касающіяся не одной только соціологін и социаль
ной пснхологіи, но и организаціи отдѣльныхъ клас-
совъ въ европейскихъ обществахъ, поступательнаго 
хода человечества, природы государствениыхъ перо-
воротовъ, соціологическихъ основъ права и госу
дарства, полозкенія женщпнъ у различныхъ расъ "и 
на разлпчномъ уровнѣ гражданственности, экономи
ческая строя отдѣльныхъ государствъ, въ томъ 
числѣ Россіи, экономическаго и соціальнаго положе-
нія Франціи наканунѣ революціи п т. д. Нѣкпторыя 
изъ этнхъ сочиненій принадлежатъ русскими авто-
рамъ (Лиліенфельдъ, Новиковъ, М. Ковалевскііі). 
На ряду съ В. и отдѣльно отънего работаетъвъ Па-
рижѣ другой кружокъ соціологовъ, группирующіГісі! 
вокругъ профессора соціологіи въ Сорбоннѣ, Дюрк-
гейма. Въ своей совокупности дѣятелыюсть обоих'], 
очаговъ соціологическаго знанія очень производи
тельна, и ихъ примѣръ вызвалъ много удачныхъ под
ражай^. Какъ пниціаторъ широко развившейся со
циологической работы, В., несомнѣнно, оставить свое 
имя въ исторін новой науки. Онъ могъ бы претендо
вать и на болѣе громкій титулъ, чѣмъ на тотъ, съ 
какимъ связана должность ученаго секретаря при 
обонхъ имъ же созданныхъ учрежденіяхъ. Но такъ * 
какъ съ этимъ званіемъ связана дѣятельная ра
бота въ обоихъ обществахъ, то онъ неизмѣнно 
остается на посту, съ самаго начала ему при-
своенномъ. Этотъ «генеральный секретарь» ин
ститута соціологіи — въ то же время аудиторъ 
1-го класса при французскомъ государственномъ 
совѣтѣ. Имъ составляются ученью доклады по ко
лош альнымъ дѣламъ, что не лишено значенія для 
его соціологической работы, такъ какъ открываетъ 
ему возможность широкаго знакомства съ зачаточ
ными формами гражданственности. Его ,главные 
труды: «Précis de philosophie» (1891); «Eléments 
de philosophie scientifique etc.»; «Morale de Spi
noza» (1892): «Organisme et Société» (1896); «Phi
losophie des Sciences sociales» (1903—07); «Etu
des d'économie et de législation rurales» (1906). 

Максимъ Еовалевскій. 
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В о р н е (Ворни)—м-ко Ковенской губ., Тель-
шѳвскаго у., нѣкогда столица Жмуди. В. основано 
въ 1413 г., во времена Витовта, и называлось прежде 
Медники. Въ В. дольше, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, 
продержалось языческое святилище съ вѣчнымъ 
огяемъ. Жителей 3121 (1897), пзъ которыхъ като-
лнковъ 1354, іудеевъ 1226. Прав, церковь, 3 костела, 
3 синагоги, приходское и народное училища, 6 яр-
марокъ. 

Короба.—При разбивкѣ сооруженій, имѣю-
щихъ въ планѣ видъ круга, наносится на мѣст-
ности прежде всего центръ основанія сооружения. 
Остальныя точки опредѣляются уже въ зависимости 
огь доложенія этого центра посредствомъ поляр-

ныхъ координатъ. Въ простѣйшихъ случаяхъ строп-
тельной практики при этомъ пользуются укрѣплен-
ной въ центрѣ бичевкой; въ болѣе сложныхъ при-
мѣняется В., подробности которой впдпы изъ чер
тежа. На ней обозначаются величины нужныхъ 
радіусовъ. Углы нзмѣряются хордами отъ постоян
ной точки (А) на оси до конца В. 

В о р о б е й (Passer)—родъ воробьиныхъ птицъ 
изъ семейства выорковыхъ (Fri'ngillidae), отлп-
чающійся сильнымъ, толстымъ, конусообразнымъ, 
слегка согнутымъ клювомъ, короткими ногами, 
вооруженными слабыми когтями, округленными 
короткими крыльями н короткимъ усѣченнымъ 
или слегка выемчатымъ хвостомъ. Къ этому роду 
принадлежать болѣе 30 впдовъ, которые всѣ 
живутъ въ Старомъ Свѣтѣ. Самый обыкновенный 
видъ—домашніп В. (P. domesticus L.). Спина его 
ржавчиннаго цвѣта съ черными пятнами; нижняя 
сторона тѣла сѣрая; щеки бѣлыя; ушная область 
блѣдно-сѣрая; крылья съ желтовато-бѣлою попереч
ною полосою: у самки голова и горло сѣрыя, а 
надъ глазомъ блѣдная сѣро-желтая полоса. Длина 
до 10 снт. Распространенъ по всей Европѣ, въ 
сѣв. Африкѣ и зап. Азіи; встрѣчается на югѣ только 
около человѣческихъ жилищъ. Въ сравнительно 
недавнее в"ремя завезенъ въ Америку, гдѣ раз
множился очень сильно; завезепъ также въ Австра-
лію и Новую Зеландію. Хотя В. вредитъ, по-
ѣдая хлѣба, горохъ, вишни и впноградъ, но прп-
носнтъ еще большую пользу, истребляя мнолсество 
вредныхъ насѣкомыхъ. Истребленіе В. въ какой-
либо мѣстпости нерѣдко сопровождается чрезвы
чайно сильнымъ размноженіемъ вредныхъ насѣко-
мыхъ.—Полевой В. (P. montanus L.) отличается 
отъ домового меньшей величиной, чернымъ луно-
образнымъ пятномъ ка щекахъ, красновато-сѣрымъ 
затылкомъ и теменемъ и двумя поперечными поло
сами на крыльяхъ. Водится во всегі ^Европѣ и 
сѣв. и средней Азіи. Лѣтомъ живетъ обыкновенно і 

на поляхъ и лугахъ и только зимою залетаѳтъ въ 
города и деревни. 

В о р о б е й - р ы б а (Cyclopteras) — см. Пина-
горъ. 

В о р о б е й П І І І І Ъ (Lithospermum Ь.,въперев. 
каменное сѣмя) — сорное полевое растеніѳ изъ 
семейства бурачниковыхъ (Boragineae). Въ умѣрѳн-
номъ поясѣ Европы встрѣчаются 4 вида, а въ 
Россіи—3. Это невысокія (до 1 арш.) травы, одно-
и многолѣтнія, съ жесткимъ деревенѣющимъ стеб-
лемъ и простыми ланцетными листьями; цвѣты 
мелкіе, бѣловатые, состоять изъ 5-дольной раздѣль-
ной чашечки и воронковнднаго вѣнчпка (сростно-
лепестнаго, какъ у всѣхъ бурачниковыхъ, УШ, 
601); отгибъ вѣнчика почти равенъ трубкѣ его, 
въ которой сндятъ 5 прпросшихъ къ ней тычи-
нокъ. Плодъ—1 или 3 морщиннстыя сѣмянки, 
рѣже гладкія. Наичащз встрѣчаются во всей средней 
Россіи: L. officinale L., В. аптечный или лѣкар-
ственный (воробьиное сѣмя, воробьиное зелье), съ 
зеленовато-бѣлыми цвѣтамн, и L. arvense L., В. 
полевой (воробьиное сѣмя, просо, румянница. 
деребянка) съ бѣлыми цвѣтамн и бурыми плодами; 
корни, собранные весною до листьевъ, употребля
лись какъ румяна,—В. полевой (Lithospermum 
arvense) — двухлѣтнее сорное растеніе, произра
стающее на суглинистой н песчаной почвахъ и 
обыкновенно исчезающее съ введеніемъ занятаго 
пара. Сѣмена его часто попадаются между сѣме-
нами озимыхъ хлѣбовъ и прядильныхъ растеній л 
высѣваются вмѣстѣ съ ними. Всходы В. могуть 
быть уничтожены своевременнымъ проборопо-
ваніемъ почвы. 

В о р о б к е в и ч ъ , НиколайАндрбевич ъ— 
украинскій писатель. Помѣщалъ стихи въ «Основѣ» 
подъ нсевдоннмомъ Миколайчикъ Бѣлокопытыіі. 
Общій ихъ тонъ гуманный: «бративъ мепыпихъ бнд-
ныхъ розуму навчаты, щоб легше було зъ ними 
давне лихо одбуваты». И. С. 

В о р о б к е в и ч ъ , С и д о ръ—галицко-русскііі 
писатель, род. въ 1836 г. Писалъ подъ нсевдо
ннмомъ Данило Млака стихи, драмы, повѣсти, 
баллады. Его музыкальный композиціп попу
лярны въ Галиціи. В. владѣлъ стихомъ довольно 
удачно. Н. С. 

В о р о б ь е в а , Анна Яковлевна—извѣстная 
оперная пѣвица-контральто (1816—1901). Ея талантъ 
былъ оцѣненъ не сразу; сначала она была принята 
только въ хористки. Но капельмейстеръ К. А. Ка-
восъ (ея учитель по театральному училищу) выдвн-
нулъ ее въ солистки на первыя контральтовыя nap-
Tin (1833), и она скоро создала себѣ репутацію 
крупной артистки. Подъ руководствомъ Глинки она 
разучила и превосходно передавала роль Ванн въ 
«Жизни за Царя». Очарованный ея нсполненіемъ, 
Глинка написалъ спеціально для нея новую сцену 
у монастыря, ставшую впослѣдствіи однимъ изъ 
вынгрыпшыхъ моментовъ партіи. Въ «Русланѣ и 
Людмилѣ» В. создала роль Ратмира. Другія вы-
дающіяся ея роли—Адальджнзы въ «Нормѣ» и 
Пиппо въ «Сорокѣ-воровкѣ». Въ 1838 г. она вышла 
замужъ за пзвѣстнаго пѣвца Петрова н стала высту
пать подъ двойной фамиліей—В.-Петровон. Въ 1844г., 
въ виду звучностн и обширности нижняго регистра 
ея контральто, ей была поручена мужская роль въ 
оперѣ «Пуритане*. Въ этой роли она надорвала 
голосъ и въ 1845 г. должна была оставить сцепу. 
Въ преклонномъ возрастѣ она_ослѣпла. Въ 1880 г. 
въ «Русской Старинѣ» напечатаны ея воспоминапіл 
о М. И. Глинкѣ (по поводу 500-го представлеиія 
«Жизни за Царя»).—См. «Воспоминанія» 10. Ар-

і нольда (М., 1892, вып. 2-й). С. Рыб—ъ. 
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В о р о б ь е в а , Матрена Семеновна — мо
сковская актриса, ученица И. А. Дмитревскаго. 
Дебютировала въ Москвѣ въ 1799 г. и достигла 
большой славы, заступивъ мѣсто Синявской; лите-. 
раторы и знатоки отдавали справедливость ея та
ланту, и сама знаменитая Жоржъ отозвалась о 
ней, что она «создана для Коцебу». 

Воробьевка—слб. Воронежский, губ., Вогу-
чарскаго у., при рч. Толучеевой, въ 2 вер. отъ 
жел.-дор. ст. того же имени. 6763 зкит. 

В о р о б ь е в ъ , Викторъ Ивановичъ— ми-
нералогъ (1875—1906). Окончилъ курсъ въ Петербург, 
унив. Напёчаталъ: «Krystallographische Unter
suchungen Über Turmaline. von Ceylon» («Zeitschr. 
f. Kryst.», т. 33). Въ 1900 г. былъ приглашенъ 
для устройства минералогическаго отдѣленія геоло-
гическаго музея Имп. академіи наукъ въ Петер-
бургѣ; затѣмъ состоялъ хранителемъ названнаго от-
дѣленія. Совершплъ рядъ научныхъ экскурсій на 
Уралъ и Кавказъ; въ 1896 г. поднимался на Эль-
борусъ съ А. В. Пастуховыми Погибъ при из-
слѣдованіа кавказскихъ ледниковъ. 

В о р о б ь е в ъ , Г р и г о р і й А л е к с а н д р о 
вич ъ—изслѣдователь быта и старины Польши 
(ум. въ 1907 г.). Былъ мировымъ судьей въг. Ломжѣ. 
Главные его труды: «Описаніе памятнпковъ и 
остатковъ старины Ломжннской губ.» (1902) н 
«Царь Іоаннъ IV и папа Грпгорій XIII». Былъ чле-
номъ-сотрудникомъ краковской академіи п въ изда-
ніяхъ ея напёчаталъ рядъ историко-археологнче-
скпхъ статей на польскомъ языкѣ.—Ср. «Историч. 
Вѣстн.», 1907, іюнь. 

Воробьев-! . , Климентій Яковлѳвичъ— 
земскій статпстикъ. Род. въ 1866 г. въ крестьян
ской семьѣ. По окончаніи курса учитель
ской семинаріп былъ народнымъ учителемъ. 
Въ 1889—95 гг. работалъ въ тверскомъ зем-
скомъ статистическомъ бюро; въ 1897—1905 гг. 
запѣдывалъ оцѣночно-статистическими работами 
ярославскаго земства; подъ его руководствомъ 
обслѣдовано 5 уѣздовъ (съ подворной описью), и 
организована текущая статистика («Стат. сборн. 
по Ярославской губ.»). Въ 1906—07 гг. В. работалъ 
въ вологодскомъ земствѣ («Хозяйство и бюджетъ 
крестьянъ Вологодской губ.»), въ 1908—10 гг.—опять 
въ Твери («Стат.-экономическія изслѣдованія грун-
товыхъ дорогъ Тверской губ.», Тверь, 1911). Съ 
1910 г. В. завѣдываетъ оцѣночно-статнстическимъ 
бюро симбпрскаго губернскаго земства. В. при-
нималъ дѣятельное участіе въ съѣздахъ агроно-
мическомъ и русскнхъ естествоиспытателей и 
врачей (его докладъ- ХІ-му съѣзду—«Грамотность 
и факторы хозяйства»); статьи (экономнческаго 
характера) помѣщалъ въ журналахъ: «Образованіи», 
«Вѣстникѣ Европы», «Вѣстникѣ Ярославскаго 
земства», «Земскомъ Дѣлѣ» и «Городскомъ Дѣлѣ». 
Въ настоящемъ словарѣ В. сотрудничаетъ по 
отдѣлу географіп. 

В о р о б ь е в ъ , M а к с и м ъ H и к и ф о р о в и ч ъ— 
живописецъ (1787—1855), заннмаюшДй значитель
ное мѣсто въ псторіи русской лиівопнси какъ 
художникъ. и какъ наставникъ цѣлаго поколѣнія 
русскихъ пейзажистовъ. Сынъ вахтера ' акадомін 
художествъ, В. рано сталъ учиться пейзажной 
живописи; наставниками его были Ѳ. Я. Алексѣевъ 
и, вѣроятно, M. M. Ивановъ (пейзажистъ). Родъ 
живописи, избранный В., былъ архитектурно-пей
зажный; онъ хорошо рнсовалъ и групішровалъ 
человѣческія фигуры. Въ 1809 г. Ѳ. Я. Алексѣевъ, 
участннкъ экспеднцін для изученія псторическихъ 
мѣстностей Средней Россіи,получнлъ В. въ помощ
ники, для писанія вндовъ городовъ. Для.ожпвленія 

этихъ видовъ человѣческими фигурами Алексѣевъ 
рѣшилъ изобразить эпизоды посѣщенія городовъ го-
сударемъ. Эта задача была выполнена имъ и В. съ 
успѣхомъ. Въ 1813—14 гг. В. находился при глав
ной квартирѣ въ Германін и Франціи, а въ 1820 г. 
совершплъ, по порученію правительства, путе-
шествіс въ Палестину, гдѣ вычертилъ, вымѣрилъ и 
зарисовалъ всѣ главнѣйшія мѣста, чтішыя христиа
нами. Кромѣ храмовъ, В. нарисовалъ нѣсколько 
пейзажныхъ видовъ Іеру салима п Мертваго 
моря, а по пути въ Палестину—виды Константи
нополя, о-ва Родоса, Смирны, Яффы и др. 
По возвращеніи въ Петербурга (1823), В. на-
писалъ «Преддверіе храма Воскресенія въ Іеруса-
лимѣ» и «Нева со стороны Троицкаго моста при 
лунномъ освѣщеніи», позднѣе—«Внутренность при
дала Голгоѳы въ храмѣ Воскресенія». Въ 1827 г. 
В. написалъ: «Восходъ солнца надъ Невою», 
«Мертвое море», «Вечеръ у Абу-Гоша, арабскаго 
шейха», «Вндъ Смирны». Во время турецкой 
войны въ 1828 г. состоялъ при свитѣ государя для 
рисованія и писанія этюдовъ. Плодомъ этого времени 
были между прочимъ: «Видъ осады Варны», «Взрывъ 
Варны», «Впдъ Одессы», «Корабль во время бури, на 
которомъ находился государь». Послѣдніе годы своей 
жизни В. занимался преимущественно итальян
скими видами, по этюдамъ, сдѣданнымъ имъ въ 
окрестностяхъ Рима и Палермо. Главныя картины 
В. находятся во дворцахъ, въ музеѣ Александра III, 
въ Третьяковской галлереѣ, въ имѣніи Фалль гр. Бен
кендорфа (близъ- Ревеля) и въ немногихъ дру-
гихъ частныхъ собраніяхъ. йзъ многочисленных!» 
учениковъ его нанболѣе извѣстны: M. Лебедевъ, 
Лагоріо, бар. M. Клодтъ, А. П. Боголюбовъ, 
И. И. Шишкинъ, Дороговъ, братья Чернецовы.— 
См. Петровъ, «Вѣстникъ Изящныхъ Искусствъ» 
(1888). 

В о р о б ь е в ъ , Сократъ Максимовичъ — 
сынъ предыдущаго, пейзазкистъ (1817—1888). Пи-
салъ виды итальянской природы; до 1872 г. со
стоялъ профессоромъ академіи художествъ. Впо-
слѣдствіп отказался отъ занятій живописью. Въ 
чнслѣ его учениковъ значились Шишкинъ, Дюкеръ, 
Клеверъ, Мещерскій. 

В о р о б ь е в ъ , Яковъ Ст'епановнчъ— от
личный пѣвецъ-буффъ (ум. въ 1809). Учился въ 
театральномъ учнлищѣ подъ руководствомъ И. А. 
Дмитревскаго. Создалъ роль Бартоло въ «Севиль-
скомъ цырульникѣ». 

В о р о б ь е в ы — пять старинныхъ русскихъ 
дворянскихъ родовъ: 1) отъ Семена Ѳѳдоро-
вича В. и его сына Калины, верстаннаго по-
мѣстьемъ въ 1673 г.; нхъ потомство записано въ 
YI ч. род. кн. Тверской губ.—2) отъ И в а н а Ме-
лентьевнча В., жалованнаго помѣстьемъ и де-
нежнымъ окладомъ въ 1652 г.; записанъ въ VI ч. 
род. кн. Курской губ.—3) Отъ костромитянина С е-
мена ВаснльевнчаВ. (1662). Записанъ въ VI ч. 
род. кн. Костромской губ.—4) Отъ рейтара Ивана 
И в а н о в и ч а В., верстаннаго помѣстьемъ въ 
1690 г., и 5) отъ Дмптрія и Никиты Алексѣе-
в ич е и В. (1670); записанъ въ VI ч. род. кн. Во
логодской губ. Послѣдніе три рода, за не
достаточностью представленныхъ доказательству 
Герольдіейне утверждены въ дровнемъ дворянствѣ. 
Есть еще рядъ дворянскихъ родовъ В. болѣе 
поздняго происхожденія (II и III ч. род. кн.). 

В. Р—въ. 
В о р о б ь е в ы горы—возвышенный правый 

берегъ Москвы-рѣки, въ 1 в. отъ Москвы. Съ нихъ 
открывается грандіозный, красивый впдъ на всю 
Москву. Главныя составныя части В. горъ—бѣло-
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ватый песокъ и желѣзистый песчаникъ свѣтло-
сѣраго цвѣта. lia В. горахъ въ 1817 г. начали 
строить храмъ Спасителя по плану архитектора 
Витберга (X, 803), но въ 1827 г. работы было 
пріостановлены; слѣды фундамента храма ещѳ 
уцѣлѣли. 

І і о р о б ь п п ы я (Passeriformes)—самый многе-
чмсленный отрядъ птнцъ, состоящій изъ 38 се-
меііствъ и около 5 ^ т. видовъ. Они имѣютъ различной 
формы клювъ, никогда не покрытый у основанія 
восковицею; ноги оперены до пяточнаго сочлененія и 
спереди покрыты нѣсколькііын (по большей части, 
семью) болѣе крупными пластинками; три пальца 
направлены вперодъ, а одинъ назадъ; копчиковая 
железа голая, слѣпая кишка зачаточная. Птенцы 
выводятся голыми и слѣпымп. В. подраздѣляются 
слѣдующимъ образомъ. 1-й подотрядъ—одноголосыя 
В. (Anisomyodae) съ несимметричнымъ располо-
женіѳмъ мышцъ нижней гортани, заключаетъ 
семейства: Eurylaemidae (Рогоклювы), Pittidae 
{Питты), Tyrannidae (Тиранны), Cotingidae (Ко-
тпнгн), Dendrocolaptidae (Древолазы). 2-й под
отрядъ— разноголосыя В. (Diacromyodae), съ сим-
метричнымъ расположеніемъ мышцъ нижней гор
тани, заключаетъ семейство Menuridae (Лирохвосты) 
ц рядъ семействъ, которыя носятъ общее наимено-
ваніе пѣвчихъ В. (Oscines): Hirundinidae (Ла
сточки), Muscicapidae (Мухоловки), Mimidae (Пере-
смѣшнпкн), Troglodytidae (Крапивники), Cinclidae 
(Оляпки), Sylviidae (Славки), Regulidae (Корольки), 
Turdidae (Дрозды), Ampelidae (Свиристели), La-
niidae (Сорокопуты), Paridae (Синицы), Dicaeidae 
(Цвѣтососы), Nectariniidae (Нектарки), Melipha-
gidae (Медососы), Sittidae (Поползни), Certhiidae 
(Пищухи), Motacillidae (Трясогузки), Alaudidae 
(Жаворонки), Emberizidae (Овсянки), Fringillidae 
(Вьюрки), Coccothraustidae (Дубоносы), Tanagridae 
(Танагры), Ploceidae (Ткачи), Icteridae (Кассикн), 
Oriolidae (Иволги), Dicruridae (Дронго), Sturnidae 
(Скворцы), Ptilonorhynchidae (Бесѣдковыя птицы), 
Paradiseidae(Paficidfl птицы),Согѵіаае(Вороновыя). 

В о р о в с к о й я з ы к ъ , правильнѣе услов
ный языкъ — вымышленный языкъ, на которомъ 
изъясняются между собою лица, занимающіяся 
воровствомъ, мошенничествомъ, нищенствомъ и т. п., 
или лица опредѣленныхъ профессій либо группъ 
(условные языки міра проститутокъ, матросовъ, 
рудокоповъ, извозчиковъ, студентовъ, богемы и пр.). 
В. языкъ отражаетъ въ своемъ своеобразііі особен
ности пользующихся имъ группъ или профессій; въ 
этомъ ннтересъ его изученія. Отъ естественно сло
жившихся говоровъ В. языкъ отличается тѣмъ, что 
ого происхожденіе искусственное: лексиконъ В. 
языка образуется либо сознательнымъ употробле-
ніемъ обычныхъ словъ въ иномъ значеніи, либо 
внесеніемъ въ коренной языкъ иноземныхъ или 
иноплеменныхъ словъ; послѣднее въ значительной 
степени объясняется разноплеменностью группъ, 
среди которыхъ В. языкъ распространенъ. Къ древ-
нѣйшимъ В. языкамъ относятся французскіе такъ 
назыв. арго (argot, первоначальное названіе одной 
изъ корпораціГі, на которыя дѣлнлпсь парижскіе 
ннщіе и воры). Арго принад.ісжитъ къ лингвисти
чески наиболѣе чнстымъ В. языкамъ, заключая въ 
себѣ, кромѣ французскнхъ словъ, лишь немного 
итальлнскихъ и нѣмецкихъ словъ, а также выра
жена! иензвѣстнаго происхождеиія. На арго говорятъ 
нѣкоторыя дѣйствующія лица у Раблэ, Эж. Сю, 
Бальзака, Зола, имъ пользовался въ своихъ сти-
хахъ Внллонъ. Въ Германін В. языкъ пзвѣстенъ 
подъ названіямн Botwelsch или Kochemer Loschen 
и восходнтъ къ XIII ст. Въ Англі и В. языкъ восхо-

Новыіі ЭнцивлопѳдпчѳаіБік Словарь, т. XI. 

дитъ къ XVI ст.; онъ называется Rogues'Language, 
St. Giles'Greek, Pedlars'French или slang, cant. Въ 
литературѣ образчикомъ англійско-В. языка могутъ 
служить рѣчп и пѣсни гробокопателей въ «Гамлетѣ», 
діалогъ между Слендеромъ и Квикли въ «Виндзор-
скихъ кумушкахъ». Въ Италін В. языкъ назы
вается iurbesco и восходнтъ къ XV ст., въ Испа
ши—germania (сохранился словарь начала XVII ст.). 
Въ Россін въ разлнчныхъ мѣстностяхъ суще-
ствуютъ различные В. языки; но всѣ они, поводи
мому, нмѣютъ общую основу. Существуете пре-
даніе, что волжскіе разбойники имѣли свой услов
ный языкъ, но единственные слѣды этого языка 
остались въ поговоркахъ: дуванъ д у в а н и т ь 
(дѣлить добычу), да сарынь на кичку [Са(о)-
рынь и нынѣ мѣстами значить чернь, толпа, 
кичка—носъ судна; это было приказаніе бурла-
камъ убираться въ сторону и выдать хозяина]. 
Современные представители преступнаго міра, осо
бенно въ столицахъ, имѣютъ свой языкъ, который 
они называютъ блатной музыкой, отъ «блатъ», 
что на В. языкѣ означаетъ всякое преступленіе. 
Основой блатной музыки и вообще русскихъ В. 
языковъ, повидимому, послужилъ офенскій или 
аманскій языкъ. Начало его не извѣстно; родина— 
Алексинская волость Ковровскаго у. (Владнмір-
ской губ.), откуда уже въ 1700 г. по всей Россін 
расходились коробейники. Языкъ этотъ не особенно 
богатъ и ограничивается нужнѣйшимъ въ быту хо-
дебщиковъ, которые прибѣгаютъ къ нему въ своихъ 
совѣщаніяхъ. Въ составь его входятъ "слова гре-
ческаго происхо:кденія, пореиначенныя русСкія 
слова, слова вновь придуманныя, наконецъ, слова 
неизвѣстнаго происхожденія. Грамматика и все 
строеніе рѣчи—чисто - русскія. Съ паденіемъ про
мысла офеней, языкъ ихъ пришелъ въ упадокъ. 
Костромскіе шерстобиты, подражая ковровцамъ, 
тоже сложили свой языкъ, частью перенявъ офён-
скій, частью переиначивъ и дополнивъ его словами 
собственнаго нзмышленія. Офенскія слова входятъ 
и въ составъ условнаго языка стеколыциковъ-
ходебщпковъ Олонецкой губ., а также разныхъ 
другихъ В. языковъ, распространенныхъ только въ 
отдѣльныхъ мѣстностяхъ Россіп. Изслѣдованіемъ 
этихъ мѣстныхъ В. языковъ занимались: Тихо-
нравовъ («Archiv für wissenschaftl. Kunde von 
Russland», XV, 1856), В. Семеновъ («Живая Ста
рина», 1891, IV), В. Боржковскій («Кіевская Ста
рина», 1889, №9), Ѳ. Николайчикъ (ib., 1890, № 4), 

B. Ивановъ («Статистич. Листокъ», 1883, № 10), 
C. Микуцкій («Матеріалы для сравнит, н объяснит, 
словаря русскаго яз. и др. славянскихъ нарѣчій> 
(СПБ., 1852), Ѳ. Сцепура («Зап. Акад. Наукъ», 
1881, т. 37) и др. Коновалы, конокрады и барыш
ники также составили родъ условнаго В. языка, 
но очень огранпчоннаго и образованная сплошь 
изъ перековерканныхъ татарскихъ словъ п нска-
женнаго татарскаго счета (ср. «Опытъ термино-
лошческаго словаря сельскаго хозяйства», Бур Ha
rn ев а, СПБ., 1844). Новѣпшеѳ изслѣдованіе о В. 
языкѣ, по матеріаламъ, собраннымъ въ главнѣй-
шихъ тюрьмахъ С.-Петербурга, Москвы, Кіева, 
Варшавы и др. городовъ: В. Трахтенбергъ, 
«Жаргонъ тюрьмы» (СПБ., 1908; предисловіе И. А. 
Бодуэнъ-де-Куртенэ съ обширной библіографіей).— 
Ср. K l u g e , «Rotwelsch» (Страсбургъ, 1901); 
Günthe r , «Das Rotwelsch» (Лпц., 1905); Michel , 
«Etude de philologie comparée sur l'argot» (П., 
1856); L a r c h ey, «Dictionnaire de l'argot pari
sien» (П., 1887); Y v e - P l e s s i s , «Bibliographie 
de l'argot» (П., 1901); B r u a n t , «L'argot au 
XX siècle» (П., 1901). 

21 
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В о р о в с к о л ѣ с с к а я — ст-ца Баталпапшн-
•скаго отд., Кубанской обл. 5800 жнт. Церковь, 
2 училища, лавки, а также мельницы и маслобойни. 

В о р о в с т в о , какъ юрнднческій терминъ, часто 
встрѣчается въ Уложеніи царя Алексѣя Михайло
вича, обозначая всякое преступное дѣяніе, напр.: 
яажженіе города умышлепіемъ (ст. 4, гл. II), напа
дете скопомъ на воеводъ и бунтъ скопомъ служи-
лыхъ людей (ст. 22, гл. II), укрывательство разбой
ников!, (ст. 79, гл. XXI) и проч. Терминология спе
циально нмущественныхъ посягательствъ въ Уло-
женіи не выдержана; для обозначенія таннаго по-
хищонія употребляются выраженія «татьба», рѣже 
«кража». "Болѣе опредѣлснное содержаніе получаетъ 
ß. но воинсвнмъ артикуламъ, гдѣ этотъ терминъ 
хотя и употребляется нзрѣдка въ прежнемъ ншро-
комъ значеніи, но чаще означаетъ, на ряду съ 
термппомъ «кража», именно тайное похшценіе 
чужой собственности. Назначая за простое В. 
ссылку на каторгу, артикулы предусматрнваютъ и 
квалифицированные его виды, влекущіе за собою 
смертную казнь въ вндт. повѣшенія, отсѣченія го
ловы и даже колесованія (В. церковное, изъ цейх
гауза, во время общественныхъ бѣдствій, вооружен
ное п др.), и привилегированные, со смягченною 
отвѣтственностыо (В. лѣса, домашнихъ птицъ, рыбы, 
въ состояніи голода). Широкое значеніе понятія В. 
цродолжастъ держаться въ законодательствѣ еще 
некоторое время. Такъ, указъ 1740г. относптъ сюда 
угрозы, указъ 1726 г.—сочішеніе подметныхъ писемъ, 
указъ 1752 г.—составленіс фальшивыхъ векселей, 
и т. д. Онредѣленное значеніе термину В. въ смыслѣ 
родового ионятія нохищенія имущества придается 
Ккатеринпнскимъ указомъ 3 апрѣля 1781 г., о судѣ 
и наказаніи за В.'разныхъ родовъ и о заведенін ра-
почихъ домовъ. Этотъ указъ установилъ три вида В.: 
В.-кражу,В.-грабел;ъ и В.-мошенничество, приблизи
тельно соотвѣтственно троякому способу похнщенія— 
тайному, насильственному и обманному (впрочемъ, 
къ В.-мошенничеству отнесены были и иѣкоторыо 
случаи открытаго, ненаснльственнаго похищенія). 
Торминологія указа 1781 г. перешла и въ Сводъ зако-
иовъ, хотя понятіе В. въ немъ не выдержано: одииъ 
н.ть вндовъ похнщенія—разбои—изъ этого понятія 
имдѣлонъ и разсматривается отдѣльно; съ другой 
стороны, къ понятно В.-кражи отпессны продажа и 
покупка завѣдомо утаеннаго п завѣдомо краде-
иагб, растрата казеннаго имущества, неправильный 
учетъ казенпыхъ матеріаловъ и др. Уложеиіе 1845 г. 
выдѣляетъ изъ понятія В. случаи нрнсвоенія и нѣ-
которые виды лжнвыхъ поступковъ, относя ихъ къ 
оОманамъ но договорамъ; далѣе, имъ выдѣленъ въ 
особую рубрику грабожъ, и терминъ В. остается 
лишь въ соединенін съ другими словами: «В.-
кража» и «В.-мошенничество». Въ ноздиѣйшнхъ 
нзданіяхъ уложснія — I860 г. и дѣііствующемъ, 
18S5 г.,—первая половина этнхъ сложныхъ терми-
ноіѵі. отпадаетъ, оставляя выралсенія «кража» и 
«мошенничество», и слово В. исчезаешь изъ уголов-
наго кодекса, если не считать случайнаго уномина-
нія его въ ст. 1645. Терминъ В. возстановлепъ соста
вителями уголовпаго уложенія 1903 г. для обозначе-
ніи особаго вида имущественнаго похищенія. Со
ставители нашли, что всѣ многообразные виды по-
хищенія, вообще отлпчающагося отъ родственнаго 
ему понятія присвоенія чужого имущества протнво-
законнымъ нарушеніемъ фактическая владѣнія по-
тсриѣвшаго, наиболѣе правильно могутъбытькласси
фицированы по способу дѣятельности впновнаго, кото
рый можетъ, при похнщеніи, отрицать волю владѣльца, 
прнмѣняя обманъ или наснліе надъ личностью, 
или же, наконецъ. дѣнствум ненасильственно. Соот-

I вѣтственно этимъ тремъ способамъ дѣйствія всѣ 
виды пмущественнаго похищенія распредѣлены на 
слѣдующія группы: 1) м о ш е н н и ч е с т в о , 2) раз 
бой, къ которому тѣсно прпмыкаетъ выдраен
ное въ особую рубрику в ы м о г а т е л ь с т в о , и 
3) В., составляющее умышленное похищеніе чу
жого движимаго имущества, тайно или открыто, съ 
цѣлыо безмезднаго и противозаконнаго его присвое-
нія (ст. 581). Такимъ образомъ, проводившееся до 
спхъ поръ различіе меисду открытымъ и тапнымъ 
похищеніемъ отброшено, какъ нехарактерное и, по 
свпдѣтельству многолѣтнен практики, весьма сбив
чивое. Давая столь широкое опредѣленіе В.. уложе-
ніе, считаясь съ требованиями жизни, доллшо было 
выдѣлить изъ ряда обыкновенныхъ случаевъ В., ка-
раемыхъ тюрьмою отъ 3 мѣслцевъ до 1 года, нѣ-
сколько категорій В. легкаго и тялскаго. Легкое В. 
признается: въ случаѣ похнщенія на сумму до 
50 коп., въ случаѣ добровольнаго возврата похн-
щеннаго плп удовлетворения виновнымъ иотерпѣв-
шаго до провозглашенія приговора, и въ случаѣ-
сонершенія нохнщенія по крайности. Наказаніе— 
тюрьма отъ 2 педѣль до 6 мѣсяцевъ. Простое В., 
совершенное съ особенное дерзостью, съ наруше-
піемъ довѣрія, съ устраненіемъ преградъ или запо-
ровъ, во время хода желѣзнодорожнаго поѣзда 
или прп его остановка, въ ночное время, или при 
условіи, что похищенное было завѣдомо необхо
димо для пропитания потерпѣвшаго, даетъ суду 
право повысить срокъ тюремиаго заключенія до 
двухъ лѣтъ. Наконецъ, многочисленную группу 
тяжкаго В., выдѣленпаго по свойствамъ объекта 
похищенія или по условіямъ совершенія преступле-
нія, составляютъ слѣдующіе случаи: Ь. на сумму 
свыше 500 руб. (ст. 581); В. изъ разрытой или во-
общее поврежденной для похііщенія могилы; В. 
имущества, подвергавшаяся опасности отъ пожара, 
наводненія, кораблекрушенія или иного бѣдствія. 
если лохищеніе совершено какъ-разъ въ это 
время; В. казеннаго вопнскаго оружія, пороха и 
проч., совершенное по промыслу или изъ складовъ 
(ст. 582); В., учиненное изъ обнтаемаго помѣщенія 
или огороженнаго двора такого помѣщснія, или же 
изъ необитаемаго помѣщенія, гдѣ въ то время за-
вѣдомо находился человѣкъ, если виновный запасся 
оружіемъ, или еслп онъ проннкъ въ ночное время 
посредствомъ поврежденія преградъ (ст. 583); В., 
учиненное ночью изъ обнтаемаго помѣщенія нѣ-
сколькнмн вооруженными лицами, проникшими но-
средствомъ повреждения преградъ, и В., учиненное 
шайкою (ст. 584); В. лошади въ видѣ промысла и 
повторное конокрадство, совершенное до истеченія 
5 лѣтъ со дня отбытія наказания за предшествую
щее (ст. 585); В., учиненное но отбытіп двухъ разъ 
наказанія за имущественное похнщеніе и до исте-
ченія 5 лѣтъ послѣ отбытія послѣдняго наказанія 
(ст. 586); такое же В., учиненное по отбытіи указан-
паго наказанія не менѣе трехъ разъ (ст. 587); В. 
принадлежащпхъ церкви св. креста, св. мощей, 
св. иконы или иного предмета, почитаемаго право
славною или иною христіанскою церковью свящеп-
нымъ либо освященнаго употребленіемъ при бого-
служенін (ст. 588). Всѣ виды тялскаго В. обложены 
заключеніемъ въ исправительном'!, домѣ на разные 
сроки, но за нѣкоторые особо квалифицированные 
случаи установлена далее каторга до 8 лѣтъ. При 
тялскнхъ видахъ В. подлелштъ наказанію и поку-
шеніе. — См. Л. Бѣлогрнцъ-Кот л я р ѳ в с к і й, 
«О воровствѣ-кражѣ по русскому праву»; И. Я. 
Ф о й н и ц к і й, «Престунленія противъ личности и 
имущества»; Уголовное уложеніе, объясн. записка, 
т. YII. А. Люб.гинскій. 
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В о р о в с т в о въ фольклорѣ зашшаетъ видное 
мѣсто. Есть много сказаній объ искусномъ ворѣ, 
много разсказовъ объ остроумномъ способѣ обнару-
женія вора. Въ сказкахъ воръ-мужикъ обыкновенно 
троекратно обманываетъ попа или пана. Такъ, въ 
одной малорусской сказкѣ (напеч. въ сборникахъ 
Манжуры и Мошинской) воръ крадетъ у попа сви
нину изъ борща и шапку, лежавшую передъ ико
ной, и получаетъ еще награду. Въ другой сказкѣ 
воръ крадетъ у еврея изъ плуга 4 воловъ, коня, 
дѣвушку, перехитряетъ чорта и пр. Литература 
очень велика. Дрсвнѣйшій варіантъ сказокъ объ 
искусномъ ворѣ находится у Геродота, въ связи съ 
нменемъ египетскаго царя Рампсинита. — См. 
C i s z e w s k i , 252 (польская сказка; воръ Климко), 
267; C h e i c b o w s k i №№ 17, 39; Веселовскій, въ 
«Журн. Мин. Нар. Пр.» (1882), «Калевала»; Садов-

. ни ко въ § 31 «Сборникъ матер, для опис. Кавказа 
IX 83, XII 130, XY 103, 184, 193, XVIII отд. 3, 
стр. 27, 34; «Вѣстн. Европы» 1887, VII 343, Zbiôr 
wiadomosci Ti l l 310; L u z e l III 367; Романовъ 
Ш410; Аѳанасьевъ, «Рус. нар. ск.», 2-е изд., IV, 
496; Пыпинъ, «Очеркъ ист. стар. повѣстеіЪ, 258; 
сб. Добровольскаго 700, великор. въ «Русск. народ. 

• сказ.» (заграннч. изд.) и въ Кротста&а f 50, корси
канская въ сборникѣ Ортоли. Спец. изслѣдованіе 
Бедье (Fabliaux, 405). H. С—въ. 

Ворожба—слб. Харьковской губ.: 1) В. Бѣло-
польская, Сумскаго у., при рч. Вирѣ, узлов, ст. ж. д. 
Моск.-Кіев.-Ворон.. и В.—Харьковъ. 4500 жит.— 
2) В. Сумская '•— Лебедянскаго у., при рч. Во-
рожбѣ. 7000 жит. Много лавокъ, базары и 4 ярмарки. 

Ворона—см. Воронъ. 
Ворона—рѣка, прав. прт. р. Хопра (система 

Дона), беретъ начало въ ІІпжнеломовскомъ у., Пен
зенской губ., протекаетъ черезъ уу. Чембарскій (Пен
зенской губ.), Кирсановскій, Борисоглѣбскій (Там
бовской губ.) и Новохоперскій (Воронежской губ.). 
Длина—385 вер.; течетъ чрезвычайно извилисто. 
Главные притоки: правые—Ира, Пурсавка, Панда, 
Ржакса, Б. и М. Алабухи; лѣвый—Чембаръ. На В. 
много мельннцъ. Единственная пристань—Борисо-
глѣбскъ, въ 3 вер. выше устья. Весною по В. сплавъ. 

В о р о н е ж с к а я верфь—первое адмирал
тейство, заложенное Петромъ Великпмъ въ 1695 г., 
послѣ неудачнаго перваго похода къ Азову; мѣсто 
иостройки—вѣрпѣе, сборки—судовъ было выбрано на 
р. Воропежѣ, притокѣ Дона; части судовъ—галеръ— 
доставлялись въ Воронежъ изъ разныхъ мѣстъ (Мо
сква, Козловъ и др.), гдѣ и собирались выписан
ными изъ-за границы мастерами (см. Азовская фло-
тилія, 1, 571). В. верфь функціонировала до 1710 г.; 
послѣ Прутскаго похода всякое строеніе на ней 
было прекращено. Въ настоящее время изъ всѣхъ 
построекъ сохранился одинъ цейхгаузъ, все осталь
ное уничтожено пожаромъ. iL Ж. 

В о р о н е ж с к а я губернін прпнадлежитъ 
къ средней, черноземной полосѣ Европ. Россіи. 
Расположена между 52° 56' п 49° 33' сѣв. ш. и 
между 37° 28' и 43° 4' вост. д. Длина съ С на 10, 
а также съ 3 на С ок. 350 вер. Границами В. 
губ. служатъ съ С Орловская и Тульская губ., съ 
В—Саратовская, съ 10—обл. Войска Донского и 
Харьковская губ., съ 3—Курская губ. П л о щ а д ь 
Б. губ. 57 902 кв. вер. или 6 010 844 дес. 12 уу.: 
Вооонежскій, Бирюченскій, Бобровскій, Богучар-
скій,- Валуйскій, Задонскій, Зсмлянскій, Коротояк-
скій, Ннжиедѣвпцкій, Новохоперскій, Острогожскій, 
Павловскій. Поверхность В. губ. представляетъ 
равнину, болѣе или менѣе волнистую, а въ сѣв. 
и зап. частяхъ — всхолмленную. Рѣка Донъ дѣ-
лнтъ В. губ. почти на двѣ равный части: правая 

или западная сторона возвышенна, покрыта не
большими мѣловыми кряжами; лѣвая пли восточная— 
изрѣдка всхолмленная низменная равнина. По
роды, ел агающія поверхность В. губ., принадлежать, 
за рѣдкими исключеніями, къ мѣловой формаціи; 
здѣсь же заканчивается и такъ назыв. девонская 
или древне-краснопесчашіковая формація съ вы
ходами архейскихъ гранитовъ по берегамъ р. Дона. 
Мѣловыя отложенія особенно живописны въ Коро-
тоякскомъ у., образуя при впаденіп р. Тихой 
Сосны въ Донъ такъ называемое Дивогоръе, про
званное по мѣловымъ столбамъ, до 8 арш. вые, 
называемыхъ «дивами». Дивногорскій мон. устроилъ 
въ «дивахъ» свои церкви. Архейскіе граниты, имѣю-
щіе выходы по р. Дону, возвышаются надъ рѣкой 
до б^ саж. Гранитъ красиваго цвѣта, съ мелкой 
зернистостью, сходенъ съ финляндскимъ. Бѣлый 
мѣлъ покрываетъ большія площади, особенно въ 
южной части губ., смѣняясь къ СВ песками. Кромѣ 
мѣла, составляющего основную подпочву В. губ., 
здѣсь встрѣчаются мергеля девонской системы, 
сѣрыя и темныя глины, фосфориты, кварцитовыіі 
песчаникъ. Въ Новохоперскомъ у. имѣется цѣнная 
огнеупорная глина; въ сѣв. части Задонскаго, Остро-
гожскомъ и Павловскомъ уу. встрѣчается желѣзная 
руда (57% металла). Изъ горючихъ веществъ встрѣ-
чается торфъ. Минеральныя воды близъ е. Бутурли-
новки содержать сѣру, поваренную соль и известь. 
Изъ п о ч в ъ преобладаютъ черноземный, весьма 
тучныя и плодоносныя, залегающія полосой на С губ. 
и смѣняющіяся въ направленіи къ 10 каменистыми, 
известковыми почвами; въ сѣв. части губ. нерѣдко 
попадаются песчаные участки, особенно въ долинѣ 
р. Дона и низовьяхъ р. Воронежа. Въ Землянскомъ у. 
залегаетъ самый глубокій и лучшій по качеству 
черноземъ въ губерніи. Въ общемъ черноземъ зани
маешь 55% площади губерніи, суглинистыя и су-
песчаныя—34%, глпнистыя, песчаныя, мѣловыя и 
солонцеватыя—11%. Орошѳніе. Всѣ рѣки, оро-
шающія В. губ., принадлежать бассейну р. Дона, 
протекающему въ предѣлахъ губ. на протяженін 
628 вер., и его притоковъ Воронеліа (125 вер.) и 
Хопра (160 вер.). Донъ, по крайней мѣрѣ, весною, 
судоходенъ; въ предѣлахъ губерніи въ него впа-
даютъ: справа—Потудань, Тихая Сосна и Богучаръ; 
слѣва—Воронежъ, Усмань, Битюгъ, Осередь и Под
горная. Изъ этнхъ рѣкъ по Воронежу производится 
сплавъ лѣса, по Битюгу и Богучару ходятъ неболь-
шія барки съ хлѣбомъ. ІІесудоходныхъ рѣкъ и рѣ-
чекъ въ В. губ. до 150. Изъ озеръ самыя болынія: 
Поганово, близъ с. Костенокъ (дл. до 10 вер.), Ме-
геново — Корртоякскаго .у., Черкасское—Павлов-
скаго у., принимающее въ себя р. Битюгъ и соеди
няющееся протокомъ съ р. Дономъ (окружностью до 
21 вер.) и Поганое, Острогожскаго у. К л и м а т ъ 
В. губ. отличается рѣзкнми переходами отъ холода 
къ теплу весной и отъ тепла къ холоду осенью. 
Сред. год. темп. ок. +6,5°. Наивысшая наблю
давшаяся темп, въ г. Воронежѣ была -|-37,0о, 
наинизшая—38,1°. Средпео число дней съ осад
ками 113,8; среднее количество осадковъ (по дан-
нымъ для 10 станцій) 455,0 мм. Вслѣдствіе нѳ-
равномѣрнаго выпаденія осадковъ и незначитель
ная количества лѣсонасажденій, В. губ. подвержена 
сильнымъ вѣтрамъ и суховѣнмъ, губительнымъ 
для сельскаго хозяйства. Ііо даннымъ метеоролог, 
ст. въ Сагунахъ снѣговой покровъ продолліается 
126 дней. Среднее число дней свободныхъ отъ льда 
для Дона (у гор. Павловска)—252, Воронежа (у Во
ронежа)—240, Хопра (у Новохоперска)—243. Р а-
ст и т е л ьн ы й м і ръ въ немногнхъ лѣсахъВ. губ. 
состоитъ, главнымъ образомъ. изъ шнроколиствен-

21* 
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ныхъ породъ—дубъ, береза, кленъ, влзъ, ильмъ, ря
бина, липа, чернокленъ, серебристый тополь; под-
лѣсокъ—орѣшніікъ, бересклетъ, крушина, дрокъ, ка
лина, жимолость, шнповникъ и др. Къ В отъ р. Дона 
сосновыя «корабельныя» рощи: Хрѣновская (Бо-
бровскаго у.), ПІипова (Павловскаго у.) и Теллерма-
новская (Новохоперскаго у.) представллютъ собою 
остатки иѣкогда громадныхъ лѣсовъ. Большая часть 
сохранившихся крупныхъ лѣсныхъ площадей на
ходится въ рукахъ казны (118 т. дес.) и нѣкото-
рыхъ частныхъ владѣльцевъ. Всего лѣса въ В. губ. 
насчитывается 445 т. дес. пли 7,6% общей пло
щади. Ниже Вороны, Осереда и Битюга лѣсистая 
мѣстность переходить постепенно въ ковыльныя 
степи Бпрючинскаго и Острогожскаго, большей 
частью Валуйскаго, Павловскаго и, наконецъ, 
Богучарскаго у. Подножная флора чрезвычайно 
богата п типична для лѣсостепной полосы. 
Ф а у н а до XVII ст., т.-е. до заселенія В. губ., 
была представлена весьма богато. Еще въхронолого-
географнческомъ описаніи Слободско-Украпнской 
губ. 1767—1771 гг. Д. Твердохлѣбова говорится, что 
здѣсь водились медвѣди, лисицы, зайцы, дрофы, 
орлы, ястреба и т. п.; но съ псчезновеніемъ лѣсовъ 
пропали и ихъ обитатели, и нынѣ встрѣчаются 
только сурки—въ такъ назыв. Каменной степи Бо-
бровскаго у., хомяки—по берегамъ р. Битюга, въ 
Хрѣновскомъ бору лѣсныя сони.—И с т о р і я. Прн-
донстн край изстари былъ заполняемъ разными 
кочевыми племенами. Нѣкогда здѣсь жили хозары, 
которыхъ въ псходѣ IX ст. смѣнплп печенѣгн; въ 
XI ст. явились половцы, уступившіе мѣсто въ 
XIII ст. татарамъ. Крайними русскими поселеніямп 
въ то время здѣсь были княжества Липецкое и 
Варгольское, а въ нсходѣ XIY ст.—Елецкое. О сла-
бомъ заселеніи края свидѣтельствуетъ венеціанецъ 
Кантарини, который, проѣзжая въ 1476 г. изъ Персіи 
въ Москву, засталъ Донскія степи совершенно пу
стынными. Съ паденіемъ Золотой Орды и усиленіемъ 
Москвы, для защиты края отъ набѣговъ кочевни-
ковъ появились здѣсь остроги, вытянувшіеся по 
pp. Усмани, Воронежу и Дону: Орловъ, Воронежъ, 
Костенскій, Урывъ, Коротоякъ, Ольшанскій, Усердъ, 
Верхососенскъ, Валуйкн. Съ конца XVII ст. степь 
мало-по-малу заселяется въ глубь, въ особенности 
во время Азовскаго похода, когда въ предѣлы В. 
губ. были перенесены Петромъ I корабольныя 
верфи, положпвшія начало русскому военному 
флоту. Въ 1708 г. все пространство В. губ. вошло 
въ составъ Азовской губ. Въ 1725 г. при возвра
щении Азова Турціи, Азовская губ. была переиме
нована въ Воронежскую; въ 177'.) г. изъ послѣд-
пей было образовано Воронежское намѣстничество; 
съ 1824 г. В. губ. получила настоящія границы. 
Исторнческіѳ памятники: Донская Бесѣда на 
прав, берегу р. Дона, протнвъ с. Казачьяго За-
донскаго у., «Большой камень» въ Гнилушинской 
казенной лѣсной дачѣ, «Червленый Яръ» у устья 
р. Воронежа, «Малцкое городище» среди скалъ 
Днвогоръя, на берегу р. Тихой Сосны, и «Хазар
ская Городища» у гор. Воронежа. H а с е л е н і е. 
3 355 800 жпт. (1С75 200 муж. и 1680 600 жен.), 
изъ ннхъ въ городахъ 188900 и уѣздахъ 3 166 900 
(1910). На 1 кв. в. 58 жпт. Густота населенія высока 
въ зап. части губ. (въ Задопскомъу. 71,6) и падаетъ 
по мѣрѣ приблпженія къ вост. границѣ (Новохопер-
скііі у.—44,8). По плотности населенія В. губ. среди 
внутреннихъ губерній Европ. Россіп занимаетъ 
15-е мѣсто. 5067 иаселенныхъ пунктовъ, среди ко
торыхъ 12 городовъ. Изъ городовъ болѣе крупные: 
Воронежъ (90,6 т. жпт.), Острогожскъ (23,1), Бп-
рючъ (13,7); въ остальныхъ населеніо колеблется 

отъ 2,6 т. (Ннжнедѣвицкъ) до 9,3 т. (Павловскъ). 
Наиболѣе круиныя негородскія поселенія: слободы 
Александровка (21,7 т.), Бутурлинопка (34,2 т.), Во-
ронцовка (17,9 т.), Калачъ (16,4 т.), Лосево (11,2 т.), 
Уразово (12,5 т.), села Козловка (12,7 т.), Николь
ское (14,4 т.), Пески (12,9 т.), Турово (10,4 т.). По 
переписи 1897 г. въ В. губ. было 1 606 492 велико-
россовъ и 915883 малороссовъ (въ южн. половинѣ 
губ., въ Острогожскомъ у. они составляютъ 91%). 
99,69% населенія православные. Средній прпростъ 
населенія въ 1891—1900 гг.—14,6. Въ 1851 г. на
считывалось 1629 741 жпт. и 1897 г.—2 546 255. 
Браковъ на 100 жнт. приходится 1,01, родив
шихся 5,56, умершпхъ 4,61. З е м л е в л а д ѣ н і е . 
Изъ 6 010 844 д. земли (1910) принадлежать 
2 002 776,9 д. частнымъ владѣльцамъ и учрсждо-
ніямъ, 4 008 067,3 д. крестьянами Изъ общаго ко
личества земель первой категоріи принадлежать 
дворянамъ 866 350,6 д., крестьянамъ 494 838,1 д., 
купцамъ 178021,7 д., мѣщанамъ 37 368,1 д., духо
венству 7648,2, учрежденіямъ 418 550,2 д. Мобнлп-
зація частновладельческой земельной собствен
ности въ В. губ. за время отъ 1861 г.: 

изъ 100 две. земля находилось во владѣніи: 
1861г. 1877 г. 18S7r. 1895 г. 1910 г. 

дворяпъ 96,5 87,7 78,5 71,9 54,6 
кунцовъ 3,2 10,8 12,2 12,1 11,3 
духовенства 0,2 0,4 0,7 0,3 0,5 
ыѣщанъ 0,03 0,8 1,1 2 > 2,5 
крестьяп/ъ 0,07 4,0 7,5 12,6 31,3 

Преобладаетъ мелкое землевладѣн.іе. Изъ 10 551 хоз. 
съ площадью менѣе 25 д.—6034. Средній размѣръ 
частновлад. хозяйства—182,7 д. Въ 1904 г. въ за
лой у земельныхъ банковъ было 948 560 д. пли 57%. 
Большая часть земель находится въ залогѣ Двор, 
банка (къ 1910 г.—419567 дес, съ долгами въ 
20425412 р.). 2402 крестьянскихъ общины, имѣгощія 
въ своемъ распоряженіп: государств, крестьяне— 
3 244284,8 д., крестьяпе-собственникн, получпвшіе 
землю на выкупъ—719 076 д., крестьяне-дарствен
ники—44705.7 д. На 1 наличную душу приходилось: 
у госуд. въ 1910 г.—1,34 дес. (въ 1861 г.—2,80), у 
собствен.—0,81 (1,48), у дарствен.—0,26 (0,43). 
Укрѣплено за крестьянами, по закону 14 іюня 1910 г., 
въ единоличную собственность 298 700 д. Среднія 
продажныя цѣны на землю въ В. губ. колеблются 
отъ 119 до 200 и выше р., а по даннымъ Крест, 
банка—отъ 140 до 187 р. за 1 д. (1909). Хо
з я й с т в о . Земледѣліемъ замто до 95% населенія. 
Преобладаетъ полеводство. Чрезвычайно плодород
ная почва: тучный черноземъ, пласты котораго въ 
центральной и восточной частяхъ В. губ. дости-
гаютъ мѣстамп 2 арш., ставить губернію въ раз-
рядъ самыхъ хлѣбородныхъ. Изъ озимыхъ хлѣбовъ 
болѣе распространена рожь, въ особенности въ 
крестьянскомъ хозяпствѣ (99,3% площади ознмаго 
посѣва); изъ яровыхъ—пшеница, овесъ, просо, греча. 
подсолнухъ, горохъ, ленъ, чечевица и анисъ. Въ 
1861 г. пахотныхъ земель было 61,5% общей пло
щади, въ 1910 г.—68,8%; увелнчоніе произошло за 
счетъ сокращеш'я лѣсовъ и покоса. Распредѣлепіе 
посѣвноп площади по культурамъ за послѣднія 
50 лѣтъ: 

изъ 100 дес. посѣвной площади находилось подъ: 
рожью оз. пшеи.- лр. пш eu. овсолгь ячы. пр. хд. 

въ 1861 г. 38,2 3,0 14,7 17,5 5,1 21,5 
„ 1910 „ 36,0 3,5 14,3 14,Іі 6,6 25,0 

Въ 1910 г. подъ посѣвами было 2 762 680 д., въ 
томъ чнслѣ: 992 785 д. подъ рожью, 405 449— 
овсомъ, 393 626—яр. пшеницею, 265 334—просомъ, 
183 646—ячмепемъ, 134 608—гречей, 123 786—под-
солнухомъ и 263 446—другими хлѣбами. Использо-
ваніс пахотныхъ земель производится самымъ при-



649 ВОРОНЕЖСКАЯ ГУБЕРНІЯ —ВОРОПЕЖЪ 650 

митивнымъ способомъ: трехпольный сѣвооборотъ 
заянмаетъ 92,4% всѣхъ крестьянскихъ и 90,4% 
частновладѣльческихъ пахотныхъ угодій. Средній 
урожай съ 1 дес. (1901—1910 гг.) въ пд.: 

у владѣльд. . 
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Валовой сборъ хлѣбовъ въ 1910 г.: пшеницы 
24166 000 пд., ржи—32 050 900, ячменя—10707400, 
овса—21389100, гречи—2809900, проса—17282600, 
гороха—394700, чечевицы —227600, картофеля— 
.44514100, льна—260800 сѣмени и 138400 волокна, 
конопли—1194100 сѣмени и 752400 волокна, свекло
вицы—7521800 пд. Развиты посѣвы аниса (гануса), 
подсолнуха, свекловицы и табака (3748 плантацій). 
С к о т о в о д с т в о . Прекрасные степные луга 
уу. Вобровскаго, Новохоперскаго и отчасти Остро-
хожскаго, Павловскаго и Богучарскаго дали воз
можность развиться въ В. губ. скотоводству и коне
водству; В. губ.—родина знаменитой породы лоша
дей—бптюговъ. Лучшіѳ конскіе заводы (казен
ные) въ сел. Хрѣновомъ и Чесменкѣ; кромѣ того, 
248 частныхъ заводовъ. Въ Острогожскомъ у. ов
чарни лучшихъ породъ. Въ 1910 г. было 559498 ло
шадей, 920686 гол. крупн. рогат, скота, 1714099 овецъ 
и 327164 свиньи. Въ 1861 г. на 100 жпт. приходи
лось 59 гол. скота, въ 1910 г.—42. Въ большой 
степени понизилась обезпеченность скотомъ въ 
уу. Нижнедѣвицкомъ (съ 78 на 45 гол.), Павлов-
скомъ (съ 69 на 37) и Острогожскомъ (съ 68 на 43). 
Поннженіе это находится въ тѣсной связи съ сокра-
щеніемъ выгоновъ и вообще нуждою населенія въ 
землѣ. П ч е л о в о д с т в о . Въ 1910 г. было 344 па-
сѣки съ 18 954 ульями у частныхъ владѣльцевъ и 
11 007 пасѣкъ съ 331 469 ульями у крестьянъ; всего 
продано 140639 пд. меда и 11538 пд. воска. П р о 
мыслы. Спеціально ими занято 7% населенія; 
13% занимаются ими попутно въ связи съ хлѣбопа-
шествомъ. Лѣсные промыслы—въ раіонѣ такъ назыв. 
Задонскаго шоссе: изготовленіе" бочекъ, колесъ, 
дугь, телѣгъ. Тамъ зке развито гончарное производ
ство. Въ Ннжнедѣвицкомъ у. изготовляются жер
нова и цокольный камень, въ Новохоперскомъ— 
огнеупорный кирпичъ; въ Воронежскомъ плетутъ 
сѣти, вяжутъ чулки и варежки. Промышлен
ность. Въ 1910 г. зарегистровано 10 277 мель-
ницъ, пзъ нихъ 109 съ механическими двигателями 
и 47 вальцовыхъ. Переработано зерна 48673000 пд. 
Фабрпкъ п заводовъ въ В. губ. 148, съ 7618 рабоч. 
(1910); 34 винокуренныхъ и 13 сппртоочиститель-
ныхъ зав. (выкурено 2069149 вед. 40° спирта) и 
7 сахарныхъ (переработано 7404980 пд. свекло
вицы). Торговля В. губ. носптъ преимущественно 
сел.-хоз. характеръ. 672 ярмарки. Казенная про
дажа пптей изъ 5 складовъ и 632 лавокъ: продано 
вина (40°)—1895676 вед. и 2362231° денатурнрован-
наго спирта. Кредптныхъ учрежденій въВ.губ. 
14, въ т. ч. 5 город, общ. банковъ и 1 город, лом-
бардъ; 140 креднтн. товарпществъ, 23 ссудосб. и 
32 сел. волостныхъ кассъ, съ капиталомъ 449 05Э р.; 
выдано ссудъ на 4 645 410 р. Гос. сберегат. 
кассъ 127. вкладовъ 19161503 руб. Пути сооб-
щенія. Жел. дорогъ 1215 в., шоссенныхъ 132, 
груптовыхъ 6806 в. Телефонная сѣть организована 
Бобровскішъ земствомъ (22 в.). Народное обра-
зованіе (1911). Кадетскій корпусъ. 6 муле, и 
12 лсен. гимназій, 5 реальныхъ учил., 3 ліен. про-
гимн., учительская и духовная семігааріи, 6 духовн. 
учил., 3 сел.-хоз. школы, 2 коммерч. учил., 2 худо

жеств, школы, 8 технич: школы, фельдш. школа, 
1 школа наѣздниковъ и 1930 начальн. школъ съ 
146 142 учащ. (107 536 мальч. и 38606 дѣв.). 26 бнбліо-
текъ общаго пользованія, 3 ученыхъ о-ва. 10 періо-
дическихъ изданій, изъ нихъ 3 части, ежедневн. га
зеты. Грамотныхъ мужч. 25%, женщ.—5%. Меди
цина (1909). Больницъ 119, съ 2421 кроватью, 
1- психіатрическая для 618 больныхъ, 12 родиль-
ныхъ пріютовъ; 196 врачей (178 мужч. и 18 жен.), 
360 фельдшеровъ и 74 фельдшерицы, 149 акушѳ-
рокъ; 49 аптекъ, 1 оспопрививательное заведеніе. 
Самоуправленіе. Земскихъ сборовъ (1910) 
4099000 р. Земскій бюджетъ (губ. и уѣздовъ въ 
1911 г.)—6384000 р.; на народное образованіѳ из
расходовано 2201 тыс. р., медицину 1553 т. р., на 
содѣйствіе экономич. благосост. 300 т. р. Задол-
лсенность земствъ В. губ. гос. казначейству— 
1193336 р. Мірскихъ сборовъ (1905)—2253800 р.. 
Бюджетъ городовъ 1216985 р. (въ томъ числѣ Во
ронежа 716 т.), задолженность 1867647 р. (гор. Во
ронежа—1589 т.), В. губ. обслѣдована земствомъ 
въ 1884—91 гг. и вторично въ 1900 г.; кромѣ того, 
изслѣдованія велись съ оцѣночдой цѣлью и по 
отдѣльнымъ вопросамъ земскаго хозяйства, а съ 
1886 г. собираются свѣдѣнія по текущей статистикѣ. 
Изданія воронежскаго земства по вопросамъ об
щаго экономическаго характера составляютъ 33 т., 
по оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ 38 т. и 
по текущей статнстикѣ 26 т. (60 вып.). Глав-
нѣйшія изд. земства: «Ворон, земство 1865—89», 
сост. Ф. Щербиной (В., 1891); «Сборн. стат. свѣд. 
по В. губ.» (.1—XII тт., В., 1886—93); «Сводный 
сборн. по 12 уу. В. губ.» (В., 1897); Ф. А. Щер
бина, «Крест, бюджеты» (изд. Ими. Вольн. Экон. 
Общ., В., 1900); «Мат. повторной переписи крест, 
хоз. В. губ., 1900» (II т., В., 1903). Неземскія изда
ния: А. Штукенбергъ, «Геологич. очеркъ бере-
говъ р. Дона» (Мат. для геолог. Россіи, 1895); 
Вейнбергъ, «Матер, по исторіи В. и сосѣдн. губ.»;-
Де Пуле, «Мат. для нсторіи В. губ.» (1861); 
«Сборн. статей въ память 50-лѣтія освоболсд. крест.» 
(Изд. В. общ. народн. унив., В., 1911); «В. губ. 
Результаты всеобщей переписи 1897 г.». 

В. Кудрявцевъ. 
В о р о п е ж с к а » епарх ія учреждена въ 

1682 г. Первымъ воронежскимъ архіереемъ былъ 
святитель Мнтрофанъ. Въ 1841 г. учрел;дено въ В. 
епархіи острогожское викаріатство. Въ 1909 г. въ 
В. епархіи было соборовъ и церквей 1091, при 
церквахъ состояло протоіереевъ и священниковъ— 
1248, діаконовъ и псаломщиковъ—1458; часовенъ и 
молитвенныхъ домовъ—25. Архіерейскій домъ. Mo 
настырей—17: 8 мулескнхъ и 9 женскнхъ; въ муж-
скихъ—329 монашествующихъ и 121 послушникъ; 
въ женскнхъ—429 монашествующихъ' и 429 послуш-
ницъ. Церковноприходскихъ попечительствъ—283. 
Библіотекъ при церквахъ—932, при благочинниче-
екпхъ округахъ—44. Церковно-археологическое об
щество, съ древле-хранилищемъ, издавшее 9 томовъ 
своихъ трудовъ подъ названіемъ «Воронежская 
Старина». 

В о р о н е ж с к а я станица—Екатеринодар-
скаго отд. Кубанской обл., на нрав, берегу Кубани. 
Жит. 70и0 (1910). Мельницы, водочный зав. 20 ла
вокъ. 

Воро і і ежъ—губ . гор. Воронежской губ., на 
прав, берегу р. Воронежа, въ 22 в. отъ впаденія 
ея въ р. Донъ. Основанный въ 1586 г., В. былъ 
однимъ изъ первыхъ укрѣпленій въ придоиекпхъ 
степяхъ. Расцвѣтъ В. начался съ 1695 г., съ при-
бытіемъ сюда Петра I для постройки русскаго 
военнаго флота. Въ настоящее время въ В., вмѣстѣ 
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съ 3 слободами—Троицкой, Ямской и Чижовой— 
насчитывается 90600, жит. (1910). 27 правосл. 
церквей, 3 монастыря, катол. п лютер. церкви, ме
четь; кадетскій корпусъ, 2 муж. и 5 жен. гимназій, 
3 реальныхъ училища, 1 жен. прогимназія, коммер
ческое училище, среднее техническое училище, 
учительская.и духовная семинаріи, фельдшерская 
школа, 2 городскихъ училища и 53 начальныхъ го-
родскихъ школъ; музей, 7. библіотекъ, 6 читаленъ, 
ботаническій" садъ; театръ; 2 сел.-хоз. о-ва; 9 пе-
ріодическихъ изданій, " 7 аптекъ, 19 больницъ и 
пріемныхъ покоевъ на 463 кровати; 84 промышлен-
ныхъ заведенія, въ томъ числѣ чугунолитейный, 
колокольный, 3 винокуренныхъ, 2 пивоваренныхъ, 
1 сахарный зав., 6 паровыхъ мельницъ, 2 табач-
ныхъ фбр.; 5 типографій. Общее ихъ производство— 
5631800 р. Торговля хлѣбомъ, льнянымъ сѣменемъ, 
растительными маслами, шерстью, саломъ. На ст. В. 
грузится болѣе 8 ^ милл. п. (Змилл. п. хлѣба). Кре-
дитныхъ учрежденій 6. Городской бюджета (1911) 
715733 руб., вътомъ чпслѣ на народное образовапіс 
113515 р.. медицину 27981 р., благоустройство 
46285 р. Задолженность В. 1588966 р. У города 
земли 3672 д., преимущественно лѣса. Памятники 
Петру I, поэтамъ Кольцову и Никитину (урожен-
цамъ В.). Митрофаньевскій м-рь (мощи св. Митро-
фана).—Воронежскій уѣздъ въ центральной 
части губ. 4728 кв. в. или 492 408 д. Рѣка Донъ 
дѣлитъ В. у. на 2 неравныя части и вмѣстѣ съ сво-
имъ притокомъ В. орошаетъ уѣздъ.' Почва преиму
щественно чорнозѳмъ (63%) и суглинокъ (27%). Йъ 
началу 1911 г. въ В. у. (безъ города) было 264800 жит. 
(1296Ö0 муж. и 135200жен.);великороссов!.—98,3%, 
малороссовъ 0,4%. По густотѣ населенія зани-
маетъ второе мѣсто въ губернін. Жители занимаются 
почти исключительно хлѣбопашествомъ; мѣстамн 
развито скотоводство, а въ вОлостяхъ, расположен
ии хъ у впаденія р. Воронежа въ Донъ,—производ
ство ковровъ, сѣтей, чулокъ, варежекъ и шапокъ. 
Изъ 492408 д. у частныхъ владѣльцевъ и учрежде
н а 199532 д., у крестьянъ въ надѣлѣ 292876 д., 
на наличную душу приходится у бывш. государ, 
крестьянъ 1,13, у собственниковъ 0,65 и дарствен-
никовъ 0,25 д. Сѣютъ, главн. образ., рожь, пше
ницу, овесъ, ячмень, просо, горохъ. Сред, урожай 
съ 1 дес. для озимыхъ хлѣбовъ—65 п., яровыхъ— 
53 п. Скотоводствомъ заняты, главн. образ., частно-
владѣльческія экономіи; лошадей 56 355, крупнаго 
рогатаго скота 47 231 гол., овецъ 162 045 гол. Кон-
скіе заводы. Развито пчеловодство (7816 ульевъ). 
Фабрикъ и промышленныхъ заведеній 470; 14 яр-
марокъ. 15 учрезкденій мелкаго кредита. Школъ раз-
ныхъ вѣдомствъ 212; больницъ 13, на 166 кроватей. 
Расходы уѣзднаго земства—717129 р., въ т. ч. на 
народное образованіе 356 т. р., на медицину 144 т. р., 
на агрономическія мѣропріятіи 47 т. р. (1910). 

Воропегкъ—лѣвый притокъ р. Дона, соста
вивши! ся изъ сліянія 2 рѣкъ—Лѣсного В. и Поль-
наго В. Лѣсной В. вытекаетъ изъ Ряжскаго у., 
Рязанской губ., блнзъ с. Воронежскихъ Верховъ, и 
входптъ въ Тамбовскую губ., гдѣ послѣ 153 в. 
теченія соединяется съ Полышмъ В., въ 19 в. юж-
нѣе гор. Козлова. Далѣо В. течетъ по губ. Тамбов
ской и Воронежской и впадаетъ въ 22 в. ниже 
гор. Воронежа въ Донъ, образуя дугообразную 
луку (Червленый Яръ). Длина р. В. 287 в., а 
вмѣстѣ съ Лѣснымъ В. 440; ширина мѣстами до 
120 саж., глубина до 4 саж., но въ среднемъ не 
болѣе 2 ^ арш. Правый берегъ В. на всемъ протя
жении крутой и высокій. Долина рѣки обширна, 
болотиста, усѣяна перелѣсками, мѣстамп много 
хорошихъ сѣнокосовъ. В. не судоходенъ, только 

весною отъ гор. Липецка сплавляютъ немного лѣса. 
Въ В. впадаетъ нѣсколько рѣкъ (Алешня, Иловой, 
Мытара, Усмань н др.), но всѣ онѣ несудоходны. 

Воронежъ—б.-у . гор. Черниговской губ., 
Глуховскаго у.; жит. ок. 7 тыс.; 5 церквей, боль
ница, читальня, 5 начальн. школъ, 2 ссудо-сберегат. 
кассы, 2 фабрики, 5 ярмарокъ. 

В о р о п е п і е состоит въ покрываніи желѣз-
ныхъ и стальныхъ частей оружія слоемъ окисла и 
имѣетъ двоякую цѣль: 1) нредохраненіе ота ржав
чины и 2) уничтоженіе отсвѣчиванія металличе-
скихъ поверхностей. У насъ воронятся ружейные 
стволы и части затвора 3" полевой и горной скоро-
стрѣльныхъ пушекъ, за исключеніемъ тѣхъ мѣстъ, 
гдѣ происходить треніе однѣхъ частей о другія, 
Орудія остальныхъ родовъ артпллеріи, а также тѣло 
полевыхъ и горныхъ орудій покрываются краскою, 
потому что В. большой поверхности тяжелыхъ ору-
дій представляетъ трудную работу, и, кромѣ того, 
при окраскѣ защитнымъ цвѣтомъ достигается луч
шая маскировка орудій. Псродъ В. моталлнчоская 
поверхность подготовляется слѣдующимъ образомъ: 
предварительно ее очпщаютъ пескомъ и наждакомъ 
и" затѣмъ, для удаленія жирныхъ частицъ, обмы-
ваютъ известковымъ молокомъ. Насухо вытертую 
поверхность намазываютъ протравою, состоящею 
изъ 2 Уг частей желѣзнаго купороса, И части 
полуторно-хлорпстаго желѣза п 20 частей воды (со
ставь для В. полевыхъ орудій); указанный составъ 
можетъ быть измѣняемъ, отчасти въ зависимости 
отъ оттѣнка, который желаютъ придать вороненой 
поверхности. Черезъ 24 часа металлическое издѣліе 
покрывается слоемъ рясавчииы, который счищается 
кардовою (металлическою) щеткою; поверхность 
протирается тряпками, намоченными въ горячей 
водѣ, и вытирается до суха. Послѣ этого издѣліе 
снова покрывается протравою и снова повторяютъ 
тѣ же самые пріемы отъ 5, а иногда и до 10 разъ. 
Послѣ окончательной операціи вороненая поверх
ность смазывается варенымъ льнянымъ масломъ. 
Вороненая поверхность можетъ представлять раз
личные оттѣнкп, отъ коричневато до чернаго цвѣта. 
Нѣкоторые мелкіе предметы, наприм., мушкп, вза-
мѣнъ В., чернятся, и этотъ процессъ состоптъ въ 
томъ, что хорошо вычищенную мушку обсыпаютъ 
древесного золою и кладутъ на раскаленные уголья; 
какъ только она приметь черный цвѣтъ, ее вынп-
маютъ изъ огня и вытираютъ мягкою замшею. 
Иногда же мушку нагрѣваютъ до красно-вишневаго 
цвѣта, погружаютъ въ вареное льняное масло и за-
тѣмъ протираютъ суконкою. 

В о р о н е ц к і е или Корибутъ-Воронец-
кіе—княжескій родъ, пропсходящій отъ Ѳедора 
В а с и л ь е в и ч а кн. З б а р а ж с к а г о , потомка 
велпкаго кн. Геднмина въ 7 колѣнѣ. Сыновья его— 
С т е п а н ъ и ІОрій Ѳедоровичи, владѣльцы 
имѣній на Ворончѣ, стали прозываться Воронец-
кими. Сынъ перваго, М а т в ѣ й , былъ кіевскимъ 
стольникомъ; изъ сыновей второго: Георгій—капел-
ланомъпольскаго короля Стефана Баторія, Сте ф анъ-
Снмопъ-Александръ—кіевскимъ еппскопомъ; 
Антонъ Васнльевичъ В. грамотою польскаго 
короля Станислава-Августа (1784) утверліденъ въ 
княжескомъ достоинствѣ. Сыновья его, І еремія-
Іоспфъ п Марій-Еваристъ въ 1844 г. признаны въ 
этомъ достоннствѣ. Потомству полковника бывгаихъ 
польскпхъ войскъ А н д р е я (род. въ 1766 г.) Ге
рольдией отказано въ княлсескомъ титулѣ. Есть еще 
старинные дворяне В. по Подольской губ., В.-М а р-
кевичи по Подольской губ. и В.-Малевичи, 
но они Герольдіей не утверждены въ древнемъ 
дворянствѣ. В. Р—въ, 
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Воронецъ—старинный дворянскій родъ 
шляхетскаго происхолсденія, очень рано раздѣлив-
шіііся на двѣ вѣтви. Одна вѣтвь, происходящая отъ 
полковника К а з и м і р а Дмитриевича В., при
нявшая русское подданство въ 1656 г. и жалован-
наго помѣстьемъ въ Смоленскомъ воеводствѣ въ 
1674 г., записана въ VI ч. род. кн. Смоленской 
и Воронежской губ. Другая вѣтвь — потомство 
И в а н а (1620), Семена (1620;, Г а п о н а и Юрія 
Е с с е е в и ч е й В.—записана въ VI ч. род. кн. Мо-
гилевской губ. В. Р—въ. 

В о р о н е ц ъ , Евстафій Николаевичъ — 
писатель по православно-мнссіонерскимъ вопро-
самъ. Род. въ 1846 г., образованіе иолучнлъ въ учи
лищ/в правовѣдѣнія и въ московской духовной ака-
деміи. Кромѣ ряда брошюръ, направленныхъ про-
тивъ магометанства и ламаизма, напечаталъ рядъ 
изслѣдованій о русскихъ государственныхъ цвѣтахъ: 
сКакіе цвѣта установлены исторіею и русскими 
законами для отличительно русскаго символическаго 
флага» (Харьковъ, 1892), и др. 

В о р о н е ц ъ (Actaea L.)—см. Актея (I, 751). 
В о р о н е ч ь — владѣльческое м-ко Вплонской 

губ., Лндскаго у., при р. Ушачѣ и оз. Воронечь. 
Было завоевано Іоанномъ Грознымъ; въ 1579 г. его 
взялъ Стефанъ Баторій, но при заключеніи переми
рая возвратилъ Россіи. 

В о р о н н и о в ы я (Empetraceae) — см. Ерни-
ковыя. 

Ворониігъ—см. Ернпкъ. 
В о р о н и н ъ , Михаилъ С т е п а н о в и ч ъ — 

ботаннкъ (1838—1903). Окончилъ курсъ въ спб. 
унив., затѣмъ занимался въ Фреіюергѣ, подъ 
руководствомъ проф. де Бари, и въ Антнбѣ, 
подъ руководствомъ альголога Тюре, на берегу Ге
ну эзскаго залива. Въ Антибѣ онъ исполнилъ пер
вую свою альгологическую работу, послужившую 
ему диссертаціею на степень магистра. Докторскую 
степень В. получилъ отъ Новороссіпскаго унив.— 
honoris causa. Въ 1884 г. Императорская академія 
наукъ избрала его своимъ членомъ-корреспонден-
томъ. Въ 1869—70 гг. онъ читалъ лекціп по мпко-
логіи въ качествѣ прнватъ-доцента петербургскаго 
унив., а въ 1873—75 гг. на медицинскихъ курсахъ 
для жсшцинъ. по микологіи и морфологіи клѣточки. 
Многочисленный ученыя работы В. касаются пре
имущественно класса грибовъ (микологія) и тѣхъ 
низшнхъ органпзмовъ, что стоятъ на гранп мелсду 
л;пвотпымп и растеніямн. Онъ открылъ, подробно 
изучилъ и описалъ множество въ высокой сте
пени важныхъ не только въ ботанпческомъ, но 
и въ обще-біологичсскомъ смыслѣ низшихъ орга
нпзмовъ. Грибная болѣзнь подсолнечника открыта 
и изучена нмъ же; то же должно сказать о болѣзни 
каиустныхъ растеній и пр. Всѣ работы В. отли
чаются большой точностью. Его рисунки, безъ ко-
торыхъ новѣйшая морфологія не можетъ обойтись, 
Образцовы. Онъ издавалъ свои сочиненія на нѣмец-
колъ и французскомъ языкахъ, но почти всегда 
также и на русскомъ, a нѣкоторыя только на рус-
скомъ. Его труды: «Ueber den Bau des Stammes 
von Caclyanth'us» (табл., «Bot. Zeit.» I860); «Изслѣ-
дованія надъ морскими водорослями Acetabularia 
и Espéra» (1861); «Beitrag z. d. Chytridieen» («Be
richte über die Verhandlungen der naturlbrsch. Ge-
sellsch. zu I'reiburg»); «Zur Entwickelungsge-
schichte der Ascobolus pulcherrimus Cr. und eini
ger Pezizen» («Beiträge zu» Morphologie und 
Physiologie der Pilze»; послѣднія обѣ работы въ 
сотрудничествѣ съ А. Бари; 1866): «Zur Kennt-
niss der Mucorinen. I. Mucor Mucedo* П866); 
« Neuer Beitrag zur Kenntniss der Chytridieen» 

(«Botan. Zeit.>, 1868); «Микологическая изслѣдова-
нія» (СПБ. 186Я); «Изслѣдованія надъ развитіомъ 
ржавчиннаго грибка Puccinia Helianthi, нрпчиняю-
щаго болѣзнь подсолнечника»; «Труды спб. общ. 
естественен.», 1871); «ИЗСЛѢДОВІШІЯ надъ гонндіяміі 
лишайника Parmelia pulverulenta Ach.» (ib., т. Ш, 
1872); «Plasmodiophora Bi-assicae—организмъ,' при-
чиняющій капустнымъ растеніямъ болѣзнь, извѣстную 
подъ названіемъ килы» (ib., 1877); «Ueber ßotrydiuru 
Granulatum» («Botan. Zeit.», 1877); «Chromophytou 
Kosanoffii» (ib., 1880): «Beitrag zur Kenntniss der 
Ustilagineen» (1882); «Къ вопросу о болѣзни шелко-
внчнаго дерева «Кюмеюль» (Тнфлисъ, 1886, «Труды 
Кавказ, общ. сельскаго хозяйства»); «Ueber die 
Sclerotienkrankheit der Yaccinien-Beeren» («Mém. 
de l'Acad. d. Sc. de St.-P.», 1888); «О пьяномъ 
хлѣбѣ въ ІОжно-Уссурійскомъ краѣ» («Дневникъ и 
Труды VIII съѣзда русск. естествоисп. и пр. въ 
СПБ.», 1889-1890); «Bemerkungen zu Ludwig's 
Sclerotinia Aucupariae» («Her. d. deutsch, botan. 
Gesellsch.>, 1891, т. IX). 

Воронины—старинный русскій дворянскій 
родъ, восходящій ко второй іюловпнѣ XIV ст. и 
раздѣлившіііся на совершенно самостоятельныя 
вѣтви: 1) потомки Трофима Аѳанасьевича В., 
по;калованнаго въ московскіе дворяне въ 1676 г., 
записаны въ VI ч. род. кн. Тульской губ.—2) По
томки Ѳ е д о т а Л у к ь я н о в и ч а В., верстаннаго 
номѣстьемъ въ 1658 г., записаны тамъ ate.—3) По
томки лиільца П е т р а Оомпча В. (1686 г.), запи
саны тамъ же, но Герольдіеті не утверлсденъ въ древ-
немъ дворянствѣ.—4) Потомки Лео нтія В. (1700) 
записаны въ I ч. род. кн. Симбирской губ., но Ге-
рольдіей не утверлсдены. В. Р—въ. 

В о р о і і и х и м т » . Андрей Никифоровичъ— 
архнтекторъ и л;ивошісецъ (1759—1814). Род. крѣ-
постнымъ графа А. С. Строганова. Способность В. къ 
рпсованію обратила на него вннманіе графа, кото
рый въ 1777 г. отправнлъ его въ Москву, 'гдѣ онъ 
занимался подъ руководствомъ Баженова и Ка
закова. Совершилъ четыре поѣздки по Россіи и За
падной Европѣ. За границей нзучалъ перспективу, 
пеіізалшую лсивопись и архитектуру. Тамъ зко В. 
напнеалъ портретъ матери Ромма и пѣкоторыхъ 
его друзей. Въ Пстербургѣ продолжалъ заниматься 
перспективой и миніатюрной живописью; въ 1794. г. 
представнлъ въ академію худоліествъ картину, 
нзобрал;ающую въ перспектнвномъ видѣ картинную 
галлерею гр. Строганова (нах. во дворцѣ гр. Строга
новых!)), и получилъ званіе академика. Въ особен
ности В. прославился проектомъ и ооорул;еніемч> 
Казанскаго собора (1801'—1811). Изъ другнхъ по-
строекъ В. нзвѣстны домъ государственная казна
чейства, зданіе горпаго института, колоннады и 
каскадъ въ Петергофѣ, дворцы въ Стрѣльнѣ, Гат-
чинѣ, Павловскѣ и пр. 13. сочиннлъ ташке оставшійся 
неосуществленнымъ проектъ храма Христа Спаси
теля въ Москвѣ, въ ннзантійскомъ стплѣ. Живопис-
ныя произведеиія и рисунки В. находятся въ музеѣ 
Александра III, въ Третьяковской галлереѣ. въ 
собр. А. П. Боткиной и проч. 

В о р о п п ч п — литовско - русскій старинный 
дворянскій родъ, ведущій начало отъ И в а н а В., 
волынскаго земяшіпа (втор. пол. XV в.). Потом
ство правнука его, Василія Александровича 
В., записано въ VI ч. род. кн. Волынской губ. Отъ 
того же родоначальника происходят!, двѣ другія иѣтви 
В.—потомство стародубскаго городского писаря 
М а т в ѣ я , пожалованнаго нмѣніемъ въ 1664 г., 
записанное въ VI ч. род. кн. Москов. губ., и по
томство ротмистра Александра В., записанное 
въ I ч. род. кн. Вилен. и Ковен. губ. -В. Р—ег. 
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В о р о н и ч ъ (Woronicz), Я н ъ - П а в е л ъ — 
польскій писатель. Род. въ 1757 г., былъ учите-
лемъ иінтпкп въ іезуитскихъ школахъ; послѣ 
упраздненія ордена занималъ мѣсто настоятеля раз-
ныхъ нриходовъ. Во время существованія герцог
ства Варшавскаго В. былъ членомъ государствен-
наго совѣта. Въ 1827 г. сдѣланъ варшавекпмъ архі-
епископомъ п примасомъ Царства Польскаго. Онъ 
короновалъ въ этомъ году въ Варшавѣ импе
ратора Николая польской короной и вскорѣ 
затѣмъ скончался. В. видѣлъ паденіе Польши. 
Причину потери политической самостоятельности 

• онъ вндѣлъ въ чужестранномъ вмѣшательствѣ, осо
бенно въ коварствѣ и интригахъ Пруссіи, преем
ницы политики Тевтонскаго ордена. Съ другой сто
роны, онъ не вѣрилъ, чтобы Польша могла возвра
титься къ прежнему положенію. Не переставая быть 
горячпмъ патріотомъ-полякомъ, онъ сталъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ панславистомъ и указалъ дальнѣйшій путь 
Коллару и другпмъ панславистскимъ поэтамъ. Эти 
взгляды В. нашли выраженіе въ его стихотвореніяхъ: 
въ однихъ онъ возвращается мыслью къ леген
дарному прародителю сарматовъ-славянъ («Assar-
mot»), который даетъ завѣты своему племени; въ 
другомъ онъ описываетъ основаніе славянско-поль-
скаго государства баснословнымъ Лехомъ («Lech»), 
который селится между сѣверными славянами 
ві- качествѣ нѳ завоевателя, а брата. Цѣльнѣе 
всего идеи Б. отразились въ обширной его поэмѣ 
«Sybilla», въ которой онъ рпсуетъ поэтическую 
картину польской исторіи. Произведения В. имѣли 
мало успѣха. Какъ это замѣтнлъ Спасовпчъ, форма 
не соотвѣтствовала новпзнѣ содержанія. В. не 
только не былъ предтечей романтизма, но не могъ 
отдѣлаться отъ отжившихъ формъ псевдокласси
цизма. Сочиненія В. изданы три раза: «Poezje» 
(Краковъ, 1832); «Pisma» (Краковъ, 1832—33) и 
«Dziela» (Лпц., 1835). Проповѣди В. отчасти напо-
минаютъ проповѣди Скаргп. Онъ умѣлъ измѣнять 

- свой языкъ и слогъ сообразно обстоятельствамъ и 
иначе говорилъ въ деревенской церкви толпѣ 
крестьянъ, иначе съ богатой каѳедры предъ интел-
лигенціей. Особенно замѣчательны его рѣчп по по
воду открытая сеймовъ герцогства Варшавскаго, 
похоронъ князя Іосифа Понятовскаго (1817), 
Костюшки (1818), князя Адама Чарторыжскаго 
(1823) и императора Александра I. 

В о р о н і й г л а з ъ , Вороньи ягоды, Волчьи 
ягоды, Крестъ-трава, Paris L.—растеніе изъ отряда 
однодольныхъ и семейства лилейныхъ. Весьма лю
бопытно тѣмъ, что противорѣчитъ общему закону, 
но которому у лилейныхъ, да и у однодольныхъ во
обще, -шело частей цвѣтка должно быть тройчатое 
или кратное трехъ. Вопреки этому, у Paris ви-
димъ на стеблѣ 4 овальныхъ листа ниже цвѣтка 
и далѣе по 4 члена во всѣхъ частяхъ цвѣтка, 
что происходить отъ недоразвитія. Все растеніе 
ВЫШИНОЙ -не болѣе полуаршина. Зеленый цвѣтокъ 
состоитъ изъ 4 чашелистпковъ, 4 лепестковъ 
(иногда тѣхъ и другпхъ вмѣстѣ бываетъ 4—6), 
8 тычпнокъ и 4—5 гнѣзднои завязи, превращаю
щейся въ черную ягоду; встрѣчаются экземпляры 
съ 5 листьями и пятернымъ числомъ частей цвѣтка. 
Многолѣтникъ съ ползучимъ корневпщемъ; впдъ Р. 
quadrifolia L., В. ч е т в е р о л п е т н ы й , растетъ въ 
тѣннстыхъ лѣсахъ всей Средней Европы и умѣрен-
ной Азін до Камчатки; всего въ родѣ до 6 вндовъ; 
на Кавказѣ водится н е п о л н ы й В. глазъ (Paris 
incompleta), а въ Гпмалаяхъ — м н о г о л п е т н ы й 
В. глазъ (P. polyphylla), въ 8—10 листьями подъ 
цвѣткомъ и 4 — 5-дольнымн цвѣтами. Въ народной 
медицинѣ и суевѣріи играотъ большую роль. 

В о р о н к а м и н н а я—воронкообразное углу-
бленіе въ землѣ (камнѣ или бетонѣ), происходящее 
отъ взрыва миннаго заряда или бомбы. Величина 
В. зависитъ отъ величины заряда и глубины, на 
которой данъ взрывъ. Выброшенная земля обра-
зуетъ у краевъ В. кольцеобразную насыпь, назы
ваемую г р е б н е м ъ В. Этотъ гребень, значитель
ный при пороховыхъ зарядахъ, почти отсутствуетъ 
при зарядахъ сильно взрывчатыхъ веществъ (пнро-
ксплинъ, мелинитъ и т. п.), когда земля разбрасы
вается на гораздо большую площадь. Кратчайшее 
разстояніе отъ центра заряда до поверхности 
земли, или вообще той, къ которой обращен'!, 
взрывъ, называется л и н і е й н а и м е н ь ш а г о 
с о п р о т и в л е н і я . При разечетахъ объема В. ее 
принимаютъ за усѣченный конусъ съ малымъ 
нижнимъ основаніемъ у центра заряда; ра-
діусы основаній конуса называются в е р х н и м ъ 
и н и ж н и м ъ р а д і у с а м н В., a разстояніе отъ 
центра заряда до любой точки окружности верх-
няго основанія—радіусомъ взрыва. 

Воропка—особый органъ у головоногихъ мол-
люсковъ (Cephalopoda), поыѣщенный при входѣ въ 
жаберную полость. В. имѣетъ видъ прикрѣпленной 
вдоль къ стѣнкѣ туловища, на брюшной сторонѣ 
тѣла, короткой конической трубки, которой широкое 
заднее отверстіе помѣщается въ жаберной полости, 
тогда какъ суженное переднее выдается наружу. 
В. служптъ для выхолсденія воды изъ жаберной по
лости при сокращеніи мантіи: этпмъ производится 
обмѣнъ воды въ жаберной полости, и въ то же 
время совершаются двпженія головоногихъ: выбра
сывая воду сильнымъ толчкомъ изъ В., они плаваютъ 
заднимъ концомъ тѣла впередъ. 

В о р о н к а (infundibulum)—въ головномъ мозгу 
лежитъ на его нткней сторонкѣ п нредставляетъ 
собою коническое выпячиваніе дна третьяго лселу-
дочка; В. находится въ соединеніи съ мозговымъ 
придаткомъ (hypophisis cerebri). 

j В о р о и о в п ц а - с е л е н і е и ст. ж. д. Подоль
ской губ., Брацлавекаго у. 3013 жит. (евреевъ— 
1411). Свеклосахарный заводь съ 2400 дес. плантацій 
(1910). Грузооборота станціи (1909)—1244 тыс. пд. 

Воропѵвъ—м. Вплеяской губ., Лидскаго у. 
Жит. 1574 (1497), евреевъ 1432. Костелъ, синагога. 

В о р о н о в ъ , А л е к с а н д р ъ А л е к с а н д р о 
в и ч ъ — фпзпкъ (род. въ 1861 г.). Окончилъ 
курсъ въ спб. технологическомъ инстнтутѣ, гдѣ 
съ 1897 г. былъ профессоромъ, а съ 1904 по 
1909 г.—директоромъ. Читаетъ лекціи по электро-
механикѣ въ электрітехническомъ ннститутѣ. Напѳ-
чаталъ въ «Техннческомъ Сб.» за 1895 г. - «О раз-
счетѣ сѣтой электричеекпхъ проводовъ»; въ«Вѣстн. 
Общ. Технологовъ» за І894, 1895 и 1896 гг.—«Элек
трическая трансмиссія на ме^зническнхъ заводахъ» 
и «О работѣ электровоза Гейльмана»; въ журналѣ 
«Электричество» за 1898 г.—«Теоретическое изслѣ-
дованіе и разечетъ многофазныхъ асинхроничныхъ 
электродвигателей», за 1904 г.—«Объ устранены 
вліянія показателя мощности на работу паровыхъ 
машпнъ на электрическнхъ станціяхъ прпмѣиеніемъ 
особыхъ альтернаторовъ для нерабочаго тока»; въ 
«Трудахъ перваго всероссійскаго электро-техниче-
скаго съѣзда» (1901)—«Общій видъ уравненія мощ
ности электромагнитныхъ приборовъ, служащихъ 
для преобразованія энергіи» и др. 

В о р о н о в ъ , Александръ Дмитріѳвичъ— 
писатель (1839—83), магистръ московской духовной 
академіи; въ кіевскои академіи преподавалъ общую 
церковную исторію. Главные труды В.: «Св. Ки-

| рпллъ и МеѳодііЬ (Кіевъ, 1877, докторская дис-
I сертація); «Синайское дѣло (но подлиннымъ доку-
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ментамъ)» (Юевъ, 1872).—См. И. Малышевскій, 
«А. Д. В.» («Труды Шѳвской Дѵх. Акад.», 
1884, № 1). 

В о р о н о в ъ , А н д р е й С т е п а н о в ичъ — 
педагогъ (1819—1875). Образованіе получилъ въ 
спб. унив. Преподавалъ русскій языкъ въ гимиа-
зіяхъ и въ спб. унив., былъ днректоромъ пшназій, 
членомъ и предсѣдате.іеыъ ученаго комитета м-ва 
нар. проев. Въ 1862—66 гг. при его блпжайшемъ 
участін составлены уставы универеитетовъ, народ-
ныхъ училищъ и гпмназій; по этому поводу ему 
пришлось вести полемику съ «Моск. Вѣд.х>. При 
гр. Толстомъ иазначенъ членомъ совѣта министра. 
Его труды: «Историко - статистическое обозрѣніе 
учебныхъ заведеній петербургскаго учебнаго округа 
съ 1715 по 1828 гг.» (СПБ., 1849) и съ 1829'по 
1853 гг. (СПБ., 1854); «Ѳ. И. Янковичъ-де-Мнріево, 
или народныя училища при имп. Екатерішѣ II» 
(СПБ., 1858). В. одинъ изъ первыхъ поднялъ во-
просъ о введеніи въ Россіи обязательнаго обученія. 

- В о р о н о в ъ , Е в г е н і й Ивановичъ—теа
тральный дѣятель, воспптанннкъ петербургскаго 
театральнаго училища, ученикъ П. А. Каратыгина 
(ум. въ 1868 г.). Въ составѣ спб. драматической 
труппы онъ былъ не больше какъ «полезностью», но 
какъ режиссеръ (1852) оказался вполнѣ на мѣстѣ. 
Когда гр. В. А. Соллогубъ предложилъ сокращеніе 
Александринской труппы, закрытіе драматнческихъ 
классовъ и вообще экономію вплоть до уничтоженія 
<разовыхъ», слулпівшнхъ главнымъ подспорьемъ къ 
небольшимъ окладамъ актерскаго жалованья, В. рѣ-
гаительно высказался противъ этого проекта; его под-
держалъ управляющій театральнымъ учплищемъ П. С. 
Ѳедоровъ,—и все пошло наоборотъ проекту: труппа 
Александринскаго театра пополнилась повыми си
лами, драматнческій клаесъ въ театральномъ учп-
лищѣ былъ расшпренъ, новыя силы оцѣнивались 
новышеніемъ окладовъ. При В. сцена император-
(••каго театра стала освобождаться отъ мелодрамъ. 
Написалъ: «Какъ надо учиться драматическому 
искусству» (СПБ., 1883) и комедію «Молодцы ка
заки» (1851). Лав. Рос—во. 

В о р о н о в ъ , Е.—переводчикъ п издатель пер
вой у насъ книги по исторіи музыки: Штаффорда, 
«Исторія музыки съ пріімѣчаніями, поправками и 
нрибавленіями г. Фетиса» (СПБ., 1838). Заключи
тельная глава книги (24-я), написанная самимъ В. 
и снабженная примѣчаніями кн.- В. Ѳ. Одоевскаго, 
озаглавлена «Взглядъ на основаніе музыка.чьнаго 
искусства въ Россіи» и содеряштъ цѣнныя свѣдѣнія 
по исторін русской музыки. С. Б. 

В о р о н о в ъ , Миханлъ Алексѣевпчъ— 
беллетристъ (1840—73). Учась въ моек, унив., на-
чалъ писать въ «Современннкѣ». Скоро онъ пере
брался въ Петербургъ п новелъ скитальческую, 
полную лишеній, лшзнь лнтературнаго проле-
тарія. Написалъ рядъ замѣчательныхъ разска-
зовъ: «Мое дѣтство», «Моя юность» (во «Вре
мени» 1861—62); «Въ передней» («Библіотека для 
Чтенія», 1863); «Сквозь огонь, воду н мѣдныя трубы», 
«Тяжелые года», «Московскія норы п трущобы», 
«Московская литературня» («Русское Слово», 1863— 
64); «Живыя игрушки», «На нашей улицѣ празд-
нпкъ», «Птица болгія», «Какъ сыръ въ маслѣ», 
«Трудный день», «Записки слоболіапина», «Пере
дряга въ Псретыкиной улицѣ», «Братья разбойники» 
(«Дѣло», 1869—72); «Нужда», «Старина стародавняя» 
(«Яедѣля», 1870) и др. В. прннадлежитъ къ тому по-
колѣнію беллетристовъ-народннковъ, яркнмъ выразн-
телемъ котораго является А. И. Левнтовъ. Не идеали
зируя народъ, видя вполнѣ ясно его пороки, эти пи
сатели страстно любили страдающаго пролетарія. 

Вороновы.—Среди множества дворянскихъ 
родовъ В. есть нѣсколько древнихъ родовъ, изъ 
которыхъ нѣкоторые производятъ себя отъ поль-
скаго выходца М и х а и л а В о р о н о в с к а г о , 
прибывшаго въ Москву при в. кн. Васнліи Ива-
новичѣ. П е р в ы й родъ, происходящій , огь 
И в а н а И в а н о в и ч а В., верстаннаго помѣст-
нымъ окладомъ въ 1616 г., заппсанъ въ VI ч. 
род. кн. Костромской губ. — В т о р о й родъ В.. 
ведущій начало отъ О с и п а В а с и л ь е в и ч а В., 
владѣвшаго имѣніемъ въ 1670 г., заппсанъ въ УІ ч. 
род. кн. Тверской губ.—Третій родъ, отъ Василія 
Григорьевич а В., пожалованнаго имѣніемъ въ 
1677 г., заппсанъ въ VI ч. род. кн. Казанской губ.— 
Ч е т в е р т ы й годъ—отъ смоленскаго рейтара Бо
риса Прокофьев и ча В., жалованнаго помѣстьемъ 
въ 1678 г., заппсанъ въ VI ч. род. кн. Смоленской 
губ.—Пятый родъ В., происходящій отъ Аѳана-
сія П р о к о ф ь е в и ч а , испомѣщеннаго въ 1684 г., 
заппсанъ въ VI ч. род. кн. Рязанской губ.—Шо стой 
родъ, отъ елецкаго городового дворянина Л у к ь я н а 
В., жалованнаго помѣстьямн въ 1668 г., заппсанъ 
въ VI ч. род. кн. Воронелсской и Орловской гу-
берпій. — С е д ь м о й родъ, ведущій начало отъ 
служившаго по Воронежу во второй половинѣ 
XVII в. А н д р е я В., внукъ котораго Ѳ е д о р ъ 
Д м и т р і е в и ч ъ былъ думнымъ дьякомъ,заппсанъ 
въ VI ч. род. кн. Владпмірской губ. Есть еще родъ 
В., пронсходящій отъ лейбъ-компанца Л у к ь я н а 
О с и п о в и ч а В. (1741). В. Р—въ. 

В о р о н о в ы а (Corvidae), семейство птпцъ 
изъ отряда Passeriform.es (Воробышыя). Имѣютъ 
сильный, толстый, средней длины клювъ кониче
ской формы, у нѣкоторыхъ изогнутый; основаніѳ 
клюва усаліено щетинистыми перьями, которыя по-
крываютъ ноздри. Крылья В. средней длины, округ-
ленныя, съ 10 маховыми перьями, изъ которыхъ 
первое почти вдвое короче второго. Хвостъ пзъ 
12 рулевыхъ перьевъ, чрезвычайно разнообразенъ 
по формѣ; лапы сильныя. Окраска преимущественно 
черная пли черная съ сѣрымъ и бѣлымъ. Отли
чаются крѣпкпмъ тѣлослоліеніемъ. Извѣстно около 
200 видовъ, распрострапенныхъ по всему земному 
шару. Сюда относятся: ворона сѣрая (Corvus cornix 
L.), ворона черная (Corvus corone Lath.), воронъ 
(Corvus corax L.), грачъ (Corvus frugilegus L.), 
галка (Colaeus monedula L.), сорока (Pica), сойка 
(Garrulus), кукша (Perisoreus infaustus L.j, орѣ-
ховка (Nucifraga caryocatactes Briss.), флейтщикъ 
(Gymnorhina), пустынныя сойки (Podoces). 

В о р о п о г р а і і — старинная гадальная книга; 
см. Волховникъ. 

В о р о н о й , Георгій Ѳеодосьевнчъ—матс-
матикъ (1868—1908). Окончилъ курсъ въ петер-
бургскомъ унив. По защитѣ въ 1894 г. маги
стерской дпссертаціи «О цѣлыхъ числахъ, завнея-
щихъ отъ корня уравненія 3-ей ст.», былъ на-
значенъ профессоромъ университета и полптех-
нпческаго института въ Варшавѣ. Другіе его 
труды: «Объ одномъ обобщеніи алгориѳма непре-
рывныхъ дробей» (докторская диссертація, удостоен
ная преміи имени Буняковскаго); «Sur un problème 
de calcul des fonctions asymptotiques» («Crelle's 
Journal», т. 126); «Nouvelles applications des para
métres continus à la théorie des formes quadra
tiques» (ib., т. 133—4). Дальнѣйшія работы В., отно
сящаяся къ теоріи неопрсдѣленныхъ квадратнчныхъ 
формъ, остались незаконченными. 

В о р о н о в , Н и к о л а й К о н д р а т ь е в и ч ъ — 
украннскій поэтъ. Род. (1871) въ крестьянской 
семьѣ. По окончаніи реалыіаго училища былъ аре-
стованъ н отданъ подъ надзоръ полнціи. Позднѣо 
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слушалъ лекціи въ вѣнскомъ и львовскомъ универ--
ситетахъ. Вернувшись въ 1897 г. въ Россію, игралъ 
въ украинских* труппахъ Кропивницкаго, Сакса-
ганскаго и др. Живетъ въ Кіевѣ, участвуя въ раз-
ныхъ украинских* изданіяхъ, главным* образомъ, 
в* газетѣ «Рада» и журналѣ «Літературно-Науко-
виіі Вістннк». Как* поэт*, он* очень доброжела
тельно оцѣнивается украинской критикой. Въ 1901 г. 
В. напечатал* въ «Літературно-Науковимъ Віст-
никѣ» «Открытое письмо* къ украинским* писате
лям*, приглашая ихъ принять участіе въ лите
ратурном* альманахѣ, «который бы содержащем* 
и формой хотя бы отчасти мог* приблизиться къ 
новѣйшимъ теченіямъ и направленіямъ въ совре
менных* европейских* литературах*». Альманах* 
«3 над хмар і долин» вышел* под* редакціей 
В. въ Одессѣ в* 1903 г.; модернизм* самого 
В. и большинства сотрудников* его оказался 
въ значительной мѣрѣ ходульным*. Вопнствую-
щій эстетизм* и стремленіе къ модернизму совер
шенно не свойственны его дарованію. Больше всего 
ему удаются неболыпія лирическія пьесы элеги-
ч-ескаго настроенія. Легко владѣя стихом*, В. удачно 
находит* новыя музыкальный формы и усвояетъ 
украинской поэзіи нѣкоторыя особенности Верлѳна 
и Бальмонта. Стихотворенія В. на общественныя 
темы страдают* прозаизмом*. Въ 1912 г. въ Кіевѣ 
вы'шелъ I т. стпхотворенііі В. подъ заглавіем* 
«Ліричні поезіи».—Ср. С. Е ф р е м о в * , «Історія 
украінського пнсьменства» (СПБ., 1911); С. Ф. Ру-
сова , «Современная украинская лирика» («Украин
ская Жизнь», 1912, № 4). Mux. Могылянскій. 

Воронокъ—псд. Черниговской губ., Старо-
дубскаго у., при р. Вороночкѣ. Жителей 4000 (старо
обрядцы). Обработка щетины для отправки въ Пе
тербурга. Пчеловодство; воскобойные заводы. 

В о р о н о к ъ или г о р о д с к а я л а с т о ч к а 
(Chelidon urbica L.)—см. Ласточки. 

В о р о н ц о в а - Д а ш к о в а — см. Дашкова, 
Екатерина Романовна. 

В о р о п ц о в к а — с л б . Павловскаго у., Воронеж
ской губ., при р. Осереди, 17 971 лент., 3 црк., 
8 начальныхъ школ*, больница, богадѣльня; кустар
ное рулеейное производство, 1 паровая мельница; 
базары и 5 ярмарок*. 

В о р о н ц о в о - Александровское—сел. 
Александровскаго у., Ставропольской губ., на 
правом* берегу р. Кумы. Болѣе 20000 жит.; до 
200 торгово-промышленных* заведеній (лавки, масло
бойни, кузницы, горшечные, кирпичные, мыловарен
ные и пивоваренные заводы). 

В о р о н ц о в с к а я — - с т . ІОго-зап. жел. дор., 
на участкѣ Фастовъ-Знаменка, въ Кіевск. губ., 
Черкас, у. Обслуживает* большое м. Городище, 
городищенскій свеклосах. и рафинадный заводы, 
крупное имѣніе Балашевой. Грузооборотъ въ 
1910 г.—5108 т. п. (отпр.—2043 т. п. и приб.— 
3065 т. п.). 

В о р о н ц о в с к і і і , Н и к о л а й В л а д и м і р о -
вич*—профессор* оперативной хирургін москов-
скаго уннв. Ум. въ 1885 г., завѣщавъ свое состои
т е и библіотеку московскому унив. Соч. его: «О 
перистольиоіі уранопластикѣ» (1870), «Об* уничто
жен! и носового тона рѣчи» (1871). 

В о р о н ц о в с к о е •— с. Ставропольской губ., 
Медвѣжпнскаго у. 8338 жит. 

В о р о н ц о в ъ , Александр* Иванович*— 
xj писатель (ум. в* 1895 г.). Окончил* казанскую ду

ховную акадсмію. Дваледы совершил* поѣздку въ 
Калмыцкую степь для изученія быта крещеных* и 
некрещеных* калмыков*. Въ «Астраханских* Епарх. 
Вѣд.» (1875—78, 1883) В. напечатал* ряд* статей о 

калмыках*—объ их* исторіи, о современном* ихъ 
полояееніи, о необходимости прсобразованія ихъ 
быта, дневники изъ поѣздки къ нш/ъ, разсказы из* 
ихъ быта. Въ 1888 г. В. закончить свой многолѣт-
ній и обширный трудъ: «Подробный калмыцко-рус-
скій словарь», еще не напечатанный.—См. «Астра-
ханскія Епарх. Вѣд.» (1895, № 6) и «Церковный 
Вѣд.» (1895, № 19). 

В о р о н ц о в ъ , Василій Павлович*—эко
номист* и публицист*, пишущій исключительно подъ 
иниціалами В. В. и подъ ними обычно цитируемый. 
Род. въ 1847 г. Окончил* курс* въ медико-хирур
гической академіи. Восемь лѣтъ состоялъ земским* 
врачом* и въ это время началъ писать, главным* 
образомъ, въ «Отеч. Записках*». Позднѣе, оставив* 
врачебную дѣятельность, служил* въ общем* съѣздѣ 
представителей жел. дор. и въ одномъ изъ част
ных* жел.-дор. предпріятій, по экономико-статистиче
ской части. Сначала В. заинтересовался вопросом* 
о роли русскаго народа, как* фактора политической 
эволюціи страны, и пришел* къ выводу, что как* въ 
политичеекпхъ, так* и въ религіозныхъ движеніяхъ 
русскій народ* являлся только матеріаломъ; на
род* утратилъ прсдставленіе о себѣ, как* объ одной 
изъ движущих* общественных* сил*, а такими си
лами признавал*: одну, правомѣрную—царскую, во 
имя которой и совершались всѣ политическія дви
жения, и другую, неправомѣрную, дворянскую, про
тив* которой были направлены эти движенія; ре-
лпгіозныя движенія, поскольку они содержали по-
литическій элемент*, были о т р п ц а н і е м ъ суще-
ствовавшаго порядка, но выражались не въ борьбѣ, 
а въ бѣгствѣ отъ антихриста — олицетворенія 
этого порядка. При наличности въ народѣ такого 
глубокаго аполитизма, В. считал* невозможным* 
разечитывать на успѣхъ какой-либо непосредствен
ной революціонной дѣятельности и полагал*, что 
предварительно нужно воздействовать на міросозер-
цапіе народа и организовать народныя массы. В* 
пореформенную эпоху, как* констатирует* В. въ 
своих* позднѣйшихъ работахъ, подъ вліяніемъ 
создавшагося условіями крестьянской реформы не-
выносішаго экономичоскаго положенія, изъ кото-
раго не было выхода на чисто - экономической 
почвѣ, а также воспптателыіаго воздѣйствія ре-
формъ 60-х* гг., происходить постепенное «пріобрѣ-
тсиіо народными массами политическаго развитія, 
превращающаго ихъ потенціальную политическую 
силу въ реальную»; въ революціонную эпоху народ* 
выступает* ул;е отъ себя; по «так* как* задача 
образованія реальной оппозиціонной силы совпала 
с* моментом* борьбы за свободный полптическія 
учрезкденія», и революція назрѣла «раньше, чѣмъ 
образовались силы, способныя осуществить преобра-
зованіе полпцейскаго государства въ правовое», то 
въ эпоху революці-ц «на первомъ планѣ фигуриро
вали явленія разрушенія, а не созпданія». Съ этимъ 
въ тѣснѣйшсй связи стоит* ннторесъ В. к* соста
влявшему центральный пункт* его экономических* 
изслѣдованій вопросу о капнталнзмѣ: на Западѣ 
послѣдній, при всѣхъ 'Своихъ отрнцательныхъ сто-
ронахъ, был* первостепенным* творящим* факто
ром*, въ том* числѣ и двигателем* политической 
свободы. Задачи политическаго освобождонія Россіи 
осложняются, напротпвъ, тѣмъ, что «здѣсь скон
центрировались отрицательный стороны меліду-
пародной капиталистической эволюціи хозяйства — 
клубок* тѣх* затрудненій послѣднсй, которыя гро
зят* кризисом* капиталистическому строю, и глав
ный проявленія которых* капиталистическія націи 
успѣвалп до сих* пор* перекладывать на плечи менѣѳ 
цивилизованных* народов*». При таких* условіяхъ 
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русекій капитализмъ не можетъ явиться ни экономи
чески творящею, ни политически движущею силой: 
такія силы «мы можемъ найти лишь въ массахъ трудя-
щагося населенія, съ одной стороны, и во внѣклассо-
вой интеллнгенціп—съ другой». Идея творческаго 
безсилія русскаго капитализма красною нитью про
ходить черезъ всю научно-литературную дѣятель-' 
ность В. Съ полною отчетливостью, по почти исклю
чительно въ теоретическомъ обоснованіи, она фор
мулирована уже въ'его болѣе рапнихі. статьяхъ, 
собранныхъ въ книгѣ «Судьбы капитализма въ Poe
tin». По особеиностямъ совремепнаго псторическаго 
момента «Россін невозможно достичь высшей сту
пени промышленнаго развитія кашіталнстическимъ 
путемъ; мѣры въ пользу послѣдняго способны только 
разрушить благосостояніе народа, но не привести 
къ организаціи производства»; немыслимый въ Рос-
сіи какъ организующая форма производства, капи
тализмъ мыслпмъ и возможен?» лишь «какъ форма и 
степень экснлоатаціи народныхъ силъ>. На той же 
точкѣ зрѣнія В. остается и во всей своей дальнѣй-
шей литературной дѣятельности, подкрѣпляя ее, 
съ одной стороны, углубленными теоретическимъ 
анализом?., съ другой — изученіемъ фактической 
эволюціи русскаго капитализма. На западѣ капи
тализмъ опирался сначала на эксплоатацію странъ 
отсталыхъ въ экономическомъ и культурном?, отно-
шеніи, п это лишаетъ насъ «права утверлсдать, что 
хозяйственное развптіе по типу, указанному Зап. 
Европой, есть процеесъ общій и однообразный, прп-
водящій къ одинаковымъ результатамъ всякую 
страну, выходящую пзъ инертнаго состоянія». Нашъ 
капитализмъ запоздалъ появленіемъ на свѣтъ, и по
тому его результаты и его вліяніе на народное хо
зяйство совершенно иные: промышленность не мо
жетъ развиваться за невозмоленостыо опереться на 
уже захваченные иностранные рынки и за сла
бою покупательного способностью народныхъ 
маесъ; сельское хозяйство не можетъ совершен
ствоваться въ зкелательномъ направленіи развитія 
интенсивных?) культур?, и интенсивнаго скотовод
ства за слабостью предъявляемаго городским?, на-
селеніемъ спроса, а мелсду тѣмъ развнтіе кашіта-
листнческаго производства отнимаотъ у сельскаго 
населенія дополнительные къ земЛедѣлію заработки 
и такпмъ путемъ ведетъ его къ обнищанію. Въ ко-
нечномъ результата; страна, подобная Россіи, не мо
жетъ строить своего матеріальнаго преуспѣянія на 
основѣ капиталистическаго спроса и предложения, 
и потому «задача нашей общественной мысли за
ключается въ устраненіи рынка спроса, въ процессѣ 
удовлетворенія народныхъ нуждъ и въ нзысканін 
формъ. удовлетворенія послѣдпихъ путемъ плано-
мѣрной организаціи производства, въ прямой связи 
съ потреблеиіемъ». Обставленная весьма разносто
роннею аргументаціею и дополненная разнообраз
ными экскурсіями въ такія области, какъ взаимо
отношение капитализма и милитаризма, вліяніе его 
на массовое потребленіе, массовую психологію и пр., 
антикашіталпстическая теорія В. служила предме-
томъ самыхъ ожесточенныхъ нападокъ со стороны, 
въ особенности, представителей соц.-демокр. напра-
влеиія—и въ то л;е время довольно второстепенныя 
разногласія въ области вопросовъ политической 
программы п тактики отдалили его отъ рукокодп-
і^ихъ представителей народннческаго направлепія. 
Въ результатѣ научныя работы В. оказались оцѣ-
ненными далеко менѣе, чѣмъ заслуживают?,. Такіе 
труды В., какъ. «Судьбы капитализма», предста-
вляютъ собою, по прпзнанію хотя бы рѣзко расхо-
дящагося съ нимъ во взглядахъ М. И. Тугаігь-
Варановскаго, «несомнѣнно, выдающіясл пропзведе-

нія нашей экономической мысли».—Вътѣсной связи 
съ общими воззрѣніями и симпатіямн В. стоить 
серія другихъ работъ, посвященных?, спеціально во-
просамъ крестьянскаго землевладѣнія и хозяйства. 
Изъ ннхъ наиболѣе капитальной является появив
шаяся въ 1892 г. «Русская община»—систематиче
ски сводъ всего собраннаго до тѣхъ поръ земскою 
статистикой матеріала, касающагося формъ общин--
ваго владѣнія и пользованія землею. Проникнутая 
горячими симпатіями къ общинѣ и убѣжденіемъ въ • 
естественности ея происхожденія и развитія, эта 
работа вполпѣ удовлетворяетъ поставленной авто-
ромъ цѣлп «полноты сводной части работы»; факты, 
противорѣчащіс обобщеніямъ автора, заняли свое 
мѣсто на ряду съ имъ противоположными. • Суще
ственными дополненіями къ ней являются «Прогрес-
спвныя теченія въ крестьянскомъ хозяйствѣ» и «Къ 
исторіи общины въРоссіи»; послѣдняя работа содер-
жнтъ весьма цѣнныя данныя относительно эволюціи 
формъ пользованія землей на сѣверѣ Россіи. Рядъ 
работъ В. посвятплъ артельпымъ формамъ и артель-
нымъ начиианіямъ русскаго общества. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, В. былъ однимъ изъ первыхъ, которые обра
тились к?> изученію данныхъ земской статистики, 
относящихся къ состоянію и эволюціи крестьянскаго 
хозяйства. Въ рядѣ чрезвычайно цѣнныхъ статей, 
печатавшихся въ середииѣ 80-хъ гг., онъ слѣдилъ 
за успѣхами земской статистической методологіи, 
а въ другой серіи статей далъ анализъ самаго со-
держанія первыхъ земскихъ статистнческихъ сбор-
никовъ, при чемъ, мелсду прочим?,, уже въ то . 
время опредѣленно формулнровалъ идею общей 
«нивеллировкп» пли «подвижки впизъ», въ послед
нее время подробно разрабатывавшуюся, съ одной 
стороны Масловымъ, съ другой стороны—Огапов-
скимъ п др. Почти всѣ работы В. печатались перво
начально въ видѣ журнальныхъ статей, большая же 
часть нхъ затѣмъ издавалась В. въ книжной формѣ. 
Важпѣйшія изъ ннхъ: «Судьбы капитализма въ Рос-
сіи» (1882); «Наши направленія» (1893); «Очерки 
теоретической экономіи» (L895); «Судьба капитали
стической Россіп» (1907); «Производство и потро-
.бленіе въ кашіталнстнческомъ обществѣ» (1907); 
«Отъ 70-хъ гг. къ 900-мъ» (1907); «Крестьянская 
община» («Итоги эк. изел. Россіп»,т. I, 1892): «.Про
гресс, теченія въ крест, хозяйствѣ» (18Ö2); «Къ 
исторіп общины въ Россііі» (1902); «Артель въ ку: 

старномъ промыслѣ» (1895); «Артельныя начинашя 
русскаго общества» (1895); «Очерки крестьянскаго 
хозяйства. Статьи 1882—18Sfi гг.» (1911). 

А. Жауфманъ. 
В о р о н д о в ъ , Викторъ Евграфовичъ— 

ученый ветеринаръ (1844—1900). Преподавалъ хи
рургическую патологію въ бывшемъ ветеринарномъ 
отдѣленіи медико-хирургической академіи. По пре
образовании послѣдней въ военно-медицинскую за-
пялъ каѳедру эпизоотологіи (съ 1884 г.). Былъ пред-
сѣдателемъ ветеринарнаго комитета м-ва вн. дѣлъ. 
ГІапнсалъ около 30 научныхъ работ?, изъ области 
ипфекціонныхъ болѣзней домашннхъ животныхъ. 
Главные труды: «Къ днфферепціальной діагностикѣ 
бѣшенства»; «Къ вопросу о дпфтернтѣ у живот
ныхъ; «О повальной ролсѣ свиной»; «О соотношенін 
мелсду ішфлюенцею людей и тою же болѣзныо ло
шадей»; «Материалы для діагностики туберкулеза у 
лсивотныхъ»; «Сибирская язва у свиней»; «Туберку-
лезъ у различных?, лсивотныхъ». Изъ лабораторіи 
его вышло до 30 работъ его учеников?,. 

І іороицові . -Даінкоіп , . графъ, Илла-
р і о н ъ Ивановичъ—русскій государственный 
дѣятель. Род. въ 1837 г., учился въ московскомъ 
уппв.; во время прохожденія имъ курса началась 
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Восточна»(Крымская; война, и онъ поступплъ воль-
ноопредѣляющимся въ лейбъ-гвардіп конный полкъ. 
Съ 1859 г. служилъ па Кавказѣ, гдѣ участвовалъ 
въ рядѣ боевыхъ экспеднцій противъ горцевъ; въ 
1865 г. отличился при взятіи штурмомъ крѣпостн 
Ура-Тюбе въ Туркестанѣ. Былъ недолго помощни-
комъ губернатора Туркестанской области, затѣыъ 
началышкомъ штаба гвардейскаго корпуса. Во 
время войны 1877—78 гг. командовалъ кавалеріей 

• рущукскаго отряда Наслѣдника Цесаревича (впо-
слѣдствіп императора Александра III). Въ 1878 г. 
назначенъ начальникомъ второй гвардейской па
хотной днвизіи. Послѣ вступленія на престоль 
имп. Александра III (1881) назиаченъ начальником'!, 
охраны Его Величества п главноуправляющими 
государственным!, коннозаводствомъ, а въ августѣ 
1881 г. — мнннстромъ пмператорскаго двора и удѣ-
ловъ. Въ мартѣ 1881 г. В.-Дашковъ организовалъ 
своеобразное тайное общество подъ пазваніемъ 
«Добровольная Охрана», потомъ переименовавшееся 
въ «Священную Дружину?, въ которое вступило не 
мало высокопоставленныхъ лицъ (Побѣдоноспевъ, 
Игнатьевъ, также Катковъ), и которое должно было 
охранять личность Государя Императора и бороться 

. съ крамолой тайными средствами. Управляя госу-
дарственнымъ коннозаводствомъ, В.-Дапіковъ зна
чительно улучшилъ постановку дѣла и добился, уве-
личенія вывода лошадей за границу. Въ качествѣ 
министра двора онъ пропзвелъ рядъ реформъ въ 
постановки нмператорскихъ театровъ. Въ 1897 г. 
онъ оставнлъ постъ министра двора и назначенъ 
членомъ государствоннаго совѣта. Во время русско-
японской войны 1904—05 гг. нсполнялъ обязанности 
председателя Краснаго Креста. Въ февралѣ 1905 г. 
назначенъ памѣстннкомъ Кавказа и остается имъ 
понынѣ (1912). Во время революціоннаго движенія 
на Кавказѣ (1905—1906) онъ принялъ рядъ суровыхъ 
мѣръ для его подавлевія, но все-таки не удовлетво
рила, ими ни черносотенную печать, ни членовъ 
«правой» въ Государственной Думѣ, которые обви
няли его въ послабленіяхъ пнородцамъ и револю-
ціонерамъ. Имъ написано 10-е письмо въ «Пнсь-
махъ о современномъ состояніи Россіи 1879—1880» 
генерала Ѳадеева (СПБ., 1881).—См. В. Я. Б о г у-
ч а р с к і й , «Изъ исторіп политической борьбы нъ 
70-хъ и 80-хъ гг. XIX в.» (М., 1912). 

ѵ В о р о п ц о в ы — древній, нынѣ угасшій 
русскій дворянскій родъ, ведущіп начало отъ ле-
гендарнаго Симона А ф р н к а н овича, выѣхав-
шаго изъ Варяжской земли въ Кіевъ въ 1027 г. 
Непосредственный его родоначальник!, — Ѳедоръ 
В а с и л ь е в и ч ъ В. (около 1400). Съ половины 
XV и до конца XVII в. В. служили воеводами, 
стряпчими, стольниками, окольничими и боярами. 
Михаилъ Илларіоновичъ, генералъ-поручикъ, 
въ 1744 г. былъ пожалованъ имп. Карломъ VI въ 
графское римской нмперін достоинство, и тогда же 
ему позволено пользоваться этнмъ титуломъ въ 
Россіп. Его братьямъ Р о м а н у н Ивану Илла-
р і о н о в п ч а м ъ было даровано' графское достоин
ство въ 1700 г. имп. Францелъ I; это достоинство 
признано за ними въ Россін лишь въ 1797 г. Дочь 
Романа Плларіоновнча, Е к а т е р и н а , была заму-
жсм'ь за княземъ Мпхаиломъ-Кондратіемъ Ивано-
впчемъ Дашковымъ. Племяннику ея, Ивану Илла-
ріоновнчу, въ 1867 г. дозволено присоединить къ 
своеіі фампліи фамилію Дашковыхъ и именоваться 
г р а ф ом ъ В.-Д ашковы м ъ. О сынѣ его Илла-
ріонѣ Ивановнчѣ см. выше. В.-Дашковы запи
саны въ V ч. род. кн. Московской в Петербург
ской губ. Графы В. записаны были въ V ч. род. кн. 
Владимірскоп, Курском, Московской, Калужской, 

С.-Петербургской и Ярославской губерній. Внукъ 
Романа Илларіоновича, графъ Михаилъ Семе-
новичъ В., будучи кавказскнмъ намѣстникомъ, въ 
1845 г. былъ возведенъ въ княжеское Россійской 
имперіи достоинство; въ 1852 г. ему былъ дарованъ 
титулъ свѣтлостп. Со смертью его безпотомнаго сына, 
генералъ-адъютанта, свѣтлѣйпіаго князя С е м е н а 
Михайловича В. (1823—1882), въ томъ же 1882 г. 
Высочайше дозволено было графу Павлу Андрее
вичу Шувалову принять гербъ, титулъ и фамилію 
дѣда его по матери, Мих. Сем. В., и именоваться 
сг.ѣтлѣйшпмъ княземъ В. графомъ Ш у в а л о в ы м и 
Въ 1886 г. разрѣшено было графу Михаилу 
Андреевичу Шувалову, какъ наслѣднику маіо-
ратнаго имѣні*, учрежденная въ родѣ В., имено
ваться свѣтлѣіішимъ княземъ В. графомъ Шува-
ловымъ. Есть еще два древнпхъ дворянскихъ 
рода В. П е р в ы й изъ нихъ, происходящій отъ 
Анофрія П е т р о в и ч а В., испомѣщеннаго въ 
1629 г., заппсанъ въ VI ч. род. кн. Орловской губ. 
В т о р о й родъ В., ведущій начало отъ Без со в а 
Tu м офеевнча В., пспомѣщеннаго въ 1630 г., за-

: писанъ въ VI ч. род. кв. Курской и Калужской 
і губерній. Довольно много родовъ дворянскихъ В. 
болѣе поздняго происхожденія. В. Р—въ. 

Извѣстнѣйшіе изъ древняго рода В.: 1) Семенъ 
Ивановичъ, боярпнъ и воевода, въ 1505 и 1506 гг. 
ходнлъ противъ казанскаго царя Махметъ-Аминя; въ 
1514 г. командовалъ запасными полками, стоявшими 
на р. Угрѣ. Ум. въ 1518 г.—2) Михаилъ Семено
вич ъ В.—сынъ предыдущаго, боярпнъ н воевода; 
находился при осадѣ и взятін Смоленска (1513— 
1514); въ 1524 г. отличился въ битвѣ при р. Свіягѣ 
съ черемисами и казапскими татарами; былъ на-

і мѣстннкомъ въ Новгородѣ. Въ правленіе Елены 
! Глинской начальствовалъ войсками противъ лптов-
| цевъ, а въ 1537 г. прннпмалъ участіе въ перегово-
рахъ о мнрѣ съ Литвой и Швеціей. Ум. въ 1539 г.— 
3) Ѳедоръ-Демпдъ Соменовичъ В., брать 
предыдущаго, боярпнъ, снискалъ любовь подрастаю-
щаго Іоанна IV. Шуйскіе нѣсколько разъ неудачно 
пытались удалить его отъ двора; наконецъ, въ 
1543 г., онъ былъ сосланъ въ Кострому. Когда под
вергся опалѣ глава Шуйскихъ, Андрей, Іоаннъ 
тотчасъ же вернулъ нзъ ссылки своего любимца. 
Когда въ 1546 г. произошло столкновеніе царской 
свиты съ новгородскими ппщальннкамп, царь ве-
лѣлъ дьяку Захарову разслѣдовать дѣло; послѣдпій 
донесъ, что нищальннкіі дѣйствовали4 по наущенію 
Ѳедора В. и его племянника Васнлія Михайловича, 
а также князя Кубенскаго. По приказанію Іоанна, 
обвиняемые были казнены. Лѣтописцы говорятъ, что 
дьякъ оклевоталъ бояръ, и что Ѳедоръ В. внновепъ 
былъ только въ желанін" управлять государству мъ 
безъ всякаго вмѣшательства Іоанна. — 4) ВасіГлій 
Ѳедоровнчъ, сынъ предыдущаго, окольничій и 
воевода. Убптъ подъ Венденомъ въ 1577 г. Братъ 
его, Иванъ Ѳедоровичъ, былъ казпенъ Іоашіомъ въ 
1570 г. вмѣстѣ со многими другими, обвиненными 
въ сношепіпхъ съ новгородцами.—5) И в а н ъ Ми
х а й л о в и ч ! В., сынъ Михаила Семеновича, вое
вода и днпломатъ. Участвовалъ во всѣхъ войнахъ 
Іоапна IV, и нсполнялъ дипломатическая порученія.— 
6) Михаилъ Илларіоновичъ В., графъ (1714— 
1767). Былъ камеръ-юнкеромъ при дворѣ вел. кн. 
Елизаветы Петровны и слулшлъ ей какъ перомъ, 
которымъ хорошо владѣлъ, такъ и деньгами богатой 
своей свояченицы, жены его брата Романа. Вмѣстѣ 
съ ІІІуваловымъ стоялъ за санями, на которыхъ 
ног-ре іна ѣхала въ казармы Преображонскаго 

[по., а въ ночь провозглашенія ея императрицею; 
онъ же вмѣстѣ съ Лестокомъ арестовалъ Анну 
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Леопольдовну съ ея семействомъ. Елизавета пожа
ловала его дѣйствительнымъ камѳргеромъ и награ
дила богатыми номѣстьями. Вслѣдъ затѣмъ онъ же-
пилси на А. К. Скавронской, двоюродной сестрѣ 
государыни. Въ 1744 г. назначенъ вице-канцлоромъ. 
Въ 1748 г. опъ едва не подвергся опалѣ по обвн-
ненію въ соучастіи въ заговорѣ Лестока, но .ему 
удалось оправдаться отъ этого обвинснія и вер
нуть расположеніе императрицы. Когда въ 1758 г. 
канцлера А. П. Вестузкева - Рюмина постигла 
опала, на его мѣсто былъ назначенъ В. Унаслѣдо-
вавъ отъ Бестужева-Рюмина такъ называемую си
стему Петра—союзъ съ Австріей (противъ Турціи), 
онъ при Елизаветѣ Петровнѣ дѣятельно продол-
зкалъ войну съ Пруссіей. В. былъ привязанъ пъ 
Петру III и даэке пытался послѣ переворота 29 іюня 
1762 г. отстоять его права; онъ отказался присяг
нуть Екатеринѣ II, за что былъ подвергнуть до
машнему аресту, и присягнулъ только тогда, когда 
узналъ о смерти ПетраIII. Тѣмъ не менѣе, Екатерина 
оставила его канцлеромъ. Необходимость дѣлнть 
свои труды (по дипломатическимъ сношсніямъ) съ 
Н. Ив. Панинымъ, державшимся совершенно другой 
системы, вытекавшія отсюда недоразумѣнія съ нимъ 
и другими прііблнзкенными императрицы, напр., съ 
Грнгоріемъ Орловымъ, и холодность самой импера
трицы скоро заставили В. выйти въ отставку (1763). 
Другъ и покровитель Ломоносова, В. иптеросовался 
успѣхамп родной словесности и пауки и, насколько 
•мозкно судить по его иисьмамъ, обладалъ хоропіимъ 
образовапіемъ.—7) Р о м а н ъ Илларіоноьнчъ— 
старшій братъ Михаила Илларіоновича (1707—83), 
генералъ-поручнкъ и сенаторъ при Елизаветѣ, гене-
ралъ-аншефъ при Петрѣ III, при Екатеринѣ II, сна
чала въ опалѣ, потомъ намѣстникъ губерній Влади-
мірскон, Пензенской и Тамбовской. Своими поборами 
и лихоішствомъ онъ довелъ ввѣренныя ему губсриіп 
до разорения. Слухъ объ этомъ достигъ импера
трицы, и она въ день его именинъ прислала ему въ 
подарокъ кошелекъ. Этотъ «двоезначущій» знакъ мо
наршей милости ускорплъ его смерть. Изъ дочерей 
его Елизавета была фавориткой Петра III, а Екате
рина пріобрѣла пзвѣстность подъ нмепемъ кп. Даш
ковой (см.).—8) Александръ Романовпчъ, сынъ 
предыдущаго, графъ (1741—1805). Учился въ страс-
бургскомъ военномъ учплищѣ; побывалъ въ Парижѣ 
и Мадрндѣ и составилъ для дяди Михаила Илларіо-
новича описаніе испанскаго управленія. При Ека-
терннѣ II былъ сенаторомъ, президентомъ ком-
мерцъ-коллегіи, но стоялъ вдали отъ двора. При 
Александрѣ I онъ съ 1802 по 1804 г. былъ госу-
дарственнымъ канцлеромъ. Усиленіе Францін за
ставляло искать сблнзкенія съ Англіей и Австріей. 
Указывая во всѣхъ своихъ докладахъ императору 
на значительный вредъ отъ наполеоновскихъ <пере-
коверкнваній», Александръ В. много способство-
валъ разрыву съ Наполеономъ въ 1804 г. Онъ при-
нималъ также участіе въ преобразован]и сената и 
устройствѣ министерства. Послѣ него остались «За
писки о своемъ времени», напечатанный въ YII т. 
«Архііва кн. Воронцова», и нѣсколько замѣтокъ псто-
рико-юридпческаго характера: «О правахъ и пре-
имуществахъ сената» (напеч. въ «Чтеніяхъ моек, 
общ. нсторіи древн. росс», за 1864 г., кн. 1) и 
«Примѣчанія на нѣкоторыя статьи, касающіяся 
Россіи» (въ «Чтенілхъ» за 1859 г., кн. 1; см. ст. 
Сушкова въ «Русскомъ Вѣстникѣ» за 1859 г.).— 
9)Семенъ Романовичъ , братъ предыдущаго 
(1744—1832). Во время первой турецкой войны отли
чился въ бнтвахъ при Ларгѣ и Кагулѣ. Въ 1783 г. 
былъ назначенъ полномочнымъ министромъ въ Ве-
нецію, въ 1785 г.—въ Лондонъ, гдѣ пробылъ до 

1806 г. Когда возобновилась война между Россіей 
и Турціею, въ числѣ пособпиковъ послѣднсй ока
залось англійское правительство. Быстро освоив
шись съ государственнымъ устройствомъ Англін 
и стремленіями англійской націи, В. съ твердостью 
и достоішствомъ достигъ разорузкенія флота, снаря-
дившагося въ помощь Турціи, и возобновіілъ тор
говый трактатъ Россіи съ Великобританіей (1793). 
Ему пришлось вести переговоры о поддержкѣ из-
гнанныхъ Бурбоновъ и ихъ партіи, мечтавшей про
извести во Франціи контръ-революцію, въ возмож
ность которой не вѣрило англійское правитель
ство, не вѣрилъ и В. Вмѣшательство въ эти дѣла 
временщика Зубова, прямые, доходпвшіе до рѣз-
кости отвѣты В. не только въ частныхъ пнсьмахъ, 
но и въ оффиціальныхъ бумагахъ, способствовали 
значительному охлазкденію къ нему императрицы. 
В. расходился съ русскимъ правительствомъ и по 
вопросамъ о воорузкенномъ нейтралитетѣ, кото
рый онъ находилъ певыгоднымъ для Россіи; о 
польекпхъ раздѣлахъ, которые называлъ протнв-
нымп пдеѣ справедливости и возмущающими обще
ственное мнѣніе Зап. Европы; о заселепіи бри
танскими каторжниками Крыма, которое ему уда
лось предупредить; о замѣщоніи днпломатическихъ 
должностей лицами нностраннаго пронсхозкденія, 
которыхъ онъ называлъ «невѣзкдами» и «проходим
цами». Съ воцареніемъ Павла В. былъ возведснъ 
въ званіе чрезвычайпаго и полномочиаго посла. Не 
нзмѣннлп къ нему мнлостпваго отношенія Павла I 
ни самовольная задержка въ Англін эскадры Ма
карова, ни отказъ отъ предлозкенныхъ ему званій 
вице-канцлера и канцлера. Только натянутыя, въ 
концѣ царствованія, отношенія къ Англіп привели 
къ уволъненію В., съ дозволеніемъ остаться въ Лон
дон'!;. Въ февралѣ слѣдующаго года имѣнія В., «за 
недоплату казнѣ денегъ лондонскими банкирами и 
за пребываніо его въ Англіи», были объявлены кон
фискованными безъ всякаго разслѣдованія и суда. 
По воцареніи Александра I, распоряженіе это было 
отмѣнено; В. былъ вновь назначенъ посломъ въ 
Лондонѣ и сохранялъ это званіе до 1806 г. Онъ 
почти безвыѣздпо прожплъ въ Лондонѣ до своей 
кончины, не переставая время-отъ-времени, въ 
пнсьмахъ къ друзьямъ и роднымъ, высказывать свои 
мнѣнія по поводу внѣіпннхъ и внутренпнхъ событій 
Россін. Кромѣ «Записокъ о русскомъ войскѣ» и 
многочисленныхъ писемъ, имѣющихъ большое исто
рическое значепіе, имъ составлены автобіографія 
(см. «Рус. Арх.», 1876, т. I, и VIII т. «Арх. кн. В.») 
и «Записка о внутреннемъ управленін Россіи» 
(«Рус. Арх.», 1881, т. II, и XT т. «Архива кп. В.»).— у 
10) M и х а и л ъ Семен овпчъ—сынъ предыдущаго, 
свѣтлѣйшін князь, генералъ-фельдмаршалъ. Род. въ 
1782 г., дѣтство н первую молодость провелъ при 
отцѣ, въ Лондонѣ, гдѣ получилъ блестящее образо-
ваніе. Въ 1803 г. былъ прнкомандпрованъ къ кавказ-
екпмъ вонскамъ, во главѣ коихъ стоялъ тогда кн. Ци-
ціановъ. Состоя лично при немъ, В. былъ въ раз-
ныхъ дѣлахъ съ горцами, при чемъ, во время несчаст
ной экспедиціи Гулякова въ Закатальское ущелье 
(1801) едва не погибъ. Въкампанію 1806 г. находился 
въ сраженііі подъ Пултускомъ, въкампанію1807 г.— 
въ бнтвѣ при Фридландѣ. Во время турецкой войны 
(1810 —11), командуя полкомъ, участвовалъ въ 
штурмѣ Базарджнка и въ сраженіяхъ подъ Шумлою, 
потомъ подъ Рущукомъ, подъ Калафатомъ и подъ 
Видднномъ. Въ Отечественную войну В. принималъ 
участіе въ сражопіи при Смоленскѣ. Въ бнтпѣ подъ 
Бородинымъ, защищая укрѣіілепія у дер. Семенон-
ской, получилъ рану, принудившую его оставить ряды 
войскъ. Отправляясь на излѣченіо въ свое нмѣніе, 
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онъ пригласилъ туда же около 50 раненыхъ офнцс-
ровъ п болѣе 300 рядовыхъ, пользовавшихся у 
него заботливымъ уходомъ. В. вернулся въ строй 
и былъ назначенъ въ армію Чичагова, при чомъ 
ому ввѣрепъ отдѣльный летучій отрядъ. Въ 1813 г., 
состоя въ Сѣв. арміи, участвовалъ въ дѣлѣ подъ 
Денневицемъ и въ битвѣ подъ Лейпцигомъ. Въ 
кампанію 1814 г. В. при гор. Краонѣ выдержалъ 
сраженіе противъ самого Наполеона; въ сраженін 
подъ Парижемъ, командуя особымъ отрядомъ, съ 
боя занялъ предмѣстье ла-Вилеттъ. Въ 1815 г. 
В. назначенъ былъ командпромъ оккупаціоннаго 
корпуса, занимавіпаго Францію до 1818 г.; 'онъ 
оставилъ по себѣ тамъ самыя лучшія воспомн-
нанія. Возвратясь въ Россію, В. командовалъ 3-мъ 
пѣхотнымъ корпусомъ, а въ 1823 г. назначенъ 
новороссійскнмъ генералъ-губернаторомъ и полно-
мочнымъ намѣстникомъ Бессарабской обл. В. много 
сдѣлалъ для процвѣтанія Новороссійскаго края. 
Ему обязаны: Одесса—расширеніемъ своего торго-
ваго значенія, Іѵрымъ — развитіемъ и усовѳршен-
стпованіемъ винодѣлія, устройствомъ превосход-
наго шоссе, окаймляющаго южный берегъ, пер
выми опытами лѣсоразведенія. По его почину 
учреждено въ Одессѣ общество сельскаго хозяй
ства, въ трудахъ котораго самъ В. принималъ дѣя-
тельное участіе. Многпмъ обязано ему и разведе-
ніе тонкорунныхъ овецъ. При немъ же, въ 1828 г., 
получило начало пароходство по Черному морю. 
Въ 1828 г. онъ прпнялъ, вмѣсто раненаго кн. Мен-
шнкова, начальство надъ .войсками, осаждавшими 
крѣпость Варну. Чума, занесенная изъ Турціи, 
не проникла во внутренность имперіи, благодаря 
эпоргнчнымъ мѣрамъ В. Въ 1844 г. В. назначенъ 
былъ главнокомандующимъ войскъ на Кавказѣ и 
намѣстнпкомъ кавказскимъ, • съ неограниченными 
полномочіями и съ оставленіемъ въ прелшихъ долл:-
ностяхъ. Прпбывъ въ Тифлпсъ весной 1845 г., В. 
вскорѣ отправился на лѣвый флангъ Кавказской 
тиніи для принятія начальства надъ войсками, 
готовившимися къ походу противъ Шамиля. Послѣ 
занятая Андіи, сопряженнаго съ величайшими за-
труднеиіямн, войска, подъ лпчпымъ предводитель-
ствомъ В., двинулись къ временной резиденціи 
Шамиля—аулу Дарго. Овладѣніе этимъ пунктомъ 
и въ особенности дальнѣйшее двпженіе черезъ 
дремучіе Ичкерпнскіе лѣса сопряжены были съ 
большими опасностями и огромными потерями. Въ 
1848 г. взяты были двѣ твердыни Дагестана, аулы 
Гергебиль и Салты. Вообще послѣ ирнбытія В. 
военное положеніе наше на Кавказѣ рѣзко нзмѣ-
ннлось къ лучшему; плодотворна была и граждан
ская деятельность намѣстника. Въ 1853 г. В. оста
вилъ Тифлисъ. Умеръ въ 1856 т. Ему воздвигнуты 
памятники въ Тпфлисѣ и ТЗдессѣ.—См. «Архивъ 
кн. Воронцова» (съ 1870 г. Всего вышло 40 тт.), 
подъ редакціей П. И. Бартенева, представляю
щее прекрасный матеріалъ для русской исто-
ріи XVIII в.; Л о н г и и о в ъ, «Нѣсколько извѣ-
стій о прямыхъ пособникахъ Екатерины II» 
(<:Осьмнадцатый вѣкъ», кн. 3); П. Долгорукій . 
«Mémoires» (Женева, 1867 и 1871 гг.; помѣщена 
полная генеалогія В.); «Русскій Архивъ» за 1879 г., 
т. I й II (біографія Сем. Ром. В.); Щербинипъ, 
«Біографія Mux. Сем. В.» (СПБ., 1859); его лее, 
«Замѣчанія о деятельности Мнх. Сем. В. на 
Кавказѣ» («Русскій Арх;», 1872 г. № 3 и 4); его же, 
«Воспоминанія о Мих. Сем. В.» (въ «Русскомъ 
Архивѣ», 187fj, т. Ill); Т о л с т о й , «Мих. Сом. В.> 
(въ «Русскомъ Apx.ï, 1877, т. III); «Русская Ста
рина», 1873 г., № 12 (біографія Мих. Сем. В.); 
біографіи кн. М. С. В. въ «Портретной Галлереѣ» 

Мюнстора, т. I, ивъ изд. Баумана: «Наши дѣятелн», 
т. II; З и с с е р м а н ъ , «По поводу полемики о 
князѣ В. и Муравьевѣ, какъ намѣстникахъ кавказ-
скихъ» (въ <Русск. Вѣстникѣ», 1874, № 11); «Матѳ-
ріалы для нсторіи. пажескаго корпуса» Мплора-
д о в н ч а (Кіевъ, 1876, біогр. данныя о Сем. Ром. 
В.); К а р н о в н ч ъ , «Замѣчательныя богатства, 
частныхъ лицъ въ Россіи» (СПБ., 1874); Брнк-
неръ, «Письма Сем. Ром. В. къ сыну» («Вѣстн. 
Евр.», 1888, Л1» 3); его же. «Семейная хроника 
В.» («Вѣстн. Евр.», 1887. № -8 и 9). 

В о р о н ц о в ы - В е л ь я м и п о в ы — древнѣй-
шій русскіп дворянскій родъ, пронсходящій отъ 
того же легендариаго Симона Африкановича, 
что и Воронцовы. Непосредственнымъ родоначаль-
инкомъ В.-Вельяминовыхъ считается Веніаминъ 
Аидревичъ, жившій въ XY ст., но впервые стали 
писаться В.-Вельяминовыми братья Кирпллъ и 
Ѳедоръ Семеновичи, бывшіе при царѣ Мнхаилѣ 
Ѳеодоровичѣ московскими дворянами. Потомство 
перваго изъ нихъ записано въ YI ч. род. кн. Туль
ской губ. Б. Р—въ. 

Воронцовы-Дашковы—см. Воронцовы. 
В. Р—въ. 

В о р о н ъ (Corvus)—пеболыпое созвѣздіе южнаго 
неба; расположено мелзду 12й и 12h 40ш прямого 
восхолсденія, и между —10° и —25° склоненія; 
окружено созвѣздіямн Дѣвы, Льва, Гидры, Чаши, 
Принадлежите къ созвѣздіямъ Птолемея. Суще
ствовали мнѳы (Овндій), связывавшіе В. съ со-
зиѣздіямп Чаши и Гидры. Греческіе астрономы 
вндѣліі въ созвѣздіи птицу, посвященную Фебу-
Аполлону. Звѣздъ видимыхъ невооруженным-!) гла-
зомъ—26. Самая яркая изъ нихъ у Согѵі—2-й ве
личины. Звѣзда a Согѵі—4-й величины, оранжевая. 
Интересна, двойная 5 Согѵі—3-й величины, бѣлая; 
ея спутникъ пурпуровый, 8-й величины на раз-
стояніи 24". 

В о р о н ъ (Corvus)—родъ воробыгаыхъ птицъ 
изъ сем. вороновыхъ (Corvidae), отличающійся 
толстымъ, нѣсколысо согнутымъ на концѣ клювомъ 
съ острыми краями, длинными крыльями, прикры
тыми щетинками ноздрями и ступенчатымъ хво-
стомъ. Окраска одинакова у обоихъ половъ. Из-
вѣстно болѣе 50 видовъ, расііространеныхъ всюду, 
за исключеніемъ ІОжн. Америки и Новой Зеландіи. 
Сюда относится В. (Corvus corax L.), достигающей 
70 см. длины; опереніе его чернаго цвѣта съ спне-
стальнымъ, на крыльяхъ лиловатымъ, моталличе-
скимъ отлпвомъ. В. распространенъ по всей Европѣ, 
средней и сѣв. Азіи и Сѣв. Америкѣ, яшветъ па
рами, гнѣздится по преимуществу въ уедниенныхъ 
мѣстахъ или на очень высокихъ деревьяхъ въ гу-
стыхъ лѣсахъ или на вершинахъ скалъ, питается 
насѣкомыми, мышами, мелкими птицами и молодыми 
зайцами, охотно ѣстъ падаль. Пойманный молодымъ, 
онъ легко приручается и выучивается говорить. 
Являясь осѣдлой птицей, В. очень рано (съ февраля) 
приступаете къ гнѣздованію. Самка откладываетъ 
5—7 зеленоватыхъ, съ бурыми пятнами, лицъ и по 
очереди съ самцомъ насплшваетъ ихъ. Ч е р н а я 
в о р о н а (С. corone Lath.), до 50 см. длиной, со
вершенно чернаго цвѣта, со слабымъ голубымъ или 
зеленымъ отливомъ па спннѣ и крыльяхъ; осѣдлая 
очень умная и остороясная птица, полезная истребле-
ніемъ вредныхъ насѣкомыхъ. Образуетъ илодовнтыя 
помѣсіі съ сѣрой вороной. Водится въ центральной 
и зап. Европѣ и вост. Азій. Сѣрая в о р о н а (С. 
согпіх L.J такой же величины, какъ и предыдущая; 
пепельно-сѣраго цвѣта съ черною головою, горломъ, 
хвостомъ и крыльями. Она широко распространена 
въ Европѣ и зап. Сибири. Питается насѣкомыми. 
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слизняками, падалью, рыбою, мелкими млекопи
тающими, яйцами другихъ птпцъ, молодыми птицами, 
зрѣлыми ягодами. Гнѣздо строить на высокихъ де
ревьях!, по краямъ полей и луговъ изъ прутьевъ, 
которые соедипяетъ глиною. Яйца зеленоватыя съ 
темиобурымн пятнами; птенцы сначала бываютъ слѣ-
ішми, прозрѣвая большею частью на пятый день по 
вылупленін изъ яйца. Грачъ (С. frugilegus L.) до 
50 см. длиной, чернаго цвѣта съ фіолетовымъ отли-
вомъ; клювъ у старыхъ птицъ у основанія голый, 
вслѣдствіе стпранія перьев'ъ. Раснространенъ въ 
большей части Европы, въ зап. Азіи и сѣв. Африкѣ. 
Устраиваетъ гнѣзда обществами на высокихъ де-
ревьяхъ. Держится преимущественно на поляхъ и 
лугахъ. На сѣверѣ грачъ перелетная, а на югѣ 
осѣдлая птица. Питается преимущественно дожде
выми червями, личинками насѣкомыхъ, которыхъ 
вытаскиваетъ изъ земли, майскими жуками и т. п. 
и этимъ приносить большую пользу, но, съ другой 
стороны, болыпія общества грачей сильно портятъ 
деревья въ садахъ и наркахъ и вредятъ посѣвамт.. 

В. въ народной п о э з і п играетъ довольно 
видную роль. Обычное его значеніе—вѣщей, въ осо
бенности зловѣщей птицы. Неясное повѣрье свя-
зываетъ представленіе о В. съ представленіемъ 
о иачалѣ весны, когда В. купается въ полночь. 
Довольно прочной является ассоціація «В.-вѣтеръ». 
Въ сказкахъ обычно чередуется тройка: «Солнце, 
Мѣсяцъ и Вѣтеръ» и «Солнце, Мѣсяцъ и В.»: они 
женятся на трехъ сестрахъ, дочеряхъ старика и т. д. 
Мотивъ свойства В. съ свѣтнламн очень широко 
раснространенъ. Лангъ приводить австралінекое 
повѣрье, что женой В. стала самая блестящая изъ 
звѣздъ. В. Вороновнчъ является въ сказкѣ похити-
телемъ Настасьи Золотой Косы. Въ малорусской 
сісазкѣ 12 братьевъ-мѣсяцовъ являются въ видѣ В. 
Въ великорусской сказкѣ В. переносить царевича 
черезъ море, наказывая его смертнымъ страхомъ 
за то, что онъ перебнлъ крыло брату В. Воронами 
съ желѣзнымн носами являются иногда дѣтн Со
ловья-разбойника. В. обычно приносить живую и 
мертвую воду, золотыя яблоки и т. д. Всѣ эти 
образы, несомнѣнпо, являются пережитками и отзву
ками многочисленныхъ миѳологпческихъ мотивовъ 
о В., распространенный, по всему міру. В.—одинъ 
изъ часто встрѣчающихся тотемовъ. У таісъ назыв. 
палеоазіатовъ великій В. является творцомь міра 
н предкомъ людей. В. играстъ видную роль въ мнѳо-
логіи амернканскихъ туземныхъ племепъ. У гер-
манцевъ душа Одина летаетъ въ видѣ В. Часто онъ 
упоминается въ «Калевалѣ». 

lSopoiiMS.ii—с. Полтавской губ., Лохвицкаго у., 
при р. Многой; ЖІІТ. 4200; 2 церкви. 1 школа, 12 ла-
вокъ, 35 промышленныхъ заведоній, сел.-хоз. общ.. 
3 ярмарки. Пчеловодство, культура стручковаго 
перца, плетеніе рыболокныхъ сѣтей. 

В о р о н ь в о в ъ - л - і » Полтавской губ.ѵ Пере-
яславскаго у., при р. Диѣіірѣ. Жпт. 6500; 2 церкви, 
4 училища, 1 евр. молитв, домъ, лавки и 110 про
мышленныхъ заведенііі, 2 ярмарки. Старое горо
дище. Основ. В. въ началѣ XVI ст. 

В о р о н ь я і ю с х ь (coracoideumj—кость пе-
редняго пли плечевого пояса, лежащая позади клю
чицы и упирающаяся вгі. грудину. У млекопнтаю-
щихъ (кромѣ однопроходныхъ) она низводится на 
степень отростка лопатки, носящаго то же накмено-
ваніе (processus coracoideus). 

В о р о н ь я рѣиа—на сѣв. берегу Кольскаго 
п-ова, Арханг. губ. Течепіе ея меридіональное. 
Беретъ начало въ Ловозерѣ; течотъ на С; длина 
около 130 в.; впадаетъ въ Ледовитый ок., близъ Гаврн-
ловскаго становища. Порожиста; теченіе быстрое. 

В о р о і і а н о и ы , а также В о р о и о н о в ы и 
В о р ы и а н о в ы — дрѳвнѣйшій русскій дворянскій 
родъ, по Бархатной книгѣ одного происхоясденія 
съ Чемодановымъ, отъ выходцевъ изъ Польши. В. 
служили по Переяславлю еще въ XVI в.; Д о р о ѳ е й 
и M п хаи ль М и х а и л о в и ч и В. въ 1628 г. были 
верстаны повичными окладами по Рыльску; Смолен
ск! й дворянинъ Г р и г о р і й Семенов ичъ В. 
убить въ 1634 г. при осадѣ Смоленска. Въ настоя
щее время существуетъ шесть отдѣльныхъ вѣтвей 
В. П е р в а я происходить отъ Л е о п т і я Тихоно
вича В.рвладѣвшаго помѣстьями съ 1628 г. въ 
Галичскомъ у., и записана въ VI ч. род. кн. Ко
стромской губ. В т о р а я вѣтвь—потомство бѣлозер-
скаго помѣщнка М и х а и л а (Ивановича) и его 
сына Г р н г о р і я, верстаннаго въ 1683 г., запи
сана въ VI ч. род. кн. Вологодской и Новгородской 
губ. Т р е т ь я вѣтвь—потомство Матвѣя Але-
ксѣевича В., владѣвшаго іюмѣстьями въ Рыль-
скомъ у. въ 1676—1687 гг., записана въ VI ч. 
род. кн. Курской губ. Ч е т в е р т а я вѣтвь—по
томство И в а н а M а т в ѣ ѳв ич а, пожалованнаго 
за участіе въ польской войнѣ вотчиною въ Рыль-
скомъ у. (1689 г.)—записана въ VI ч. род. кн. Кур
ской губ. П я т а я вѣтвь—потомство Ф и л и п п а 
П р о к о ф ь е в и ч а В., владѣвшаго имѣніемъ въ 
1630 г., хотя и записана въ VI ч. род. кн. Ко
стромской губ., но Герольдіей не утверждена въ 
древнемъ дворянствѣ; равно не утверждена н ш е-
стая вѣтвь В., по Саратовской губ.—потомство 
Петра Б о г д а н о в п ч а В., владѣвшаго помѣстьями 
въ Рыльскомъ у. съ 1677 г. Существуетъ еще цѣ-
лый рядъ дворянскихъ родовъ В., впесенныхъ во 
II и Ш ч. род. кн. В. Р—въ. 

В о р о п о п о в ъ , Ѳедоръ Ѳедоровичъ—пуб
лициста. Род. въ 1839 г. въ Херсонской губ. Ему 
принадлежать многочисленныя журнальный и га
зетный статьи по «внутренннмъ> вопросамъ, откли
кающаяся на вопросы крестьянскаго хозяйства, зем
ской дѣятсльности, землевладѣнія, крестьянскнхъ 
налоговъ, крестьянскаго кредита, переселений и т. п. 
Статьи В. отличаются знаніемъ практической жизни, 
чему способствовала служебная дѣятольпость его. 
Онъ былъ мнровымъ посродишеомъ, предсѣдатслемъ 
мирового съѣзда. членомт. совѣта крестьянскаго по
земельная банка; въ настоящее время состоптъ 
правптельственнымъ директоромъ Владикавказской 
ж. д. Въ журналистнкѣ В. тѣснѣе всего примыкалъ 
къ «Петербургскимъ Вѣдомостямъ» В. Ѳ. Корша, 
позже—къ «Порядку» М. М. Стасюлевнча, изъ жур-
наловъ—къ «Вѣстнику Европы» и «Слову». В. былъ 
однимъ изъ первыхъ, возбудившпхъ вонросъ о кре
стьянскнхъ переселеніяхъ («Вѣстннкъ Европы», 
январь, 1876); въ пользу податной реформы, совер
шившейся въ 1880-ыхъ годахъ, В. высказывался 
еще въ 1878 и 1879 гг., касаясь такихъ сторонъ 
ея, которыя до сихъ поръ еще ждутт. своего осу
ществления, напр., необходимости придать суще
ственное значеніе налогамъ позомельнымъ, которые, 
несмотря на чисто-земледѣльчсскій характер!, на
шего отечества, не играютъ у насъ серьезной роли. 
Настойчиво указывалъ В. на необходимость орга-
низаціи правительствомь земельна го кредита для 
содѣйствія крестьяиамъ въ покупкѣ земли («Слово», 
іюнь, 1879; «Вѣстникъ Европы», октябрь, 1880). 
Еще за десять лѣтъ до неурожая 1891 г. В. ука-
залъ на несостоятельность действующей у насъ си
стемы народнаго продовольствія, на унлеченіе 
превращеніемъ хлѣбныхъ патуральныхъ запасовъ 
въ деньги. В. немало иоработалъ дли литератур-
наго фонда, казначеемъ котораго былъ много лѣтъ 
сряду. 

lSopoiiMS.ii
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В о р о т а городскія въ эпоху римской импе-

ріи (В. на Востокѣ—см. Пилонъ, въ Греціи—Пропи
леи). Городскія и лагернъш В. должны удовлетво
рять какъ цѣлямъ защиты города, т.-ѳ. обезопасить 
отъ враговъ необходимый для сообщенія перерывъ 
въ стѣнѣ, такъ и цѣлямъ сообщенія города съ внѣш-
ннмъ міроыъ, т.-е. дать удобный и безопасный 
проѣздъ изъ города и въ городъ. Какъ первыя со-
оруаіеніл, встрѣчавшія подъѣзжающихъ къ городу, 
онѣ должны были производить соотвѣтствующее 
впечатлѣніе: внушительное и, вмѣстѣ съ тѣмъ, госте-
пріимиое, составляя одно цѣлое со стѣной и, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, прерывая ее. Для всего этого должны были 
быть созданы пзвѣстныя архитектурный формы. 
Древнѣйшіе прнмѣры городскихъ воротъ въ Италін 
относятся къ эпохѣ поздняго развитія Этруріи, т.-е. 
къ эпохѣ эллинизма. Но ворота этрусскихъ городовъ 
(папр., porta Augusta въ Перуджін: см. рис.) не 

Porta Angusta вт, Пвруджіи. 

стоять вѣроятно на высотѣ современнаго имъ эллин-
скато развптія и даютъ типы, уже устарѣвшіе въ это 
время на Востокѣ. Какъ въ смыслѣ защнтномъ (от-
сутствіе внутренняго двора и фланкнрующпхъ ба-
шень), такъ и въ декораціи они представляютъ типъ 
до извѣстной степени архаическіи, несмотря на 
позднее время пхъ возникновепія. Этотъ архаиче-
скій тнпъ удержался въ Италіи вплоть до поздне-
республиканскаго времени. Въ Помпеяхъ, напр., съ 
ихъ передѣланнымп въ послѣднін разъ въ эпоху 
Суллы укрѣпленіями, мы въ болылннствѣ В. имѣеыъ 
старую схему и только въ Геркуланскихъ В. замѣ-
чаемъ кой-какія новшества. Успѣхп въ фортнфика-
ціи н въ пскусствѣ, сдѣланные эллннскпмъ геніемъ 
въ послѣдніе три вѣка до Р. Хр., проникли въ 
Яталію и Галлію впервые въ эпоху Августа, т.-е. 
тогда, когда создавалась и форма чпсто-декоратив-
ныхъ В. тріумфальпыхъ (см.). Каждая изъ этихъ 
формъ развивалась согласно свопмъ спеціальнымъ 
заданіямъ. Наибольшее количество памятннковъ 
этого времени сохранила намъ южная и средняя 

Галлія, гдѣ впервые на западѣ въ эпоху римской 
нмперіи пришлось сочетать развитіе богатаго и 
культурнаго города съ необходимостью. его за
щиты. Къ эпохѣ Августа относятся стѣны и В. 
Forum Julii (Fréjus); въ тѣсноп связи съ южн. 
Галліей стоитъ альпійская Augusta Praetoria 
Salassorum (Aosta); на то же время падаютъ 
сооруженія въ Нішѣ, Арлѣ, въ Италіи — въ Fa-
num (Fano) и ffispellum (Spello), въ Испаніи — въ 
Augusta Émerita (Merida). Наиболѣе блестящін 
прнмѣръ даетъ Autun (Augustodunum въ Средней 
Галлін), укрѣпленія и хорошо сохранившіяся В. 
котораго относятся вѣроятно къ эпохѣ Тиберія (см. 
табл.). Это—типичный образчнкъ развитой эллипистп-
ческой фортификаціонной техники. Двѣ могучія вы
ступающая передъ стѣной боковыя башни даютъ 
крѣпкій оплотъ защнтникамъ города. Два широ-
кихъ и высокнхъ проѣзда въ стѣнѣ и два прохода 
по обѣ стороны проѣздовъ даютъ легкую п удобную 
возможность въѣзда и выѣзда. Открытые во всю 
ширь, они манятъ внутрь и врага. Но разъ войдя, 
врагъ попадалъ въ квадратный дворъ, становился 
лицомъ къ лицу со вторыми воротами, снабжен
ными тяжелыми массивными дверьми. Въ это время 
защитники на башняхъ и надъ В. спускали тяже
лые подъемные или спускные щиты, заграждая 
выходъ нарузку. А съ верхшіхъ эталіей башень и 
изъ галлереи надъ проѣздомъ въ стѣнѣ сыпались 
копья, стрѣлы, камни, горячая смола на попавшихся 
въ западню. Меледу тѣмъ фасадъ нисколько не пред-
вѣщалъ этихъ ужасовъ: башни, какъ говорить одинъ 
античный писатель объ этихъ В., какъ бы принимали 
въ своп объятія подъѣзжавшихъ, составляя грандіоз-
ное обрамленіе двухъэталшому среднему соорулсепію, 
сливавшемуся съ ними въ гармоничномъ сочетаніи 
горизонтальныхъ и вертикальныхъ линій. Верхній 
этажъ надъ В. съ его рядомъ амбразуръ-оконъ, раз-
дѣлепныхъ пилястрами и богатымъ карнизомъ, по-
ходилъ скорѣе на фасадъ базилики, чѣмъ на защит
ное сооружеіііе, сохраняя, однако, суровую строгость 
линій и профилей. Послѣ Августа дальнѣйшая эво-
люція совершается въ двухъ направленіяхъ. Въ 
военныхъ лагеряхъ, которые отнынѣ охраняютъ 
имперскія границы, укрѣпленія и В. сохраняют!, 
свое спеціалыюе военное назначеніе и преслѣдуютъ 
исключительно военный цѣлн (это мы видимъ во 
всѣхъ кастеляхъ военныхъ границъ Рима—въ Гер-
маніп, Врптаннін, на Дунаѣ, въ Африкѣ, Месопо-
таміи, Аравіп), сохраняя разъ усвоенныя черты и 
развивая ихъ; города же, но угрожаемые извнѣ, со-
храняютъ стѣны и В. отчасти какъ пережитокъ, 
отчасти на случай неожиданныхъ нападеній, и по
этому чѣмъ дальше, тѣмъ больше даютъ В., глав-
нымъ образомъ, декоративный обликъ, видъ такъ 
назыв. тріумфальныхъ арокъ. Такъ, на границѣ 
мелзду аркой и В. стоятъ В. миогнхъ малоазіат-
скихъ городовъ, напр., Адаліи, Патары и др.; со-
всѣмъ сближаются съ арками В. Адріана въ Аеи-
нахъ и В. Траяна въ Thamugadi (въ Африкѣ). 
Среднее положеніе зашімають тѣ города, для ко-
торыхъ вопросъ защиты не пересталъ быть во-
просомъ актуальности. Таковы хорошо изучснныя 
В. многнхъ германскихъ городовъ—Кёльна, Регенс-
бурга, Трнра; таковы и пока еще плохо намъ из-
вѣстныя В. многочнсленныхъ городовъ на Дунай
ской граннцѣ, внѣшній видъ которыхъ даютъ намъ 
многочисленный монеты этихъ городовъ, никѣмъ 
еще съ этой точки зрѣнія не сопоставленныя и не 
изученныя. Схема В. сохраняется та же, но деко
ративные элементы проникаютъ въ архитектуру 
чѣмъ дальше, тѣмъ больше, при чемъ все больше ы 
больше разрушается та цѣльность концепціи, кото-



ВОРОТА ГОРОДСКІЯ. I. 

1. Городскііі ворота въ Aul un (Фраицін). 

2. Городскія ворота in. Воронѣ, 

ьрокгаузъ-Кфронь, „Новый Энціш іопсдичсскій Словарь", т. XI. [\ъ ст. „Ворота городе/et л". 



Городскія ворота въ Трирѣ (Германія). 



ВОРОТА ГОРОДСКІЯ. I I I . 

1. Городская ворота вт, Antun (Фраиція. Роставрація Шѵ.іыіо). 
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Ч. Городскія ворота Св. Собастіапа въ Рвмѣ (реставрация Шульцо). 

3. Городскія ворота в*ь Трирѣ (реставрадДя Шульцс). 

Брокгаузъ-Ефро}іъ, „Новый Энциіслоііедичсскій С.илшрь", ш. Л / . Ль cm. nI3o/>owa городекi"л". 



ВОРОТА ТРІУМФАЛЬНЫЯ. I. 

1. Днуколоіпіыіі поста-
ліснтъ Тим;іріпы ль Дель-
фа\ъ (роставр. Політова). 

3. МлЕіііііістіЕчось-аіі арка у моста (античный пейзажъ, иыііі, въ виллѣ Альбаші). 

і. Двуколоивыи постамента алщнпстичезваго вроменп со статуей 
Тихо "въ ирплстѣ іі скульптурами па иитаблелсіітѣ (ант. пеііаажі. 
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•_'. ДвуколопиыЯ постамента m Коммагеи-Ь (рсстадр. Нухштевна), 

Брокгаузъ-Ефронъ, „Новый Энцішлопсаическій Словарь", ш. XI. І\ъ сш. „Віфішіа тріумфа.іьныл* 



ВОРОТА ТРІУМФАЛЬНЫЯ. Il 

Jtï*+ 

1. Арка Трашш in. Лшши'];. 

3, Арка-порота Траяня в*ь Тігагадѣ (Clin. Африка). 
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2. Арка Августа въ Аистѣ. 
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Брокгаузъ-Ефронъ, »Новый Энциклопедический С.юварь1', т. XI, 

I. Арка Константина in. I'IIMI;. 

Л'г. с/;/. ,,/->'7" j^if тріуліфальныя* 



2- Арка Тита въ Р пмЬ. 

1. Арка эпохи Тиберіа въ Оранжѣ 
(Фраиція). 

Іілапъ арки Тита въ Ріші. 3. Арка ІІатары въ ЛНКІІІ (Малая Азія). 
4. Арка (тетрапалъ) Каракаллы въ Тебсссѣ (Сѣв. 

Африка). 
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рая такъ характерна была для августовскпхъ по-
строекъ. Начиная съ III в. по Р. Хр., не только 
городамъ пограничныхъ провшіцій (такихъ было 
немного; почти всѣ обзавелись укрѣпленіями еще 
раньше), но и городамъ сѣв. Италіи и самому 
Риму пришлось серьезно думать о своей защнтѣ. 
Мы видимъ, какъ окружаютъ себя стѣнами Триръ, 
Верона (см. табл.), Туринъ, наконецъ Римъ; на Вос
ток Константинополь является этапнымъ пунктомъ 
въ дальнѣйшемъ развнтіи византійской фортифнка-
ціи. Хорошимъ прпмѣромъ для этого времени, съ его 
возвращеніемъ къ чнсто-защитнымъ цѣлямъ, съ его 
боязнью врага и стремленіемъ не столько отразить 

• его, сколько отъ него спрятаться,является porta Арріа 
или S. Sebastiano въ Авреліановской стѣнѣ Рима 
(см. табл.). Въ едипственныхъ В., въ узкихъ окнахъ 
верхней галлереи, во дворѣ и башняхъ—вездѣ скво
зить чувство страха, п еле чуются отражения слав-

. наго прошлаго римской фортификационной архи
тектуры. Гораздо нмпозантнѣе и цѣльнѣе, но въ 
общемъ того же типа массивная porta Nigra Трпра 
(см. табл.). Дальнѣіішая эволюція римскпхъ город-
скихъ В. намъ плохо извѣстна. Мы замѣчаемъ возвра-
щеніе къ старому подъ вліяніемъ все больше и больше 
падающей техники, возвращеніе отъ превосходныхъ, 
технически совершепныхъ построекъ I—III вв. по 
Р. Хр. къ архаическимъ одпночнымъ В. греческаго 
средневѣковья. Цѣпко держатся традиціи въ Визан-
тіііской имперіи; многочисленные памятники Африки, 
Балканскаго п-ва и азіатскихъ частей государства 
даютъбогатый и цѣнный матеріалъ.—Ср. J. Durm, 
«Die Baukunst der Etrusker. Die Baukunst der 
Römer» (Штуттгартъ, 1905, 38 слл. и 351 слл.); 
К. S c h u l t z e , «Die römischen Stadttore» («Bon
ner Jahrbücher», 118, 1909, 280 слл.); о Византіи: 
Ch. Diehl, «L'Afrique byzantine» (П., 1896); Van 
Mil l i n g en, «Byzantine Constantinople»; «The 
walls of the citv and adjoining historical sites» 
(JI., 1899); Ch. D ' iehl , «Manuel del' art byzantin» 
(П., 1910, 182 слл.). M. Ростовцеп. 

Въ средніе вѣка, когда значеніе городовъ какъ 
торговыхъ центровъ усилилось, но въ то же время оста
лась необходимость защиты ихъ отъ враговъ, город-
скія В. пріобрѣлп особую важность. Созданные въ 
это время типы В. по планамъ мало отличаются 
отъ римскпхъ, но въ декоратнвномъ отногаеніи 
отражаютъ характеръ :шохи. Наиболѣе многочислен
ные образцы городскихъ В., преимущественно готп-
ческаго стиля, сохранились въГерманіи. Объ устрой-
ствѣ городскихъ В., поскольку они имѣли значеніе 
для военной защиты, — см. Фортификація. — Древ-
нѣіішія городскія В. на Руси—«Золотыя В.» въ 
Кіевѣ, построенныя при Ярославѣ Мудромъ (1037), 
лежать теперь въ развалпнахъ. Хорошо сохра
нились «Золотыя В.» во Владимірѣ-на- Клязьыѣ, 
построенныя около 116І г. Они выведены изъ 
крѣпкой бутовой кладки, облицованной теса
ными камнями;- въ верхней части В. церковь. 
Прежде В. замыкались съ обѣихъ сторонъ высо
кими валами, нынѣ прорытыми для проѣзда, но со
хранившимися въ боковыхъ улнцахъ и садахъ; че
тыре круглыя башни, устроенныя при Екатерпнѣ II 
и служащія контрфорсами, вѣроятно, прикрываютъ 
новидныя теперь боковыя арки. Изъ многочислен-
ныхъ московскихъ В. выдаются Нпкольскія В. въ 
Кремлѣ, построенныя въ 1491 г. Пьетро Антоніо 
и возобновленныя Россп при Пиколаѣ I. 

В о р о х а т р і у м ф а л ь и ы я въ Римѣ. На
чиная съ эпохи Августа, мы встрѣчаемся въ Рпмѣ. 
ІІталіп и провинціяхъ (особенно западныхъ) съ цѣ-
лымъ рядомъ этихъ орнгинальныхъ и интересныхъ 
памятниковъ. Они имѣютъ форму свободно стоя-

Ноиьш Энцвклопеднческш Словарь, т. XI. 

щихъ, чаще всего надъ дорогой пли у моста В. въ 
одинъ, два и три пролета; богато украшены колон
нами, статуями и рельефами и несутъ на себѣ 
обыкновенно статую императора или какого-либо 
частнаго лица—пѣшую, конную или на колесннцѣ, 
запряженной четверкой и управляемой иногда Никою. 
Къ обычнымъ украшеніямъ этихъ В. прннадлелсатъ 
рельефы, изображающіе трофеи, покореішыхъ вра
говъ, сцены боя и сцены тріумфальнаго шествія, 
иногда сцены иного характера, съ политиче-
скимъ или религіознымъ зпаченіемъ. пли просто ор
наменты. Памятники эти носятъ въ римской лнте-
ратурѣ и эпнграфикѣ имя arcus или fornix (греч. 
â'iiç); эпнтетъ triumphalis соединяется съ этими 
существительными сравнительно поздно: въ надпи-
сяхъ—съ I I I в. по Р. Хр., въ литературѣ—можетъ-
быть, еще позлее. Связь съ тріумфомъ мозкно 
установить далеко не для всѣхъ даже римскпхъ 
памятниковъ. Черезъ такъ назыв. тріумфіальныя В. 
Италіи и провинцій никогда не проходила тріум-
фалыіая процессія, и они могли быть воздвигнуты 
только какъ памятники отпразднованнаго въ Римѣ 
тріумфа. Вопросъ объ псторіи и происхождепіи 
такъ назыв. тріумфальныхъ В.—вопросъ трудный и 
спорный н ннкѣмъ пока еще не разрешенный. 
Среди многочпеленныхъ сохранившихся памятни
ковъ этого типа мы можомъ различить, главнымъ 
образомъ, на основаніп болѣе ранняго матеріала, 
три категоріи. Всѣмъ категоріямъ общъ декора
тивный характеръ построекъ; большинство такъ 
или иначе играетъ роль прпжизмеішаго или посмерт-
наго почетыаго памятника нзображеннымъ въ вндѣ 
статуй на В. лицамъ. Но при этомъ мы все-
таки различаемы а) В., играющія роль простыхъ 
базъ для почетныхъ статуй; в) В., тѣснѣпшнмъ 
образомъ связанныя съ дорогой пли мостомъ; 
с) В., служащія надгробными памятниками. Для 
всѣхъ трехъ категорііі мы имѣемъ прецеденты въ 
греческомъ мірѣ. Издавна въ гре'ческомъ мірѣ, осо
бенно въ эпоху эллинизма было принято высоко 
возносить статуи почнтаемыхъ лшвыхъ или умер-
шнхъ геропзнрованныхъ людей падъ окружающими 
памятниками, ставя ихъ на высокіе постаменты. 
Одннмъ изъ наиболѣе любнмыхъ постаментовъ этого 
типа была колонна. Издавна же для того, чтобы 
дать больше мѣста для статуи или группы статуй, 
колонны соединялись по двѣ и по три, покрывались 
антаблементомъ и на этомъ послѣднемъ ставились 
статуи. Такіе двуколонныо и трехколонные памят
ники мы часто встрѣчаемъ, начиная съ III в. до 
Р. Хр., въ Дельфахъ, въ Олимпіи, въ Магнезіи на 
Маандрѣ. Иногда на ннхъ воздвигались статуи 
частныхъ лнцъ, иногда своихъ пли чужихъ полко-
водцевъ и царей. Тотъ лее тішъ почетпаго памят
ника былъ примѣненъ и къ цѣлямъ памятника над-
гробнаго, сооружаемаго (напр., у царскнхъ курга-
повъвъ Коммагенѣ, у кургановъ на югѣ Россін) ря
домъ съ могилой героизнрованнаго усошпаго или 
(напр., въ Сиріи) надъ могилой его, скрытой въ землѣ. 
Такого рода памятниковъ сохранилось не мало и въ 
видѣ развалинъ, и въ изобралсеніяхъ ленвописныхъ 
и скульптурныхъ на такъ назыв. пейзажныхъ 
рельефахъ, и въ такъ назыв. живописномъ архитск-
турномъ пеіізалсѣ. Такія ate двуколонныя сооруліе-
нія часто играютъ роль неболыипхъ сквозныхъ 
эдикулъ, при чемъ изображеніе божества помѣ-
щается либо мел;ду колоннами, на особой базѣ, либо 
надъ колоннами. Соединепіе колопнъ съ массивной 
аркой и созданіе этого типа постамента есть только 
модификація двуколонныхъ постаментовъ, появив
шаяся впервые не въ Римѣ, такъ какъ арка п 
сводъ съ IV в. до Р. Хр. обычпы въ эллинской и 
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эллинистической архитектурѣ. Памятники этого 
рода съ арочнымъ постаментомъ изображаются 
иногда на эллинпстическихъ пейзажахъ. Наши дву-
колонные постаменты ставить въ связь съ такъ 
назыв. тріумфальными арками уже Плпній (Hist, 
natur., 34. 27), говоря: columnarum ratio erat attolli 
super ceteros mortales, quod et a r c u s s i g n i f i 
c a n t novicio invento. Если таково объясненіе 
для такъ назыв. тріумфальныхъ В., играющихъ роль 
простыхъ почетныхъ базъ и засвидѣтельствован-
ныхъ намъ, начиная со II в. до Р. Хр. (для I в. мы 
имѣемъ свидѣтельство о статуѣ Верреса на агорѣ 
Сиракузъ), пли служащихъ надгробными памятни
ками (нѣсколько В. этого назначенія засвндѣтель-
ствованы намъ въ 'Талліи въ ранне-императорское 
время, напр., въ S-t Remy), то этимъ, однако, нельзя 
объяснить В., стоящихъ надъ дорогами. Правда, идея 
поставить свой надгробный памятникъ не на одной 
сторонѣ дорогп, какъ это было обычно, а перекинуть 
его черезъ дорогу, вполнѣ естественна, и мы, мо-
жетъ-быть, нмѣемъ примѣры этого въ Галліп, но этимъ 
не объясняются памятники иного, не погребаль-
наго характера, поставленные надъ дорогами. Можно 
думать, что эти памятники пмѣли первоначально 
чисто-практическое назначеніе—заставъ и т. под. 
(нѣчто въ родѣ В. города), но ни для одного изъ со
хранившихся памятнпковъ такого значенія доказать 
нельзя. Между тѣмъ, памятники этого рода не-
сомнѣнно старше римскаго времени п встрѣчаются, 
какъ показываютъ ихъ нзображенія въ эллинисти-
чеекпхъ пейзажахъ, уже въ эпоху эллпнизма. Здѣсь, 
однако, В. надъ дорогой отнюдь не являются ни 
почетными, ни надгробными памятниками, a пмѣютъ 
скорѣе всего релпгіозное значеніе и посвящены 
богамъ. Это приводить на память римскіе, такъ назыв. 
Jani-B. надъ дорогами . и подобныя же tetrapyla 
въ Малой Азіи, продолжающія жить и въ римское 
время. Значеніѳ этихъ памятнпковъ, несомнѣнно, 
религіозное. Ихъ религіозныВ смыслъ, можетъ-быть, 
лежитъ въ вѣрованіи объ очистительной силѣ про
хода черезъ В. или вообще черезъ всякую 
щель, всякое узкьв мѣсто, что, можетъ-быть, стоить 
въ связи съ представленіомъ о дверяхъ въ загроб
ное царство п о вторнчномъ рождеиіп къ новой 
жизни при проходѣ черезъ нихъ. На такую мысль 
наводятъ какъ спартанскія оохача, такъ и особенно 
нѣкоторые старые римскіе обычаи (легенда о Го-
раціяхъ и Куріаціяхъ и очистительная сила прохода 
черезъ pila Horatia или tig-ilium sororinm). 
Одинъ изъ многочисленныхъ Jani Рима говорнтъ 
намъ о подобныхъ воззрѣніяхъ (очнщеніе убійцы); 
о томъ же, можетъ-быть, свпдѣтельствуетъ обычай 
пропусканія подъ ярмомъ (iugum), какъ бы черезъ 
ворота смерти, побѣжденнаго войска (напр., знаме
нитая легенда о прохожденіи римскаго войска че
резъ iugum нослѣ битвы въ Кавдинскнхъ ущольяхъ), 
наконецъ, обычай прохожденія черезъ porta trium-
phalis побѣдителя, возвращавшагося въ Римъ, для 
котораго этотъ актъ, какъ для войска lustratio, 
былъ обрядомъ очистителыіымъ. Отсюда понятной 
становится постройка въ качествѣ почетныхъ па
мятнпковъ для побѣднтелей-тріумфаторовъ спе
циально постаментовъ—В., черезъ которыя въ Римѣ 
(напр., черезъ арку Тита или арку Константина), 
но, вѣронтно, и раньше, проходили тріумфальныя 
процессіп. Въ а р х и т е к т у р и омъ о т н о ш е-
н і и тріумфальныя В.—одно изъ наиболѣе бло-
стящихъ созданій того возрожденія въ области 
архитектуры, которое создала ранняя римская импс-
рія, черпая матеріалъ изъ эллинской архитектуры 
и претворяя его въ новыя формы. Необычайная 
красота пропорцій, органическое сліяніе, главнымъ 

образомъ, декоративное, свободно стоящей и присло
ненной колонны п ея антаблемента съ массивной, 
могучей аркой, поднятіе всего сооруженія на высо-
комъ цоколѣ надъ землею, завершеніе его могучей 
массивной аттикой съ монументальной бронзовой 
золоченой надписью на ней и колоссальными брон
зовыми золочеными статуями надъ нею, горизонталь
ная и вертикальная дифференціація двухъ, а иногда 
и всѣхъ четырехъ фасадовъ колоннами, пилястрами, 
фризами, карнизами и иногда фронтонами,заполне-
ніе свободныхъ пространствъ декоративной и фигур
ной скульптурой—все это дѣлаетъ тріумфальныл В. 
однимъ изъ высшнхъ декоративныхъ созданій Рима. 
Рядомъ съ этимъ богатая игра свѣта и тѣней, соеди-
неніе разнообразныхъ цвѣтовъ мрг мора съ зо оченой 
бронзой создавали рѣдкую по своему эффекту поли-
хромическую гамму. Большое число сохранившихся 
памлтннковъ и изображеній съ погпбшихъ, главньшъ 
образомъ, на монетахъ даетъ намъ возможность про
следить за постепенной вволтоціей этого архи
тектурная рода. Одинъ только Рпмъ даетъ намъ семь 
сохранившихся образцовъ (арка такъ назыв. Друза, 
арка Тита., остатки арки М. Аврелія, двое вороть 
эпохи Септпмія Севера, арка Талліена и, наконецъ, 
арка Константина, украшенная рельефами болѣе 
ранняго времени—эпохи Флавіевъ, Траяна или 
Адріана); рядъ блестящихъ прпмѣровъ даетъ Италія 
(напр., арки Августа въ Аостѣ и Рпминіі, арки 
Траяна въ Беневентѣ и Анконѣ); чрезвычайно инте
ресны арки въ Галліи и альпійскихъ провшіціяхъ 
(Суса, Аіх les Bains, St. Chamas, Carpentras и 
S-t Remy эпохи Августа, Orange п Saintes эпохи 
Тиберін), примыкающія, вѣроятно, непосредственно 
къмалоазійскимъ образцамъ, арка Сергіевъ въ Полѣ 
и цѣлый рядъ богатѣіішихъ тріумфальныхъ В., глав
нымъ .образомъ II—IV вв. по Р. Хр., въ Сѣв. Аф-
рикѣ. Для болѣе поздннхъ временъ особенно инте
ресна арка Галліена въ Солуни. Не надо забывать 
и того, что В. тріумфальныя въ архитектурномъ 
отношеніи очень сблшкаются въ эпоху имперіи съ В. 
городскими. Приводимый въ таблицахъ рядъ пла-
новъ отдѣльныхъ арокъ отлично пллюстрнруетъ из-
мѣиеніе самаго типа отъ его простѣйшнхъ формъ 
вплоть до пмѣющаго самостоятельное развитіе 
сквозного постамента съ пролетами во всѣ четыре 
стороны (такъ назыв. Janus quadrifrons на forum 
boarium въ Рнмѣ эпохи Септнмія Севера и арка 
Каракаллы въ Тебессѣ въ Сѣв. Африкѣ). Прила
гаемый таблицы съ видами отдѣлыіыхъ арокъ даютъ 
представленіе и о различныхъ стадіяхъ декоратив-
наго развіітія этого архитектурная рода, при чемъ 
не надо забывать, что развитіе шло не вездѣ 
одинаково. Въ Галліи (арки Оранжа и С.-Реми). 
мы сразу застаемъ пышный азіатско-снрійскій стиль. 
Въ Италін и Рпмѣ послѣдовательно идемъ отъ стро-
гихъ и сухихъ формъ арки въ Аостѣ и Риміши 
къ стройной красотѣ арки Тита въ Римѣ, къ блеску 
пропорціоналыіыхъ и роскошныхъ формъ арокъ 
Траяна въ Анконѣ и Беневентѣ и, наконецъ, къ 
приземистымъ, массивнымъ и тяжеловѣсиымъ со-
зданіямъ Септпмія Севера и Константина. Прибли
зительно то же разшітіе имѣемъ мы и въ Афрнкѣ, 
гдѣ, однако, во многнхъ деталяхъ видно вліяніе 
роскошной архитектуры Востока.—Литература. 
О греческихъ прототипахъ см. B o u r g u e t 
въ «Bull, de corr. beil.», 1911 (35), 47G, 
ср. 491; K a r o , <Arch. Anz.», 1911, 145, и 1912, 
254 ел.; P o m t o w , «Berl. pbilol. Wocbenschr.», 
1912, 316, cp. 1398. Объ эллннизмѣ—R о s t о w z e w, 
«Die bellenistiscb-rümische Architekturlandscbaft», 
132 (ср. «Эллішистическо-рнмскій архитектурный 
пейзажъ>, 121); H ü l s e n , въ «Hirschfeld's Fest-



ВОРОТА въ РОССІИ. 

Кіевъ. Золитыя вороти. 
(Сіі лнтографія 40 гг. XIX ст.)-

-L 

Кіовъ. Тріумфалыши ворота 1857 г. 

Вдадиміръ. Золотмя воротя Москва. Красный ворота. 

\» Ш 

С.-Петербург!.. Нарвсвія ворота. 

Брокгаузь-Ефронъ, „ІІѵвый Энциклоисдпческій Словарь", w. А/. 

С.-Нетсрбургъ. Московская ворота. 

І\ъ пи. „Btihtmia" 



Объяснеиіе рисупковъ. 
1. Нолотыя ворота въ Кіеві, основаны въ серодппѣ XI н. вслнкимъ ыіяземъ 
•Ярославом'!. Мудрымъ н находплнсі, in, ряду го])одс];ихъ укръплепіп. Главный 
пролет-!, нхъ быль перекрыть сводомъ. иаді. которымъ была устроена церковь 
во имя Благовѣщснін Пр. Богородицы, а внутри, можно думать, бы.гь укра-
нісиъ фресковой росписью или даже мозаикой. Очень сильно пострадали 
порота во время нашествіи Батыя въ 1210 г.; в т. половин!. ХУП в. видп!.-
лнсь въ крт.ностномъ валу лишь развалины ихъ сь остатками вс])хнеіі це]жііп. 
Несмотря на рядъ попытокъ ремонта въ точеиіо XV1I1 и XIX вв., до нашего 
времени дошло еще- меньше—только двѣ продольный етѣпы средплго пролета. 
і'. -іо.іотыя ворота во Бладпмірѣ-на-Клязі.мѣ построены около Ціі-1 г. и 
н.мѣлп въ древности, невидимому, устройство, подобное кіевскпмъ. Много
численные ремонты п поиовленія, совершенные въ течсніо миоговѣкового 
нхъ существовапія, значительно пзмѣпилп нхъ дровиін вндъ. Находящаяся 
надъ нх'ь пролетомъ церь'овь получила совершенно несвойственную ей внеш
ность, непосредственно прнмыкавшіо къ воротамъ сь обѣнхъ стороіп. выеокіо 
крѣиостпыс валы срыты, а четыре круглыхт. пристройки возведены іп. цар-

ствованіс Екатерины II въ качествѣ коіітрфо]ісовъ. 
У. Дерсвянныя тріумфалыіыя ворота въ Кіевѣ выстроены были im случаю 
пріѣзда въ Кісвъ ІЗ октября 1857 г. импер. Александра 11 вь нопцѣ Бнбн-

ковскаго бульва]іа и въ настоящее время не суіцестг.уютъ болѣе. 
I. Красный ворота въ Москвѣ воздвигнуты московским-!, купечеством-!, но 

случаю коронованія нмнер. Елизаветы Петровны въ 17-12 г. 
5. 11арвсі;ія .тріумфалыіыя ворита въ С.-Петербург! сооружены поел! 1815 г. 
по поводу возиращсиін гвардіп нзъ похода во Фрапцію по плану Гвареигп 
въ нача.тіі Петергофскаго шоссе п были сначала деревянными, a затѣ.мъ вч. 

-1831 г. выстроены камеппыя. По сторопамъ арки между колоннами поме
щены дв! статуи воинов-!, въ древпе-руескомъ вооружонін сь вт.нкамп ігь 
рукахъ, а наверху—статуя Побт.ды, увѣнчаннан лаврами, на колсспнцѣ, 
запряженной шестеркой" скачущпхъ лошадей. Надъ аркой сдѣлапа надпись: 
«ІІпГггднногікій императорской гвардін благода]іпое отечество 18 августа 
18І11 г.;., а но сторонам-!, ея стоятъ четыре статуи увѣнчаніи.іх'!. лаврами 

гепісвъ. 
(і. Московская т]ііумфалыіыя ворота въ С.-11сте]ібурі'ѣ выстроены по П]іоекту 
архит. Стасова въ 1838 г.. въ копцѣ оабалканекаго проспекта, па мьст!.. 
гдт. начинается шоссе, соединяющее обѣ столицы. Двѣпадцать колоппъ под-
держниаютъ массивный антаблемент-!, этих-!, вороть. украшенный двенад
цатью рельефными фигурами крылатыхъ гепіевъ. Ннсрху, надъ средппмъ 
пролетомъ вороть, находится дві. надписи (на русском-!, и латннскомъ язьі-
ь'ахъ), вь которыхъ говорится объ участін русских-!, войск-!, в-ь походах-!, 

1826—1SH1 п-. вь Порсію. Польшу и '1'у]щію. 
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schrift», 423 ел., и Е. L о е w у, тамъ же, 417 слл. 
О ролнгіозныхъосновахъ—Р ост овце въ, тамъ же, 
іт A. v o n D o m a s z e w s k i , «Abhandl. zur rüm. 
Religion», 222 слл. Сводку памятниковъ даютъ 
Р. Graf, въ Baumeister's «Denkmäler», 1865 слл., 
полнѣе F г о t h i n g h am, «American Journ. of 
archaeology», VIII (1904), 1 слл. (сопоставлены всѣ 
свѣдѣнія монументальный, литературныя и эпигра
фическая, также и о городскихъ воротахъ) и 
С h. D. C u r t i s , «Roman monumental arches. Suppl. 
Pap. of the amer. School in Rome», II (1908), 26 слл. 
Стилистическій анализъ—H. W ü l f f l i n , «Die anti
ken Triumphbogen in Italien» («Repert. für Kunst
wisse nschaft», XVI (1 93), 11 слл.), архитектурный— 
J. D u r m , «Die Baukunst der Römer» (2-е изд., 
718 слл.). Рельефы сопоставлены S. R e i n a с h, 
«Rep. d. reliefs» (т. I). M. Ростовцевъ. 

Въ средніе»вѣка тріумфальныя В. не возводились. 
Язъиостроенныхъ въ эпоху Возрожденія отличаются 
В. короля Альфонса въ Нсаполѣ (1470). Въ новое 
время тріумфальныя В. сооружались во многнхъ 
городахъ по разнымъ случаямъ. Нанболѣе извѣстны: 
парижскіо «Arc de triomphe du Carrousel» около 
Тюльорн (1808) и «Arc de l'Etoile> въ Елисейскнхъ 
поляхъ (1830); Бранденбургскія В.» (1790) въ Бер-
лннѣ; «Siegesthor» (1843) п «Пропилен» въ Мюн-
хенѣ; «Arco délia расе» въ Мнланѣ (постройка на
чата Наполеономъ въ 1807 г. и закончена въ 1857 г. 
австрінцами); «Marble Arch» и «Wellington Arch» 
въ лондонскомъ Гайдъ-паркѣ. Въ Россін тріумфаль-
ныя В. (временныл) впервые устраивалъ Петръ Ве
лики"!, для торжсственныхъ въѣздовъ полководцовъ. 
Первыя В. устроены были пмъ въ 1696 г., по воз-
вращеніи нзъ Азова. По случаю полтавской побѣды 
въ Москвѣ было устроено 7 В. Язъ постоянныхъ 
тріумфальныхъ В. выдаются тріумфальныя В. въ 
Петербург!;: 1) Московскія тріумфалыіыя В., по-
строенныя въ 1833—38 гг. по плану В. П. Стасова; 
12 дорійскнхъ колоннъ раздѣляютъ 5 пролотовъ; кар-
низъ украшенъ трофеями и барельефными фигурами 
12 ангеловъ; В. сооружены въ память походовъ 1826— 
31 гг.въ Персію, Турцію и Польшу. 2) НарвЬкіятріум-
фальныя В., построенныя изъ гранита ззамѣнъ вре-
менныхъ деревяиныхъ, по плану В. П. Стасова въ 
1834 г. въ память побѣдъ русской гвардіп въ 
1812—15 гг., въ стилѣ римскихъ тріумфальиыхъ арокъ; 
справа п слѣва отъ пролета по воину въ древне-
русскомъ одѣянін, съ вѣнкомъ въ рукахъ; наверху фи
гура Викторіи на шестеркѣ; по сторонамъ аттики 
четыре украшенныхъ лаврами гонія.—Въ Москвѣ: 
1) Тверскія тріумфальныя В. въ память освобожденія 
отъ французскаго нашествія 1812 г., построенныя по 
образцу римской арки Тита, въ 1812 г., украшен
ный статуями вониовъ, барельефами и (наверху) 
статуей Внкгоріи на колеснпцѣ, запряженной шестер
кою. 2) Красныя В. временъ Анны Іоаиновны. 3) Су
харева башпя Петровскихъ временъ. 

В о р о т а : 1) въ Архангельской губ. такъ па-
зываютъ морскіе проливы, гдѣ бываетъ сильное 
теченіе: К а р с к і я В. между о-вами Вайгачомъ 
и Новою Землею; Желѣзныя В. между Соло
вецкими о-вами и Большой и Малой Муксаль-
мой. Желѣзпыми В. называется также узкій про-
ІІІВЪ между лудами (каменпстыя мели) въ залпвѣ 
иѣлаго м., на пути отъ Сумскаго посада къ сел. Ко-
лежмѣ, въ Комскомъ у., и узкііі (въ 175 саж.) 
пролнвъ между о-вамн Мудыогою и Никольского ко
сою, служащій входомъ РЪ Сухое м.—2) Мѣстность 
ьь Заволочьѣ (на С Европ. Россіи), на которую 
'і.ѣлалъ неудачное нападеніе новгородецъ Глѣбъ, въ 

35 г.—3) Гор. Дербентъ (Дагестанской обл.) былъ 
вѣстенъ на Русп подъ этпмъ именомъ въ XIV ст. 

Вороха—ловушка для добыванія лосей, упо
требляемая преимущественно на Уралѣ. Въ лѣсу 
ставятъ изгородь, отъ 5 до 15 вер. длины, въ В. 
которыхъ утверждается на деревянномъ шарннрѣ 
тяжелый «очепъ»—трѳхсажённая жердь, толщиною 
у корня до 4 вер.: къ тонкому концу жерди при-
крѣпляется широкій 5—8-вершковый ножъ. Лось, 
идя вдоль изгороди и попавъ въ В., проходя черезъ 
нпхъ, задѣваетъ за протянутую бечеву — снму, чѣмъ 
освобождаетъ отъ сторожки топкій конецъ очепа, 
который, перетягиваемый толстымъ, тяжелымъ кон-
цомъ, со всего размаха, ударяетъ ножомъ въ брюхо 
или бокъ звѣря. Такнхъ В. въ изгороди бываетъ 
иногда до пятидесяти и болѣе. Самыя изгороди дѣ-
лаготся цѣлою артелью промышленниковъ, которая 
и нанимаетъ особаго сторожа, обязаннаго осматри
вать В. и давать знать о всякомъ убнтомъ звѣрѣ. 
Бываютъ случаи, что въ лоенныя В. попадаютъ 
олени, волки и даже медвѣди.—Ср. Л. Сабанѣевъ, 
«Лось и добываніе его въ Пермской губерніи» 
(«Природа и Охота», 1882, X). 

В о р о т а гавани—промежутки между огра
дительными сооружениями гавани, дѣлаются такой 
ширины, чтобы суда могли свободно входить и вы
ходить нзъ нея. Въ гавани могутъ быть одни или 
нѣсколько В., но ихъ стараются распредѣлять такъ, 
чтобы они были обращены въ обратную сторону по 
отношенію къ господствующнмъ вѣтрамъ, волненію 
и т. п. В. иногда запираются бонами. См. также 
Внѣшнія портовыя сооруженія. 

В о р о т а крѣпостпыя—массивныя В., ко
торыми запирались сводчатые проходы, устраивав-
шіеся подъ валами старыхъ крѣпостныхъ оградъ 
для выхода на дно сухого рва или на мостъ черезъ 
водяной ровъ. Проходъ дѣлался шириною 2—3 саж. 
и такой же высоты; къ нему примыкала обыкно
венно стрѣлковая галлерея для караула, охранявшаго 
В.; галлерея эта называлась кордегардіой. 

Ворота шлюзпыя—см. Шлюзъ. 
Воротмпцевы или В о р о т ы п ц с в ы — 

старинный русскііі дворянскій родъ, восходящій 
къ половнпѣ XVII ст. и занесенный въ VI ч. 
род. кн. Курской и Екатерпнославской губ., но 
Герольдіей не утвержденный въ древпемъ дворян-
ствѣ. -В. Р—въ. 

В о р о т н а я в е п а (vena portae, vena porta-
rum) собнраетъ кровь (венозную) изъ органовъ 
пищоваренія (зкелудка, тонкой и толстой кишки) ц 
селезенки н несетъ ее къ печени. В. вена обра
зуется изъ сліянія слѣдующнхъ сосудовъ: 1) vena 
gastrica superior, 2) vena mesenterica superior, 
3) vena mesenterica inferior u 4) vena splenica 
(селезеночная вена). Эти сосуды, соединяясь, обра
зуютъ стволъ В. вены (troncus venae portae), ле-
жащій сзади головки поджелудочной я;елсзы. Стволъ 
В. вены входить въ ворота печени (porta hepatis, 
отсюда названіе В. вены), гдѣ раздѣляется (у чело-
вѣка и др.) на двѣ вѣтви, соотвѣтствующія двумъ 
болыпимъ долямъ печени. Далѣе обѣ вѣтвп пронн-
каютъ вглубь органа п, развѣтвляясь между доль
ками печени, образуютъ venae interlobulares. По-
слѣднія распадаются на волосные сосуды, проходя-
щіе въ самыя дольки печени, гдѣ они располагаются 
радіально, начинаясь отъ периферін и соединяясь 
въ центрѣ дольки въ повый венозный стволъ, v. in-
tralobularis; v. intralobulares выходятъ изъ долокъ 
и, сливаясь между собой, образуютъ почепочныя 
вены (v. hepaticae); эти нослѣдпія выходятъ изъ 
печени и впадаютъ нѣсколькпмн круппыми сосу
дами въ нижнюю полую вену. Такимъ образомъ 
венозная кровь органовъ пищсваренія, на своемъ 
пути къ сердцу, еще разъ проходить черезъ си-
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стему волосныхъ сосудовъ—именно въ печени. Си
стема В. вены печени существуетъ у всѣхъ позво-
ночныхъ. 

В о р о т п п к о в ъ , Павелъ Максимовичъ— 
русскііі компоаіторъ (1810—76). Еще учась въ 
кадетско.ѵ.ъ корпусѣ, пробовалъ сочинять: его Allegro 
исполнялось кадѳтскимъ оркестромъ. Служа вънов-
городскомъ кираспрскомъ полку, написалъ нѣсколько 
ньесъ военной музыки п руководилъ въ Елисавет-
градѣ оркестромъ, имѣвшимъ свыше 100 исполни
телен. При его участіи основана школа регентовъ, 
гдѣ онъ былъ преподавателемъ многихъ предметовъ. 
Къ этому времени относятся его церковныя сочи
нен!^: концерты «Изми мя оть врагъ моихъ» и 
сУслыши Господи гласъ мои», причастные стихи — 
«Чашу спасенія приму» и «Въ память вѣчную бу-
детъ праведникъ», херувимская пѣснь (d-moll). Съ 
1843 по 1848 г. былъ преподавателемъ пѣнія въ 
придворной пѣвческой капеллѣ и занимался пере
ложен! емъ церковныхъ пѣснопѣніи для предприня
т а я А. Ѳ. Львовымъ изданія «Круга простого нот-
наго пѣнія». «Главнѣншее условіо этого огромнаго 
труда—говорить В. въ своей автобіографнческой 
запискѣ—состояло въ сохранены мелодіи въ томъ 
самомъ вндѣ, безъ малѣншаго измѣненія, въ какомъ 
она изображена въ церковныхъ нотпыхъ кнпгахъ, 
издаваемыхъ св. сннодомъ». Многія пзъ церков
ныхъ пронзведеній В. до сихъ поръ исполняются 
при богослуженіи. Въ техническихъ пріемахъ и 
характерѣ самостоятельныхъ церковныхъ сочнне-
ній В.—послѣдователь Львова; они большею частью 
просты по гармоніи и написаны въ нессиметрнч-
номъ шітмѣ, чтобы оставить текстъ неизмѣниымъ. 
Онъ собпралъ народныя русскія пѣснн, но гармони
зация пхъ не вполнѣ от.вѣчаетъ у него характеру 
нхъ и складу. Пѣсни, пололгенныя имъ на 4-хго-
лосный хоръ, изданы въ 1870—1871 и 1894 гг. Из
даны и нѣкоторые романсы В. для одного голоса 
съ сопровожденіемъ фортепіано. Педагогическія со
чинения В.: «Практнчсскія голосовыя упражненія 
или сольфеджіо для двухъ сопранъ и альта или для 
двухъ теноровъ и баса» (СПБ., безъ означенія года); 
«Руководство къ преподаванію хорового пѣнія» 
(M., 1894). Въ лптературѣ о русскомъ церковномъ 
пѣніи нмѣютъ значеніе статьи В.: «Замѣтки по по
воду разсужденій о гармошізаціи церковно-русской 
мелодін» (Труды 1-го Археол. съѣзда въ Москвѣ 
1869 г. М., 1871, т. II); «Церковное пѣніе въ на
стоящее время» («Моск. Вѣд.» 1876 г. № 48). Въ 
первой изъ нихъ онъ является сторонникомъ унн-
соннаго пѣнія, какъ чрезвычайно величаваго, уми-
лительнаго и наиболѣе носящаго истинно-церковный 
характеръ.—См. Антонъ П р е о б р а л; е н с к і и, 
«П. М. В. и его статьи по церковному пѣнію» 
(«Русск. Муз. Газ.», 1902 г., №№ 41, 44; здѣсь при
ведены автобіографическая записка и письма В. къ 
священнику Д. Разумовскому); В. Металловъ, 
«Очеркъ исторін православнаго церковпаго пѣнія 
въ Россіи» (M., 1900); M. Лисицынъ, «Современ
ная и новѣйшая церковная музыка» («Музыка и 
Пѣніе», 1903 г.). Г. Т. 

В о р о т н а ч о к ъ — у нѣкоторыхъ жгутоносцевъ 
(Mastigophora), a именно: у отряда Oboanofla-
gellata, воронкообразный перепончатый выростъ 
протоплазмы, чрезвычайно тонкій, окружающій 
основаніе жгутика или бича. Подобныя же клѣтки 
встрѣчаются въ тканяхъ губокъ; шаровидный по
лости внутри тѣла губокъ, образованный расшире-
ніямн каналовъ, выстланы внутри высокими, ци
линдрическими жгутиковыми клѣточками(съ однимъ 
жгутпкомъ на калідой); клѣтки эти представляютъ 
ту характерную особенность, что ясгутнкъ ихъ при 

основаніи окруженъ пѣлшымъ протоилазматиче-
скнмъ В., какъ у Choanoflagellata (Губки). 

В о р о т н о е кровообращеиіе состоять 
въ томъ, что прішосящій сосудъ (венозный), входи 
въ органъ (почки пли печень), разбивается на 
массу капилляровъ, а потомъ они собираются въ 
уносящій сосудъ, и такимъ образомъ вслѣдствіо 
суженія общаго русла кровяного потока создаются 
условія повышеннаго давленія крови въ органѣ. 
В. кровообращепіе свойственно почкамъ Апаптіа 
и печени Апашпіа и Amniota. Послѣдняя полу-
чаетъ кровь по воротной венѣ (v. portarum) "и 
отдаетъ по печеночной венѣ (v. hepatica). 

Воротъ—см. Простыя машины. 
Воротыоскіс—древній русскій княлсескііі 

родъ, пошедшій, по преданно, отъ черниговскаго 
князя Михаила Всеволодовича, замученнаго въ ордѣ 
въ 1246 г. Гор. Воротынскъ съ князьями, имъ вда-
дѣвшими, до конца XY в. входилъвъ составь велн-
каго княжества литовскаго. Въ 1490—1492 гг. князья 
В. перешли на «службу съ вотчинами» къ в. кн. 
Ивану III. Въ ХТ1—XVII вв. В. стоять въ пер-
выхъ рядахъ мосдовскаго боярстпа. И в а н ъ Ми-
х а й л о в н ч ъ участвовалъ въ войнахъ съ Литвою 
и въ оборонѣ юлшой Украины отъ крымскихъ на-
бѣговъ; въ 1534 г. сосланъ па Бѣлоозеро, какъ 
соумышленника бѣлсавшаго въ Литву князя Семена 
Бѣльскаго.—Его сынъ В л а д и м і р ъ , боярннъ съ 
1551 г., въ 1552 г. въ казанскомъ походѣ былъ дво-
ровымъ воеводой; въ 1553 г. во время болѣзни 
Ивана IV стоялъ во главѣ стороннпковъ кандида
туры на престолъ маленькаго Дмитрія; ум. въ 
1558 г.—Братъ его M и х а и л ъ, боярннъ съ 1552 г., 
въ 1571 г. былъ поставленъ во главѣ комиссіи по 
выработкѣ плана обороны южныхъ границъ; казненъ 
по доносу вь 1573 г.—Сынъ его, И в а н ъ , получплъ 
боярство въ 1592 г. По смерти царя Бориса ѣздилъ 
въ Тулу къ Самозванцу съ повинною отъ гор. Москвы; 
въ 1606 г. былъ душою заговора протнвъ Самозванца; 
по нпзлолсеніи Василія Шуйскаго былъ членомъ 
«седьмочисленной» думы, но скоро былъ аресто-
ванъ Гонсѣвскнмъ какъ противникъ Сигпзмунда. 
Родъ В. пресѣкся въ 1679 г. со смертью Ивана 
Алексѣовича (внука предыдущего), боярина и дво-
рецкаго царя Алексѣя съ 1664 г. 

В о р о т ы п с к ъ — заштатный городъ Калулс-
ской губ., Перемышльскаго у., при р. Выссѣ, въ 
6 вер. отъ впаденія ея въ Оку, при лсел.-дор. ст. В. 
В. существовалъ улсе въ XII ст. Позлее онъ стано
вится центромъ отдѣльнаго удѣла князей Воротын-
скихъ (см.). 

В о р о ш і і л о в к а — м - к о Подольской губ., Впн-
ницкаго у., прп р. Бугѣ. 3180 жит. (еврсевъ—1592). 

В о р о ш в л о в ъ , Константинъ Васнлье-
вичъ (1842 — 99) — фпзіологъ, профессоръ казан-
скаго унив. Окончнлъ курсъ въ медико-хирургиче
ской академіи. Въ отдѣльномъ изданіи изъ работъ 
В. появилась его докторская днссертація: «Изслѣ-
дованія о іштательныхъ свойствахъ мяса и гороха» 
(«Архивъ Боткина», VI, 1—86, и отд. 1871, СПБ.). 

В о р о ш п л о в ъ , Николай Николаевичъ— 
юриетт. (1839—73). Окончилъ московскій унив. по 
юридическому факультету. Въ ярославскомъ Деми-
довскомъ лпцеѣ заннмалъ каэедру всеобщей исторіи 
права. Получплъ степень магистра государственнаго 
нрава за диссертацію: «Критическій обзоръ ученія 
о раздѣленіи властей» (Ярославль, 1871). Ему при-
надлелштъ еще статья: «О современномъ псториче-
скомъ изученін права» («Временникъ Демидовскаго 
лицея», книга 3-я). 

В о р п с в е д е (Worpswede)—небольшое селе-
ніе въ Пруссіи, близъ гор. Бремена, среди бо-
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лотъ, на песчаной дюнѣ. Получило извѣстность въ 
90-хъ годахъ прошлаго столѣтія, когда здѣсь посели
лось нѣсколько художниковъ-пейзажистовъ и жан-
рпстовъ, основавшихъ особую школу живописи, при 
чемъ они исключительно воспроизводили мѣстную 
природу и жизнь мѣстныхъ обитателей. Изъ этихъ 
художниковъ болѣе извѣстны: 0. Модерсонъ, Ф. Овер-
бекъ, Г. Фогелеръ, Ф. Маккенсенъ и Г. амъ Энде.— 
Ср.: Н. В e t hg е, «W.» (Б., «Die Kunst,» т. 32): 
W a r n i k e , «W.» (Б., 1902); R i l k e , «W.» (Биле-
фельдъ, 1905). 

В о р с и н к и кишечнаго канала у большинства 
позвоночныхъ представляютъ неболыпіе цилиндрн-
ческіе, округленные на концѣ, пли чаще сплюснуто-
вошіческіе, иногда раздвоенные, выростки вну
тренней поверхности тонкихъ кишекъ, которые при 
болыпомъ развитіи (у теплокровныхъ) прпдаютъ 
слизистой оболочкѣ этого отдѣла кишечника 
особый бархатистый вндъ. Снарулси В. покрыты 
слосмъ эпптелія изъ цилиндрическихъ и бокаловид-
ныхъ клѣточекъ; первыя имѣютъ на свободномъ 
концѣ особыя каемки, исчерченныя перпендику
лярно къ поверхности, а внутри ихъ, по большей 
части, находятся жировыя капельки; вторыя имѣютъ 
форму бокаловъ или бутылочекъ и открыты къ по
лости кишки. Основа В. образована соединительной 
ткапыо, между волокнами которой наблюдается 
большое количество лейкоцитовъ. Соединительно
тканная основа В. пронизана гладкими мышечными 
волокнами. Подъ эпителіемъ находится обильная 
сѣть кровеносныхъ сосудовъ; по оси В. залегаетъ 
одпнъ пли нѣсколысо сосудовъ лимфатической си
стемы, такъ назыв. млечные сосуды (vasa chyli-
fera), по которымъ въ пищеварптельномъ періодѣ, 
при содѣйствіи ритмическихъ сокращеній мышеч-
ныхъ волоконъ В., и происходить оттокъ всосанныхъ 
питательныхъ веществъ; обііліе жира прндаетъ со
держимому ихъ млечный видъ; часть переварен-
ныхъ веществъ всасывается и самими кровенос
ными сосудами В. Вообще во всасываніи перева-
ренныхъ веществъ на протяжении тонкихъ кишекъ, 
начішая съ двѣнадцатішерстной, дѣятельность В. 
играетъ первостепенную роль, хотя, конечно, всасы-
ваніе пронсходитъ и помимо В. Полнаго развптія 
достпгаютъ онѣ у млекопитающихъ, но болѣе просто 
устроенные сосочки имѣются уліе и у рыбъ, и у 
выше стоящнхъ формъ. 

В о р с и н ч а т а я о б о л о ч к а или хоріонъ 
(chorion)—особымъ образомъ измѣненная наружная 
зародышевая оболочка (serosa) млекопитающихъ. 
Она представляетъ собой тонкостѣнный пузырь, въ 
которомъ свободно лежнтъ зародышъ съ водной или 
амиіотпческой оболочкой н мочевымъ мѣшкомъ 
или аллантопсомъ (см. т. II, стр. 93; amnion и allan-
tois). Затѣмъ на ея наружной поверхности образу
ются особые выросты или ворсинки, и serosa пре
вращается въ В. оболочку (chorion). По степени 
развитая В. оболочки и но тѣмъ отношеніямъ, въ 
который она вступаетъ съ слизистой оболочкой 
матки, млекопита.ющая матка раздѣляется на три 
группы: у однихъ serosa сохраняетъ приблизительно 
свое первоначальное простое строеніе; у другихъ 
она превращается въ chorion, и у третыіхъ одинъ 
или нѣсколысо участковъ chorion'a идутъ на обра
зован! е дѣтскаго мѣста или послѣда. 

Ворскла—лѣв. прт. р. Днѣпра, впадающій въ 
него 50 вор. нюке гор. Кременчуга, Вмѣстѣ съ Псё-
ломъ, В. принадлелпітъ къ наиболѣе живописнымъ 
рѣкамъ Украины. Длина, считая главнѣйшія излу
чины, 395 вер. Беретъ начало въ Курской губ. 
Обоянскаго у., направляется на 103, пересѣкая уу. 
Бѣлгородскій и Грайворонскій Курской губ., Бого-

духовскій и Ахтырскій—Харьковской губ., Зень-
ковскій, Полтавскій и Кобелякскій—Полтавской губ. 
Средняя высота береговъ В. колеблется отъ 30 до 
40 саж. Гл авнѣйшіе притоки: В о р с к л и ц а, Б о р о м л я. 
Мерло, Коломакъ, Тагамлыкъ и Кобелячекъ, 
В. не имѣетъ торговаго значенія; она судоходна всего 
на 8 вер. отъ устьевъ. Маловодность ея быстро 
увеличивается за послѣдніе годы, вслѣдствіе уса
ленной вырубки остатковъ лѣса. Ширина русла 
рѣки 12 — 20 саж. Глубина весьма различна: въ 
лѣтнее время во многихъ мѣстахъ рѣку переходятъ 
въ бродъ, но встрѣчаются мѣста до 3—5 саж. глу
бины, въ особенности при запрудахъ. Въ В. водятся: 
щуки, лещи, судаки, окуни, карпы и нзрѣдка сомы; 
рыболовство ведется хищничесііпмъ способомъ. При 
В. распологкены города Грайворонъ, Полтава и 
Кобелякп. 

Ворсиа—с. Нижегородской губ., Горбатов-
скаго у. 5000 жит., 4 црк. Кустарныя, отчасти 
фабрнчцыя стальныя издѣлія (главн. образ., ножи, 
особенно перочипные, и т. п.), которыхъ про
изводится на сумму до 500 тыс. р. Извѣстны фбр. 
бр. Завъяловыхъ. 

В о р с о (Worsaae), І енсъ-Яковъ-Асмус-
сен ъ—датскій археолога (1821 — 85), проф. копен-
гагенскаго унив. Положилъ начало охраненію древ-
нпхъ памятниковъ сѣверной архитектуры и рестав-
раціп позднѣйшнхъ. Въ 1874:—75 гг. былъ мнші-
стромъ народнаго просвѣщенія. В.—первый датча-
нинъ-спеціалистъ, предпринявши! раскопки сѣвер-
ныхъ кургановъ. Благодаря ему, копенгагенскій 
музей сѣверныхъ древностей владѣетъ богатѣйшими 
коллекціями, по которымъ молено прослѣдить раз-
витіе культуры па сѣверѣ. Главные труды В.: 
«Danmarks Olditid belyst ved Oldsager og Grav-
ho'je» («Древняя Данія въ освѣщеніи древнихъ 
кургановъ», 1843); «Blekiske Mindesmärker fra 
Hedenold» (1846); «Minder om de danske og nord-
mändene i England, Skotland og Irland» (1861); 
«Afbiidninger fra det kongelige Museum for nor-
diske Oldsager» (1854); «Den nye Inddeling af 
Sten og Broncealderen» («Новыя подраздѣлонія 
каменнаго и бронзоваго вѣковъ», 1859); «Fra Sten 
og Broncealderen i den gamle og ny Verden» 
(1879); «Nordens Forhistorie» (1881); «Die natio
nale Alterthumskunde in Deutschland» (1846); «The 
Antiquities of Ireland and Denmark» (1846); «Zur 
Alterthumskunde Nordens» (1847); «Danevirke, 
der alte Gränzwall Dänemarks gegen Süden» 
(1848); «The Primeval Antiquities» (1840); «An 
Account of the Danes and Norveginas in England, 
Scottland and Ireland» (1852); «Die Dänen und 
Nordmänner in England, Scottland und Irland» 
(1852). Въ 1889 г. В. воздвигнуть памятникъ въ 
Копенгагенѣ. 

В о р с т е р м а н т ь (Vorsterman), Л у к а с ъ— 
фламандскій граверъ (1578—1075). Учился сначала 
живописи у Рубенса, но затѣмъ занялся гравнро-
ваніемъ. Имъ исполнено значительное количество 
прекрасныхъ гравюръ, воспропзводящихъ пор
треты, историческія картины и пейзажи. Особенно 
искусно передавалъ онъ разлнчныя матеріи. Наи-
болѣе цѣнятся портреты съ А. ванъ-Дейка и Се-
герса н «Поклоненіе волхвовъ» съ Рубенса.—Сынъ 
этого художника, по имени также JÎ у к а с ъ, на
зываемый, въ отличіе отъ него, В. Младгаимъ 
(1629—около 67), былъ также граверъ, но не столь зна
чительный, какъ отецъ; имъ исполнено нѣсколько 
весьма хорошнхъ эстамповъ, напр., гравюра съ 
картины Іорданса: «Сатиръ въ гостяхъ у крестья
нина».—См. H e n r i H y m a n s , «L. V. Catalogue 
raisonné de son oeuvre» (Брюссель, 1893). 
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. В о р с ъ , в о р с о в ы я ткани , в о р с о в а н і е — 
см. Сукно. 

В о р с я п к а , в о р с и л ь н а я ш и ш к а (Dip-
sacus L.)—родъ растенііі изъ семейства ворсянко-
выхъ (Dipsaceae). Весь родъ содержитъ 11 вндовъ 
травянистыхъ ыноголѣтниковъ, обптающпхъ въ умѣ-
ренномъ поясѣ Европы, Азіи и Африки. Крупныя 
растенія съ довольно толстымъ стеблемъ и супро-
тивнымп листьями, часто сросшимися при основа-
Hiii, иногда колючими. Цвѣты въ овальныхъ пли 
шаровидныхъ головкахъ, величиною съ крупное 
яйцо; каждый цвѣтокъ снаблсенъ ліесткнмъ щети-
ннстьшъ прпцвѣтникомъ, остающимся при плодѣ, 
почему и все соцвѣтіе (а потомъ и соплодіе) полу 
чаетъ видъ колючей шишки. 

В о р с я н к а с у к н о в а л ь н а я (Dipsacus 
fullonura Mill.) — промышленное растеніе, разво
димое для получения соцвѣтій, состоящнхъ изъ 
продолговатыхъ коническнхъ стержней, покры-
тыхъ длинными, жесткими п упругими прпцвѣтнп-
ками, нмѣющими форму чешуекъ съ отогнутыми 
книзу острыми верхушками—зацѣпамн или крючеч-
ками. Эти соцвѣтія, напомннающія свопмъ общнмъ 
вндомъ хвопныя шишки, употребляются въ сукон-
номъ пропзводствѣ для наднранія ворса на сукнѣ 
и потому называются ворсильными шишками. 
По прочности особенно цѣнятсл на фабрпкахъ 
французскія (авпньонскія) шншкіі, далеко ііре-
восходящія н ѣ м е ц к і я (германскія и австрійскія) 
и р у с с к і я, возращаемьш преимущественно въ 
прнвнелпнекнхъ, AluHCKott и Бессарабской губерніяхъ 
п въ Крыму. В.—двухлѣтнее яровое растеніс, воз-
дѣлываемое на поляхъ послѣ хлѣбовъ и изрѣдка 
послѣ пара. Она требуетъ теплаго климата, защищен-
наго положенія и полнаго солпечнаго освѣщенія, хотя 
въ нервомъ году и переносить морозы зимою до 
—12° Р. Лучшій ростъ ея замѣчается на свѣжихъ пес-
чапыхъ, песчаносуглинистыхъ и известковыхъ поч-
вахъ съ умѣреннымъ содергканіемъ перегноя; по
лезно слабое удобреніе известью, компостомъ или 
золою. Разводится В. посѣвомъ или высадкою раз-
сады. Шишки В. нѳ всѣ созрѣваютъ одновременно, 
поэтому и сборъ пхъ производится постепенно, 
чрезъ каждые 8—10 дней въ точеніе 5—6 недѣль, 
начиная со второй половины іюля до конца авгу
ста. Собранныя шишки просушиваются въ закры-
тыхъ помѣщеніяхъ, пли на особо устроенныхъ коз-
лахъ. 

В о р с я п к о в ы я (Dipsaceae) •— семейство 
растопііі, весьма близкое къ сложноцвѣтнымъ по 
устройству соцвѣтія, но достаточно отличающееся 
отъ нихъ свободными (не сросшимися) тычинками 
и характерными плодами. Сюда относятся одно- или 
многолѣтнія травянпстыя формы, рѣдко полукустар
ники, съ супротивными пернстонадрѣзиыміг листьями 
безъ прпліістпковъ. Мелкіе цвѣты собраны на вы
пуклом!, цвѣтоложѣ на концѣ стебля п вѣтвеп его 
въ плотное соцвѣтіе—головку, окружепноо обверт
кою (поволокою); у нѣкоторых.ъ формъ цвѣткн сна-
бзкепы пленчатыми прицвѣтнпкамп; чашечка двой
ная: наружная подпестіічная, пленчатая, прижатая 
къ цвѣтку, внутренняя (собственно чашечка) над-
иестичная, часто раздѣленная на длпнныя щетинки. 
Вѣнчпкъ—трубчатый, не вполнѣ правильный, часто 
почти двугубый (у краевыхъ цвѣтковъ), 4—5-над-
рѣзііын; тычпнокъ 4 свободныхъ выступающнхъ изъ 
трубки вѣнчнка; завязь—одногнѣздая съ 1 висячею 
сѣмяпочкою; столбикъ 1 съ цѣльнымъ рыльцемъ; 
плодъ—сѣмянка, окруженная наружной чашечкой н 
часто несущая и внутреннюю щетинистую чашечку. 
Представители В., всего до 140 видовъ въ 10 ро-
дахъ, распространены преимущественно въ сѣвер-

номъ умѣренномъ поясѣ Стараго Свѣта. Помимо 
фабрпчнаго прнмѣненія въ качествѣ ворсильныхъ 
шншекъ, многія В. хорошо извѣстны въ садоводствѣ 
по красотѣ цвѣтовъ. особенно родъ скабіоза (Sca-
biosa L.) и кнауція (Knautia Coult.) или коростав-
ниісъ. Въ Россіп найдено нѣсколько вндовъ В. въ 
лѣспой и степной областяхъ; въ юлшо-русскнхъ 
степяхъ попадается самая крупная форма всего 
семейства—Cephalaria tatarica, достигающая'/2 саж. 
вышины. 

В о р т в н г ъ (Worthing)—городъ и морскія 
купанья въ графствѣ Суссексъ, въ ІОВ Англіи 
20015 жит. 

В о р т м а п ъ (Wortmann), Христіанъ-Аль-
бертъ— граверъ на мѣди (1680—1760). По пригла
шений Шумахера, въ 1731 г. пріѣхалъ въ Петер-
бургъ, гдѣ участвовалъ въ приготовленіи досокъ 
для двухъ изданій: «Палаты С.-Петербургской 
Императорской Академіп Наукъ, Библіотекіі и 
Кунсткамеры etc.» (1738; В. принадлежать 3 листа) 
п «Оппсаніе коронаціп императрицы Елпсавстіл 
Петровны» (СПБ., 1745)—главный памятникъ рус-
скаго гравированія при Елисаветѣ Петровнѣ, въ 
которомъ В. принадлежать два листа. В. награви-
ровалъ множество портретовъ, изъ которыхъ особенно 
выдаются портреты гр. П. И. Шувалова, Беннгны Гот-
ліібъ (жены Бирона), царевпча Алексѣя Петровича, 
царевны Анны Петровны, императрицы Анны 
Іоапновны. Извѣстностыо пользуются отпечатки до
сокъ В.: Петра I (съ Танауера), Петра II (съ Лют-
тена), Екатерины I, царя Алексѣя Михаиловича 
п др. Много гравюръ В. хранится въ Эрмнтажѣ, 
куда онѣ перешли изъ коллекціи П. Карабанова, а 
доски—въ Академіп Наукъ. Ученики В.—Филпппъ 
Матарнови, Иванъ Соколовъ, Грпгорій Качаловъ, 
Алексѣй Грековъ, Беренцъ, Келеръ п др.—впослѣд-
ствіи сами сдѣлались прекраспыми граверами и от
крыли собою непрерывный рядъ русекпхъ граве-
ровъ. Эти граверы образовали у насъ такъ назыв. 
Вортмановскую школу, отличающуюся чистымъ 
и блестящпмъ рѣзцомъ, добросовѣстностыо въ испол-
неніп подробностей, но нѣсколько страдавшую не
правильностью рисунка. Школа В. работала пре
имущественно рѣзцомъ, въ портретахъ при гравіі-
рованіп деталей иногда прибѣгала къ пунктировкѣ. 
ПОСРѢДШІМЪ наиболѣе крупнымъ представптелемъ 
этой школы былъ Иванъ Соколовъ, со смертью ко-
тораго (1756) оканчивается ея почти 30-тплѣтнее 
существованіе. Она оставила память по себѣ мно-
жествомъ портретовъ, вндовъ, рисунковъ въ кннгахъ, 
огромныхъпроспектовъ С.-Петербурга и его окрестно
стей (по рнсункамъ перспоктнвныхъ дѣлъ мастера 
Михаилы Махаева), даже цѣлыми гравированными 
коллокціями,которыямогутъбыть поставлены наряду 
съ первоклассными европейскими изданіями того 
времени. 

В о р т у и п ъ (Vortumnus)—этрусскій богъ го
рода Вольснній (см. Волтумиа). Послѣ разруніепія 
Вольсиній въ 264 г. до Р. Хр. М. ФульвіомъФлак-
комъ культъ В. былъ перенесенъ въ Римъ, и па 
Авептннѣ ему посвятили храмъ. Это типичный прп-
мѣръ «эвокацін»: богъ завоеваинаго города торже
ственно приглашается уйти отъ побѣл!депныхъ и 
занять мѣсто въ Рнмѣ. Значеніе его культа очень 
неясно; изображался онъ въ видѣ юноши съ пло
дами и въ легепдахъ связывался съ Помонон, что 
заставляетъ предполагать аграрный его характеръ. 
Съ другой стороны, имя его надо производить отъ 
«vertere»; возможно, что опъ является олнцетво-
ренісмъ «вращающагося года»—«vertens annus» 
(нѣчто въродѣ Анны Переииы, II, 90(>)—и природы 
временъ года. Римскія легенды разсказываютъ о его 
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волшебныхъ превращеніяхъ, перенося на него, изъ-
за этимологическихъ причпнъ, черты греческаго 
Протея.—См. W i s s o w a , «Religion und Cultus 
der Römer», p. 233. И. Б.-Ш. 

В о р ч е с т е р ъ (Worcester), вѣрнѣе Вустер ъ— 
1) главн. гор. графства того же пмени на лѣв. бе
регу Северна; жит. 47987 (1911). 21 церк., ста
ринный готическій каѳедральный соборъ, постройка 
котораго была начата въ 680 г. при кор. Этель-
редѣ, а окончена въ XIIJr u XIV ст. Фабрикадія 
фарфора, перчатокъ, уксуса, пскусствепныхъ удоб-
рспіп я соды. 3 сент. 1651 г. Кромвель одержалъ 
здѣсь побѣду надъ арміей Карла П. Въ англо
саксонскую эпоху городъ назывался «Wigoracea-
ster» пли «Wigorn».—2) В.—гор. въ сѣв.-америк. 
штатѣ Массачусетсѣ, около р. Блэкстонъ. Жит. 
145 986 (1910). Разнообразныя желѣзныя и стальныя 
нздѣлія, машины, инструменты, ткацкіе станки, кон
верты и проч.; военная академія (Highland school), 
учительская семпнарія, политехннкумъ «Antiquarian 
Society> съ библіотекой (125000 тт.) н цѣннымъ 

. собраніемъ древностей; публичная бпбліотека съ 
150000 тт., художественный музей. Основавъ го
родъ въ 1713 г. 

Ворніудть—названіе антропоморфнаго духа-
покровителя у вотяковъ. Впослѣдствіи это слово 
стало обозначать у нпхъ идола В., затѣмъ мѣсто, 
гдѣ ставился этотъ идолъ, ящпкъ съ приносимыми 
ему жертвами п, наконецъ, ту группу людей, кото
рые ему поклоняются. 

В о р ь с м а — р . Архангельской губ., Александ-
ровскаго у.; на протяэкеніи 40 вер. (43 км.) слу-
житъ государственной границей между Россіей и 
Норвегіей. Общее направленіе теченія на С, дл. 
50 в., впадаетъ въ Ледовитый океанъ. 

В о р ѣ ж ъ (Worjech или "W arichi us), В ац л ав ъ— 
верхнелузкицкій писатель, ум. въ 1618 г.; былъ свя-
шенникомъ. Въ 1597 г. издалъ въ Будиганнѣ «Lu-
therûv Mabj Katechismus» съ нѣмсцкнмъ продпсло-
віемъ M. A. Литтихія. Это—древнѣіііпее нзъ извѣст-
ныхъ до сихъ поръ верхнелузкицкихъ сочиненій. 
.- Восапскіе—старинный дворянскій родъ шля-
хетскаго пронсхо/кденія, герба С а с ъ . Родоначаль-
шікъ его Иванъ В. владѣлъ въ 1684 г. короннымъ 
войтовствомъ Завады въ Перемышльскомъ старо-
ствѣ. Родъ В. запнсанъ въ VI ч. родословной книги 
Минской и Подольской губ. В. Р—въ. 

В о с к л и ц а т е л ь н а я совка (Agrotis 
exclamationis L.)—см. Совки п Озимая совка. 

В о с к о б о й , во скоб о и па—воскъ, получен
ный при выбиваніп вощинъ пли удаленіп выжима-
нісмъ остатковъ меда пзъ сотовъ; онъ содержптъ въ 
себѣ много сора и требуетъ очистки перетопкой. 

Воскобо і іппковъ , Николай Николае
вич!,—публицнстъ (1838—82). Окончилъ пнститутъ 
ннженеровъ путей сообщенія. Построилъ каменный 
мостъ чорозъ Москву-рѣиу. іылъ однимъ изъ дѣя-
телыіѣйнінхъ сотрудннковъ «Московскнхъ Вѣд.», а 
по смерти (1875) П. M. Леонтьева сдѣлался помощ-
нпкомъ редактора. Кромѣ статей въ «Московскихъ 
Вѣд.», В. принадлезкатъ статьи: «Ладолсскій каналъ» 
(«Русскій Вѣстникъ», 1858, кн. 7 и 8), «Замѣтка объ 
отношеніяхъ правленія главнаго общества россій-
скпхъ 5К0Л. дор. къ акдіонерамъ» (1859, кн. 17 и 18, 
тамъ я;е); «О полозкснін фабричныхъ, преимуще
ственно 'на петерб. фабрикахъ» («Библіотека для 
Чтеніяз», 1862, кн. 5 и 6). 

В о с к о в а я или п ч е л и н а я м о л ь , моты-
лица , к л о ч е н ь (Galleria mellonella L.)—ба
бочка изъ семейства Pyralidae (Огневки), весьма 
серьезный врагъ пчеловодства. Переднія крылья 
фіолетово-сѣрыя, у самцовъ буроватыя, заднія сѣ-

рыя, дл. до 1,5 стм. Летаетъ въ іюлѣ—сентябрѣ по 
вечерамъ и ночью и чрезъ летокъ или щели про-
нпкаетъ внутрь улья, гдѣ и кладетъ отчасти въ 
ячейкахъ сотовъ, отчасти въ щеляхъ улья кругло-
ватыя яички, изъ которыхъ вскорѣ выходятъ гусе
ницы, питающіяся воскомъ и передъ окукливапіемъ 
обвпвающіяся паутиной, образуя такъ назыв. 
гнѣзда мотылпцы. При значнтельномъ размноже-
ніи личинокъ моли пчелы, будучи не въ состояніи 
задѣлать произведенныя въ сотахъ поврежденія, 
оставляютъ улей, для исправленія котораго слѣ-
дуетъ вырѣзать всѣ соты, поврезкденные молью. Къ 
числу предупреднтельныхъ мѣръ относятся: содер-
зканіе силыіыхъ ульевъ, хорошее провѣтриваніѳ 
пхъ, особенно зимою, въ омшанннкѣ и окурнваніе 
сѣрой. Истребитсльныя мѣры—промываніе неповре
жденной еще вощины посредствомъ опусканія ея 
на 48 часовъ въ холодную воду; замѣна зараясен-
ной уже молью вощины новою, чистою.—Малой В. 
молью называютъ другую бабочку пзъ того же се
мейства Achroea grisella L., которая ведетъ сход
ный образъ жизни, но вредитъ въ меньшей сте
пени. См. рис. 20 на табл. II къ статьѣ «Бабочки».— 
Ср. Метальнпковъ, «Экспериментальпыя изслѣ-
дованія надъ пчелиной молью» (СПБ., 1903). 

В о с к о в а я п а л ь м а . — Подъ этимъ назва-
піемъ извѣстно небольшое число пальмъ, несущнхъ 
восковые'" чалеты на разлпчныхъ частяхъ свонхъ. 
Болѣе пзвѣстны двѣ слѣдующія: 1) Кспорпикова 
пальма (Copernicia cerifera Mart.),пли «карнауба» 
по мѣстному названію, пзъ Бразнліп, гдѣ растетъ 
иногда цѣлымп лѣсамп. Невысокая пальма съ ши-
рокимъ и толстымъ, по слабымъ стволомъ. Листья 
о н а х а л ь н ы е (на подобіе латанін или лнвистоніи, 
всѣмъ пзвѣстныхъ), густымъ, почти шаровиднымъ 
шатромъ — наверху ствола; черешки отмершнхъ 
листьевъ. расширенные при основаніп въ видѣ вла
галища, растрескиваются продольно и даютъ очень 
крѣпкія волокна. На листьяхъ образуется ягелто-
ватый слой воска, ндущаго на свѣчп; стволъ даетъ 
родъ саго (не настоящее) п идетъ на постройки и 
подѣлкп.—2) Анд екая В. пальма , Ceroxylon 
(восковое дерево въ переводѣ). До 5 впдовъ этого 
рода, весьма меліду собою схолшхъ, обнтаютъ въ 
южно-американскихъ Кордильсрахъ — Андахъ, Ко-
лумбіп и Эквадора; нанболѣе извѣстны С. andicola 
H. В. Kth. и Cer. Klopstockiae Mart, (или С. ce
rifera Karst.). Высокій стройный стволъ до того 
густо покрыть бѣловатымъ слоемъ воска, что ка
жется высѣчепнымъ изъ мрамора; этотъ воскъ 
является хорошнмъ продуктомъ торговли и вывоза 
(пальмовый свѣчи).—Ср. Восковой налетъ. 

В о с к о в а я т р а в а , Cerinthe L., в о с к о -
цвѣтъ'—низенькая трава пзъ семейства бурачни-
ковыхъ или шереховатолистныхъ, водится по всей 
Средней Европѣ и Россін. Цвѣты съ глубоко-раз-
дѣльной чашечкой, пятпдолыіымъ бѣлымъ вѣнчи-
комъ и копьевидными пыльниками; плодъ 2 орѣшка 
двусѣмянныхъ пли, по недоразвнтію, односѣмян-
ныхъ. Въ Россіп—отъ Волыни до Закавказья встрѣ-
чаются С. major L. и С. minor L. 

В о с к о в а я ягода—см. Восковое дерево. 
В о с к о в п н ц а (сега или ceroma) — мягкая, 

не покрытая перьями, часто ярко окрашенная въ 
восково-экелтый цвѣтъ кожа, располозкенная у нѣ-
которыхъ птицъ (напр., у хнщныхъ, у попугаевъ) на 
основаніи верхпей половины клюва вокругъ ноздрей. 

В о с к о в н и к о в ы я (Мугісасеае)—небольшое 
семейство кустарниковъ пзъ двудольиыхъ, близкое 
къ семействамъ березовыхъ; содеряштъ до 35 вп
довъ въ едииственномъ родѣ Myrica L.—восков-
нпкъ, распространены въ сѣверномъ умѣренномъ 
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и отчасти холодноыъ поясахъ Отараго и Новаго 
Свѣта. Ароматные невысокие кустарники н полу
кустарники съ бурыми вѣтвями и кожистыми цель
ными листьями величиной съ брусничные, но уже 
и длиннѣе. Цвѣты однодомные, однополые, въ ко-
роткихъ сережкахъ, какъ у березы, при чемъ ты
чиночные цвѣтутъ очень рано, еще до появленія 
листьевъ, а пестичные созрѣваютъ лѣтомъ. Въ Се
верной Россіи, начиная съ широты Петербурга, а 
также и во всей Сѣверной Европѣ и Азіи не часто 
встрѣчается видъ В. г а л е , Мугіса Gale L., на бо-
лотистыхъ лугахъ вблизи моря; по бсрегамъ Фнн-
скаго залива, отъ С.-Петербурга до Нарвы, также 
на Лахтѣ; у этого вида темнозеленые продолгова
тые листья на короткихъ черешкахъ, слегка зубча
тые по краямъ; плодъ—маленькая костянка съ при
росшими къ ней чешуйками. 

В о с к о в о е д е р е в о , В. растен іе .— Изъ 
нѣсколькихъ растеній, извѣстныхъ подъ этими на-
званіямп, укажеиъ замечательней шія: 1) Гойя , 
Hoya carnosa R. Br., нзъ сем. асклопіадесвыхъ 
(см. IV, 13), деревянистое, слабо вьющееся ра
стете, родомъ изъ Индіи, Индо-Китая и Китая, 
водится и въ Австраліи. Листья цѣльные, овальные, 
сидятъ попарно (въ родѣ сирени); цвѣты лиловые съ 
красноватымъ зѣвомъ и бѣловатыми привѣнчиками. 
собраны мутовчатымъ соцвѣтіемъ. Называется так
же восковымъ плющемъ; воскъ отлагается на ли-
стьяхъ, черешкахъ и стеблѣ тонкимъ слоемъ.— 
2) M и р и к а, восковая ягода, Myrica cerifera L., 
сѣверо-американское деревцо изъ семейства восков-
никовыхъ—см. выше.—3) В о с к о в о й м у m к а т-
никъ , Myristica cerifera Sw., родомъ изъ Гвіаны, 
изъ семейства мушкатнпковыхъ, Myristicaceae. 

В о с к о в о й иалехть. является въ впдѣ раз-
лпчныхъ по формѣ и свойствамъ отложеній воска 
на поверхности воздушныхъ частей многихъ расте-
ній. Такія отложенія не рѣдки на поверхности ко-
жпцы стеблей, листьевъ, даже плодовъ, напр.: бело
ватый, легко стираемый налетъ на сливахъ или ви-
ноградпыхъ ягодахъ. Де-Бари (De-Bary) различаетъ 
4 главныя формы В. налетовъ: 1) слои или пѣнки, 
2) столбчатые налеты, 3) простые зернистые налеты, 
4) кучевые налеты. Слои являются въ видѣ сплош-
ныхъ пленокъ. Въ однихъ случаяхъ, какъ у Thuja 
orientalis, Sempervivumtectorum,Kerria japoDica, 
у многихъ видовъ Euphorbia, они имѣютъ видъ 
тонкой (около 0,001 мм. толщиною), хрупкой и про
зрачной глазури, въ другихъ — въ впдѣ болѣе 
масенвныхъ слоистыхъ отложеній; какъ, напр., 
у американскихъ восковыхъ пальмъ (см. выше). 
У послѣднихъ восковыя отложенія настолько 
обильны, что съ выгодой собираются и пускаются въ 
продажу. У Corypha налетъ покрываетъ обѣ по
верхности молодыхъ листьевъ слоемъ толщиною въ 
0,015—0,019 миллим., a отложенія на поверхности 
стебля у Ceroxylon и Klopstockia еще массивнѣе: 
толщина ихъ достигаетъ 5 миллим. Примѣромъ 
столбчатаго В. налета можетъ слулчіть налетъ, по-
крывающій узлы и междоузлія сахарпаго тростника 
(Saccharum officinarum). Простой зернистый на
летъ слагается изъ мелкихъ зернышекъ, распола
гающихся въ одинъ слой. Эта форма налета крайне 
распространена (капуста, гвоздика, лукъ, многіе 
злаки, касатики и т. д.). Покрытыя такимъ налетомъ 
части растеній нерѣдко пріобрѣтаютъ сизый отлпвъ 
(glaueus терминологін). Послѣдняя форма налета— 
кучевой налетъ, отличается отъ предшествовавшей 
лишь тѣмъ, что зернышки (пли маленысія палочки) 
располагаются не въ одинъ, а въ нѣсколько слоевъ 
(Eucalyptus globulus, Ricinus communis и др.). j 
Изъ растеній, служащнхъ для добычи раститель-1 

наго воска, слѣдующія наиболѣе важны: Anacar-
diaceae. Rhus succedanea L. Сѣмена доставляютъ 
японскій воскъ (Японія, Китай). —•• Myristicaceae. 
Myristica Ocuba H. et В. Плоды доставляютъ окуб-
скій воскъ (Бразилія).—Myricaceae—Artocarpaceae. 
Ficus ceriflua Jungh. Млечный сокъ содер-
лштъ яванскій или суматрскій растит, воскъ (Ява).—• 
Palmae. Copernicia cerifera Mart. Листья доста
вляютъ карнаубскій воскъ (Бразилія); Ceroxylon an-
dicola H. et В. Стволы доставляютъ пальмовый 
воскъ (Новая Гренада); Klopstockia cerifera Karst. 
Воскъ со стволовъ (Южная4 Америка).—Musaceae. 
Musa spec. Доставляютъ банановый воскъ (тропики).' 

В о с к о в ы е цвѣты,—Воскъ. 
В о с к о в ы я я б л о к и . — Такъ называются 

яблоки, кожица которыхъ, особенно у чашечки, по
крыта тонкимъ бѣловатымъ налетомъ вещества, по-
хожаго на воскъ и прндающаго ей особый блескъ. 
Налетъ этотъ появляется только во время созрѣва-
нія яблока и очень легко стирается; въ лежке онъ 
обыкновеппо теряется, но иногда превращается въ 
м а с л я н и с т о с т ь , т.-е. на кожицѣ выступаетъ 
маслянистое вещество, облекающее собою цѣлое 
яблоко настолько обильно, что часто остается даже 
на пальцахъ. 

В О С К О И а С Т П Ж Ъ (щрораыул) — СМѣсЬ ИЗЪ 
воска, мастики, ладана и алоя; растопленная на 
огнѣ, смѣсь эта возливается на углы престола при 
освященін его. 

В о с к о ц в ѣ т ъ — с м . Восковая трава. 
В о с к р е с е н і е Інсуса Х р и с т а засвиде

тельствовано въ евангеліяхъ съ такими разностями 
въ подробностяхъ, который привести къ единству 
едва ли возможно. Ср. Мѳ., XXVIII; Мрк., XYI, 1—8 
(съ 9-го стиха до конца евангелія заключительный 
отрывокъ отсутствуетъ въ древнейшпхъ рукописяхъ 
и считается позднѣйшей припиской); Лк., XXIV (ст. 
12-й, вероятно, пред став ляетъ послѣдующую при
писку) и Іоан., XX—XXI. Вѣра въ В. у некоторыхъ 
апостоловъ предваряетъ всякое оказательство собы-
тія. Про Іоанна, который съ Петромъ пошелъ ко 
гробу, говорится, что, войдя за Петромъ въ пещеру, 
онъ «увиделъ и увѣровалъ» (Іоан., XX, 8), хотя 
предъ нимъ были только пелены и платъ. По Лукѣ 
апостолы не верятъ женамъ мпроносицамъ и ечн-
таютъ разсказъ ихъ «вздорпымъ» (XXIV, 11). Уче
ники, шедшіе въ Эммаусъ, не узнаютъ Іисуса до по-
слѣдняго момента, хотя обращались съ Нимъ недавно 
(XXIV, 31). Матѳей замѣчаетъ, что даже въ Гали
лее апостолы не все поклонились явившемуся. Не
которые усомнились (XXVIII, 17). Марія прини-
маетъ Іисуса за садовника. Характерны свидетель
ства о явленін Іисуса Павлу въ книгѣ Деяній (IX, 
3—9; XXII, 6—11, и XXVI, 1—18). Ихъ три, и все 
они разнятся другъ отъ друга. Павелъ (Гал., I, 16) 
переводить это явленіе внутрь своей души и за-
являетъ: «Богъ благоволилъ открыть Сына Своего 
во мне». Вместе съ темъ, онъ убежденъ въ тожестве 
явленія ему Іисуса съ явленіями другимъ апосто-
ламъ. После В. Павелъ нѳ знаетъ Христа во плоти 
(2 Кор. V, 16). Въ первомъ посланіи Петра сказано, 
что Хрнстосъ, бывъ умерщвленъ телесно, ожилъ ду-
хомъ (III, 18). За всѣмъ темъ въ евангеліяхъ намё-
ченъ отчетливо и другой способъ толкованія событія 
В.—особенно въ разсказе о Ѳоме (Іоан. XX, 24—29, 
ср. Лк. XXIV, 36—43).-Въ русской богословской 
литературе лучтій анализъ свидетельствъ см. у проф. 
Та рее в а, «Основы христіанства», т. I (Сергіевъ 
Посадъ, 1908).—Ср. А. Р е в и л ь, «Іисусъ Назаря-
нпнъ» (т. II, СПБ., 1909). —Въ искусстве В. 

J изображалось первоначально символически (напр., 
| въ виде спасенія Іоны изъ чрева кнтова и пр.); 
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позже Христосъ изображается или въ моментъ В., или 
уже воскресшииъ. У гроба Его сидятъ или лежать 
спящими стерегущіѳ воины, по краямъ гроба одинъ 
или два ангела.—См. Н. В. П о к р о в с к і й , «Еванге-
ліе въ памятникахъ пконографіиэ (СПБ., 1892). 

Коскресеніе мертвыхъ.—Почти у всѣхъ 
народовъ существуетъ понятіѳ о безсмертіи и про-
долженіи бытія человѣка послѣ разрушенія тѣла. 
Но въ отдѣльныхъ чертахъ загробное существо-
вате опредѣляется различно въ различныхъ рели-
гіяхъ. Объ относящихся сюда вѣрованіяхъ грековъ 
см. Душа. Въ книгахъ Ветхаго Завѣта есть 
только два мѣста, которыя ясно говорятъ о В. 
мертвыхъ: Дан. XII, 2, и Ис, XXVI, 19. Книга 
Даніила появилась въ Маккавейскую эпоху, 
около 165 г., a ХХТІ глава книги Исаіи, можетъ-
быть, даже нѣсколько послѣ. Отсюда видно, что вѣра 
въ В. мертвыхъ у еврейскаго народа складывается 
сравнительно поздно и при условіяхъ, одпнаковыхъ 
съ тѣми, которыя содѣйствовали раЗработкѣ ангело-
логіи (см. Апгслъ, II, 539). Не безъ основанія 
предполагаютъ здѣсь вліяніе парсизма. Не исклю
чена возможность в.ііянін и со стороны религіи 
египетской. Во всякомъ случаѣ, внѣшнее воз-
дѣйствіе могло оказаться сколько-нибудь значи-
тольньшъ только благодаря назрѣвшей потребности 
въ лонѣ самого іудейства. Оффиціальное богословіе 
послѣ плѣна продолжало лннін, намѣченныя Іезе-
кіилѳмъ. Но суровыя построенія этого велпкаго 
пророка, продиктованный потребностью спасти раз
битый народъ отъ поглощенія языческой средой, 
но могли удовлетворить сознапіе народныхъ маесъ. 
Іезекіиль является среди іудейства творцомъ 
инднвпдуалистпческаго ученія о возмездіи. Въ 
этомъ отношеніи примѣчательна 18-я глава его 
книги. «Которая душа согрѣшаетъ, та и должна 
умереть; сынъ не долженъ терпѣть за нечестіе отца; 
правда праведника ему и вмѣняется. Если же не
честивый обратится отъ всѣхъ грѣховъ своихъ, ко
торые дѣлалъ, то онъ будетъ жить и не умретъ. И 
праведникъ, если отступить отъ правды своей, 
біожетъ ли оставаться живъ» (XVIII, 20—24). Про-
рокъ все ставить въ зависимость отъ отношенія къ 
закону вътотъ моментъ, когда человѣкъ предстаетъ 
на судъ, и считаетъ жизнь и смерть наградой и 
наказаніемъ за то или иное исполненіе закона. Но 
эти разсужденія не покрывали действительности. 
Каждый день приносилъ доказательства, что бѣд-
ствія обрушиваются не на самыхъ грѣшныхъ. За-
тѣмъ мысль, что долгая праведная жизнь не даетъ 
ничего и паденіе въ данный моментъ зачеркиваетъ 
все, могла приводить въ отчаяніе. Но Богъ спасе-
ніл Израплева, несомнѣнно, праведенъ и караетъ 
только по дѣламъ. Выходъ изъ этого конфликта 
мысль нашла въ мечтахъ о будущей жизни. Она 
должна быть, о ней слѣдуетъ думать, потому что 
только тамъ придутъ въ равновѣсіе правосудие и 
счастіе. Эпоха Антіоха IV Епифана, гонителя 
іудеевъ, особенно обострила нуліду въ утѣшеніяхъ 
будущей жизни. Это былъ періодъ благочестія и 
бѣдствій. Несоотвѣтствіе особенно рѣзко бросалось 
въ глаза. Такпмъ образомъ крѣпла вѣра, что, въ концѣ 
концовъ, всѣ воскреснуть, и грѣшники будутъ осу
ждены на вѣчныя мученія, а праведники наслѣдуютъ 
блаженство на обновленной землѣ. Послѣ появлеиія 
книги Данінла концепцію В. хранятъ и развиваютъ, 
главнымъ образомъ, фарисеи. Окончательное сфор-
мированіе этой партіи падаетъ также на конецъ 
Маккавейскихъ войнъ. Фарисеи вмѣстѣ съ писа-
нымъ закономъ—Торой—принимали ц «преданіл 
старцевъ». В. мертвыхъ разрабатывалось именно 
этими «преданіями». Между тѣмъ, саддукеи, прини-

мавшіе только писанный законъ, ученія о В. но 
знали: оно привзошло послѣ сформированія основ-
ныхъ частей канона (см. Мѳ. XXII, 23; Мрк. XII, 18; 
Лк. XX, 27; Дѣян. IV, 2). Новый Завѣтъвъ однпхь 
мѣстахъ (Лк. XIV, 14) говорить о В. только правед-
ныхъ, въ другихъ — о В. и праведниковъ, и грѣш-
ников'ъ (Дѣян. XXIV, 15). Апокалнпсисъ знаетъ-два 
В.—одно праведныхъ (XX, 5), для участія въ тысячо-
лѣтнемъ царствѣ, другое всеобщее на судъ (XX, 13). 
Нѣтъ недостатка въ указаніяхъ, к а к ъ произойдете 
В. Іисусъ говорить, что праведники просіяютъ какъ 
солнце (Мѳ. XIII, 43), что мертвые воскресное пребы-
ваютъ, какъ ангелы Божіи (Мѳ. XXII, 30). ІІавелъ 
также отклопяетъ мысль о В. земного тѣла (1 Кор. 
XV, 35—50): тлѣніе не наслѣдуетъ нетлѣпія. Древ-
нѣйшія формы апостольскаго символа свидѣтель-
ствуютъ, что церковь въ ученіп о В. пошла дальше. 
Борьба съ гностицнзмомь заставляла ее под
черкивать расиоложеніе къ плоти (ср. трактатъ 
Тертулліана «О В. плоти») и вѣру въ ея В. Сим-
воль ЗаЯВЛЯЛЪ именно В'Ьру ВЪ аѵссатааіѵ аархбі. 
Когда опасность отъ гностицизма миновала, цер
ковь затушевала эту рѣзкую форму и замѣнпла ее 
выраженіемъ вѣры въ В. мертвыхъ. Величайшій бо-
гословъ Орпгенъ понималъ В. въ смыслѣ Павла. 
Но притокъ въ церковь малокультурныхъ маесъ 
сдѣлалъ такое ионнманіе неустойчивымъ. Отсюда 
нападки на Оригена уже въ ІЛ в. (Меѳодій Олим-
пійскій), принявшія во время оригенистическнхъ 
споровъ чудовищную форму. Оригеннсты заявляли, 
что вѣруютъ въ будущее В. тѣлъ, но нхъ против
ники считали это недостаточпымъ. Блаженный Ісро-
нимъ жалуется: «когда они (орнгенисты) скажутъ 
это, необразованная чернь считаетъ это достаточ-
нымъ для себя особенно потому, что и въ символѣ 
исповѣдуется то же самое. Если примешь строгііі 
видъ и, держа рукою плоть, начнешь допрашивать, 
ту лп плоть прпзнаютъ они пмѣющею воскреснуть, 
которая видима и осязаема, которая ходить и го
ворить, они сначала смѣются, потомъ киваютъ го
ловою. И когда мы говоримъ: въ В. останутся лп 
въ цѣлости волосы и зубы, грудь и животъ, руки и 
ноги, тогда они не могутъ удержаться отъ безчин-
наго смѣха и, разразившись хохотомъ, замѣчають, 
что намъ нужны и цырюльншш, и пироги, и порт
ные, и затѣмъ спрашиваютъ, вѣруемъ ли мы, что 
воскреснуть и дѣтородпые члены обоего пола» и 
т. д.—См.: W. Bousset ,«Die Religion des Juden
tums im neutestamentlichen Zeitalter» (2-е изд., В., 
1906); E. S c h ü r e r , «Geschichte des jüdischen 
Volkes im Zeitalter Jesu Christi» (4-е изд., т. II, 
Лпц., 1907). И. А. 

В о с к р е с е н к а — с . Александровскаго у., Ека-
теринослав. губ.; 5541 жпт.; лавки, 2 ярмарки. 

Воскресепскіе монастыри: 1) Нпж-
ній В. муж. единовѣрческій—Самарской губ., Ни-
колаевскаго у. Основанъ въ 1762 г.; въ 1829 г. 
иноки приняли единовѣріе.—2) И с т р и н с к і й , 
Н о в ы й І е р у с а л и м ъ , мул;., ставропигіальный 
1 класса—Московской г., Звенпгородскаго у., на 
краенвомъ гористомъ берегу р. Истры, при зашт. 
гор. Воскресенскѣ. Основанъ въ 1656 г. патріархомъ 
Никономъ. Главный монастырскій храмъ предста-
вляетъ подобіе Іерусалимскаго; въ немъ погрсбенъ 
натр. Никонъ. Церковь во имя царицы Елены 
находится нодь землею; въ нее ведуть 33 сту
пени, въ память числа лѣтъ жизни Христа. — Ср. 
архим. Леонидъ, «Истор. описаніѳ В. мон.».— 
3) В.-О б н ор с к і й, упраздненный въ 1764 г., въ 
дремучемъ лѣсу, въ 100 вер. отъ гор. Ярославля, 
при р. Обнорѣ. Одинъ изъ самыхъ древнихъ въ сѣв. 
Россіи; основ, upon. Селиверстомъ въ XII ст.— 
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4) Н о в о д ѣ в и ч і й жен., I кл., въ С.-Петербургѣ. 
Учрелсденъ въ 1845 г. При мон. жен. цр.к.-учител. 
школа, начальное учил, и мастерскія живописи и 
шитія золотомъ. На кладбищѣ мон. похоронены 
Некрасовъ, Майковъ, актеръ Самойловъ и 
др.—5) В.-С м о л ь н ы и, жен.—въ С.-Петорбургѣ, 
нынѣ институтъ для воспитанія благородныхъ дѣ-1 
вицъ и соборъ всѣхъ женскихъ учебныхъ заведенііі; 
основанъ въ Смольномъ дворцѣ Елизаветы Пет
ровны, въ 1744 г. Соборъ построенъ Растрелли, 
ііринадлежитъ къ числу лучшихъ зданііі столицы.— 
6) К о р е ц к і il—жен., I I кл., при м-кѣ Корцѣ, Волын
кой губ., Новоградволынскаго у., основ, ок. 1571 г. 

В о с к р е с е п с к і і і , А л е к с а н д р ъ Абрам о-
в и ч ъ—химнкъ (1809—80). Окончіілъ курсъ въ глав-
номъ педагогическомъ ппстптутѣ. Изучилъ химн-
ческіе методы изслѣдованія за границею у Митчер-
лиха, Розе и Магнуса въ Берлпнѣ и Либпха—въ 
Гиссенѣ. Лабораторія послѣдняго въ тѣ годы была 
центромъ, куда шли со всѣхъ концовъ ыіра изучать 
новую тогда область изслѣдованія органпческихъ 
(углеродистыхъ) соединеній. У Лнбиха въ Гиссенѣ, 
В. изъ ученика уже сталъ ученымъ, рѣшающимъ 
научные вопросы. Въ «Annalen d. Chemie und 
Pharmacie» (нынѣ «Liebigs Annalen») напечатаны 
статьи В. о дѣйствіи сѣрнаго ангидрида на масло-
родный газъ, о составѣ хинной кислоты, объ эле-
ментарномъ составѣ нафталина, который до того 
времени былъ сомнителенъ и имѣлъ важное зна-
ченіе какъ для рѣшенія вопроса объ атомномъ вѣсѣ 
углерода, такъ н для сужденія о составѣ углеводо-
родовъ, бѣдныхъ водородомъ (нынѣ называемыхъ 
далекими отъ предѣла ароматическими соедине-
ніями). Въ 1838 г. В. возвратился въ Петербурга и 
сталъ преподавать химію въ петербургскомъ уніш. 
Получилъ степень доктора («фплософін», какъ тогда 
называли докторовъ естествознанія), написавъ сочи-
неніе о хинной кпслотѣ, гдѣ опубликовано его изслѣ-
дованіе о хинрнѣ (современное названіе—тогда его 
называли хпноиломъ), какъ тппѣ громаднаго ряда ве-
ществъ, нынѣ получившихъ большое теоретическое 
п техническое значепіе, В. получилъ прозвище «дѣ-
душки русскпхъ химиковъ»; между его учениками 
были Н. II. Бекетовъ, Д. И. Менделѣевъ. H. H. Со-
коловъ, H. A. Меншуткинъ, А. Р. Шуляченко, 
П. П. Алексѣевъ и др. В. и Зининъ были въ Россіи 
зачинателями самостоятельнаго направленія въ хи-
мін. В. открылъ и установилъ составъ алкалоида, 
сходііаго съ теиномъ или кофеиномъ ц содержаща-
гося въ какао (шоколадѣ). Онъ назвалъ его теобро-
миномъ. Все, что онъ написалъ о немъ въ «Занискахъ 
петербургской Академіп», оправдано послѣдующимп 
нзслѣдовапіями. Добывъ образцы, тогда мало кому 
нзвѣстныхъ, русскпхъ, особенно донецкихъ, камен-
ныхъ углей, В. установилъ ихъ составъ и тѣмъ по-
казалъ, что для всякнхъ требований /техники най
дется въ Россіи каменный уголь, ни въ чемъ ино-
странпымъ не уступающій, а кое въ чемъ ихъ пре
восходящей. Съ 1863 по 1867 г. В. былъ ректоромъ 
с.-петербургскаго унив., затѣмъ недолго попечнте-
лемъ харьковскаго учебнаго округа. Устроплъ въ 
своемъ іімѣнін («Можайцево», Новоторжскаго у.) 
2-хклассную школу. 

В о с і г р е с с н с к і й , А л е к с а н д р ъ Михай-
ловичъ (ум. въ 1883 г.)—писатель, протоіерей, 
магистръ и преподаватель кіевской духовной ака-
деміп. Главные его труды: «О высшнхъ родахъ 
христіанскаго подвижничества» (магистерская дис-
сертація), «Библейское ученіе о твореніи міра и 
современное естествозпаніе», «Современный соціа-
лизмъ и собственность». 

Воскресепскііі .Ваеилій Алексѣевичъ— 

педагогъ (1845—1898). Окончилъ курсъ въ москов-
скомъ и петербургскомъ унив. по юридическому фа
культету, посвятилъ себя педагогическому поприщу; 
былъ директоромъ гатчинской учительской семина-
ріи, которую поднялъ на большую высоту въ учебномъ 
и въ воспитательномъ отногаеніяхъ. Издалърядъ сбор-
никовъ: «Русская народная поэзія». «Поэтика» и др. 
Подъ его редакціей кружокъ городекпхъ учительннцъ 
Петербурга составилъ выдержавшую рядъ изданій 
«Новую русскую хрестоматію для старшаго отдѣле-
нія начальныхъ училищъ». Послѣдній его трудъ— 
«Методика преподаванія русскаго языка въ началь
ныхъ училнщахъ». Характеристика его дана въ 
«Русск. Шк.» 1898, № XI, К. М.; въ «Педагог. 
Сборн.», 1898, XII, В. А. Яковлевымъ въ «Вѣстн. 
Восп.» 1899, I, Д. Д. Семеновымъ. П. 3. 

В о с к р е с е н с к і і і , Грнгорій Александро-
вичъ—писатель (род. въ 1849 г.), воспитанникъ, 
затѣмъ профессоръ московской духовной академіп. 
Главные труды' В.: «Древній славянскій переводъ 
Апостола и его судьбы до XV в.» (М., 1879, маги
стерская диссертація); «Древне-славянское Еванге-
ліе» (Сергіевъ-Посадъ, 1894; докторская днесерта-
ція); «Славянская христоматія» (M., 1882—1884); 
«Славянскія рукописи, хранящіяся въ заграннчныхъ 
библіотекахъ» (СПБ., 1882); «Валентпнъ Водникъ» 
(«Сборникъ статей по славяновѣдѣнію, въ честь 
В. И. Ламанскаго», СПБ., 1883); «Ломоносов! и мо
сковская славнно-греко-латннская академія» («При- • 
бавленія къ Твореніямъ св. отцевъ», 1891, кн. 1 
и 2); «Придворная и академическая проповѣдь въ 
Россіи полтораста лѣтъ назадъ» («Душеполезпое 
Чтеніе», 1891—94); «Древне-славянскій Апостолъ> 
(вып. I—Т, Сергіевъ-Посадъ, 1892—1908). 

В о с к р е с е н с к и й , Миханлъ Ильичъ—бел-
летристъ (ум. въ 1867 г.). Написалъ рядъ романовъ: 
«Онъ и она» (М., 1836—58), «Проклятое мѣсто», 
«Черкесъ». «Мечтатель», «Сердце женщины», «Са-
мопожертвованіе», «Затаенная мысль», «Наташа 
Подгорпчъ», «Увлеченіе или семейство Келліопи-
ныхъ» (М., 1860), комедію въ стихахъ: «Утро послѣ 
бала Фамусова или старые знакомые» (М., 1844} 
и др. Романы В. принадлежать къ разряду «страш-
ныхъ» и «нитерссныхъ»; главные признаки ихъ— 
мелодраматичность, сложность интриги, совершенная 
неестественность лицъ и аффоктіірованность слога. 
Герои В. пропзносятъ патетическіе монологи, взятые 
на прокатъ изъ плохпхъ французскнхъ романовъ. 

l îoci ipecei ic i i i i i з а в о д ъ (В о с к р е с е л-
е к о е) — с. Уфимской губ., Стерлитамакскаго у.; 
4129 жит. Чугуноплав. и желѣзодѣлат. заводъ. 

В о с к р е с е п с к і й распѣвъ, иначе Нп-
коновскій или Ново-Іерусалимскій — кругъ 
цорковнаго пѣнія, слояшвшійся и употребляемый въ 
Воскресенскомъ-Истрннскомъ муж. м-рѣ. Патріархъ 
Никонъ, «превеліе пмѣя прплежаніе до пѣнія», 
всюду, гдѣ служилъ, повелѣвалъ «пѣти греческое и 
кіевское пѣніе»; его онъ ввелъ и въ основанномъ 
имъ монастырѣ. Ирмологъ XII—XIII вв., принадле
жащей Воскренскому м-рю и содерліащій кругъ нѣ-
нія знаменнаго распѣва, весь скрѣпленъ рукою 
Нпкона. В. распѣвъ нрннадлежитъ къ числу такъ 
назыв. неполныхъ распѣвовъ. Особаго изданія напѣ-
вовъ В. распѣва или пзслѣдованія объ этомъ рас-
пѣвѣ не появилось. С. Рыб—вг. 

В о с к р е с е и с к о е — с . Яіпкегородскоіі губ., 
Макарьевскаго у., съ пристанью на р. Ветлугѣ. До 
1600 жит. Больница, много лавокъ. В. является 
торговымъ центромъ для всей сѣв. (приветлужской) 
части Макарьевскаго у. и для южн. части Варпа-
винскаго у. Костромской губ. До 65 торговыхъ 
нредпріятій съ годовымъ оборотомъ до 400 т. р. 
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Изъ раіона с. В. сплавляется много лѣса въ низо
вые поволжскіе города. 

Воскресенскть—затт . гор. Московск. губ., 
Звенигород, у., въ 3 в. отъ ст. Новоіерусалимекой 
М.-Винд'. ж. д., при р. Истрѣ. В. существовалъ въ 
XVI ст. подъ именомъ Рогозин; новое назвапіе по-
лучилъ отъ построеннаго здѣсь Воскрес. Новоіору-
салимскаго монастыря. Съ 1781 по 1796 гг. былъ 
уѣзднымъ городомъ. Жит. 2289. Церковь (1607); 
зем. больница; город, училище. Ярмарка. 

Воскресенскъ—посадъ Херсонской губ. и 
у. Жит. 3090. 

В о с к р е с с п ъ — названіе пѣсноп*ній, по 
уставу назначенныхъ для воскресныхъ дней («тро
парь В.>; «Богородпченъ В.», «канонъ В.» и т. п.). 
Содержаніе этихъ пѣснопѣній прославляетъ воскре-
сеніе Христово. 

В о с к р е с е н ь е — д е н ь педѣли, когда церковь 
празднуетъ возстаніе Христа изъ гроба. Сначала 
этотъ день носилъ разньтя названія: «первый день 
недѣлп» (1 Кор., XVI, 2; Дѣян., XX, 7), «дспь Госпо
день» (xupiav.Yj TJfjipa — АпОК., I, 10; ИгіПІТІЙ, ПОСЛ. 
къ Магнез., гл. IX) .Авторъ посланія Варнавы (ко-
нецъ I в.) говоритъ о томъ, что христіане «въ ра
дости проводить восьмой депь, въ который Іпсусъ 
воскресъ изъ мертвыхъ» (гл. XV). Іустипъ ыучеппкъ 
говорить о «днѣ послѣ Сатурнова дня, т.-е. днѣ 
солнца» (Апол., LXVII). Считать дни по недѣлямъ въ 
римской имперіп імназывать ихъ именами планетъ 
стали приблизительно съ I в. христіаяской эры. 
Это было время вліянія іудейства и процвѣтанія 
культа Мнтры. Именно послѣдній культъ зналъ н 
практиковалъ почитаніе семи планетъ въ семь дней 
недѣли и главной изъ нихъ, солнца—въ dies solis, 
особенно торжественно. Въ виду того, что культъ 
Митры-солнца занялъ въ имперіп выдающееся 
мѣсто, христіанство вынуждено было приспособиться 
къ освященному имъ наименованію дней такъ же, 
какъ оно поставило н нѣкоторые свои праздники 
на даты, одинаковый съ датами праздниковъ этого 
пульта, напр.: Рождество Христа на 25 декабря— 
день рожденія Митры. Въ царствованіе Констан
тина стало уже трудно разобрать, почему въ «день 
солнца» были запрещены занятія въ судахъ, вой-
скахъ и проч.—потому ли, что это былъ праздникъ 
въ честь Мнтры, плп потому, что хрнстіане въ 
этотъ день вспоминали воскресепіе Христа (см. 
Евсевій, «Жизнь Константина», кн. IV, гл. 18; ср. 
Codex Justinianus III, 12, 3). Послѣ Константина 
Велнкаго законодательство все энергичнѣе станови
лось на защиту dies solis quem dominicum rite 
dixere majores. Дѣло дошло до того, что наруши
тель покоя этого дня становился не только nota-
bilis, но и sacrilegus (Зак. 386 г.; Cod. Theodosia-
nus, II, 8, 18).—Ср. С um ont , «Textes et monu
ments figurés relatifs aux mystères de Mithra», 
(т. I—II); G i n z e l , «Handbuch der mathematischen 
und technischen Chronologie» (т. II, Лпц., 1911); 
«Real-Encyklopädie ftlr prot. Theologie und Kirche» 
(т. XVIII, "изд. 3-е). И. А. 

В о с к р е с н ы й о т д ы х ъ . I. Исторія.— 
Для человѣка трудящагоея необходнмъ отдыхъ, т.-е. 
не только физическій покой, но и возможность сво-
боднаго распоряженія своей личностью. Физіологія 
свндѣтельствуетъ, что отдыхъ вътеченіе дня и ночной 
покой не могутъ вполнѣ возстановпть енлъ человѣка. 
Трудъ не можстъ и не должепъ быть непрерывным!., 
въ особенности среди тѣхъгруппъ населенія, которыя 
большую часть своего времени посвящаютъ утоми
тельному н однообразному труду. Потребность въ 
установлепіп дня покоя такъ настоятельна, что она 
сказалась ужевъ древнѣйшихърелигіозныхъ законо

дательствах^ Вавилоняне были, повиднмому, перт 
выми нзобрѣтателями семидневной недѣлнсъоднимъ 
днемъ покоя, который населеніо должно было по
свящать исполнснію свопхъ религіозныхъ обязан
ностей и физическому покою. Въ Моисеевомъ 
законодательствѣ мьі уже встрѣчаемъ всѣмъ 
пзвѣстныя постановленія о днѣ покоя. Сохранивъ 
дѣлоніе недѣлп на 7 дней, хрнстіанство перенесло 
день покоя съ субботы на воскресенье. Когда это 
совершилось—съ точностью не нзвѣстно, но уже Пли-
ній, въ пнсьмѣ къ Траяну, называетъ празднование 
воскресенья однимъ изъ распространеннѣйшнхъ хри-
стіанскихъ обычаевъ. Законодательство хрпстіан-
скихъ народовъ рано начинаетъ принимать рядъ 
мѣръ,регулирующнхъпропровожденіе времени по вое-
кресеньямъ. Уже Константинъ Велнкій (321) воспре-
щаетъ въ этотъ день всякую обычную про
мышленную работу и закрываетъ присутствен-
ныя мѣста, разрѣшая только въ впдѣ нсклю-
ченія выполнепіе сельско-хозянствонныхъ работъ 
въ случаѣ благопріятпой погоды. Ѳсодосій Стар-
шій и Ѳеодосій Младшій воспрещаютъ по воскре-
сеньямъ всякую работу, въ томъ числѣ и сельско
хозяйственную. То же вновь подтперждаетъ соборъ 
въ Шалонѣ (649). Левъ III (717—749) стремится 
перенести на хрпстіанское воскресенье весь рпго-
рпзмъ еврейской субботы. Въ средніе вѣка въ Ев-
ропѣ и у насъ поводъ къ нарушенію В. отдыха 
даютъ повсемѣстно устанавливающіяся крѣпостни-
ческія отношенія. Какъ европейскія, такъ и русское 
законодательство, на ряду съ развитіемъ этихъ 
отношеній, начинаютъ обращать вппманіѳ на 
вопросъ о днѣ отдыха. Запрещеніе пользоваться 
трудомъ крѣпостныхъ по воскресеньямъ встрѣчается 
въ Россіи уже въ XVII вѣкѣ. Въ 1699 г. князь Обо-
ленскій былъ посаженъ въ тюрьму за принужденіе 
своихъ крестьянъ работать по воскресепьямъ (П. С. 
3. № 453). Запрещсніе работать на казенпыхъ и 
частныхъ фабрнкахъ находимъ и въ адмпралтействъ-
регламентѣ (1722 г.). Въ регламента. 1741 г., 
относящемся къ суконнымъ фабрпкамъ, постано
влено, что работы должны оканчиваться въ суб
боту въ 12 часовъ дпя и совсѣмъ прекращаться 
по воскресеньямъ. Въ 1744 г. мануфактуръ-контора, 
по жалобѣ рабочихъ пнечебумажныхъ фабрикъ, по
становила, что по праздшшамъ вообще и въ субботу 
за три часа до вечера работа доллша прекращаться, 
за исключеніемъ тѣхъ случасвъ, когда бумага изго
товляется для присутственныхъ мѣстъ пли для вы-
дѣлки ассигнацій. Запрсщеніе употреблять крѣпост-
ныхъ на работы по воскресеньямъ было подтвер
ждено Павломъ I и его преемниками. Въ 1818 г. 
дошло до свѣдѣнія государя, что многіе помѣщики 
употрсбляютъ своихъ крестьянъ на работу по вое-
креснымъ днямъ. По этому поводу духовнымъ 
лнцамъ предписано было доносить о подобныхъ зло-
употреблоніяхъ министру внутренннхъ дѣлъ, кото
рый доводилъ о томъ до свѣдѣнія комитета мниц-
стровъ (П. С. 3. № 27210). Вскорѣ съ духовенства 
была снята эта обязанность, а надзоръ за соблюде-
ніомъ запрещенія порученъ губе]шскому начальству 
(П. С. 3. № 27549). Въ т. IX Свода Законовъ пз-
данія 1857 г. это запрещеніе составляло ст. 1046. 
Нѣчто аналогичное было и на Западѣ. Интересы 
городскихъ рабочихъ охранялись въ этомъ отноше-
нін средневѣковымъ цеховымъ устройством!.. На
чиная съ конца XVIII в., когда все больше ц 
больше распространяется теорія полпаго нешіѣша-
тельства государственной власти въ отиошенія между 
работодателями и рабочими, рабочіе иріобрѣлн лич
ную независимость, но попали въ кабалу экономиче
скую, что выразилось обремененіемъ ихъ работой не 
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только въ непраздничные дни, по и по воскресеньямъ, 
въ прямой ущербъ физической и умственной ихъ силѣ, 
нравственности и семейному союзу. Одною изъ 
задачъ законодательства является поэтому стремле-
ніе обезпечить рабочнмъ В. отдыхъ. Против
ники ограннченія такъ называемой свободы труда 
пытались утверждать, что прекращеніе промышлен
ной работы по воскресеньямъ должно уменьшить 
народное богатство. Этотъ аргументъ совершенно 
неоснователен*, ибо, во-первыхъ, цѣль произво
дительной дѣятелыюсти не есть накопленіе богат
ства, а общее благосостоиніе населения, подрывае
мое непрерывнымъ трудомъ; во-вторыхъ, вполнѣ 
доказано, что съ установленіемъ отдыха возрастаютъ 
энергія, вниманіе и интересъ къ труду. Еще Мако-
лѳй сдѣлалъ слѣдующео справедливое замѣчаніе о 
В. отдыхѣ: «Этотъ день не потерянъ для парода. 
Когда всѣ промышленный запятія оставлены, въ это 
время совершается важнѣйшая пзъ операцій въдѣя-
тольности, направленной на производство богатства: 
чинится машина изъ машинъ—та машина, безъ кото
рой ничтожны всѣ изобрѣтенія Уатта и Аркрайта: 
человѣкъ». Цѣлый рядъ обществъ въ Западной 
Европѣ и въ Америкѣ, возникшихъ специально съ 
пѣлью отстоять для рабочпхъ классовъ В. отдыхъ, 
трудится теперь надъ вопросомъ, какъ согласовать 
съ этнмъ современныя промышленный условія и 
требованія. Въ разработкѣ этого вопроса одновре
менно участвуютъ и консервативно-клерикальные 
элементы, и сторонники разлнчныхъ соціально-поли-
тическнхъ направленій. Одно пзъ такихъ обществъ 
образовалось еще въ 1S61 г. въ Женевѣ и пмѣетъ 
отдѣленія во мпогпхъ государствахъ Европы и 
Америки. Въ 1886 г. депутаты отъ различныхъ 
странъ съѣхалпсь въ Брюсселѣ и пришли къ вы
воду, что В. отдыхъ важенъ съ социальной, санитарной 
и нравствепно-религіозной точекъ зрѣпія, какъ для 
отдѣльныхъ лицъ, такъ и для цѣлаго государства. 
Докладчпкъ, Серезоль изъ Веве, доказывалъ, что В. 
отдыхъ есть не только физическая п нравственная 
необходимость, но и п р а в о каждаго. Конференція 
высказалось въ томъ смыслѣ, что воскресный день 
нанболѣе удобенъ, какъ день для отдыха, и для рабо
чпхъ, и для предпринимателей, и что въ болышшствѣ 
отраслей промышленности устаповленіе дня покоя 
вполнѣ возможно; если же нельзя устроить день 
отдыха въ воскресенье, то нужно избрать для этого 
другой день недѣлп; необходимо также установить, 
чтобы разсчеты съ рабочими отнюдь не происхо
дили въ субботу и воскресенье. Берлинская рабочая 
международная конференція 1890 г. выбрала для 
обсуждения этого предмета особую компссію, которая 
пришла къ слѣдующимъ заключеніямъ: 1) Жела
тельно, чтобы, за необходимыми исключениями и 
отсрочками, въ каждой странѣ одинъ день отдыха 
въ недѣлю предоставлялся какъ лицамъ покрови
тельствуемая возраста, такъ и всѣмъ взрослымъ ра
бочнмъ, занятымъ въ промышленной деятельности, 
и чтобы такнмъ днемъ было воскресенье. 2) Исклю-
ченія могутъ быть допущены для тѣхъ промысловъ, 
которые пли по техническимъ причинамъ требуютъ 
непрерывности въ производствѣ, пли же доставляюсь 
предметы необходимости, производство которыхъ 
должно совершаться ежедневно, а также по отно-
шенію къ тѣмъ промысламъ, которые по самой сво
ей природѣ могутъ совершаться только въ опредѣ-
ленное время года или завпсятъ on. неправильная 
дѣйствія сплъ природы. Желательно, во всякомъ 
случаѣ, чтобы рабочій, занятый въ одномъ пзъ этпхъ 
промысловъ, пмѣлъ одно свободное воскресенье изъ 
двухъ. 3) Желательно, чтобы для рѣшенія вопроса съ 
однообразной точки зрѣнія законоположенія эти были 

установлены путемъ соглашения правительствъ.— 
Литература: H e n k e , «Beiträge zur Geschichte 
der Lehre von der Sonntagsfeier (I—XYIII Jahr
hundert)» (1873); "Re ich , «Studien über die 
Feiertage» (1874); «De l'influence du dimanche 
sur la santé et le bien public» (Женева, 1889): 
«Actes du congrès sur l'observation du dimanche 
tenu à Genève en 1876» и «Actes du congrès de 
Bruxelles 1886»; «Conférence internationale de 
Berlin 1890». A. Миклашевскій. 

П. С о в р е м е н н о е з а к о н о д а т е л ь с т в о . Со
временное законодательство о В. отдкхѣ сдѣлало 
болыпіе успѣхн, но, за немногими нсключеніями, не 
воплотилось еще въ тотъ скромный минимумъ, кото
рый былъ провозглашенъ берлинской конференцией 
1890 г. и цюрнхскимъ копгрессомъ 1897 г. Нослѣдній 
высказался за то. чтобы въ воскресные дни была 
запрещена, подъ страхомъ штрафа, всякая работа 
для рабочпхъ всѣхъ категорій. Исключенія, уста-
навливаемыя законодательным1!, путемъ, а не усмо-
трѣніемъ и пропзволомъ адмшшстративныхъ вла
стей, допускались конгрессомъ лишь въ силу технп-
ческихъ условій производства, въ интересахъ обще-
ственныхъ потребностей и самихъ рабочпхъ; при 
этомъ рабочнмъ, занятымъ въ воскресный день, 
долженъ быть предоставленъ для отдыха одинъ изъ 
рабочпхъ дней недѣли. Нормальный В. отдыхъ 
долженъ, по мнѣнію конгресса, продолжаться не
прерывно не менѣе 36 часовъ. Англія являетсл 
наиболѣе образцовымъ государством!» въ области 
защиты В. отдыха, который тамъ съ 1878 г. рас
пространяется н на часть субботняго дня, въ 
особенности для жен.щпнъ п дѣтей. Исключс-
нія строго регламентируются фабричной инспек-
ціей и государственнымъ секретаремъ. Законо
дательные акты послѣдняго времени направлены, 
главнымъ образомъ, на охрану и точное нсполне-
піе общепризнаннаго принципа о В. отдыхѣ. 
Иная картина наблюдается въ другпхъ странахъ. 
Въ Г е р м а н і и, согласно § 105 Gewerbeordnung, 
запрещеніе работъ въ воскресные и праздничные 
дни простирается преимущественно на промышлен-
ныхъ рабочпхъ, при чемъ имѣется цѣлый рядъ 
изъятій для служащихъ п рабочпхъ, занятых-!, 
въ ресторанахъ, театрахъ и прочихъ увеселн-
тельныхъ мѣстахъ, а также для лселѣзнодорожныхъ 
рабочпхъ. Въ торговлѣ существуотъ не заире-
щеніе, а лишь о г р а н и ч е н і е воскресныхъ ра
ботъ 5-ю часами. Продолжительность В. отдыха 
установлена въ 24 часа, для двухъ смежныхъ празд-
пнковъ—въ 36 часовъ, на Ролгдество, Масленицу 
и Пасху—48 часовъ. За исключепіемъ дѣтен и под-
ростковъ, для которыхъ В. отдыхъ обязателенъ. раз-
рѣшается, по усмотрѣнію предпринимателя, произво
дить работы въ воскресные и праздничные дни въ 
предпріятіяхъ, гдѣ технически невозможенъ, или 
дал:е только вреденъ для производительности пред-
пріятія, перерывъ. Сюда же относятся предпріятія, 
преслѣдующія удовлетвореніе обществонныхъ по
требностей. Въ подобнаго рода предпріятіяхъ рабо-
чій пмѣетъ право на 36 часовъ отдыха въ 3 воскрес
ные дня или лее въ каждый изъ нихъ съ 6 часовъ 
вечера и до 6 часовъ утра. Производить работу въ 
теченіе всего воскреснаго дня могутъ и торговыя 
предпріятія, такъ какъ 5-тичасовое ограпичепіе 
касается лишь магазиновъ. Отмѣченныя ограничепія 
и цѣлый рядъ другпхъ существенно нарушаютъ 
24-хчасовую норму В. отдыха. Во Ф р а н ц і и В. 
отдыхъ регулируется законами 19 мая 1874 г., 
22 мая 1875 г., 5 марта 1877 г. и 1906 г.4 и 
рядомъ позднѣйшнхъ декретовъ, согласно кото-
рымъ во всѣхъ предпріятіяхъ, какой бы харак-
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теръ они ни носили, рабочій или служащій мо-
жетъ быть занять работой только шесть дней въ 
педѣлю. Законъ 1906 г. не распространяется на 
желѣзнодорожныя предпріятія и пароходныя обще
ства, но и они опубликовали заявленіе; согласно 
которому каждому рабочему гарантируется езко-
годно 52-дневный отдыхъ. Если же по технпче-
скимъ условіямъ производства, или же въ интере-
сахъ общественныхъ потребностей работа произво
дится и въ воскресный день, то взамѣнъ этого 
долженъ быть данъ для отдыха какой-либо нзъ ра-
бочихъ дней недѣли, или же возмѣщеніе отдыха 
должно происходить путемъ устройства очереди 
между рабочими. За соблюденіемъ правилъ о В. 
отдыхѣ слѣдитъ префекта, который и дастъ въ 
случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ закономъ, разрѣ-
шеніе на воскресныя работы. Сравнительно менѣе 
защищены закономъ 1906 г. розничные торговцы 
и мелкія (менѣе 5 раб.) предпріятія. Въ Бел ь-
г і и до 1905 г. почти не существовало законода-
тельнаго регулированія В. отдыха, если пе счи
тать закона 1889 г. о запрещении употреблять 
на работы дѣтей и несовершеннолѣтнихъ болѣе 
шести дней въ недѣлю. Законъ 1905 г., воспрещая 
работы въ воскресные и праздничные дни въ тор-
говлѣ и индустрін, разрѣшаетъ производство ра
бота, главнымъ образомъ, въ тѣхъ отрасляхъ про
мышленности, который преслѣдуютъ удовлетвореніе 
общественныхъ потребностей. Только одинъ король 
имѣетъ право разрѣшить работать до 6 часовъ 
утра воскресенья въ тѣхъ отрасляхъ, которыя не 
предусмотрены актомъ 1905 г. Онъ же мозкетъ раз-
рѣшать производство работа въ предпріятіяхъ, ко
торыя пользуются вѣтромъ, водою и завпеятъ вообще 
отъ погоды, также какъ н разрѣшать въ воскресные 
дни сезонныя работы, но не свыше четырехъ вос-
кресеній подъ рядъ. Въ Н и д е р л а н д а х ъ вос
кресная работа запрещается за небольшими исклю-
ченіями (по изготовленію сыра и масла, упаковкѣ 
дрожжей, выпуску газеты и чпсткѣ котловъ) зако
номъ 1896 г. и королевскимъ декретомъ 1897 г. Въ 
И т а л і и законъ 1907 г. о В. отдыхѣ (Legge sul 
riposo settimanale e festivo) не распространяется 
на пароходство, сельское хозяйство, охоту, рыбо
ловство, желѣзныя дороги и часть трамвайнаго дви
жения. Продолжительность нормальнаго В. отдыха— 
24 часа. Въ Д а н і и и Н о р в е г і и въ воскресные 
дни, дни Конституціи и церковнаго богослуженія ра-
ботъ не производится. Исключенія—для предпріятій, 
нмѣющихъ цѣлыо удовлетвореніе общественныхъ по
требностей. Швейцарское законодательство,при
знавая В. отдыхъ, распространило его новеллой 
1905 г. на субботы и на праздничные дни, огра
ничивая работу въ эти дни 9-ю часами. Залре-
щается удлинять рабочій день за счета В. отдыха, 
а также ради производства чистки машинъ. По за
кону 23 марта 1877 г. нарушенія В. отдыха караются 
гатрафомъ и арестомъ до 3 мѣсяцевъ. А в ст pi li
cit о е законодательство регулируетъ В. отдыхъ 
актами 1885, 1895 и 1905 гг., установляя исключе-
нія, подобныя германскимъ. Нормальный В. отдыхъ— 
24 часа. Торговыя предпріятія могутъ производить 
работы въ праздничные дни въ теченіе 4, а иногда 
и 8 часовъ. Въ В е н г р і и закономъ 1891 г. уста-
повленъ 24-часовой нормальный В. отдыхъ. Ми-
нистръ торговли путемъ административныхъ актовъ 
устанавлпваетъ изъятія изъ общаго правила. На 
сельскохозяйственныхъ рабочихъ этотъ законъ не 
распространяется. Если работы производятся въ 
воскресные дни, рабочимъ должно быть гарантиро
вано въ каждомъ мѣсяцѣ одинъ полный день отдыха 
или въ каждыя двѣ недѣлп—полдня отдыха. Нару-

шеніе этого предпнсанія влечетъ денежный штрафъ; 
арестъ не практикуется. Во всѣхъ почти штатахъ 
А м е р и к и воскресный трудъ запрещенъ. Ограни-
ченія касаются преимущественно домашней при
слуги и «домовъ любви и нужды». Въ Р о с с і и до 
1897 г. о В. отдыхѣ въ законодательствѣ имѣлся 
лишь рядъ отдѣльныхъ постановленій. Напр.,' въ 
Городовомъ Положеніи предусмотрѣно право изда-
нія обязателніыхъ постановленій относительно от
крытая и закрытія торговыхъ и промышленныхъ 
заведеній въ воскресные и праздничные дни. Ст. 430 
Устава о промышл. говорить, что «ремесленныхъ 
рабочихъ дней шесть въ недѣлѣ», и что въ празднич
ные и воскресные дни не должно работать «безъ 
необходимой нужды». Законъ 1 іюня 1882 г. воспрѳ-
щаетъ работу по воскреснымъ и высокоторжествен-
нымъ днямъ для малолѣтнихъ до 15 лѣтъ. Закономъ 
2 іюня 1897 г. В. отдыхъ распространенъ на рабо
чихъ фабрнчно-заводекпхъ заведені? (этотъ законъ 
установилъ всего 66 обязательныхъ празднпковъ въ 
году), но пункта о томъ, что по соглашенію 
съ рабочими возможны сдѣльныя и сверхсрочныя 
работы и въ праздничные дни, сводить у насъ почти 
на нѣтъ В. отдыхъ. Что же касается нормальнаго 
отдыха торгово-служащихъ, то временный законъ 
15 ноября 1906 г., изданный въ порядкѣ ст. 87 
осн. зак., установлялъ полный В. отдыхъ; въ по-
селеніяхъ съ рѣзко преобладающимъ инославнымг 
или иновѣрческимъ населсніемъ торговля, вмѣсто 
В. дней, могла быть ограничиваема или прекра
щаема по инымъ днямъ, соотвѣтственно мѣстнымъ 
условіямъ; вообще же обязательныя постановленія 
могли разрѣшать торговлю не свыше 5 час. въ 
В. дни только для немногихъ, опредѣленно въ за-
конѣ указанныхъ отраслей. 12 сентября 1907 г. 
послѣдовало въ томъ же порядкѣ измѣненіе закона, 
по которому обязательными постановленіями могутъ 
быть допускаемы отступленія отъ правилъ о пол-
номъ В. отдыхѣ, а именно, всякаго рода торговля 
мозкетъ быть допускаема въ В. дни на время не 
свыше 5 час. въ сутки. Гос. Дума, при обсуэкдсніи 
законопроекта, внесеннаго въ соотвѣтствіи съ изло-
женными временными законами, принцнпіалыю 
возстановила полный В. отдыхъ. Согласно одобрен
ному ею въ 1910 г. проекту закона о продол
жительности и распредѣленіи времени произ
водства торговли и занятій въ торговыхъ заве-
деніяхъ, складахъ ц конторахъ, занятія въ нпхъ 
не допускаются въ воскресные дни, двунадесятые 
праздники и нѣкоторые другіе (напр., Новый Годъ, 
19 февраля). Однако, проектъ закона допускаета 
много изъятін (ст. 12 и 13), чпеломъ свыше пят
надцати, касающихся самаго характера торговаго 
промысла—ярмарокъ, церквей, читаленъ, библіотекъ, 
заведеній, торгующихъ кушаньями и напитками для 
потребленія на мѣстѣ, купаленъ, розничной и ме
лочной торговли, булочныхъ, кондитерскихъ и т. п. 
Вслѣдствіе этого и здѣсь дѣйствительность очень 
далека отъ осуществленія принципа В. отдыха. Ко-
миссія Гос. Совѣта внесла въ проектъ дальнѣіішія 
ограниченія В. отдыха, въ общемъ же собраніи 
Совѣта законопроекта къ декабрю 1912 г. не былъ 
законченъ разсмотрѣніемъ.—Литература. «Законо
дательная охрана труда» (изд. Водовозовой, СПБ., 
1901); «Отчеты фабрнчныхъ инспекторовъ»; «Об
зоры иностранныхъ законодательствъ по регулиро-
ванію времени и продолжительности работы - въ 
промышленныхъ заведеніяхъ» (СПБ., Мин. Фин., 

1896 и 1905); «Матеріалы по изданію закона 2 іюня 
1897 г. объ ограннченіи и распредѣленіи времени 
въ завелоніяхъ фабрично-заводской промышлен.» 
(СПБ., Мин. Фин., 1905); «Данныя о продолжи-
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тельности рабочего времени за 1904 и 1905 гг.» 
(СПБ., Мин. Торг. и Пром., 1908); «Продолжи
тельность рабочаго дня и зараб. плата рабочихъ 
въ 20 наиболѣе проыышлен. губ. Европ. Россіи» 
(СПБ., Мин. Фин., 1896); <0 рабочемъ днѣ», 
доклады И. Ясюковича и А. Вольекаго на 
съѣздахъ представителен промышленности; «Законо-
положенія объ обезпеченіи нормальнаго отдыха 
слуліащихъ въ торговыхъ и ремосл. за вед.» (СПБ., 
1907, изд. Мин. Торг. и Пром.), «Значеніе Бер
линской Конферонціи по рабоч. вопросу» (изд. 
«Русской Мысли»); П р о к о п о в и ч ъ , «Длина ра
бочаго дня по русскому законодательству» (Ро-
стовъ-на-Дону, 1905); Янжулъ, «Цѣтскіп и женскій 
фабричный трудъ въ Англіи и Россіи»; Алянчи-
ковъ, «Труды прядпльно-ткацкаго отдѣла Комиссін 
по вопросу о нормальномъ рабочемъ времени* (М., 
1896); А. Сто пан и, «Заработная плата и рабочій 
день бакинскихъ нефтепромышленныхъ рабочихъ 
Баку» (1910 г.); Гудванъ, «Законодательная охрана 
труда прнказчиковъ» (Одесса, 1912); Г. A. B e p -
х о в с к і й , «Отдыхъ торгово-промышленныхъ служа-
гдпхъ» (М., 1912); И. М. К о з ы и н ы х ъ-Л а н и н ъ, 
«Продоллаітельность рабочаго дня п рабочаго года 
на фабрикахъ п заводахъ Моск. губ.» (М„ 1912); 
«Arheiterwohl», «Arbeiterschutzgesetzgebung», 
«Sonntagsarbeit» въ «Handwörterbuch der Staats
wissenschaften» (богатый указатель литературы); 
R. J a y , «Le repos de dimanche» («Ass. cath.», 
1906); L. D e c h e s n e , «Le repos de dimanche en 
Belgique» («Revue d'économie politique», 1905); 
«The Labour Gazette of the Board of Trade»; 
B o g g i a n o , «Il riposo festivo dopo le discussipni 
nel Parlamente italiano» («Ri vista intern, di 
scienze soc», 1904); E. L o l i P i c c o l o m i n i , 
«II riposo festivo in Italia» («La Riforma Sociale», 
1905). С. Тюринъ. 

Воскресным школы, вечернія школы, 
в о с к р е с н ы е и в е ч е р н і е курсы и классы— 
учебныя заведенія очень разнообразныхъ типовъ и 
различной организаціи, общая и характерная черта 
которыхъ состоптъ ъъ томъ. что занятія въ нихъ 
происходить въ свободное отъ обязательныхъ ра
бота время. По цѣлямъ, которыя преслѣдуются 
В. школами, ихъ можно подраздѣлить на два раз
ряда. I. В. школы, носящія преимущественно кон-
фессіональный, церковный характеръ, предна-
значенпыя въ укрѣиленію учащихся въ данномъ 
псповѣданіи. П. В. школы образовательнаго ха
рактера, назначеніе которыхъ — открыть доступъ 
къ общему пли спеціальному образованно тѣмъ. 
кто по какимъ-либо прпчнпамъ не имѣлъ или 
нѳ имѣетъ возможности посѣщать школу елседнев-
ную, или же кто не удовлетворяется знаніями, полу
ченными въ начальной школѣ. По составу учащихся 
В. школы бываютъ какъ школами для малолѣт-
нихъ, такъ п для взрослыхъ, а иногда и смѣшаннаго 
характера. Въ зависимости отъ того, какой день не-
дѣдн считается праздникомъ въ той группѣ насе
ления, для которой предназначается школа, суще-
ствуютъ субботнія школы для евреевъ и пятничныя 
для магометанъ. Въ зависимости отъ общаго куль-
турнаго развитія и соціально-полнтнческііхъ усло-
вій, въ данной странѣ и въ данный историческій 
моментъ, находятся какъ программы, такъ и во
обще характеръ В. школы. Въ тѣхъ страпахъ, гдѣ 
преподаваніе Закона БОЛІІЯ считается въ общеобра
зовательной школѣ необязательнымъ, конфессіональ-
ныя школы, предназначенныя для преподаванія 
того или иного іісповѣданія, обыкновенно очень рас
пространены. Въ странахъ съ относительно высо-
кимъ уровнемъ образованія преобладаетъ типъ про-

фессіональныхъ и дополнительныхъ В. школъ. Въ 
страпахъ съ невысокимъ уровнемъ культуры В. 
школы нграютъ роль началі.пыхъ школъ грамоты. 
Исторія народнаго образованія показываетъ извѣст-
ную послѣдовальность въ развнтіи В. школъ. По 
мѣрѣ того, какъ церковно-релпгіозная культура 
сменяется свѣтской, научной и практической, перво
начальный церковный характеръ В. школы все болѣс 
уступаетъ мѣсто общеобразовательному, научному, 
художественному и техническому тііпу. Въ послѣд-
нія 40—50 лѣтъ В. школы въ своемъ развитіи пе
реходить въ другія формы просвѣтительныхъ учре
ждена—воскресные и всчерніе классы н курсы для 
взрослыхъ (народные унив., University extension).— 

В о с к р е с н ы я и вечерн ія школы за гра
ницей. I. В. школы к о н ф е с с і о н а л ь н а г о тппа 
болѣе ранняго пропсхожденія,чѣмъ образовательныя. 
Первоначальная форма ихъ—воскресныя бесѣды. 
Въ странахъ католическихъ В. школы устраива
лись уже болѣе трехъ столѣтій тому наладъ. Во 
второй половинѣ XYI в. архіеп. Карлъ Борромео 
основалъ В. школу при миланскомъ соборѣ; за-
тѣмъ появились такія же школы при другихъ 
церквахъ его епархіп; въ нихъ дѣтп учились не 
только закону Божію, но и чтенію и письму. Бо-
лѣе значительное развитіе получили В. школы 
въ странахъ, охваченныхъ реформаціей. Лютеръ 
энергично покровительствовалъ основанію таіпіхъ 
В. школъ, гдѣ дѣти могли бы получать подготовку, 
необходимую для конфирмаціи. Въ Шотландіп 
схема религіознаго воспптанія путемъ В. школъ 
была начертана Джономъ Ноксомъ. Могуществен
ный толчокъ развитію В. школъ далъ въ концѣ 
XYIII ст. Робертъ Райксъ (Eaikes, 1735 — 1811), 
англійскій наборщнкъ, устропвшій первую В. школу 
въ 1781 -г. Въ 1786 г. въ Англіи уже 300 000 дѣтей 
посѣщали В. школу. Въ 1782 г.былн основаны В. 
школы на началахъ Райксовой системы въ Шот
ландец, въ 1793 г. — въ Ирландіи, гдѣ ихъ распро
страню способствовалъ Чальмерсъ. Въ 1796 г. онѣ 
появились въ Финляндии. Наиболѣе энергичное 
распространеніе ихъ здѣсь относится къ 1834—46 гг.; 
много потрудился для нихъ священникъ Іоганпъ-
Фридрихъ Бергъ. Въ Америкѣ первая В. школа 
на началахъ Райкса была устроена въ 1786 г. 
методистскимъ епнскопомъ Эсбери (Asbury), въ 
штатѣ Впргиніи. Около того ліе времени стали 
учрелгдаться «общества» или «союзы» В. школъ. 
Основателемъ такого общества въ Лондонѣ (г.ъ 
1785 г.) было свѣтское лицо—купецъ Впльямъ. Въ 
Эдннбургѣ «общество В. школъ» учреждено около 
1797 г. Въ 1803 г. возникъ «союзъ лондонскпхъ В. 
школъ» (London Sunday School Union), сущсствую-
щій донынѣ. Въ Амернкѣ первый союзъ В. школъ 
возннкъ въ Филадольфіи въ 1791 г. Въ 1816 г. 
было положено начало «нью-іоркскому союзу В. 
школъ» (New-York Sunday School Union), а въ 
1824 г.—American Sunday School Union.—Bo 
Франціп появились въ 1852 г. «Общество В. школъ», 
ставящее своею цѣлыо «распространоиіе евангель-
скихъ истпнъ»; управленіо его состоитъ пзъ «пред
ставителей р а з л и ч н ы х ъ евангелическихъ испо-
вѣданін». Существуетъ также мнолсество обществъ, 
стоящихъ на исключительно вѣроисповѣдной почвѣ. 
Наибольшее распространеніе пмѣютъ В. школы въ 
странахъ протестантскпхъ. Оргаииза ція В. школъ 
конфессіональнаго тип а также довольно разно
образна. Въ американскихъ В. школахъ учащіе не 
получаютъ никакого вознагралсденія; В. школою за-
вѣдуетъ вся община; посѣщаютъ В. школы не одни 
только заброшенный дѣти бѣдпяковъ, но дѣти всѣхъ 
членовъ данной общины. Эти особенности въ орга-
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низаціи В. школъ впервые были введены въ С.-А. 
Соѳд. Штатахъ въ 1809 г., a нѣсколько позже пе
решли въ Англію и Германію. Въ тѣхъ школахъ, 
гдѣ конфессіональпыя задачи стоять на первомъ 
планѣ, хотя и преподается чтеніе и письмо, но глав
ная цѣль ихъ — религіозноѳ воспитаніе. Такая В. 
школа, яо выраженію одного изъ нѣмецкихъ педа-
гоговъ, представляѳтъ собою богослуженіе для 
дѣтей (Kindergottesdienst). Школы этой категоріи 
придають большое значеніс участію духовныхъ лицъ; 
оно но исключаешь участія свѣтскихъ членовъ релп-
гіозной общины. Учащіеся въ школахъ раздѣляются 
большею частью на группы, отъ 6 до 12 ч. въ ка
ждой группѣ; ученіе идетъ во веѣхъ груішахъ одно
временно. Каждая группа имѣетъ особаго препода
вателя. Преподаваніе закона Божія иногда ограни
чивается однимъ объясненіемъ Библіи, иногда вклю-
чаотъ катехизпсъ даннаго исновѣданія. В. школы 
болѣе значительныхъ размѣровъ, кромѣ дѣленія на 
группы, раздѣляются еще на отдѣленія младшее и 
старшее. Большею частью такія В. школы помѣ-
щаются при церквахъ; въ лютеранскпхъ странахъ 
при постройкѣ церкви уже имѣется въ виду устрой
ство В. школы. Богатыя религіозныя общины устран-
ваютъ свои В. школы въ бѣднѣйшихъ кварталахъ 
и на окраинахъ городовъ. Такія В. школы назы
ваются нерѣдко м и с ci он ер с к ими. Къ этому же 
типу школъ относятся существующая и нынѣ въ 
Англіи школы для «оборвышей» («Ragged Schools»). 
Мысль объ устройствѣ такихъ школъ была подана 
Джономъ Поундсомъ (Pounds), бѣднымъ сапожни-
комъ въ Портсмутѣ (ум. въ 1839 г.). Большое влія-
ніе на распрострапеніе подобныхъ школъ оказала 
брошюра Гутрн (Guthrie), на котораго смотрятъ 
обыкновенно какъ на основателя Ragged Schools. 
Въ 1837 г. возникъ понынѣ сущеетвующій Ragged 
Schools Union. Средства, на которыя содержатся 
В. школы данной категоріи, чрезвычайно разнооб
разны. Въ Англіи въ 1869 г. былъ изданъ особый 
актъ объ освобождѳніи такихъ школъ отъ налоговъ. 
Въ нѣкоторыхъ государствахъ Германіи В. школы 
существуютъ съ пособіемъ отъ казны. Большую 
часть средствъ даютъ конгрегаціи, союзы, общества, 
общины и т. д.—Какъ и на Западѣ, первыя В. 
школы конфессіональнаго типа въ Россін возникли 
по ишщіативѣ духовенства; цѣлью пхъ было «по-
ученіе» заповѣдямъ и главнѣйшимъ молитвамъ. 
Еще въ 1733 г. иркутскій епископъ Иннокен-
тій предписалъ каждому священнику по праздни-
камъ «поучать» свонхъ прихожанъ. Но конфессіо-
пальііыя В. школы не получили у насъ развнтія, и не 
иыъ прннадлелаітъ просвѣтительное значеніо, a свѣт-
скойшколѣ. возникшей въ60-хъ гг.—И. Гораздо больше 
распространены и болѣе важны В. школы образо-
вательчаго типа. Изъ числа В. школъ, ставящихъ 
главною своею цѣлью распространение образованія, 
однѣ предназначены для начальнаго обученія; другія, 
съ болѣе обширнымъкурсомъ, служатъ для продолже
ния образованія' лицъ, окончшшгнхъ курсъ началь
ной школы (Fortbildungsschulen); третьи имѣютъ 
характеръ профессіоналышхъ школъ (ремеслен-
ныхъ, техническнхъ, сел.-хоз., коммерческихъ и др.). 
Къ этой же категоріи относятся школы «праздшіч-
ныя», «повторителыіыя», «дополшітельныя», «школы 
усовершенствованія», «школы для отставшихъ уче-
никовъ». Къ типу В. школъ принадлежать иногда и 
такъ назыв. народные университеты, также раз-
считанные на свободное отъ профессіоналыіыхъ за-
нятій время. Вообще номенклатура В. н вечернихъ 
школъ или курсовъ крайне запутана: напр., В. л 
вечернія школы для рабочихъ, сообщающія попу-
лярныя свѣдѣнія по общеобразователыіымъ и нѣко-

торымъ нрикладнымъ предмѳтамъ, въ Болыііі озна
чаются общнмъ названіемъ écoles industrielles, въ 
Гѳрманіи—Gewerbe- und Fortbildungsschulen, во 
Франціи и С.-А. Соед. Штатахъ онѣ называются 
курсами для взрослыхъ (cours des adultes). На-
званіе «курсовъ» чрезвычайно распространено, 
н врядъ ли можно отыскать какую-либо страну, 
гдѣ не существовали бы вечерніе пли воскресные 
курсы для взрослыхъ. Въ денныхъ школахъ (мень
шинство) занятія идутъ только по воскреснымъ 
днямъ и по праздникамъ, въ другихъ, кромѣ 
того, и по вечерамъ; наконецъ, существуютъ 
школы и курсы исключительно вечерніе. Отдѣлить 
В. школу отъ вечерней нѣтъ возможности; между 
В. школами собственно и вечерними классами или 
курсами различныхъ типовъ существуешь множество 
переходныхъ формъ. Въ дѣлѣ образованія и разви
тая народа и преимущественно рабочихъ классовъ 
именно В. и вечернія школы образовательнаго типа 
играютъ огромную роль, открывал рабочимъ людямъ 
доступъ не только къ начальному и профессіо-
нальному, но и къ высшему образованію. Исторія В. 
и вечернихъ школъ этой категоріи представляеть 
собою постепенное превращеніе школъ уконфес-
сіональныхъ, церковныхъ въ свѣтскія, спеціалп-
зацію различныхъ видовъ школъ. Только въ не-
многнхъ странахъ Европы наблюдался, подъ давле-
ніемъ временной реакціи, обратный порядокъ. 
В. школы свѣтскаго характера появились въ 
Базелѣ въ 1756 г., въ Пруссіи — въ 1763 г. 
Въ Баваріи графъ Форстенъ основалъ въ 1790 г. 
«праздничныя школы» въ Ландсгутѣ, проф. Ге-
фернъ — въ Мюнхенѣ (1793). Въ Вюртембергѣ 
В. школы съ 1735 по 1836 гг. носили церков
ный и реліігіозио-нравственный характеръ; препо-
даваніе въ нихъ было поручено духовенству. Въ 
1836 г. усиліями общества Wohltliätigkeit-Verein'a 
В. школы были преобразованы, программа пхъ рас
ширена введеніемъ предметовъ, необходпмыхъ ка
ждому рабочему, въ томъ числѣ ремеслъ. Этимъ 
было положено начало воскресно-ремесленныхъ 
школъ (Sonntags Gewerbe-Schulen). Въ . послѣд-
нія десятилѣтія воскресное и вечернее обуче-
ніе дѣластъ огромные успѣхи и распростра
няется по мѣрѣ того, какъ возрастаютъ политиче
ская сила и значеніе рабочаго сословія. Стре-
мленіе къ образованно среди рабочихъ проявляется 
въ нанболѣе сильной степени въ Германіи, Англіп 
и Бельгіи. Въ Германіи В. школы, ранѣе служнв-
шія исключительно интересамъ церкви, уже въ 
XVIII в. начпнаютъ пріобрѣтать свѣтскій, притомъ, 
главнымъ образомъ, практическій характеръ, а въ 
XIX в., какъ и въ другихъ странахъ, все болѣе и 
болѣе уступаютъ мѣсто дополнителыіымъ школамъ 
(Fortbildungsschule). Въ 70-хъ гг. XIX в. В. школа 
перестаетъ удовлетворять увеличившіііся запросъ н;і 
образование; начинается ея обновленіе. Дополнптелі. 
ныя школы, въ которыя преобразуется большая часті, 
В. школъ, ставятъ себѣ уже новыя цѣли, примѣняюті. 
новые методы преподаванія. Всѣ дополнительные— 
вечерніе и праздничные—классы или школы под
разделяются на два типа: общеобразовательная 
(Allgemeine Fortbildungsschule) и спеціальная 
(Berufliebe Fortbildungsschule); ко второму типу 
относятся школы коммсрческія, сел.-хоз., школы 
домоводства (Hauswirtschaftliche), типографскія. 
школы кельнеровъ, плотннковъ, дрогистовъ, ткац-
кія, плетенія кружевъ, плетенія изъ соломы н т. д. 
(съ соотвѣтственными мастерскими при школахъ). 
Въ огромномъ большннствѣ случаевъ вечорніе 
классы въ Германіп преслѣдуютъ чисто - утили
тарный цѣли; лишьвъ немногихъ городахъ,—напр.: 



703 ЬОСКРКСНЫЯ школы 704 

въ Мюнхенѣ, Берлинѣ, Дрезденѣ—введено, кромѣ 
чтенія и письма, преподаваніе нѣмецкой литературы, 
исторіи, политической экономіи, геометріи, физики 
и предметовъ, которые подготовляютъ слушателей 
къ пользованію гражданскими правами. Печать ути
литаризма лежитъ и на самомъ методѣ преподава-
нія: каждый предметъ связывается съ интересами 
учащагося,—напр.: ученикъ-ремесленникъ находитъ 
въ хрестоматіи статьи, гдѣ свѣдѣнія о природѣ, объ 
обществѣ изложены примѣнительно къ его нрофес-
сіи; ученнкъ-торговецъ или готовящійся къ этому дѣлу 
научается смотрѣть на общественную жизнь и на 
вссьБожій міръ сквозь призму своей спеціальности. 
Такое крайнее увлеченіе практицизмомъ вызы-
ваетъ въ послѣднее время недовольство герман
ской интеллигенціи. На очередь выдвигается во-
просъ объ увеличеніп продолжительности занятій въ 
дополнительныхъ школахъ. Въ настоящее время въ 
спеціальныхъ классахъ занимаются по 6—8, рѣдко 
по 10 час. въ недѣлю. Въ нѣкоторыхъ германскихъ 
государствахъ (Саксоніи, Баваріи, Гессенѣ) уста
новлено закономъ обязательное посѣщеніе дополни
тельныхъ классовъ молодыми людьми и дѣвушками, 
въ возрастѣ отъ 14 до 18 лѣтъ, окончившими только 
начальную школу. Большинство Fortbildungsschulen 
въ Германіи открыто частью по иниціативѣ, частью 
по предписанію мѣстнаго или центральнаго пра
вительства; многія школы получаютъ пособія отъ 
казны. Иногда правительство (напр., въ Прус-
ein) заботится о подготовиѣ особыхъ учителей для 
дополнительныхъ школъ. Немало школъ основано 
по иниціатпвѣ рабочихъ союзовъ, а также на сред
ства благотворительныхъ обществъ, обществъ рас
пространена народнаго образованія. Въ настоящее 
время наибольшее значеніе имѣютъ общества, воз-
ннкшія въ 1892 г. и позднѣе: 1) «Нѣмецкій 
союзъ дополнительныхъ школъ» («Deutscher Verein 
für das Fortbildungsschulwesen», въ Лейпцигѣ), 
.который особо энергично заботится объ улучшеніп 
преподавапія въ вечернихъ классахъ и устраиваетъ 
ежегодно въ Лейпцигѣ и Франкфуртѣ-на-Майнѣ 
шестинедельные курсы для учителей этихъ школъ; 
2) "^«Verband deutscher Gewerbeschulmänner» 
(«Союзъ нѣмецкихъ учителей промышленныхъ школъ», 
Кельнъ) и 3) «Verband für das kaufmännische Fort
bildungsschulwesen» («Общество торговаго дополни-
тельнаго образованія», Брауншвейгъ). Въ 1910 г. 
въ Германіи насчитывалось до 24 тыс. дополни
тельныхъ школъ, изъ нихъ 16119—общеобразова
тельного типа, остальныя—спеціальныя. Въ Ав-
стріи старѣйшая и обшпрнѣйшая школа, подходя
щая къ типу германскихъ Fortbildungsschulen, на
ходится въ Брюннѣ. Выдаются еще школа для ра
бочихъ въ Прагѣ, содержащаяся на средства бо-
гемскаго «Verein für Ermunterung des (jewerbfleis-
ses» (вечернія и воскресныя занятія) и школа про
мышленныхъ искусствъ въ Вѣнѣ, при австрійскомъ 
музеѣ искусствъ и промышленности. Во Ф р а н ц і и 
«курсы для взрослыхъ» имѣютъ два отдѣленія: въ 
одномъ обучаются совсѣмъ неграмотные, въ другомъ— 
окончившіе курсъ начальной школы; послѣдніе обык
новенно разечитываютъ пріобрѣсти здѣсь практи
ческая знанія—умѣнье писать дѣловыя бумаги, измѣ-
рять земельные участки, разбираться въ планахъ, 
составлять проекты договоровъ, производить ка-
дастръ и т. п. Однако, учителя (среди которыхъ, 
рядомъ съ учителями народныхъ школъ, есть и 
профессора коллежей и лнцеевъ) стараются раз
вивать въ слушателяхъ «соціальное чувство» (le 
sens social), бесѣдуя о правахъ гражданина, читая 
лекцін по французской исторіи, по политической эко-
номіи и морали; они же популяризуютъ естественно

научный зианія. Возннкновеніе «курсовъ для взрос
лыхъ» относится къ XIX столѣтію; особенно много 
такихъ школъ учреждено за послѣднія 15 лѣтъ. 
Своимъ существованіемъ онѣ обязаны въ огромномъ 
большинства случаевъ частнымъ обществамъ, изъ 
которыхъ наиболѣе замѣчательны: «Association poly
technique» (осн. въ 1834 г. для распространенія обра-
зованія среди рабочихъ); «Association philotechni
que» (осн. въ1848 г.), «Union française de la jeunesse» 
(осн. въ 1875 г.). Чрезвычайно распространены В. и 
вечерніе курсы и классы, устраиваемые рабочими 
ассоціаціями и синдикатами. Существуютъ также ве-
чернія и В. нрофессіональныя школы, школы для 
практическаго обученія мастерствамъ (écoles d'ap
prentissage) съ вечерними классами. «Société philo-
matique» въ Бордо устраиваетъ В. курсы для жен-
щинъ. Такіе курсы устраиваются многими обще
ствами въ провинціп. Écoles communales de dessin 
(общинный школы рисованія) принимаютъ ремеслен-
ныхъ учениковъ и рабочихъ. Въ 1906—07 гг. во 
Франціи считалось 56 тыс. вечернихъ курсовъ, 
двѣ трети—для мужчннъ, одна треть—для женщинъ 
(см. Turmann , «L'éducation populaire. Les oeuvres 
complémentaires de l'Ecole». П., 1907), почти съ 
1 милл. учащихся. Генеральный инспекторъ 
Эдуардъ Пети, въ своемъ соч.: «De l'école à 
la Cité», насчитывалъ въ 1910—11 гг. 50997 до
полнительныхъ курсовъ, съ 600 тыс. учащихся, кур
совъ, начавшихъ существовать съ 1895 г. Въ Б е л ь-
г і и, въ силу закона 20 сентября 1884 г., существ у-
ютъ такъ назыв. «курсы для взрослыхъ >, вечерніе 
и воскресные, троякаго рода: 1) начальные курсы 
для молодыхъ людей, которые никогда не посѣщали 
начальной школы, или которые, пройдя низшіе 
классы ея, позабыли то, что знали. На этихъ кур-
сахъ преподаются отечественный языкъ, чтеніе, 
письмо, начальная арнѳметика; 2) курсы повтори
тельные и дополнительные (cours de répétition et 
de perfectionnement) для тѣхъ, которые хотя и 
прошли курсъ начальной школы, но образованіо 
которыхъ «но обширно, не прочно и не нмѣетъ 
практическн-утилнтарнаго характера, безъ чего не
мыслимо пользованіе этими знаніями въ обыденной 
жизни»; 3) курсы специальные: геометрія, рисовапіѳ, 
бухгалтерія, домашняя экономія, хозяйственныя 
работы, ремесла и промыслы, какіе необходимы для 
населенія той мѣстности, гдѣ устраиваются курсы; 
заботу же объ устройствѣ и управленіи В. и вечер
ними школами этого типа законъ предоставилъ об-
щинамъ, сохранивъ за правительствомъ право над
зора. На поддержаніе ихъ правительство ежегодно 
ассигнуетъ опредѣленную сумму. Затѣмъ въ Бель-
пи существуютъ еще такъ назыв. «промышленныя 
школы» (écoles industrielles), относящаяся къ числу 
вечернихъ и В. школъ, профессіональныя школы 
(соотвѣтствующія французскимъ écoles d'apprentis
sage), съ воскресными и вечерними курсами и ateliers 
d'apprentissage—соеднненіе школы съ мастерскою; 
въ 1889 г. такихъ ateliers въ Бельгіи было 45, съ 
1000 учениковъ. Въ Швейцаріи такъ назыв. 
«школы для усовершенствованія» раздѣляютсп на три 
категоріи: однѣ продолжаютъ общее образованіе на
чальной школы, другія обращаютъ вниманіе, глав-
нымъ образомъ, на исторію, географію и граждан
ское воспитаніе (instruction civique); третьи даютъ 
образованіе профессіовальное—торговое и техни
ческое. Въ этихъ школахъ обученіе идетъ по вос-
кресеньямъ днемь и по вечерамъ въ будни. Ремес
ленный В. и вечернія школы существуютъ во всѣхъ 
кантонахъ. Въ Женевѣ существуютъ вечерніѳ курсы 
(cours facultatifs du soir) для молодыхъ людей и 
дѣвицъ, до извѣстной степени замѣняющіе дополни-
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тельную школу и старшее отдѣленіе промышленной 
н коммерческой школы. Въ болыпинствѣ канто-
новъ посѣщеніе дополннтельныхъ школъ обяза
тельно для окончіівшпхъ начальную школу. Въ 
А н г л і и В. школы очень распространены. Англій-
ское правительство субсидируете до 6 тыс. вечер-
ннхъ школъ, съ 720000 учащихся. Въ 1904—1905 
академическомъ году правительство затратило на 
это болѣе 3 милл. руб. За обученіе въ вечернпхъ 
школахъ взимается плата; въ этомъ видятъ гарантію 
того, что рабочіе цѣнятъ школы. Въ программы 
занятій въ англійскихъ дополннтельныхъ классахъ 
входятъ и гуманитарные предметы (общее образо-
ваиіе), и коммерческія знанія, и художественное 
образованіѳ, и художественно-промышленное, и 
обучеиіе ручному труду, и точныя науки, прпклад-
ныя знанія и домашнія занятія и ремесла. Обык
новенно первое мѣсто занимаетъ общее образованіе. 
2,2% всего населенія Англіи учится въ вечернпхъ 
школахъ, но англичане не удовлетворяются такимъ 
процентомъ и думаютъ ввести обязательное посѣ-
щеніе дополннтельныхъ школъ до пзвѣстнаго воз
раста. Въ настоящее время однимъ изъ средствъ 
иривлеченія болынаго числа слушателей на вечерніе 
курсы въ Англіи является иоощреніе устройства 
среди учащихся кружковъ (клубовъ) дляразлнчныхъ 
развлеченій. Съ пѣмецкимн Fortbildungsschulen 
наибольшее сходство имѣютъ такъ пазыв. Mecha
nic's Institutions. Подъ такимъ названіемъ было 
основано союзомъ ремесленниковъ и друзей рабо-
чаго сословія въ 1821 г. въ Глазго учреждевіе, 
имѣвшеѳ дѣлыо образованіе рабочихъ. Здѣсь чи
таются вечернія лекціи по физнкѣ, хнміп, механикѣ, 
математикѣ и пр. При этихъ «институтах« суще
ствуютъ приготовительные классы для неграмотныхъ 
рабочихъ. Институты имѣюгъ залы для собраній, 
библіотекп, музеи. Существуютъ союзы, ставящіе 
своею цѣлыо улучшеніе ремесленныхъ школъ, напр., 
Society of Arts, члепы котораго разбросаны по 
всей Англіи. Въ 1854 г. возникла въЛондонѣ большая 
школа для рабочихъ (Working-Men-College), съ 
участіемъ профессоровъ лондонскаго унив. Въ по-
слѣднія десятплѣтія быстро развивается въ Англін 
практическое ремесленное образованіе. Существуютъ 
вечерніе классы и при городекпхъ школахъ, съ пре-
подаваніемъ гимнастики, рисованія, лѣпки изъ глины, 
ныдѣлки корзннъ и другихъ, а также мастерскія 
для вечерняго обученія желающихъ различнымъ 
мастерствамъ («вечерніе практическіе ремесленные 
курсы»). Различные курсы, лекціи и т. д. читаются 
зъ восточномъ Лондонѣ въ такъ назыв. «Toynbee 
Hall» (колонія лицъ съ высшимъ образовапіемъ, ста-
вящнхъ своею цѣлыо общеніе съ рабочпмъ классомъ 
въ вндахъ поднятія его умственнаго, нравственнаго 
л экономнческаго уровня), лопдопскомъ «Народномъ 
дворцѣ» (People's Palace) и т. п. учрежденіяхъ. 
Вечернія дополнптельныя школы въ Соед. Шт. 
А м е р и к и существуютъ со второй половины 
ХѴШ ст., прежде всего появляясь въ Массачузетсѣ. 
Созданный по иниціативѣ и на средства частныхъ 
обществъ или мѣстнаго управленія, онѣ даютъ даро
вое образованіе. Вечерніе классы играютъ большую 
роль въ ассимпляціи эмигрантовъ, которые обу
чаются здѣсь англійскому языку, англінской лпте-
{іатурѣ н знакомятся съ порядками, существующими 
въ Америкѣ. Въ одномъ только Чикаго въ 1905—6 гг. 
въ вечернпхъ школахъ было 17 000 учащихся, изъ 
нихъ 8596—въ классахъ для шіострапцевъ; Чикаго 
тратитъ на вечернія школы около 250 тыс. руб. 
Амерпканскія дополнптельныя школы подраздѣ-
ляготся натри категоріп: элементарный общеобразо
вательный, прііближающіяся къ курсу средшіхъ учеб-

Ппвый Оіпипслонеднческііі Словарь, т. XI. 

ныхъ заведенііі, и техннческія. Посѣщеніе вѳчер-
нихъ школъ необязательно. Въ Бостонѣ вечерніе 
курсы посѣщаются 5% всего населенія; городъ тра
титъ на нихъ до 250 тыс. руб. Кромѣ огромнаго 
количества дополннтельныхъ школъ, содержпмыхъ 
на общественный счетъ (отдѣльныхъ штатовъ и го-
родовъ), много вечернпхъ курсовъ и другихъ ана-
логичныхъ учрежденій возникло благодаря иниціа-
тивѣ и дѣятельностн частныхъ обществъ. Напр., 
«общество нромышленнаго образованія^ въ Нью-
Іоркѣ на устройство безплатныхъ курсовъ рисованія, 
моделировки (лѣики) и т. д. затратило въ нѣ-
сколысо лѣтъ до 100 тыс. долларовъ, собранныхъ 
по частной подпискѣ. Особо выдающуюся роль 
въ дополнительномъ образованіи играетъ «Ку-
перовскій института», основанный въ половпнѣ 
XIX в. Куперомъ. На вечернія и дпевныя запятія 
собираются до 2500 рабочихъ и мелкихъ служащихъ, 
ищущихъ знанія. Вечерніе и В. курсы общаго и 
профессіональнаго характера существуютъ п въ 
Южной Америкѣ, въ Чили, Уругваѣ, Бразиліи и 
т. д.—Литература о конфессіональныхь школахъ: 
T u s m e i e r , «DiePraxis der Sontangsschule (1884); 
Q u a n d t , «Die christliche Sontagsschule»; Goltz , 
«Das Bedtlrfniss besonderer Jugendgottesdienste 
und die zweckmässige Art ihrer Einrichtung». 
Еліемѣсячный журналъ «Der Kindergottesdienst». 
Объ образовательныхъ школахъ: Р а с h e, «Die deut
sche Fortbildungsschule» (періодическое изданіе, 
съ 1892 г.); О. Р а с h е, «Die Zeitgemässe Gestal
tung der Fortbildungsschule» (1890); H. P a u 1 i k, 
«Lehrbuch fllr Fortbildungs Fach-, Gewerbe-, Hand
werkerschule und Lehrwerkstätten» (1893); Om
ni e r b o r n , «Bedeutung und Ausgestaltung der 
Fortbildungschulen in unserer Zeit» (1895); B i l -
l e b , «Die Fortbildungsschule» (1896); G. K e r -
s c h e n s t e i n er, «Beobachtungen und Einrich
tungen für gewerbliche Erziehung» (1901); 
е г о же, «Staatsbürgerliche Erziehung der deut
schen Jugend» (1901); M e h n e r , «Fortbildungs
schulkunde» (1903); K. W e i s s , «Die gewerbliche 
Ausbildung durch Fortbildungs-und Fachschulen> 
(1904); «Encyclopädisches Handbuch der Pädago
gik» W. R ei n 'a . 

В. и веч ер н ія школы въ Росс іп . а) Ф ин-
л я н д і я . О В. п вечернпхъ школахъ конфессіо-
нальнаго типа сказано выше. Вечерпіе курсы 
общаго и профессіональнаго характера устраи
ваются частными обществами (напр., «Обществомъ 
друзей начальной шведской школы>), учащимися 
въ высшнхъ учебныхъ заведеніяхъ (курсы, бе-
сѣды и лекцін въ городахъ и деревняхъ съ I860 г., 
при пособіи общинъ и др.; существуютъ вечерніо 
курсы общеобразовательные по предметамъ какъ 
эломентарнаго, такъ и высшаго образовапія). 
Благодаря благопріятпо слолиівшимся политнче-
скимъ условіямъ дѣло образованія трудящихся 
классовъ при помощи В. школъ разиыхъ типовъ 
получило въ Финляпдіи значительное развитіе. 
б) В. и в е ч е р н і я школы в ъ Р о с с і и соб
ственно. До 1856 г. такія школы существовали 
лишь въ Остзейскпхъ губерніяхъ. Во все царство-
ваніѳ императора Николая I было дано разрѣшпніе 
на устройство т р е х ъ В. школъ: въ Валкѣ, Везмі-
бергѣ и Вейсенштеіінѣ. Въ этихъ школахъ «ученики 
ремесленниковъ могли въ воскресные дни пріобрѣсть 
необходимый для нихъ начальныя познанія въ за
кон'!; Болпемъ, чтеніи, письмѣ и ариѳметпкѣх>. Съ 
конца 1850-хъ годовъ начинается двшкеніе въ 
пользу учрожденія В. школъ, почти исключительно 
по частному почину. Люди, служишпіе этому дѣлу, 
работали безъ всякаго матеріальнаго вознагралсде-
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нія, встрѣчая массу препятствій, сталкиваясь съ по-
дозрнтольнымъ отношеніеыъ къ себѣ правительства 
и его агеитовъ. По исторіп развитія русскпхъ В. 
школъ можно различить слѣдующіе періоды: 1) Пе-
ріодъ ихъ возникновенія (1859—1862); 2) періодъ 
гоненіяна нихъ и ихъ внѣзаконнаго существования, 
какъ бы въ видѣ особыхъ исключоній; 3) періодъ 
ихъ возрожденія, начиная съ половины 80-хъ гг.; 
4) періодъ новѣйшій (1905 и ел. гг.). Принципы, на 
которыхъ создались первыя русскіл В. школы, были 
слѣдующіе: «безплатноѳ обученіе, безплатность 
преподавательскаго труда, коллективность работы, 
одинаковая права всѣхъ учащпхъ» и ознакомленіе 
общества съ ходомъ дѣла В. школы путемъ печат-
ныхъ отчетовъ. Въ эпоху «велпкихъ реформъ», 
частными лицами было открыто болѣе 300 В. 
школъ. Какъ кажется, первое ходатайство объ 
устроііствѣ В. школъ прпнадлелштъ с.-петербург
ской ремесленной управѣ. Въ 1858 г. тогдашній 
секретарь управы Столбинъ составилъ «проектъ 
устава для ремесленныхъ В. школъ». Хлопоты ре
месленной управы, однако, не привели ни къ ка-
кимъ результатами Одновременно съ ходатайствомъ 
управы хлопотала о разрѣшенін устроить у себя 
на дому В. школу для бѣдныхъ дѣвочекъ дочь дѣй-
ствптельнаго статскаго совѣтнпка Марія Шпилев-
ская. Ею была открыта у себя на дому первая 
В. школа въ С.-Петербургѣ (въ Измайловскомъ 
полку), въ апрѣлѣ 1859 г. М. Шпплевская по буд-
нямъ занималась частными уроками, а по воскрес-
нымъ днямъ обучала бѣдныхъ дѣвочекъ грамотѣ, 
письму, арнѳметпкѣ и рукодѣлью. Школу эту Шпп
левская вела одна, безъ всякой посторонней по
мощи. 11 октября 1859 г. была открыта В. школа 
кружкомъ студептовъ въ Кіевѣ, гдѣ попечптелемъ 
учебнаго округа былъ въ то время Н. И. Ппроговъ. 
Общіи надзоръ за ходомъ учепія п за дѣломъ пре-
подавапія былъ порученъ профессору П. В. Павлову. 
Н. II. Пироговъ окпзывалъ В. тколамъ свое содѣн-
ствіе, посѣщалъ школы п даже прпннмалъ участіе 
въ преподаваніп. Вскорѣ возникла въ Кіевѣ вторая 
В. школа. При открытіп первой пришли учиться 
до 50 чел., второй—'34 чел.; затѣмъ число зани
мавшихся повысилось до 110 и даже 148 чел. 
Ободренные успѣхомъ, кіевскіе студенты вошли въ 
сношеніе съ студентами упиверситетовъ п нпыхъ 
высшихъ учебныхъ заведеній въ другихъ городахъ. 
Начали устраиваться В. школы въ Могплевѣ, Одессѣ 
f5 В. школъ), Орепбургѣ, Чернигов'!., Харьковѣ, 
Казани, Нѣжинѣ, Архангельск!;, Елнсаветградѣ, Ря
зани. Начальства высшихъ учебныхъ заведеній ока
зывали студентамъ содѣііствіо въ устройствѣ В. 
школъ. Изъ циркуляра министерства внутренних?, 
дѣлъ 22 марта 1S60 г. видно, что занятія въ та-
кихъ школахъ, напр., въ архангельской, шли по 
воскресеныімъ, послѣ ранней обѣднп; учащіеся 
обучались грамотѣ, закону Божію, арпѳметикѣ, 
и въ пѣкоторыхъ школахъ чсрченію и основнымъ 
позпаніямъ въ ремеслахъ; кромѣ того, «ученпковъ 
занимали воскреснымъ чтолгіемъ»; помѣщеніе для 
школъ отводилось безплатное въ городекпхъ учн-
лищахъ и др. казенныхъ и общественлыхъ зданіяхъ; 
преподавателям!, не было опредѣлено никакой 
платы. Въ этомъ же циркулярѣ мннистръ внутрен-
ипхъ дѣлъ Ланской писалъ, что учреждепіе въ го
родахъ В. школъ доллшо принести существенную 
пользу для городекпхъ обществъ, и что «устройство 
такихъ школъ мозкетъ быть сдѣлано съ весьма не
значительными издержками». Этотъ дпркуляръ впер
вые узакошілъ В. школы. Въ сентябрѣ I860 г. мн
нистръ народного просвѣщеніл предоставилъ для 
помѣщенія В. школъ казенный зданія^учнлнщъ, 

гпмназій и т. д. 10 апрѣля 1860 г. была от
крыта мужская В. школа въ С.-Петербургѣ, въ залахъ 
учебнаго фехтовально-гимнастическаго кадра (въ 
старыхъ московекпхъ казармахъ). Въ С.-Петер-
бургѣ составился кружокъ лпцъ, постановившихъ 
себѣ цѣлыо открывать В. школы. При библіотекѣ 
Сеньковскаго п К°, a позднѣе при кнпжныхъ мага-
зпнахъ Глазунова, Кожанчикова и др. была от
крыта подписка для желаюшнхъ помочь дѣлу 
устройства В. школъ трудами и денежными взно
сами. Собранный суммы поступали въ хозяй
ственный комитетъ, составленный изъ уполномо-
ченныхъ с.-петербургскихъ В. школъ (собиравшійся 
2 раза въ мѣсяцъ, възалѣ с.-петербургской 2-й гим-
назіп; см. «Экономич. Указатель», 1860, стр.708--9). 
Одна пзъ В. школъ возникла по иниціативѣ 
воепптаннпковъ александровскаго лицея, прпгла-
спвшпхъ къ содѣйствію студентовъ медико-хнрур-
гпческой академін. Школу на Шлпссельбургскомъ 
трактѣ посѣщало до 700 учащихся обоего пола и 
разпыхъ возрастовъ. Иниціатива устройства влади-
мірской В. школы принадлежала священнику А. В. 
Гумилевскому; учителями были здѣсь студенты с.-пе
тербургской духовной академіи. Тотъ лее священ-
нпкъ положнлъ начало рождественской В. школы, 
гдѣ преподавали воспитанники с.-петербургской ду
ховной семпнаріп. По 1 января 1861 г. въ 
С.-Петербургѣ было открыто до 20 В. школъ 
(12 мужскихъ, 6 женскихъ и 2 смѣшанныхъ). 
Недовольство В. школами проглядывало въ нзвѣст-
пой части общества уже въ то время. Нанрп-
мѣръ, о. Гумплевскій, по его словамъ, «соби-
ралъ свѣдѣнія о томъ, какъ трактуютъ въ В. шко
лахъ вѣру православную», и «узнавши о подобныхъ 
опасныхъ затѣяхъ свѣтскпхъ людей, с л о в е с н о 
протестовалъ передъ училпщнымъ начальствомъ 
и про'енлъ, чтобы въ В. школахъ непремѣнно были 
законоучители». На это начальство замѣтнло о. Гу
милевскому, что законоучители не хотятъ идти въ 
В. школы, и что учредители школъ хотятъ заявит] 
объ этомъ даже въ газетахъ. Въ запискѣ, поданное 
митрополиту, о. Гумилевскій проводилъ ту мысль, 
что «В. школы должны быть чпсто-прнходскія и 
состоять въ главномъ вѣдѣніп прпходскихъ священ-
никовъ», и что приходскому духовенству слѣдуетъ 
удержать въ рукахъ свопхъ всѣ В. школы. Въ концѣ 
I860 г. шеф'омъ жандармовъ была представлена 
секретная записка, гдѣ В. школы были названы 
«безеознательнымъ увлеченіемъ праздныхъ и бро-
дящихъ умовъ», п рекомендовалось собратить всѣ 
народныя школы въ учрежденія государствен
ный», дѣлая свидъ поощрепія быстрому распро-
страненію ихъ», и «неощутительно» привлечь къ 
участію въ В. школахъ «лишь высшія сословія, 
благонаделшость коихъ не подлежитъ* сомнѣнію», 
a вмѣстѣ съ тѣмъ «отстранить всякое покушсніо 
къ распшренію учебной программы» за предѣлы 
начальнаго обученія правпламъ вѣры, чтенію и 
письму, <объясиепіе же отвлеченныхъ предметовъ» 
воспретить. Мннистръ народнаго просвѣщенія, по 
спошепіп съ мшшетромъ внутрениихъ дѣ.чъ, 
сообщилъ начальникам-], учебныхъ округовъ общія 
правила для основанія В. школъ и наблюденія 
за ними, «дабы предупредить возможность 
уклоненія столь полезныхъ учреясденій отъ 
прямого пути, указываемаго имъ самымъ ихъ на-
значепіемъ, т.-е. р а с п р о с т р а н я т ь грамот
н о с т ь въ р е м е с л е н н о м ъ и р а б о ч е м ъ 
классѣ». Начальству было предложено слѣдпть, 
чтобы «В. школы не выступали изъ грапицъ опре-
дѣленнаго имъ круга дѣйствія. Затѣмъ цпркуляръ 
рекомендовалъ преподавать только по учеОппкамъ, 
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одобрениымъ мин. нар. цросв., и «особенное вни-
маніе обращать на то, чтобы учредители и рас
порядители были люди вполнѣ благонадежные». 
8 января 1861 г. было издано Высочайшее новелѣ-
ніѳ «о надзорѣ за В. школами и о назначены въ 
нихъ священннкопъ». Священнику Гумнлевскому было 
поручено составить «правила для преподаванія 
закона Божія и для наблюдепія за обучсніемъ 
въ В. школахъ спб. епархіи». Этими правилами, 
между прочимъ, рекомендовалось священнику-на
блюдателю присутствовать на всѣхъ урокахъ въ 
В. школахъ, «останавливать преподавателей» н 
«исправлять пастырекпмъ своішъ наставлеиіемъ 
высказанную неправду (относящуюся къ ученію 
вѣры) и тотчасъ же сообщать о томъ распо
рядителю и просить о немедлениомъ удаленіп 
вшювнаго преподавателя». Въ половинѣ 1861 г. въ 
болышшствѣ В. школъ число учащихся уменьши
лось. Въ 1862 г. во время петербургекпхъ пожа-
ровъ по оговору 4 рабочихъ, гоненіе на В. 
школы усилилось, ихъ обвиняли въ «потрясенін ре-
лигіозныхъ вѣрованій», «возмущеніи ііротнвъ пра
вительства», «распространеніи соціалистическихъ 
понятііі». 7 іюня 1862 г. появился прпказъ военнаго 
министра, которымъ, «вслѣдствіе обнарулгеннаго въ 
пѣкоторыхъ В. школахъ вреднаго направленія», 
оиредѣлено было закрыть всѣ В. школы и другія 
училища, учрежденный при войскахъ, для лицъ, 
не прпнадлеліащнхъ^ къ военному вѣдомству. Нако-
нецъ, 13 іюля 1862 г. было Высочайше повелѣно: 
1) «немедленно приступить къ пересмотру правплъ 
0 В. школахъ; 2) впредь, до преобразовапія озна-
ченныхъ школъ на новыхъ основаніяхъ, закрыть 
всѣ пынѣ существующія В. школы и читальни». 
В. школы были закрыты, нѣкоторые учащіе попали 
подъ судъ, одпнъ былъ приговоренъ къ каторгѣ, 
1 на поселеніе, 3 учащихся къ наказапію розгами, 
одинъ учившій студента сошелъ съ ума. Такъ закон-
чплся первый періодъ исторін В. школъ въ Россіп. 
Всѣ 300 В. школъ были закрыты, въ томъ числѣ и 
устроенныя о. Гумилевскимъ. Выли, однако, допу
щены нсключенія, 28 іюля 1862 г. состоялось особое 
Высочайшее повелѣніе «не распространять мѣры 
закрытія В. школъ па губерніп Остзеііскія»; также 
не были закрыты В. школа Стасовой въ СПБ. и 
Алчевской въ Харьковѣ. Въ Нарвѣ была вновь 
открыта В. школа въ концѣ 1862 г., для чего 
понадобилось особое Высочайшее повелѣніе. Во 
второмъ періодѣ, съ конца 1862 г. до 1870 г. 
было открыто только 30 школъ при духовныхъ сомн-
наріяхъ по распоряженію Св. Синода. Учащіеся въ 
нихъ были дѣтп и взрослые (до 40 л.). Съ 1870 г. снова 
появляются В. школы, учрел;даемыя частными лицами. 
Въ 1873 г. мишістромъ нар. проев, было разрѣшено 
обществу кронштадтскихъ ремесленннковъ учредить 
В. школы подъ названіемъ «безплатныхъ уроковъ 
грамотности для учениковъ и подмастерьовъ пзъ 
ремесленнаго класса». На эти «уроки» кронштадт
ская ремеслопная управа ассигновала 200 руб. 
Въ 1874 г. было обнародовано «Положеніе о на-
чалыіыхъ народныхъ училищахъ». П. 4, ст. 2-ой 
этого полол;онія дозволяетъ открывать «В. школы, 
учреліденныя какъ правптельствомъ, такъ п обще
ствами городскими и сельскими и частными лицами, 
для образоваиія лицъ ремесленнаго и рабочаго 
сословій обоего пола, не пмѣющихъ возмолшостн 
пользоваться ученіемъ елседневно». В. школы отне
сены къ разряду н а ч а л ь н ы х ъ народныхъ учн-
лнщъ, чѣмъ и определилась ихъ программа. По ст. 
6 и 7 «В. школы учреждаются исключительно для 
учащихся одного пола», но «безъ разлнчіл состоя-
ній и вѣроисповѣданій» (ст. 6). Прнравниваніе В. 

школы къ начальнымъ-дѣтскимъ школамъ, есте
ственно явилось болыпнмъ тормазомъ въ развнтіи 
дѣла: дѣтская программа не могла удовлетво
рить ни взрослыхъ учениковъ, ни преподавателей. 
Дальнѣйшее развнтіе В. школъ въ Россіи относится 
къ половипѣ восьмндесятыхъ годовъ. Выдаю
щуюся роль въ послѣдующей исторіи В. школъ--въ 
Россіп сыграла частная ленская В. школа въ Харі,-
ковѣ, основанная въ началѣ шестидесятых!, годовь 
Христиной Даниловной Алчевской, вмѣстѣ съ круж-
комъ энергичныхъ и проданныхъ дѣлу учнтсль-
инцъ. Послѣ 1862 г. эта школа восемь лѣтъ суще
ствовала на дому учредительницы; затѣмъ, послѣ 
долшхъ и усиленныхъ хлопотъ (см. статью Мнро-
польскаго, въ лсурн. «Семья и школа», 1877 г.), 
была оффиціалыю открыта 22 марта 1870 г. Въ 
настоящее время въ ней болѣе 700 учешщъ и болѣе 
100 учптелыінцъ. Школа существуетъ на проценты 
съ капитала, составившагося изъ частныхъ пожертво-
ваній. Общій курсъ В. школы равенъ курсу началь
ной школы; но въ школѣ есть группы, пдущія далѣѳ 
означеннаго курса. Подъ вліяніемъ п по образцу 
харьковской женской В. школы возникла большая 
часть В. школъ въ Россіи Сем. Я. Абрамова: 
«Частная женская В. школа въ Харьковѣ н В. 
школы вообще», Харьковъ, 1890 г., a таіше «Вос-
пптаніе и обученіе», 1889 г., № 5). Въ 80-хъ гг. 
начинается 3-Й періодъ исторіи В. школы въ Россін. 
Въ 1883 г. были открыты двѣ В. школы, на Шлиссель-
бургскомъ трактѣ, близъ СПБ.; главиымъ иннціато-
ромъ, ліертвователемъ и руководнтелемъ этнхъ школъ 
былъ Н. А. Варгунинъ. По своему общественному 
значопію В. школы шлнесельбургскаго тракта не 
уступаютъ харьковской В. школѣ. Трудъ учащпхъ 
(свыше 100 чел.) безвозмезденъ; оплачиваются лишь 
ихъ расходы на поѣздки изъ Петербурга. Болѣе 
500 чел. оканчпваютъ ученіе ежегодно. Выдающуюся 
роль въ исторіи шлиссельбургскихъ школъ сыграли: 
Я. В. Аврамовъ, А. М. Калмыкова, О. Поморская-
Козлова и др. Съ 1885 г. распространеніе В. школъ 
дѣлаетъ замѣтиые уснѣхи; развивается частная 
пнпціатнва, но число В. школъ все еще остается 
ннчтожнымъ. Въ 1891 г. во всей Россіи насчиты
валось всего лишь около 75 В. школъ, въ 5U пунк-
тахъ. Московская городская дума стала открывать 
съ 1876 г. вечерніе воскресные классы при город-
скнхъ началыіыхъ училищахъ для учениковъ, имѣіо-
щихъ болѣе 12 лѣтъ и занятыхъ днемъ работою. От
крыты были городскія В. школы и въ СПБ. Въ обѣнхъ 
столицахъ городскія В. школы неохотно посѣщалнсь 
учениками. Въ тсченіе 7 лѣтъ въ петербургекпхъ В. 
школахъ окончило курсъ всего лишь 197 мужчішъ и 
14 л;енщпнъ. «Правилами о церковно-ириходскихъ 
школахъ» ІЗіюня 1884 г. дозволено открывать по мѣрѣ 
надобности и средствъ дополнительные классы, 
егкедневные уроки для взрослыхъ, В. школы для 
лицъ, не пмѣющихъ возмолености пользоваться 
ученьемъ елседневно. Программа В. школъ: закопъ 
Божій (молитвы, краткій катехпзпеъ, священная 
псторія); чтеніе но кннгамъ гралсданской и цер
ковной печати; иисьмо; первыя четыре дѣйствія 
арпѳметикіі; церковное пѣпіе тамъ, гдѣ іірсиодаваніо 
его будетъ возмолию. Кромѣ того, могутъ быть вво
димы гимнастика, мастерства и рукодѣлія. Цпр-
куляръ м-ва нар. проев, предоставплъ вѣдѣнію св. си
нода всѣ В. школы, устраиваемыя отдѣльно отъ 
существующихъ учплищъ. Этотъ цпркуляръ явился 
тормазомъ развитія В. школы и дѣйствовалъ вплоть 
до освободнтельнаго двішенін. В. школы развивались, 
хотя и съ самой удручающей медленностью: въ не-
pi одъ 1893—1898 гг. открыто всего лишь 200 В. школъ 
по всей Россіи: въ 1900 г. — ихъ насчитывалось 
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около 300. Рядомъ съ В. школой, отчасти въ 70-хъгг., 
главнымъ образомъ, въ 80-хъ гг. появляются ве-
черніе курсы для взрослыхъ, имѣющіе цѣлью, по
добно гѳрманскимъ, помогать пополненію образо-
ванія, но съ тою разницей, что наши дополнительные 
и повторительные курсы для взрослыхъ заботятся 
больше всего объ образованіи общемъ, а не спеціаль-
номъ. Устраиваются вечерніе курсы (повторительные 
и дополнительные) для взрослыхъ и въ городахъ, и 
въ деревняхъ, частными лицами, обществами и зем-
ствомъ. В. и вечернія школы въ деревняхъ и 
селахъ стали возникать тоже въ 70-хъ гг. Первый 
онытъ организованныхъ В. повторитѳльныхъ школъ 
былъ сдѣланъ бар. Н. А. Корфомъ въ 2 се
лахъ Маріупольскаго у. Екатеринославской губ. 
(см. Н. Корфъ, «Первыя В.-повторительный школы», 
«Русская Мысль», 1882 г., № 8). Устраивать особые 
уроки для взрослыхъ поселянъ рекомендуетъ § 49 
«Инструкціи инспекторамъ (нынѣ директорамъ) 
народныхъ училищъ», Вые. утв. 29 окт. 1871 г. 
В. повторптельныя школы существовали въ кониѣ 
80-хъ гг. въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, хотя рас-
пространеніе ихъ весьма невелико. Обученіе въ 
земскихъ В. и вечернихъ школахъ до 1905 г. 
шло неудовлетворительно, потому что ложплось на 
плечи того же, обремененнаго работой, учителя на
чальной школы, получавшаго за это ничтолшую 
прибавку къ своему небольшому лсалованью. Въ 
Томскѣ, по пниціатнвѣ П. И. Макушнна, въ 
1887 г. были открыты «вечерніе повторительные 
классы».—Ремесленныя и професс іональныя 
В. и вечернія школы въ Россіп распространены 
менѣе, чѣмъ какія-либо другія. Въ наиболѣе благо-
пріятпыхъ условіяхъ находятся вечерніс курсы н 
школы, устроенные Ими. Русс. Техн. Об-вомъ и 
сыгравшіе первостепенную роль въ просвѣщеніп 
спб. рабочаго населенія. Съ исторіей этпхъ кур-
совъ неразрывно связано имя А. Г. Небольсина. 
По правиламъ 1882 г., училища Ими. Русс. 
Техп. Об-ва раздѣляются на 2 разряда: а) спе-
ціальныя (техннческія, ремесленныя, рисоваль-
пыя и чертежпыя, по различнымъ отраслямъ про
изводств!,, съ особыми, въ случаѣ надобности, учеб
ными мастерскими; Ь) школы общеобразовательныя, 
съ курсомъ началыіаго обшаго и элементарнаго 
техипческаго обученія. Общее завѣдываніе ими воз
лагается на предсѣдателя состоящей при обществѣ 
постоянной комиссіи по техническому образованію. 
Курсъ общеобразовательныхъ школъ долженъ быть 
не ниже установленнаго для одноішіссныхъ народ
ныхъ училищъ м-ва нар. проев., а объемъ преподава-
нія общеобразовательныхъ предметовъ въ спеціаль-
иыхъ классахъ н школахъ—не ниже двухклассныхъ 
народныхъ училищъ того же вѣдомства. Классы для 
рабочнхъ бываютъ вечерніе въ будніе дни (кромѣ 
субботъ) и утренніе по воскреснымъ дшшъ, послѣ 
ранней обѣднн. Въ общихъ классахъ для рабочнхъ 
преподаются: законъ Божііі, русскііі языкъ, арнѳме-
тнка съ начальной геометріей, черченіс, рисованіе, 
пѣніе. Въ спеціальныхъ классахъ, кромѣ того, пре
подаются начала физики, химін, механики, а также 
главный свѣдѣнія по естественной нсторіп, географіи 
и псторіп, преимущественно Россіи. Обучепіе въ 
школахъ платное (по 30 коп. въ мѣсяцъ съ рабочнхъ 
тѣхъ фабрикъ, управленіе коихъ участвуешь въ 
содержанін школы, съ посторонннхъ—по 50 коп.). 
«Пречпстенскіе курсы для рабочнхъ» въ Москвѣ 
организованы въ 1897 г. Моск. Отд. Имп. Русс. 
Тех. О-ва; ихъ цѣль—первоначальное образованіе 
фабрично-заводскнхъ рабочнхъ и ремесленниковъ, 
(общіе классы), и специальные систематические 
курсы для лнцъ, окончившнхъ начальную школу. 

Оба пола обучаются совмѣстно. Въ теченіе 10 лѣтъ 
учащихся было 5250 чел. Въ вѣдѣнін Имп. Русс. 
Техн. О-ва состоятъ вечерніе классы для рабочнхъ 
и въ нѣкоторыхъ другпхъ городахъ. Ремесленное 
училище въ Ригѣ основано въ 1875 г. рижскимъ 
обществомъ промышленности по типу нѣмецкихъ 
Fortbildungsschulen. Воскресно-рпсовальный клаесъ 
и воскресно-коммерческое училище при лодзинскомъ 
высшемъ ремесленномъ учнлищѣ предназначены 
для рабочнхъ, ремесленниковъ и подмастерьевъ. Въ 
СПБ., Москвѣ, Томскѣ и нѣкоторыхъ другихъ горо
дахъ существуютъ В. п вечерніе "рисовальные 
классы. Въ общемъ, полптпческія условія крайне 
неблагопріятно отражались на судьбѣ В. и вечер
нихъ школъ въ Россіи, препятствуя ихъ свободному 
развитію, какъ въ качественномъ, такъ н въ коли-
чественномъ отношеніи. Тѣмъ не менѣе, запросъ 
взрослаго населенія на образованіе постоянно уве
личивался и встрѣчалъ сочувствіе въ средѣ обще
ства. При этомъ наблюдалось два главныхъ теченія 
среди учащнхъ В. школъ. Одни смотрѣди на свою 
работу какъ на культурное дѣло, само по себѣ цѣн-
ное (теорія «маленькаго дѣла», см. «Дневникъ» X. Д. 
Алчевской), другіе — какъ на позицію, обуслов
ливаемую, главнымъ образомъ, отношеніемъ ра
ботника къ основнымъ политпческнмъ и соціаль-
нымъ задачамъ времени (см. Шелгуновъ, «Очерки 
русской жизни» по поводу X. Д. Алчевской). Ко-
нецъ 90-хъ гг. ознаменовался довольно широккмъ 
развптіемъ внѣшкольнаго образованія. Освободи
тельное движеніе начала XX в. отвлекло ннтел-
лнгенцію отъ этого рода культурной дѣятельности, 
а наступившая затѣмъ реакція не могла не за-
дѣть просвѣтительпыхъ учрежденій. Нѣкоторыя, 
пзмѣнипшіяся въ своемъ составѣ земства уничто
жили налаженное до нихъ въ этой области; такъ, 
напр., вятское губ. земство прекратило ассигновку 
на воскресныя и вечернія повторптельныя занятія 
(по 1000 руб. на уѣздъ). Во многнхъ мѣстахъ за
крылись В. школы по распоряженію администрации. 
При всемъ томъ, послѣ 1905 г. началось возрожде-
ніе п развнтіе В. школъ, лекцій и вечернихъ кур-
совъ для взрослыхъ. Въ силу правилъ 20 марта 
1907 г. объ урокахъ и курсахъ для взрослыхъ сдѣ-
лалось возмолшымъ учреждать В. школы какъ при 
учебныхъ заведеніяхъ, такъ и самостоятельно; про
граммы ихъ могутъ или соотвѣтствовать програм-
мамъ начальныхъ училищъ (одноклассиыхъ и дву-
классныхъ) или городскихъ и промышленныхъ учи
лищъ, или же имѣть особо выработанньш программы 
применительно къ правиламъ о частныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ. Эти правила дали значительный нро-
сторъ развитію В. школъ. Вознпкъ рядъ организацііі 
для ихъ основанія и содѣііствія ихъ росту, чему 
способствовалъ и явочный порядокъучреліденія про-
свѣтительныхъ обществъ. Такъ, въ гор. Ковнѣ откры
лось «попечительное о-во о ковенской вечерней без-
платной школѣ для еврейскихъ женщннъ и дѣвнцъ 
въ гор. Ковнѣ» (1907); въРигѣ—«обиі.ество попеченія 
о женской В. школѣ» (1909); въ Москвѣ—«обще
ство для доставленія средствъ пречистенскнмъ ве-
чернпмъ курсамъ для рабочнхъ Іімператорскаго 
техипческаго училища» (1907); въ С.-Петербургѣ— 
«Общество доставленія средствъ смоленекпмъ клас-
самъ для рабочнхъ и работпнцъ шлиссельбург-
скаго тракта» (1909) н т. д. Съ 1906 по 1909 г. 
въ Россіп возникло 210 просвѣтительныхъ обществъ, 
въ томъ чпслѣ «Лига образованія», учреди
телями которой являются члены спб. комитета 
грамотности, закрытаго въ 1896 г. Открылся рядъ 
В. школъ и блпзкихъ пмъ по типу курсовъ, школъ 
для рабочнхъ, народныхъ и рабочнхъ клубовъ. 
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Кромѣ народныхъ чтеній, и при настоящихъ право-
выхъ условіяхъ встрѣчающихъ большія преграды, 
многія земства организуютъ общеобразовательные 
курсы, повторительныя и дополннтельныя вечернія 
заиятід для взрослаго населенія; при этомъ земства 
ставятъ себѣ дѣлыо «дать возможность бывшимъ 
ученпкамъ народной школы пополнить свой запасъ 
зпаній, возбудить въ нихъ интересъ къ прі-
обрѣтенію знаній и научить ихъ пользоваться для 
этого книгой». Программы вечернпхъ занятійнерѣдко 
очень обширны п требуютъ преподавателя съ солид
ной подготовкой; поэтому часто приглашаются спе-
ціальные учителя. Такіе вечерніе курсы имѣются въ 
губ. Курской, Саратовской, Вятской, Пермской. Хер
сонской, Костромской, Пензенской и Харьковской. 
Харьковское губернское земство ставптъ имъ за
дачей: «расширить умственный кругозоръ слушателей 
до яснаго и осмысленнаго пониманія всего окру-
жагощаго міра, выработать отчетливое представленіе 
о явленіяхъ изъ общественной и гражданской жизни, а 
также пріучить логически мыслить». Въ программу 
зашітій, утвержденную Харьк. губ. земствомъ въ 
1910 г., введены, между прочимъ, «Мѣсто человѣка въ 
природѣ. Отношепіе актпвнаго труда къ нравствен-
нымъ проявленіямъ человѣка. Правда, какъ главный 
рычагъ нравственныхъ его проявленій. Физическая, 
умственная и нравственная неприкосновенность чело-
вѣка». Земскіе сельско-хозяйственные курсы для 
взрослаго населенія таюке получаютъ въ послѣдніо 
годы болѣе или менѣе прочную организацію. Въ 1908 г. 
сел.-хозяйственныя чтенія происходили въ 35 губер-
ніяхъ, въ 410 нунктахъ, при 48 тыс. слушателей. Го-
родскія общественныя управленіятоже играютъ болѣе 
или менѣе значительную роль въ организации курсовъ 
или классовъ для взрослыхъ и В. школъ, имѣю-
щихъ то общеобразовательный, то техническіи ха-
рактеръ. Учащіе В. школъ и вечернихъ курсовъ въ 
Московской губ. занимаютсясоставленіемъпрограммъ 
и руководству прпспособлснныхъ къ возрасту и раз-
витію учащихся; разрабатываютъ вопросъ о мето-
дахъ преподавания взрослымъ,при чемъ принимаются 
во вниманіе запросы учащихся и условія жизни 
рабочаго народа. Согласно оффиціальнымъ свѣдѣ-
ніямъ, въ Россіи имѣлось въ 1905 г. всего лишь 782 
В. школы; въ нихъ учащихся 40 006 (изъ нихъ 
20 605 лсен.), законоучителей—561, учащихъ—2639 
(въ томъ числѣ 1G09 учительннцъ). На содержаніе 
шко.Пі поступило всего 107 726 руб. (отъ казны— 
4697 руб., отъ земствъ—14 074 руб., отъ сельскихъ 
обществъ—992 руб., отъ городовъ—54 215 руб., по-
жертвованія—18 312 руб.. плата за ученіе—3720 руб. 
На каждыя 187 тыс. жителей приходилась всего 
лишь одна школа. Средній расходъ на школу -
138 руб. въ годъ, на одного учащагося—3 руб. Ря-
домъ съ В. школами имѣлись еще въ вѣдѣніи мин. 
нар. проев, повторительные классы (325, съ 12530 уча
щимися), В. и вечерніе курсы для рабочихъ (549 
съ 36 714 учащимися и 1591 учащими), въ вѣдом-
ствѣ св. синода—260 училпщъ для взрослыхъ съ 
23 048 учащимися и 1728 учащими. Наконецъ, В. 
школы имѣлись при нѣкоторыхъ тюрьмахъ. Эти 
данныя уже устарѣлп и очень неполны: въ нихъ не 
вошли многочисленные курсы и школы для взрос
лыхъ, открытые частными лицами и обществами 
въ послѣднін 7 лѣтъ.—Столь же неудовлетворительны 
цифровыя свѣдѣнія о В. школахъ въ другихъ стра
нахъ. Въ 1904 г. въ Іерусалпмѣ состоялся все-
мірный съѣздъ по вопросу о В. школахъ. Къ этому 
времени были провѣрены и дополнзны данныя о 
развптіи это" формы народнаго просвѣщенія во 
всѣхъ странахъ, и оказалась 262 131 В. школа, съ 
22 739 323 учащимися и 2 426 888 учащими.—Ли

тература: Я. В. Абрамовъ, сНашп В. школы, 
ихъ прошлое и настоящее» (СПБ., 1900); Д. Вольф-
сонъ, «Сибирскія В. школы» (Томскъ, 1903); 
Миропольскій, «Школа и общество. Част
ная Харьковская женская В. школа» (СПБ., 
1892); П. М и ж у е в ъ , «Школа и демократизация 
зна.ній въ Европѣ и Амернкѣ» («Рус. Шк.», 1910— 
1911 г.); Н. А. Ароновичъ, «Дополнительный 
школы въ Германін» («Рус. Шк.», 1911, № 4); 
М. Л е й к е , «Очерки освободнтельнаго двнженія 
60-хъ годовъ» (СПБ., 1908); М. Н. Салтыкова, 
«Хроника В. школъ» (М., 1900); П. Мижуевъ, 
«Вечерніе дополнительные школы и курсы въ 
Англіи» (СПБ., 1908); П. К а з а н ц е в ъ , «Задачи 
внѣшкольнаго образования» (Саратовъ, 1904); 
Д. Вольфсонъ, ^Отчетность В. школъ» (Томскъ, 
1903); «Книга взрослыхъ», составлена учитель
ницами В. школъ; «Первый годъ обученія» (M., 
1910); «Второй годъ обученія» (M., 1909); «Еліогод-
нпкъ внѣшкольнаго образованія» (M., 1910), подъ 
ред. Чарнолускаго (СПБ.); Вахтеровъ, «Внѣ-
школьное образованіе народа»; е го же, «Сельскія 
В. школы»; «Общее дѣло», ред. Костроминоіі. 
В. Ч а р н о л у с к і й , «Настольная книга по народ
ному образованію» (законодательство о В. школахъ, 
СПБ., 1911); его лее, «Сборникъ законовъ и спра-
вочныя свѣдѣнія о печати, курсахъ для взрослыхъ 
и т. д.» (М., 1907); е г о жѳ, «Ежегоднпкъ народ-
наго образованія». H. Рубакгшъ. 

Б о с к р и л і я или такъназываемыя цициѳы— 
одна изъ отлнчительныхъ особенностей дровне-
еврепскаго національнаго костюма. По оппсанію 
книги Числъ (XV, 38—41) В. представляютъ собою 
кисти съ прнмѣсыо къ нимъ голубой шерсти и 
доллены напоминать о «заповѣдяхъ Господнихъ». В. 
понынѣ носятся наболшыми евреями подъ верхней 
одеждой,а также на таллитѣ(моліітвонномъ облаченін). 

І І о с к ъ представляетъ собою продуктъ вы-
дѣленія одноклѣточныхъ кожныхъ- жслозъ разлнч-
ныхъ насѣкомыхъ. Восковыя железы являются вн-
донзмѣненными клѣтками гиподермы; онѣ бываютъ 
или высокими и тонкими цилиндрическими клѣт-
ками, или сильно вздуты по сравненію съ сосѣдннмп 
клѣтками гиподермы и имѣютъ грушевидную форму. 
Восковое вещество выдѣляется (пропнтываетъ) изъ 
этихъ клѣ'токъ по поверхности хнтнноваго покрова 
насѣкомаго въ видѣ тонкаго слоя или въ видѣ ни
тей. Наиболыиимъ распространеніемъ восковыя же
лезы пользуются среди хоботныхъ (Rhynehota), гдѣ 
онѣ существуютъ у свѣтоносокъ (Fulyoridae), ко-
былочекъ (Cicadellidae), лнетоблошекъ (Psyllidae), 
тлей (Aphidae) и червецовъ (Coccidae); y нѣкото-
рыхъ представителей 3 послѣднихъ семействъ все 
тѣло бываетъ покрыто пушкомъ, состоящнмъ изъ В. 
Восковыя железы помѣщаются у нихъ на груди и 
брюшкѣ, подъ отдѣльными участками хитина (такъ 
назыв. церопоропдами). Восковой покровъ служить 
этнмъ насѣкомымъ для защиты отъ внѣшнихъ влія-
ній, отъ смачнванія водой и т. п. Среди перопонча-
токрылыхъ(Нутепоріега) образованіе В. наблюдается 
въ семействѣ Apidae. У медоносной пчелы опъ выдѣ-
ляется на стернитахъ брюшка, такъ назыв. зер-
кальцахъ; зеркальца существуютъ также у шмелей 
и у тропическихъ медоносныхъ пчелъ (Меііропа 
и Trigona), но у послѣднихъ на спинной сторонѣ' 
брюшка. Восковпднымъ вошествомъ покрыты таюке 
нѣкоторыя личинки пилильщиковъ (Tenthredinidae) 
и болсыіхъ коровокъ (Scymnus). 

А) В о с к ъ п ч е л и н ы й (по-франц. cire 
d'abeilles, по-нѣмецки Bienenwachs, no-англ, bees 
wak, no-лат. сега)—мягкое желтоватое вещество, 
изъ котораго пчелы строятъ соты въ ульяхъ. Онъ 
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собирался и примѣнялся въ самой глубокой древ
ности. Пчелиный В. должно отличать отъ растнтель-
наго и горнаго или ископаемаго, хотя по физнче-
скнмъ свойствамъ (мягостп, легкоплавкости и т. п.), 
нѣкоторымъ примѣноніямъ п даже по богатству 
углеродомъ и водородомъ, равно какъ и по нерас
творимости въ водѣ и растворимости въ эѳнрѣ — 
между ними много сходнаго.—I. П о л у ч е н іе В. 
В. вырабатывается пчелами пзъ мода даже въ томъ 
случаѣ, если ихъ держать взаперти, т.-е. не выпускать 
изъ ульсвъ и кормить ихъ только медомъ. В. выдѣ-
ляется маленькими чешуйками прозрачно бѣлаго 
цвѣта съ перламутровымъ блескомъ. Отъ вліянія 
воздуха п отъ испареніи пчелъ В. желтѣетъ. Для 
извлечения В. пзъ сотовъ послѣдніе выжішаготъ 
центробѣжными прессами, чтобы по возможности 
полнѣе выдѣлпть пзъ нпхъмедъ, затѣмъ кладутъ ихъ 
яъ кппятокъ; оставшейся въ нихъ медъ растворяется 
въ водѣ, a растаявшій В. всплываетъ на ея по
верхность. Смѣсн даютъ остыть, при чемъ В. отвер-
дѣваетъ. Тогда его вынимаютъ, затѣмъ снова пере-
таилнваютъ и слпваютъ въ глиняные или деревян
ные сосуды. Полученный этпмъ способомъ В. есть 
желтый, сырой или ярый В. Лучшій способъ отбѣ-
лнваиія В. посредствомъ дѣйствія солнечнаго свѣта 
есть въ то же время простѣйшій; хотя способъ 
этотъ требуетъ большаго времени, чѣмъ другіе спо
собы. В. раскладываютъ тонкими слоями, пластин
ками, стружками, листами, на холстъ ПЛИ доски и 
выставляютъ на солнце; разложенный такнмъ обра-
зомъ В. переворачиваютъ п обрызгпваютъ водою 
по нѣскольку разъ въ недѣлю. Операція эта про
должается довольно долго, пока В. не обезцвѣтитсл 
совершенно. Присутствіе окислителей значительно 
ускоряетъ процеесъ отбѣлнванія, и на этомъ осно
вано обезцвѣчнваніе В. перекисью водорода, мар-
ганцовокаліевой солью, двухромокаліевой солью съ 
сѣрной кислотой. Изъ другихъепособовъупомянемъ 
о плавленін В. съ жнвотнымъ углемъ, который удер-
живаетъ всѣ окрашнвающія примѣси. В. плавится 
при 63°—67° Ц.; уд. вѣсъ его 0,965-0,976. Въ водѣ п 
холодномъ алкоголѣ нерастворимъ, но растворяется, 
въ значнтельныхъ пропорціяхъ, вълшрахъ, маслахъ, 
въ сѣрнистомъ углеродѣ, эоирѣ, бепзинѣ п терпен-
тинѣ', а также во многнхъ эѳпрныхъ маслахъ; въ 
кишіщемъ алкоголѣ такяге растворяется отчасти, 
но по охлаждснін раствора большая часть В. снова 
выдѣляется. Послѣ отбѣлнвапіл пчелиный В. пред
ставляется въ вндѣ бѣлаго вещества, безъ вкуса и 
запаха. В. нмѣетъ зернистый изломъ, указываюшііі 
на крнсталлоподобное строеніе.—П. Сорта В. Нс-
рѣдко отбѣленный В. окрашиваютъ въ различные 
цвѣта, либо въ массѣ, либо только съ поверхности. 
Выбирать слѣдуетъ безвредпыя краски, такъ какъ 
ядовнтыя, разлагаясь, напримѣръ, при горѣніи 
восковыхъ свѣчей, окрашенныхъ ими, даютъ вредно 
дѣйствующіе на здоровье продукты. Такъ, восковыя 
свѣчп, окрашепныя киноварью, во время горѣнія 
выдѣляютъ ртутные пары; окрашенныя француз
скою зеленью выдѣляютъ пары мышьяковистой 
кислоты п т. д. Для окрашиванія В. употребляютъ 
ашмпновыя краски, дающія чрезвычайно красивые 
оттѣшш. Пчелиный В. бываетъ разныхъ сортовъ и 
достоинства. Эти различія зависятъ отъ обработки 
н отъ корма пчелъ. Страны, гдѣ разводятъ гречиху, 
доставляютъ превосходный В. Напрімѣръ, у насъ 
въ Россіи цѣшітся В. украинскій, сибнрскій, кав-
казскій, польскіп. Въ торговлѣ встрѣчается нсрѣдко 
пчелиный В. съ различными посторонними при-
мѣсямп. Подмѣшнваютъ чаще различные болѣе 
дешевые жиры и лшрныя кислоты, напр., сало 
n стсаринъ, либо растительные жиры и расти

тельные сорта В., а въ послѣднее время очищен
ный озокерптъ или церезннъ. Процентное отно-
шеніе церезина бываетъ очень велико, потому что 
онъ очень близокъ по свойствамъ къ обыкновен
ному В. Распознать фальсификаций пчелинаго В. 
не всегда легко, далее при основательномъ зна-
комствѣ съ физическими и химическими свойствами 
В. Простой способъ испытания пчелинаго В.: чистый 
В. при поджарнваніи на раскалепномъ ягелѣзномъ 
листѣ распространяетъ легкій запахъ меда; если лее 
въ пчелнномъ В. есть подмѣсь церезина, то отъ него 
пойдетъ б^лын дымъ непріятнаго запаха.—III. Прп-
мѣненіе В.: 1) для приготовленія свѣчей (см. 
Свѣчное производство); 2) для пзготовленія фа-
келовъ, прп чемъ вслѣдствіе дороговизны В. 
къ нему прпмѣшиваютъ сырой терпентппъ • я 
сало; 3) для отливанія фнгуръ (см. Huate В. 
въ искусствѣ); 4) для пскусственныхъ цвѣтовъ. 
Для этой цѣлп слулштъ вполнѣ чистый пчелиный 
В., т.-е. безъ постороннпхъ прпмѣсей; къ нему при
бавляюсь такъ назыв. венеціанскій терпентинъ, 
чтобы образовалась вполнѣ однородная лшрная 
масса, которой наполняюсь формы. Окрашивапіѳ 
такимъ образомъ прнготовленнаго В. производится 
либо въ массѣ, либо тогда, когда уже отчасти при
готовлены в о с к о в ы е цвѣты, но еще не отдѣ-
ланы. Главнымъ матеріаломъ для приготовлеиія 
всевозмолшыхъ восковыхъ цвѣтовъ служатъ воско
вые листы, т.-е. листы столь тонкіе, "какъ писчая 
бумага. Для этой цѣлп берутъ лпетъ хорошо про
клеенной или атласистой бумаги, разрѣзываютъ 
ее на полосы, шириною сантим, въ 20, смачпваютъ 
эти полосы водою и просушиваюсь мел{ду двумя 
листами пропускной бумаги, чтобы отнять у выше-
упомянутыхъ бумажныхъ полосъ всю излишнюю 
влагу. Затѣмъ эти увлажненныя полосы погружаютъ 
по длинѣ въ лшдкій В. такъ, чтобъ имъ покрылась 
лишь одна сторона полосы, п сеичасъ же послѣдшою 
вынимаютъ прочь. В. пристаетъ къ бумагѣ тонкимъ 
слоемъ, который, смотря по надобности, можно 
утолщать, повторяя погрулсеніе въ сплавъ. Затѣмъ 
осторолшо отдѣляютъ восковой слой отъ бумаги, 
сортнруютъ и подвергаютъ дальнѣйшей обработкѣ. 
Цвѣточные листья п лепестки нарѣзываіотсл пояс
ницами или нолшмъ, п работннкъ придаетъ пмъ ту 
пли другую форму, встрѣчающуюся въ прпродѣ, 
либо по памяти, либо по шаблону; 5) существуетъ 
МПОЛІССТВО восковыхъ препаратовъ для фпксиро-
ванія рисунковъ, гравнровальнаго, литографскаго 
дѣла и т. п., для сохранения половъ, мебели и пр., 
для пропитыванія бумаги, тканей и проч., для 
медпцинскііхъ и косметпческихъ надобностей; 6) В. 
входитъ въ составь нѣкоторыхъ смазочныхъ маслъ.— 
IV. Х п м и ч е с к і п с о с т а в ь В. Несмотря на до
вольно большое постоянство свопхъ фнзііческихъ 
своііствъ (удѣльнаго вѣса, точки плавленія), В. 
является довольно слоишой смѣсыо, составь которой 
нельзя считать вполнѣ постояннымъ. Химическая на
тура составныхъ началъ В. выяснена съ достаточною 
степенью достовѣрностп, а именно растворимая, 
прп нагрѣваніп, въ спирту часть В., называемая 
церішомъ, состонтъ, главнымъ образомъ, пзъ сво
бодной церотиновоп кислоты, а часть, въ спирту 
не растворимая, такъ называемый мнрнцинъ, въ 
главной своей массѣ представляетъ пальмитиновый 
эѳнръ мирнциловаго (мелессиноваго) спирта (Броди). 
Первая — С27Н5402 (или C2GH5202, по Нафцгеру), бѣ- . 
лое кристаллическое вещество,"плавится при 78и Ц., 
легко растворимо въ болышшствѣ органическнхъ 
растворителей; вторая—С15Н31СО.ОС31Нсз (ПІвальбъ; 
C15H31CO.OC30HG], Броди), какъ указано, почти но 
растворимъ въ спирту, но довольно легко раство-, 
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ришъ въ хлороформѣ, эѳирѣ и т. д. На ряду съ 
церотцновои кислотой въ составъ растворимой въ 
сшірту части В. входятъ: небольшое количество 
мелиссиновой кислоты—С3іН62Оо (Шалфеевъ, Нафц-
геръ, Швальбъ), плавящ. при 8У°—90° Ц., кислоты, 
плавящ. при 75°—76° Ц., неизвѣстнаго состава 
(Нафцгеръ), и кислоты, свинцовая соль которой 
растворима въ эѳпрѣ, п которая по свопмъ свой-
ствамъ приближается къ олеиновой ішслотѣ, и при-
сутствію которой В. обязанъ своиыъ запахомъ 
(Нафцгеръ). Въ мирицпнѣ или, вѣрнѣе, между 
продуктами его омыленія спиртовыми растворами 
ѣдкаго кали или натра, кромѣ мпрпцпловаго спирта 
(темп, шіавл. 85—85,5° Ц.), найдены углеводороды и 
между ними нормальный C27H5G, плавящ. при 00,5° Ц., 
и нормальный С31НМ, плавящ. при 68° Ц. въ 
колнчествѣ до 6°/0, спирты: C27H5Ru (С2г,Н540?)— 
цориловый п С25Н520 (С24Н5П0?).—Б) Кит а"й с к і й В. 
(франц. cire d'insectes, cire d'arbre; нѣм. Insecten-
wachs, chinesische Wachs; англ. insecte white 
wax). Этотъ В. вырабатывается насѣкомымп Ре-1а 
Westwood (Coccus ceriferus Fabr.) пзъ рода черве-
цовъ (Coccus), очень распространенная въ Китаѣ, 
гдѣ онъ искусственно разводится, главнымъ обра-
зомъ, на китайскомъ ясенѣ (Fraxinus chinensis), 
но встрѣчается и на Rhus succedaneum, Ligustrum 
glabrum, Ligustrum lucidum и Hibiscus syriacus. 
Весною, въ провинціи Keen-chang, милліоны Coccus 
образуютъ топкую < оболочку на вѣтвяхъ этихъ 
растеній; скоро эта оболочка превращается въ на
стоящей восковой покровъ, утолщающійся къ осени. 
Въ концѣ августа, или въ сентябрѣ, такія вѣтвп вы-
варпваютъ съ водою, всплывающій въ видѣ пѣны 
В. сннмаютъ и для очищепія пореплавляютъ. На 
европейскпхъ рынкахъ этотъ В. встрѣчается въ 
незначнтельныхъ количествахъ, главнымъ образомъ 
въ Аиглін и Голландіп, подъ назвапіемъ Peh-la 
или La-tchou, въ видѣ матово-бѣлыхъ съ поверх
ности кружковъ толщиною въ 10 см. п 35 въ 
діаметрѣ; но въ Кптаѣ, гдѣ онъ пдетъ для освѣти-
тельныхъ цѣлеи, онъ играетъ значительную роль; 
въ послѣднее время эта отрасль промышлен
ности, однако, пришла въ упадокъ, такъ какъ В. 
вытѣсняется кероспномъ. По нарузкному виду 
кптайскій В. иохожъ на спермацетъ: онъ бѣлъ, 
также крпсталлпченъ и отличается большою твердо
стью, ломкостью и волокннстымъ слозкеніемъ; китай-
скіп В. не обладаетъ ни вкусомъ, ни запахомъ, 
въ изломѣ блсстящъ, плавится прп 83° Ц. п при 
15J Ц. пмѣетъ уд. в. 0,97. Мало растворпмъ въ 
спирту и эѳпрѣ, но легко въ нефтяныхъ ногонахъ. 
Находящіііся въ торговлѣ кнтайскій В. предста-
влястъ почти чистый церотиново-церпловыіі эѳпръ; 
сппртъ извлекаетъ изъ него только слѣды какого-то 
жира. Отъ кптанскаго В. слѣдуетъ отличать кп-
таііскій растительный жпръ, добываемый въ Кптаѣ 
(главнымъ образомъ, въ провпнціп Tche-Kiang) въ 
сѣв.-зап. Индіи и южной Каролпнѣ изъ плодовъ 
растонія Stillinga sibifera пли Croton sebiferum 
изъ семейства молочайныхъ (Euphorbiaceae). Этотъ 
жпръ представляетъ зеленоватую, кристаллическаго 
сложенія массу, плавится при 44° Ц., растворяется въ 
спирту и есть не что иное, какъ сыѣсь глнцеридовъ 
олеиновой и пальмитиновой кислотъ. 

В) Растительные В. Растптельнымп В. назыв. 
многія вещества растительнаго происхожденія, нахо
димый на лпстьяхъ, стволахъ. плодахъ или внутри раз-
личныхъ органовъ растенііі. Изъ нпхъ, съ химической 
стороны, къ В., т.-е. къ эѳирамъ одноатомныхъ 
жнрныхъ кислотъ съ большею величиною частнцъ, 
могутъ быть отнесены сравнительно немпогія; 
большинство лес продуктовъ, пазываемыхъ расти-

тельнымъ В., представляетъ собою зкиры (т.-е. 
глицернды кислотъ) и къ В. причисляются тояько 
по своему наружному виду. Изъ растнтельныхъ В. 
собственно нанболѣе замѣчательны: карнаубскій и 
пальмовый В., а пзъ жпровъ, называемыхъ В., 
японскій н мириковый В. Карнаубскій В. покры-
ваетъ въ впдѣ пыли листья одной изъ вѣеролнст-
ныхъ пальмъ—Copernicia cerifera Mart, пли Со-
rypha cerifera Virey, растущей въ ІОжн. Амернкѣ. 
На каждомъ листѣ этой пальмы находится до 7 гр. 
В.; листья срѣзываютъ, сушатъ въ тѣііи, затѣмъ 
мнутъ и отдѣляющійся В. очищаютъ обыкновен
ными способами. Онъ желтаго или зеленоватаго 
цвѣтовъ, очень твердъ, ломокъ, можетъ быть нре-
вращенъ въ порошокъ, въ пзломѣ зерннстъ п мато-
ваго вида, но свѣзке расплавленная поверхность 
обладаетъ большимъ блескомъ; подъ микроскопомъ 
замѣтны прпзмочкп, изъ котоцыхъ нѣкоторыя двояко-
преломляющія. Безвкусенъ, обладаетъ слабымъ 
запахомъ сѣна. Плавится при 83°—84,1°; старый В. 
плавится даже прп 90—91°. Уд. вѣсъ при 15° И,.— 
0,995—0,999. Въ кппящемъ спнртѣ и эѳирѣ почти 
вполнѣ растворпмъ, но при охлажденіи отчасти 
выдѣляется, при чемъ выдѣлившаяся часть плавится 
при 103°. По химическому составу карнаубскій В. 
напболѣе приближается къ пчелиному. Въ Бразиліи 
кариаубскій В. пдетъ на свѣчп и на другія нодѣлкн, 
замѣняя собою пчелиный В.; годовой вывозъ (глав
ными рынками являются Англія и Голландія) достп-
гаетъ нѣсколькихъ мплліоновъ рублей. Пальмовый 
В. покрываетъ собою стволъ пальмы Ceroxylon 
andicola Hb. et Bonpl. (Iriartea andicola), въ боль-
шомъ количествѣ встрѣчающенся на Андахъ Новой 
Гренады на высотѣ, между 2000 и 3000 метрами. 
Кору соскаблпваютъ и В. очищаютъ обыкновен
ными способами. Онъ представляетъ сѣрыіі поро
шокъ, плавящійся выше температуры кппѣнія воды, 
растворяющійся легко при нагрѣваніп въ сппртѣ 
и эѳпрѣ, но труднѣе на холоду; выдѣляющаяся при 
охлажденіи сшіртовыхъ растворовъ часть плавится 
при 72° и обладаетъ очень близкимъ съ пчелинымъ 
В. элементарнымъ составомъ. Пальмовый )В. съ 
прпмѣсыо сала идетъ на выдѣлку свѣчеіі. Японскіп 
В. добывается изъ сѣмянъ Rhus succedanea (нзъ 
сем. anacardiaceae), для чего пхъ сушатъ, слегка 
поджарпваютъ, смалываютъ и отжимаютъ при на-
грѣваніп или выварпваютъ съ водою. Выходъ 
около У* вѣса взятаго сѣменп. Мириковый В. (с. de 
шугіса) получается кипяченіемъ съ водою ягодъ 
многнхъ впдовъ myrica, главнымъ образомъ Мугіса 
cerifera, — дерева, очень распространенная въ 
Луизіанѣ; одно дерево даетъ ежегодно 12 — 15 кил. 
плодовъ, содержащихъ до 25% В. Мириковый В. 
сѣро-желтоватаго пли сѣро-зеленаго цвѣта и обла
даетъ ароматическнмъ запахомъ. Уд. вѣсъ 1,004, 
температура плавленія 48°. Трудно растворяется въ 
кппящемъ спнртѣ и эѳпрѣ; легко омыляется и со-
стоптъ изъ */5 свободной пальмитиновой кислоты, 
съ очень незначительною прпмѣсью лаурнновой и 
до 1/5 глицерида пальмитиновой кислоты. Какъ 
показываютъ его названія, главное прпмѣненіѳ— 
выдѣлка свѣчей. 

В о с к ъ в ъ искусств*.—Уэке въ глубо
кой древности худо/кннки пользовались В. какъ 
матеріаломъ для лѣппыхъ работъ. Египтяне дѣлалп 
пзъ В. амулеты и маленькія магпческія фигурки. 
Въ гробнпцахъ конца «новаго царства» найдено 
большое количество маленькихъвосковыхъ фигурокъ, 
нзъ которыхъ при вскрытіп нхъ сыпались зерна, 
нмѣвшія, повпднмому, какое-то отношеніе къ учепію 
о загробномъ мірѣ. Со временъ Сансской дппастіп 
вошли въ употребленіе, вмѣсто ирежнихъ глиняныхъ 
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печатей, восковыя. Модели нѣкоторыхъ египѳтскихъ 
броизовыхъ и ювелирныхъ издѣлій, славящихся 
топкостью работы, были исполнены изъ В. Въ гре
ческой литературѣ встрѣчается рядъ упоминаній о 
В. какъ матеріалѣ для скульптурныхъ работъ. Въ 
Греціи и Римѣ изъ В. дѣлали фигуры боговъ, 
бюсты предковъ, малевькія фигурки для разныхъ 
игръ, вѣнки, фрукты, дѣтскія игрушки и мн. др. 
Въ техникѣ восковой пластики слѣдуотъ различать 
восковыя произведѳнія лѣпныя и литыя; послѣднія 
подвергались впослѣдствіи тщательной отдѣлкѣ. 
Восковые предметы болѣе значительныхъ размѣровъ 
состояли изъ деревяннаго ядра, обложепнаго В. Зна-
меннтымъ моделеромъвременъ Александра Великаго 
былъ Лиснстратъ Сикіонскін. Широкой извѣстностыо 
пользовались восковыя издѣлія Египта времени 
Птолемеевъ. Особенно славились египетскіе фрукты 
и цвѣты изъ В. Среди восковыхъ издѣлій Рима вы
даются маски предковъ (сегае), который римляне 
хранили въ атріумѣ свонхъ домовъ. Изготовлялись 
онѣ при помощи гипсовыхъ слѣпковъ, снятыхъ съ 
лица покойншса, и затѣмъ раскрашивались. Гнпсо-
выо слѣпки, вѣроятно, сохранялись, чтобы по нпмъ 
можно было отлить новую восковую маску. Для 
импораторовъ изготовлялись цѣлыя восковыя фи
гуры въ натуральную величину, одѣтыя въ на
стоящая одежды. Въ Римѣ, какъ и въ Александры, 
любили выдѣлывать изъ В. фрукты и вообще раз
ные съѣстные припасы. Среди извѣстныхъ художни-
ковъ, лѣппвшихъ пзъ В., упоминается Гіеронъ Кп-
бирскій. Въ древнемъ мірѣ В. находплъ также са
мое широкое прнмѣненіе и въ повседневной жизни. 
Его употребляли при полировкѣ мрамора и дерева, 
имъ покрывались записныя дощечки, натиралось ору-
жіе, въ предупрежденіе окисленія; В. примѣнялся въ 
меднцннѣ и косметнкѣ, при помощи В. былъ изобрѣ-
тенъ новый способъ живописи, такъ называемая 
энкаустика. Греки особенно цѣнили В., привозимый 
съ Понта; пзвѣстенъ былъ такжеВ. критскій, аттиче-
скій, кипрскій и спцплійскій. Славился своей бѣлиз-
ной В. пуническій (cera punica), добываемый карѳа-
генянами въИспаніи. Въ средніе вѣка В. цѣнился 
очень высоко, л въ перечнѣ подарковъ, подноснмыхъ 
монархамъ, мы всегда встрѣчаемъ В. При княже-
скпхъ дворахъ приготовленіемъ восковыхъ свѣчей 
завѣдывали такъ наз. Officiers de la Fruiterie. Въ 
торжественныхъ случаяхъ, какъ при дворахъ, такъ 
н въ церквахъ, свѣчн были раскрашены и позолочены. 
Обыкновенно онѣ украшались княжескими гербами 
и девизами. Въ области церковнаго искусства В., какъ 
матеріадъ, пріобрѣлъ совершенно особое значеніе. 
Изъ него дѣлали такъ назыв. «Agnus Dei»—диски 
съ рельефнымъ изобрагкеніемъ агнца, вылѣпленные 
въ Римѣ изъ остатковъ пасхальныхъ свѣчеп и св. 
мтра и получившіе благословѳніе папы. Такіе 
«Agnus Dei» были обычными подарками папъ ко-
ронованнымъ особамъ. Обыкновенно пхъ вставляли 
въ дорогія, художественно псполненныя оправы 
изъ золота, серебра или эмали. Древнѣйшіе изъ до-
шедшихъ до насъ «Agnus Dei» не старше XIV в. 
Къ этому же времени относится, по всей вѣроят-
ности, такъ назыв. «Agnus Dei» Карла Великаго, 
въ Ахенскомъ соборѣ. Изъ В. дѣлали фигуры свя
тыхъ, мощохраннтельницы и такъ называемый ех 
voto, посвящаемыя святымъ и представлявшія, 
смотря по обстоятельствамъ, или всю фигуру 
донатора, или только часть тѣла, исцѣленную отъ 
какой-либо болѣзнн, благодаря заступничеству 
святого. Въ средніе вѣка В. имѣлъ значеніе и 
для колдовства. Въ XV, XVI и даже еще въ 
XVII вв. во Франціи существовалъ обычай по-
слѣ смерти короля, принца или вообще знатнаго 

сеньера, изготовлять раскрашенную восковую фи
гуру, изображавшую покойника, класть ее, облачен
ную въ одѣянія усопшаго, на парадную постель и 
оказывать ей тѣ почести, какія оказывались дан
ному лицу при жизни. Эти восковыя фигуры назы
вались «effigie». Восковыя фигуры, представлшощіл 
королей, имѣли всегда двѣ пары рукъ: двѣ руки 
молитвенно сложенныя и двѣ, приспособленный 
держать скипетръ и руку правосудія. Королевскіс 
«effigies» заказывались первымъ художнпкамъ 
страны. Эпохой расцвѣта восковой пластики былъ 
XV и XVI вв. Всѣ великіе скульпторы Возрожденія 
пользовались В. для перваго воплощенія своихъ 
худоліественныхъ замысловъ. Многіе изъ нихъ 
употребляли В. не только какъ подготовительный 
матеріалъ, но и для самостоятельныхъ скульптур
ныхъ работъ. Джакопо Сансовнно вылѣпплъ изъ 
В. «Снятіе со креста». Николо Трпболо (1485— 
1550) работалъ почти исключительно изъ В. Мн-
келанджело приписываютъ маленькую восковую 
модель для статуи герцога Лоренцо" съ гробницы 
Медичи и набросокъ пзъ В. для Давида (хранятся 
въ Museo Buonarotti во Флоренціи,). Работой Ми-
келандзкело считается также восковое «Снятіе 
со креста» въ *капеллѣ королевскаго дворца въ 
Мюнхенѣ. Самыми очаровательными произведениями 
восковой пластики Возрожденія были медальоны 
изъ раскрашеннаго В. съ изображеиіями соврсмен-
никовъ, обыкновенно по поясъ и въ профиль. Ме-
дальопы эти, помимо чисто-художественнаго лите-
реса, представляютъ неоцѣненный матеріалъ для 
пконографіи и исторіи костюма. Альфонсо Лом-
барди пзъ Феррары оставплъ цѣлую серію воско
выхъ медальоновъ съ профилями государей, полко-
водцевъ, князей церкви, ученыхъ, поэтовъ и почти 
всѣхъ знаменитыхъ его современниковъ. Самыя 
знаменитыя собранія восковыхъ медальоновъ нахо
дятся въ Musée Cluny, въЛуврѣ, въ Museum schle-
sischer Altertümer въ Бреславлѣ, въ Касселѣ и 
въ Кенспнгтонскомъ музеѣ въ Лондоиѣ. Существо
валъ обычай отливать бронзовыя медали по воско-
вымъ оригиналамъ; этпмъ объясняется тотъ фактъ, 
что многія медали того времени односторонни. 
Бенвенуто Челлинп (1500—15711 также пользовался 
для своихъ работъ В. Ему принадлежите восковой 
раскрашенный медальонъ съ пзображеніемъ Фран-
ческо деи Медичи. Во Флореиціи сохраняется 
восковая модель Персея работы Челлини. Верроккіо 
лѣпилъ изъ глины и воска. Самымъ знаменитымъ 
мастеромъ былъ другъ Верроккіо, Орсино. Вивіо 
вылѣпилъ изъ В. копію «Страшнаго Суда» Мике-
ланджело. Въ Италіи, въ XVI в., восковой пласти
кой занимались не только профессіональные худож
ники, но и многіе любители. Восковая пластика 
не представляетъ въ отношеніи исполненія боль-
шнхъ затрудненій. В.—матеріалъ мягкій, чистый, 
послушный малѣйшему нажиму пальцевъ и допу-
скающій безконечную детальность отдѣлки. Въ 
Германіи въ XVI в. лѣпили изъ В.: Лоренцъ 
Штраухъ, Вячеславъ Мюллеръ изъ Нюрнберга, Хри-
стіанъ Малеръ, Вейнгенмайеръ и др. Въ Мюнхенѣ, 
въ Національномъ музеѣ, хранятся восемь восковыхъ 
портретовъ городскихъ совѣтииковъ Нюрнберга 
(1593 г.). Во Франціи знаменитыми граверами XVI в., 
лѣпившими также изъ В., были отецъ и сынъ 
Фіілиппъ Дандрэ, Гильомъ Дюпрэ. Двумя величай
шими художниками XVII в., лѣпившими изъ В., 
были сицилійскій аббатъ Гаэтано Джуліо Цумбо 
и французъ Антуанъ Бенуа (см. V, 947). Въ 
Испаніи изъ В. дѣлали, главнымъ образомъ, статуи 
святыхъ и вообще разныя фигуры, необходимыя 
для церковныхъ цѳремоній. Въ XVII в. въ Мадридѣ 
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жилъ искусный мастеръ Gutierez de Toreces (ум. 
въ 1709 г.), лѣпившій изъ В. статуи, фрукты, релпк-
варіи и др. Въ Германіи въ ХѴІІ в. среди моде-
леровъ восковыхъ издѣлій выдавались: Раймондъ 
Фальцъ, Браунинъ и Даніилъ Неубергеръ изъ 
Аугсбурга. Эти художники лѣпили, большею частью 
по поручению иып. Фердинанда III, маленькіе ба
рельефы изъ В., представляющее битвы и другія 
сцены изъ военной жизни. Искусными моделерами 
XVIII в. были Крафтъ, работавшій въ Вѣнѣ и 
Мюнхенѣ, и Михаиль Траутманъ изъ Бамберга. 
Какъ Венуа перенесъ искусство восковой пластики 
въ Англію, такъ Фредерикъ Гильомъ Дюбю (Dubut)— 
въ Польшу и Россію. Дюбю, родомъ баварецъ, поль
зовался въ свое время широкой извѣстностью. Онъ 
вылѣпилъ изъ В. бюстъ короля польскаго Станислава 
и исполнилъ для русскаго двора цѣлый рядъ ме-
дальоновъ съ изображеніями Петра Великаго, Ека
терины I, Елизаветы Петровны, графа Петра Шу
валова и др. Любимыми восковыми издѣліямн 
XVIII в. были фигуры въ натуральную всличнпу. 
Въ Лондонѣ, въ Вестминстерскомъ аббатствѣ, со
храняется цѣлый рядъ фигуръ королей и придвор-
ныхъ, одѣтыхъ въ современныя имъ одежды. Одна 
изъ самыхъ любопытныхъ восковыхъ фнгуръ ХѴПІ в. 
находится въ Петербургѣ: это восковая фигура, 
представляющая Петра Великаго (въ Ими. Эрми
тажа), работы графа Растрелли (1732 г.). На ней 
костюмъ голубого цвѣта, изготовленный ко дню 
коронованія Екатерины I въ 1724 г. Парикъ сдѣ-
ланх изъ волосъ государя. Въ XYIII в. входятъ 
въ моду выставки восковыхъ фигуръ. Въ концѣ 
этого вѣка нѣкій Курціусъ открылъ въ Парнжѣ 
музей восковыхъ фигуръ, въ которомъ можно было 
видѣть всѣхъ знаменптыхъ современннксвъ. Въ 
1800 г. онъ же открылъ новый музей, въ которомъ 
показывалъ всѣхъ европейскихъ государей и ки-
тайскаго императора. Изъ англійскихъ художниковъ 
XVIII в. замѣчателенъ еще Флаксманъ, изготовляв-
пни восковые барельефы и портреты для Веджвуда 
(см.). Въ нсторіи искусства XIX в. восковая пла
стика заннмаетъ очень скромное мѣсто. Можно 
ограничиться упоминаніемъ имени Жерико; пзвѣстна 
его модель для конной статуи ими. Александра II.— 
См. D a r e m b e r g-S a g 1 і о, «Dictionnaire des 
antiquités» («Cera»); P a u l y , «Real-Encyclopädie» 
(«Wachs»); B U l m n e r , «Gewerbe und Künste» 
(т. II); S p i r e B l o n d e 1, «Gaz. d. Beaux-Arts» 
(1882, май); Mol in ier , «Histoire générale des arts 
appliqués à l'industrie» (т. II); G a y , «Glossaire 
archéologique» (I, 11); G e r m a i n B\. pst , «Gaz. 
d. Beaux-Arts» (1891); L. C o u r a j o d , «La collec
tion des médaillons de cire du Musée des anti
quités silésiennes» («Gaz. d. Beaux-Arts», 1884, 
мартъ); Е. du Sommera rd , «Musée des Thermes 
et de l'hôtel de Cluny» (П., 1883); E. P i o n , 
«Leone Leoni et Pompeo Leoni» (П., 1887); 
E. P i o n , «Un portrait en cire peint de Francesco 
de Médicis» («Gaz. d. Beaux-Arts», 1883, окт.). 

A. Кубе. 
В о с к ъ горный—см. Озокерита. 
В о с л е б ы (Вослнбъ) — с. Сконинскаго у., 

Рязанской губ., при рч. В. (системы Оки), въ 3 вер. 
отъ гор. Скошіна. До 3000 жит.; плетеніе кружевъ. 
Упоминается уже въ ряжскихъ писцовыхъ книгахъ 
1629—31 гг. 

В о с м а а р ъ (Vosmaer), К а р ель — голланд
ски! писатель (182ti — 88), авторъ беллетристиче-
скпхъ произведенііі исторических!» и критическнхъ 
статей, оригинальныхъ и пѳреводныхъстихотвореній 
(между прочнмъ, точный переводъ «Иліады» н 
«Одиссеи») и изслѣдованій въ области исторіи ис

кусства. Ему принадлежишь трактата о жизни и 
произведеніяхъ Рембрандта (Гаага, 1869). 

В о с и а л е і і і с (inflammatio, phlogosis) пред-
ставляетъ собою болѣзненный ироцессъ, свойствен
ный животнымъ со сложной организацией, вызы
ваемый внѣшними воздѣйствіями на ткани, тѣла и 
состояний, съ одной стороны, въ рядѣ явленій деге-
неративнаго (разрушительнаго) характера, а съ 
другой—въ возрожденіи погибшихъ при этомъ клѣ-
точныхъ элементовъ и тканей тѣла. При всѳмъ 
разнообразіи формъ В. уже въ древности ему былъ 
присвоенъ Цельсомъ рядъ признаковъ—краснота 
(rubor), боль (dolor), опуханіе (tumor) и л<аръ 
(calor), къ которымъ Галенъ впослѣдствіи причис-
лилъ еще нарушеніе отправленій (functio laesa). 
Лишь наличность всѣхъ этихъ признаковъ опредѣ-
ляла воспалительную природу страданія, сущность 
котораго, однако, долго оставалась неизвѣстною. 
Такъ какъ въ воспаленныхъ участкахъ тканей ско
пляется воспалительный «эксудата», состоящій изъ 
плазмы и клѣтокъ, то Вирховъ, исходя изъ своего 
положенія, что всякая клѣтка происходить изъ дру
гой клѣтки, полагалъ, что клѣтки эксудата обра
зуются путемъ размноженія клѣтокъ мѣстныхъ ' 
тканей (напр., соединительной, мышечной и пр.). 
Однако, Конгейму удалось доказать, что клѣткп 
воспалительнаго эксудата суть бѣлые кровяные 
шарики, вышедшіе изъ кровеносныхъ сосудовъ 
путемъ эмиграціи—пролѣзанія сквозь стѣнки ка-
пилляровъ и мелкихъ венъ. Изслѣдуя подъ мнкро-
скопомъ на раздраженныхъ прижиганіемъ прозрач-
ныхъ живыхъ перепонкахъ (плавательной перепонкѣ 
лягушки, сальникѣ теплокровныхъ жнвотныхъ) 
воспалительный пшцессъ, легко прослѣдить и объ
яснить себѣ развитіе явленій при В. Главныя измѣ-
ненія происходятъ при немъ въ кровеносныхъ со-
судахъ. Послѣ мимолетнаго суженія сосудовъ съ 
ускореніемъ кровяного тока наступаешь ихъ расши-
реніе, обусловливающее сначала согрѣваніе (calor) и 
красноту ткани (rubor), a затѣмъ замедленіе тока 
крови. Благодаря замедленно кровяной струи обна
руживается, что красные шарики плывутъ въ осевой 
части тока, a бѣлые катятся въ периферической, 
въ плазмѣ, и скоро пачинаютъ останавливаться, 
какъ бы прилипая къ капиллярной стѣнкѣ («краевое 
стояніе лейкоцитовъ»). Такое распредѣленіо кровя-
ныхъ тѣлецъ объясняется: 1) меньшимъ удѣльнымъ 
вѣсомъ лейкоцитовъ въ сравненіи съ красными 
кровяными шариками и 2) увеличеніемъ шерохо
ватости и липкости капиллярной стѣнки. Расшире-
ніе волосныхъ сосудовъ сопровол:дается уснлен-
нымъ пропотѣваніемъ сквозь ихъ стѣнки кровяной 
плазмы; увеличеніѳ пористости стѣнокъ обусловли
вается расхожденіемъ эндотоліальныхъ клѣтокъ 
другъ отъ друга вслѣдствіе уменыпенія эластпче-
скаго напряженія какъ ихъ самихъ, такъ и окру-
жающихъ тканей (Ландереръ, Воронинъ, Субботннъ); 
это явленіе зависнтъ отъ повреждения эндотеліаль-
ныхъ клѣтокъ вслѣдствіе дѣйствія на сосуды тѣхъ 
вредныхъ вліяній, который вызвали самое воспале-
ніе. Выходъ плазмы сквозь сосуды вызываетъ соч
ность и припуханіе окружающей ткани (tumor). 
Быстрая потеря кровью жидкости ведетъ къ ея 
сгущенію, къ увеличенію внутренняго тренія, и на 
ряду съ расширеніемъ сосудовъ является причиною 
замедления тока крови въ воспаленномъ участкѣ. 
Вслѣдъ за плазмою сквозь стѣнку проходятъ и 
тѣльца крови: красныя—пассивно, a бѣлыя вслѣд-
ствіе амебоидной ихъ подвижности. Процессъ эми-
граціи былъ подробно прослѣженъ Конгеймомъ и 
ссстоптъ въ томъ. что лейкоцитъ, остановившійся 
(прнлипшій) у стѣнкн сосуда, проникаетъ сквозь 
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мелкія отзерстія между эндотеліальными его клѣт-
ками (Stigmata и Stomata сосудовъ), переливая 
черезъ эти щелп постепенно свою протоплазму и 
проталкивая наружу ядро. Этотъ процессъ, назван
ный діапедезомъ, ведетъ къ скопленію лейкоцптовъ 
внѣ сосудовъ, въ ткановыхъ щеляхъ, къ образова
нно клѣточпаго воспалительнаго эксудата. Часть 
клѣтокъ въ эксудатахъ происходить, несомнѣнно, и 
нутемъ размножепія мѣстныхъ тканей, главнымъ 
образомъ, соединительной, но только въ поздннхъ 
иеріодахъ и въ псходѣ воспаленія. Благодаря 
отчасти напряженію ткани, пропитанной эксуда-
томъ, отчасти же вслѣдствіе дѣйствія на нервы 
воспаленнаго участка разлпчныхъ раздралгающихъ 
вешествъ, особенно продуктовъ жизнедеятельности 
мпкробовъ и распада тканей, всякое воспаленіе 
сопровождается болѣе или ыенѣе выраженною 
болью (dolor), которая сама по ссбѣ уже ограничи
ваем функцію пораженпаго органа (ïunctio laesa); 
съ другой стороны, ее огранпчпваютъ и тѣ дегене
ративные процессы въ тканяхъ, которыми начи
нается всякое воспаленіе. Вся сложная цѣпь лвле-
ній, изъ которыхъ складывается В. у высшпхъ жп-
вотныхъ, была освѣщена изслѣдованіямн профес
сора И. И. Мечникова, который показалъ, что В. 
свойственно всѣмъ жпвотнымъ, выражаясь, однако, 
у пизіппхъ, не имѣющихъ отдѣльнон кровеносной 
системы, въ гораздо болѣе элементарной формѣ. У 
такихъ животныхъ, состоящихъ лишь изъ 3 заро-
дышевыхъ слоевъ (экто-, мезо- и энтодерма), В. 
сводится къ скоплепію вокругъ поврелсденнаго 
участка поверхности тѣла клѣтокъ средняго слоя— 
мезенхимы. Клѣтки мезенхимы обладаютъ амебоид
ной подвижностью и способностью поглощать раз-
ныя частицы, въ томъ числѣ и мпкробовъ, и пере
варивать, уничтожать ихъ внутри своей прото
плазмы. Эти клѣтки были названы Мечниковымъ 
фагоцитами; изъ нпхъ и образуется воспалительный 
эксудатъ, который имѣетъ, слѣдовательпо, значеніе 
важнаго защптнаго приспособления лсивотныхъ орга-
чпзмовъ. У высшпхъ животныхъ большинство фаго-
дптовъ находится въ крови въ вндѣ многоядерныхъ 
лейкоцптовъ («неі!трофнловъ» человѣка); когда гдѣ-
нибудь въ тѣлѣ имѣется поврел;деніе его тканей, или 
внѣдрплось что-либо чуждое (микробы), лейкоциты 
(«микрофаги» по терминологіи Мечникова) ско
пляются въ этомъ пунктѣ и для этого доллгны пред
варительно выйти изъ кровяного ложа путемъ эми
грации вотъ почему В. высгпихъ лшвотныхъ сопро-
вол;дается рядомъ пзмѣненій со стороны сосудовъ: 
они нмѣютъ цѣлью подготовить и облегчить эми-
грацію фагоцнтовъ. Послѣ пзслѣдованій Массара и 
Бордэ выяснилось, что фагоциты устремляются въ 
сторону очага воспаленія благодаря особой чув
ствительности ихъ къ химическимъ веществамъ, 
который распространяются изъ воспалительнаго 
очага во всѣ стороны; это свойство подвшкныхъ 
клѣтокъ получило названіе химіотаксіи; обыкно
венно прпшшаютъ, что химіотаксія мол!етъ быть 
положительная,—когда лейкоцптъ привлекается, и 
отрицательная—если онъ отъ какого-нибудь ве
щества уходить. Сконленіе огромнаго количества 
лейкоцптовъ въ очпгахъ нагноенія объясняется 
тѣмъ, что гноеродные микробы выдѣляютъ ве
щества, обладающія рѣзко положительной химіота-
ксісй по отношенію къ лейкоцптамъ. Къ распадаю
щимся тканямъ животнаго тѣла лейкоциты также 
большею частью обнаружнваютъ положительную 
химіотаксію. Роль фагоцнтовъ, скопляющихся въ 
очагахъ воспаленія, сводится къ ііоглошенію микро
бов*, тканевого распада, къ неіітраліізаціи образо
вавшихся токсиновъ и къ устраненію, такимъ обра

зомъ, всѣхъ тѣхъ вредныхъ или ставшпхъ подъ 
вліяніемъ болѣзнетворныхъ причннъ чулсдыми орга
низму (напр., вслѣдствіѳ омертвѣнія) образованій, 
удаленіе которыхъ доллшо предшествовать возста-
новленію поврежденныхъ клѣтокъ п тканей воспа
леннаго органа. Образованіе эксудата есть, такимъ 
образомъ, слѣдствіе поврелсденія ткани и предше
ствуете регенераціи (возстановленію цѣлостн, за-
лиівленію), которая возмолена не ранѣе, чѣмъ бу-
детъ окончательно устранена и причина, вызвавшая 
В., и причиненные ею разрушепія тканей и клѣ-
токъ. Въ тѣхъ тканяхъ, который сосудовъ не содер
жать (роговица, хрящъ), скопленія лейкоцптовъ 
происходить благодаря вползанію ихъ изъ окру-
л;ающнхъ сосудистыхъ тканей (конъюнктивы, над
хрящницы). Въ зависимости отъ причины и отъ мѣста 
В. эксудаты могутъ значительно различаться другъ 
отъ друга по составу. Преобладание въ нпхъ жид
кой плазмы крови прпдаетъ эксудатамъ характсръ 
серозныхъ , боліе или мепѣе бѣдныхъ клѣткамн. 
Когда серозный эксудатъ образуется въ слизистой 
оболочкѣ, слизпетыя железы которой продуцпруютъ 
много слизи, В. сопроволдается стеканіемъ по 
слизистой оболочкѣ большого количества лшдкости 
и называется к а т а р р а л ь н ы м ъ ; обыкновенно въ 
такомъ эксудатѣ находятъ слизисто-перерожденныя 
эпителіальныя клѣтки и большую или меньшую прп-
мѣсь лейкоцптовъ (иногда и лнмфоцптовъ, напр., 
при туберкулезныхъ поралсеніяхъ серозныхъ поло
стей тѣла). Большое содсрл;аніе лейкоцптовъ въ 
эксудатѣ прндаетъ ему характсръ гной наго; крас
ные шарики преобладаютъ въ геморрагпческомъ 
эксудатѣ. Если плазма крови, вышедшая сквозь 
стѣнкп сосудовъ, свертывается на поверхности се
розной или слизистой оболочки, въ альвеолахъ лег-
кихъ и въ тканевыхъ щеляхъ, то мы пмѣемъ ф и б-
р п н о з н о е или к р у п о з н о е В.; если при этомъ 
сама ткань омертвѣваетъ, то крупозное В. перехо
дить въ дифтерптическое («дпфтеритъ»), плен
чатое. Наконецъ, тѣ В., преимущественно длитель-
наго теченія (подострыя и хронпческія), которыя 
сопроволщаются обпльнымъ размнолгеніемъ клѣтокъ 
мѣстной ткани, преимущественно соединительной, 
новообразованіемъ ея, носятъ названіе продук-
т п в н ы х ъ пли г р а н у л я ц і о н н ы х ъ В. Если В. 
вызывается внѣдреніемъ гнилостныхъ микроорга-
низмовъ, которые вызываютъ гнилостный распадъ 
тканп и эксудата, то В. принимаешь характсръ 
г н н л о с т н а г о , ихорознаго; эксудатъ дѣластся 
зловоннымъ, грязно-бураго цвѣта, при чемъ обра
зуются и различные газы («нхоръ»). В., сопрово-
лсдающееся сильнымъ переролсдсніемъ тканевыхъ 
элементовъ пораженнаго органа, напр., жнровымъ 
переролѵденіемъ мышечныхъ волоконъ сердца, эпи-
теліальныхъ клѣтокъ извнтыхъ канальцевъ почки 
и т. п., называется п а р е н х и м а т о з н ы м ъ ; при 
преобладающемъ участіи сосудовъ и скопленіи 
эксудата въ тканевыхъ щеляхъ В. называется 
и н тер ст и ці ал ьн ы мъ. П р и ч и н ы В. бываютъ 
крайне разнообразны: травматическія вліянія, дѣй-
ствіе химическпхъ веществъ, высокія и низкія тем
пературы, вызывающія перорол!деніе и омертвѣніе 
тканей, сопровол;даются реактивнымъ В.: но чаще 
всего В. вызывается внѣдренісмъ разнообразныхъ 
мпкробовъ, среди которыхъ налболѣе распростра
ненными возбудителями В. являются гноеродные 
стафилококки, стрептококки, палочки синяго гиоя, 
кншечныя. тнфозныя палочки и т. п. Грапуляціон-
ныя специфическія В. вызываются перѣдко таюкѳ 
особыми возбудителями: туберкулезной палочкой, 
палочкой проказы, грибкомъ актшюмнкоза, палоч
кой риносклеромы и т. п. Иоходъ В. бываетъ 
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различный. Серозное В. обыкновенно проходить 
безслѣдно (restitutio ad integrum), заканчиваясь 
выздоровленіемъ. Фибринозное или разрѣшается 
вслѣдствіе разжиженія (нептонизаціи) фибрина при 
помощи ферментовъ, выдѣляемыхъ вползающими въ 
него въ изобиліп бѣлыми кровяными шариками, и 
цѣлость ткани возстановляется оослѣ того путемъ ея 
регенѳраціи; или, если фпбрпнъ не раззкпднлея, то 
иъ него врастаетъ соединительная ткань съ сосудами 
изъ подлежащихъ частей (напр., плевры, брюшины, 
стѣнокъ легочныхъ альвеолъ), организуетъ фибринъ 
и образуотъ сращенія, спайки между органами 
(напр., листками плевры, околосердія и пр.), остаю
щаяся навсегда. При гнопномъ В. скопившійся въ 
ткани гноіінпкъ, увеличиваясь въ объемѣ, прокла-
дываетъ себѣ путь къ поверхности органа и вскры
вается наружу, послѣ чего полость зажнваетъ руб-
цомъ. Днфтернтическое В. ведетъ за собою оттор-
женіе омертвѣвшаго участка ткани, образуется 
язва, заживающая медленно посредствомъ грануля
ций (рубцеванія). Гранулмціонное В. ведетъ къ 
иовообразованію волокнистой соединительной ткапи, 
къ склерозу органа, при чемъ его клѣточные эле
менты (напр., печеночныя клѣткн) сдавливаются и 
атрофируются. Лѣченіе В. сводится къ устране-
пію прнчинъ, его вызвавпшхъ, къ облегченію оттор-
женія отмершпхъ частей, къ вскрытію инфильтра-
товъ и гнойниковъ и къ огражденію больныхъ 
частей отъ дальнѣйшаго зараженія извнѣ. Эти 
принципы положены въ основу различныхъ спосо-
бовъ лѣченія В. Въ медпцпнѣ В. органа обозна
чается обыкновенно окончаніемъ «itis», напр.: 
hepatitis—В. печени; В. клѣтчатки около органа 
опредѣляется прибавленіемъ слова «para» передъ 
назваиіемъ органа, напр.: parametritis—В. около
маточной клѣтчатки. В. серознаго покрова органа 
обозначается прибавленіемъ слова «peri» передъ 
названіемъ органа, напр.: pericarditis—В. серознаго 
покрова сердца и околосердія.— Литература. Ѵіг-
chow, «Zellularpathologie» (4-о пзд.); Cohnheim, 
«Vorles. Über allg. Path.»; E. Z i e g l e r , «Historie 
und Kritik zur Lehre von der Entzündung» (Фрей-
бургъ, 1892); Мечнпковъ, «Leçons sur la patho
logie comparée de l'inflammation» (1892); К le
rne n s i e w i e z , «Die Entzündung» (Іена, 1У08); 
S c h r i d d e , «Studien und Fragen zur EntzUn-
dungslehre» (Ieiia, 1910). Ф. Чистовичъ. 

І іосналеі і і е легкпхъ—см. Пневмонія. 
l îocuaj ieu ie с у с т а в о в ъ — см.. Артритъ 

(III, 814). 
В о с п и т а п і е (jam. educatio, нѣм. Erzie

hung).—Воспитывать—значитъ оказывать плано-
мѣрное содѣііствіе духовпымъ и физнческимъ за-
даткамъ человѣка на пути пхъ къ саморазвитію. 
Планомѣрнымъ содѣйствіе является только тогда, 
когда воспитатель руководствуется въ своей работѣ 
ясно и опредѣленно намѣченною цѣлыо. Установле-
піе этой цѣли—дѣло большой трудности, вызывающее 
большія разногласия. По мнѣнію П. Ѳ. Каптерева 
(«Рус. Шк.», апр., 1904), воспитательные идеалы 
должны развиваться на почвѣ народиыхъ; но 
всѣ народности въ большей или меньшей сте
пени односторонни п могутъ взаимно пополнять 
одна другую; народнаго совершенства нѣтъ. Фор-
мулироиавъ народный идеалъ, нужно подвергнуть 
его критическому разсмотрѣнію, сравнить съ идеа
лами другнхъ народовъ и выяснить такпмъ путемъ 
енльныя и слабыя стороны націопальнаго идеала. 
Тогда откроется возможность восполнонія его цен
ными свойствами идеаловъ другихъ народовъ. По
лучаемый такнмъ образомъ идеалъ будетъ заклю
чать въ себѣ три рода элемеитовъ: личные или 

субъективные, народные или національные и все
народные или общечеловѣческіѳ. Въ самомъ общемъ 
видѣ воспитательный идеалъ ыожетъ быть очерченъ 
такъ: прежде всего каждый воспитываемый дол-
женъ быть образуемъ какъ добрый обществен-
ннкъ, такъ какъ личное «я» неотдѣлимо отъ обще-
ственнаго. Человѣкъ по самой природѣ своей .есть 
членъ общества; онъ можетъ жить, только дыша об-
щественнымъ воздухомъ, дѣИствуя совокупно съ дру
гими. Добрый общественникъ есть безпристрастный 
оцѣнщикъ полученнаго по наслѣдству культурнаго 
достоянія, его хранитель и множитель. Онъ отличается 
уваженіемъ къ собственной лично.стн и параллельно 
къ личности всякаго другого, затѣмъ самодѣятель-
ностыо и способностью нннціативы.Необ ходимость 
В. для человѣка не подложить сомнѣнію. Без-
помощнымъ существомъ появляется онъ на свѣтъ 
и прозябалъ бы духовно и физически, если бы В. 
не пришло къ нему на помощь, подавляя и уни
чтожая въ немъ вредныя стремления, содѣйствуя раз-
витію полезныхъ и руководствуясь при этомъ не 
только настоящимъ, но и будущимъ. Въ своей работѣ 
В. прибѣгаетъ и къ интеллекту альному посредни
честву и, давая наставленія и поученія, переходить въ 
область преподаванія, т.-е. планомѣрнаго и связнаго 
обученія, которое расшпряетъ и обогащаетъ умствен
ный горизонта воспитываемаго, вызывая въ немъ 
новые интересы. Со времени Платона, сказавшаго, 
что нѣтъ ничего болсоственпѣо В., что черезъ В. 
только человѣкъ дѣлается настоящимъ человѣкомъ, 
не перестаютъ восхвалять могущество В. Осуще-
ствлопіе свопхъ соціальныхъ плановъ Платонъ осно-
вывалъ на В. молодого поколѣнія. Эту точку зрѣ-
пія раздѣляетъ съ нпмъ Лейбницъ: «если бы уда
лось преобразовать В., мы обновили бы родъ 
человѣческііі. Я всегда думалъ, что поднимаешь че-
ловѣчество, улучшая молодежь. Дайте намъ В., и 
мы монѣе чѣмъ въ столѣтіе нзмѣнпмъ характеръ 
Европы». Руссо тоже собирался возродить общестно 
улучшеніемъ В. и преподаванія. Фрпдрпхъ Великій 
шісалъ: «кто считаотъ людей хорошими, тотъ не 
знаетъ этой породы. Предоставить человѣчество са
мому себѣ—жестоко. Только В. можетъ что-нцбудь 
сдѣлать». Кантъ формулпруетъ эту мысль въ еще 
болѣе рѣзкой формѣ: «человѣкъ ыожетъ стать чело-
вѣкомъ только путемъ В. Онъ только то, что изъ 
него сдѣлаетъ В.». Въ всемогущество В. вѣрпли 
Фихте, Гердеръ, Гербартъ, Локкъ, Гельвецій. По-
слѣдній утверждалъ, что всѣ люди отъ рожденія 
обладаютъ одинаковыми способностями, и разницу 
вносить лишь В.; по его теоріи человѣкъ является 
исключительно продуктомъ воздѣйствія В. Непре
станно раздавались и раздаются призывы къ пере-, 
устройству современной жизни путемъ перевосіш-
таиія человѣка. Съ такнмъ перевоспптаніемъ связы
вались самыя розовыя надежды. Но на ряду съ 
этимъ раздавались почти также рано и голоса скеп-
тнковъ. Уже у Горація мы чнтаемъ: «naturam expel-
las furca, tarnen usque recurret». О гранпцахъ 
восшітательнаго воздѣйствія говорить и лат. посло
вица: «non ex quovis ligno fit Mercurius». Сама 
жизнь приводила и приводить къ нѣкоторому 
скептицизму; но извѣстная возможность формиро-
ванія человѣческой природы является нооспорпмымъ 
фактомъ. Степень этой возможности завнеитъ отъ 
природныхъ свойствъ субъекта. По миѣніш Рейна, 
воспитываемые шогутъ быть раздѣлены на три 
группы: средняя группа состонтъ изъ дѣтен срод-
ня'го уровня, первая значительно его превосходить, 
третья граничить съ тупоумісмъ. Само собою разу-
мѣетсн, что самому большому и плодотворному воз-
дѣйствію подверглась бы именно средняя группа, 
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такъ какъ втискивать въ рамки таланта или генія 
воспитательная наука отказалась бы добровольно, 
a тупоуміе обратить въ живую сообразительность 
ей не по силамъ. До извѣстной степени, однако, 
возможно воздѣйствіе и на двѣ крайнія группы. 
Пока духъ въ состояніп дѣГіствовать на духъ, до 
тѣхъ поръ будетъ имѣть силу и В., несмотря на 
всѣ преграды и препятствия. На ряду съ плано-
мѣрнымъ В. важными воспитательными факторами 
являются всѣ тѣ вліянія, которыя такъ или иначе 
оказываютъ дѣйствіе на ходъ развитія подрастаю-
щаго человѣка: такова окружающая насъ природа, 
общество, въ которомъ мы вращаемся, обычаи, 
привычки, духъ времени, семейная обстановка, 
особенности данной народности, ходъ государствен
ной жизни, развнтіо науки и искусства, характеръ 
религіи. Вопросъ о правѣ родителей на воспита
тельное воздѣйствіе не могъ возбуждаться въ глу
бокой древности, когда отецъ, какъ въ древнемъ 
Рнмѣ, имѣлъ право надъ жизнью свопхъ дѣтей. Въ 
этомъ правѣ не сомнѣвались и въ дрсвнс-христіан-
скнхъ семействахъ, но тутъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, чув
ствовалась и отвѣтственность передъ Богомъ; иногда 
какъ-разъ эта отвѣтственность заставляла прибѣгать 
къ болѣе чѣмъ энергичнымъ мѣрамъ воздѣйствія. 
Гораздо прнмитпвнѣе воззрѣніе тѣхъ, которые смо-
трнтъ па право родителей, какъ на право сильнаго, 
право кормильца. Сознаніе права, во всякомъ слу-
чаѣ, связано съ созпаніемъ обязанности; и то, и 
другое завпсптъ отъ традпцій и взглядовъ общества, 
которое является ограничительной инстанціей по 
отношенію къ родителямъ, но практически это огра-
ниченіе нелегко провести, и тутъ возможны самыя 
разнообразныя злоупотребления. Кромѣ того, при 
самой свободной формѣ государственная устрой
ства элементарное образованіе можетъ быть при
знано обязательнымъ. Съ точки зрѣнія ф о р м ы 
В. распадается на семейное и школьное. Пер
вое является основою всякаго В. и заботится о 
душевномъ и тѣлесномъ развитіи ребенка, о вы-
работкѣ въ немъ характера. Къ семейному В. 
должны примыкать мѣропріятія школы, такъ какъ 
въ виду сложности современной жизни семья одна 
не въ состояніи справиться со всею воспитательной 
работою. Правильно поставленная школа должна под
держивать семейное В. и принимать живое участіе 
въ общемъ развитіи питомцевъ, отнюдь не огра
н и ч и в а я с ь одни м ъ о б у ч е н і е м ъ . При раздѣ-
леніи воспитательной работы между семьею и шко
лою ученики должны быть приходящими. Суще-
ствуютъ, однако, и закрытая учебныя заведенія, 
стремящаяся создать идеальное семейное В. 
на прочной основѣ педагогическихъ требованій. 
Классическою страною такихъ ннтернатовъ является 
Англія; въ Россіи они въ широкихъ кругахъ обще
ства не встрѣчаютъ сочувствія, да и не стоятъ на 
должной высотѣ. Хорошо поставленный интерната 
предназначается притомъ для состоятельнаго 
класса, а наши школы по своему составу демо
кратичны. Въ обычныхъ интернатахъ часто выра
батывается своеобразное товарищество, проявляю
щееся въ подчнненіп младшнхъ воспитанниковъ 
стпршимъ, въ лѣни и молодечествѣ, въ оппозиціи 
начальству. Легко развиваются и тайные пороки. 
Формы воспитательна™ воздѣнствія могутъ видо-
измѣняться и въ зависимости отъ того, выдви
гаются ли впередъ болѣе интересы личности или 
общества, т.-е. носить ли В. болѣе индивидуальный 
или болѣе соціальный характеръ. Античное госу
дарство, средневѣковая церковь поглощали лич
ность; древнее христіанство, эпоха просвѣщенія, 
неогуманнзмъ, наоборотъ, развивали права инди

видуума. Такіе педагоги и мыслители, какъ Ка-
менскій, Песталоцци, Шлейермахеръ, Гербартъ, 
стараются соединить эти двѣ крайности, т.-е. со
здать того до браг о общественника , о кото
ромъ рѣчьбыла выше.—Историческая справка. 
У грековъ въ періодъ расцвѣта высшею цѣлью 
В. являлось гармоническое развитіе инди
вида со всѣмп его силами и задатками, усо-
вершенствованіе человѣческой природы. ''Аѵ&ршто; 
-лаХоу.ауа&ос—человѣкъ здоровый душою и тѣломъ, 
этически и эстетически развитой, во внѣшности 
своей являющій спокойную уверенность, силу 
и благообразіе,—вотъ идеалъ грековъ. Плато къ 
первый пытается дать воспитательную систему, 
основанную на научно-философскомъ фундаментѣ. 
Цѣль всякаго воспитанія—осуществленіе высшей 
идеи: идеи добра. Средствами являются гимна
стика и музыка, ариѳметика, геометрія, астро-
номія, діалектика или философія. Высшая задача 
государства—руководить В. гражданъ и нормиро
вать его законами. Каждый отдѣльный гражданинъ 
всецѣло долженъ отдаться государству. Въ «Госу-
дарствѣ» и «Законахъ» Платонъ даетъ детально раз
работанный планъ В. А р и с т о т е л ь считалъ, что 
главная задача государства—В. и обученіе молодежи, 
внушеніе ей нравствснныхъ началъ; правильное 
осуществленіе этой задачи должно дать счастье 
отдѣльному индивиду, что является у него конечною 
цѣлыо государственныхъ стремленій. Но Аристотель 
прибавляетъ, что личность можетъ яайтг счастье 
только въ государствѣ (человѣкъ—Сшоѵ тгоХтхоѵ). 
Въ александрійск ій періодъ сложился цнклъ 
семи свободныхъ наукъ: грамматика, реторика, діа-
лектика, арпѳметпка, музыка, геометрія и астро-
номія. У рнмлянъ, отличавшихся сильною во
лею и практическою дѣловитостыо, В. имѣло въ 
виду прежде всего подготовку къ практиче
ской жизни. Воспптательнымъ идеаломъ являлся 
vir bonus, т.-е. хорошій патріотъ, честный обще
ственный дѣятель и храбрый гражданинъ. Въ рес-
публиканскій періодъ В. покоилось всецѣло на 
традицііі и совершалось въ семьѣ. Съ 7 до 17 лѣтъ 
происходило обученіе учителями. Школы существо
вали давно, но государство о нихъ не заботилось. 
Позднѣе императоры всячески поддерживаютъ 
стремленіе къ образованію, основываютъ школы, 
привлекаютъ и поощряютъ учителей, давая 
іімъ рядъ привилегій и казенное содержаніе. На
учную систему В. намъ оставилъ только одинъ 
римлянинъ — Квннтиліанъ, въ свонхъ 12 кни-
гахъ о В. оратора, гдѣ много психологически-
тонкихъ наблюденій и указаній практическая опыта. 
У классическихъ народовъ невелика была въ В. 
роль религіозно - нравственнаго образованія, что 
связано съ примитивнымъ характеромъ греческой 
и римской религіп. Христіанство выдвигаетъ на 
первый планъ В. людей для вѣчной жизни. Способно
стью къ этому опредѣляется достоинство человѣка, а 
не его пригодностью къслуженію государству. Свет
ская образованность, земная мудрость теряютъ свое 
значеніе. Въ древнемъ христіанствѣ В. носить 
характеръ исключительно нравственный. Въ сред-
Hie вѣка В. и образованіе находятся подъ 
неослабнымъ надзоромъ церкви. Всякое отклоненіе 
отъ завѣщанныхъ традиціей основъ карается отлу-
ченіемъ отъ церкви. "При монастыряхъ и церквахъ 
основываются школы. Изучался прежде всего ла-
тинскій яз. Остальной матеріалъ давали trivium и 
quadrivium. Режимъ въ школѣ для будущихъ духов-
ныхъ (schola interior) былъ очень суровый: sub 
virga degere (проводить жизнь подъ розгою) зна
чило — жить въ школѣ. Въ высшихъ классахъ 
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возникаѳтъ чисто - свѣтское образованіе—рыцар
ское: вмѣсто семи artes liberales — свои pro-
bitates: верховая ѣзда, плаваніо, охота, игра въ 
шашкн, сочиненіе стиховъ. Г у м а н и с т ы выдви
нули содержаніе древнихъ авторовь, забитое схо
ластикой средневѣковья; они боролись за права 
чсловѣческой личности, освободили ее отъ гнета 
аскетизма и признали ея права на индивиду
альную жизнь. Являясь реакдіей противъ безвку-
сія средневѣковья, они открыли красоту античныхъ 
ироизведенШ и ввели изученіе . греческаго языка. 
В. стало болѣе мягкимъ; методы были лучше раз
работаны. Гуманкзмъ расчистилъ дорогу р е ф о р-
м а ц і и. По мнѣнію Лютера, школы нужны и съ 
религіозной точки зрѣнія, и для земной жизни. В.— 
поистннѣ богоугодное дѣло и лучше всякаго па
ломничества, строенія церквей и т. п. Чтобы 
содѣйствовать христіанству, надо начинать съ 
дѣтей, В. которыхъ является главною задачею 
старшаго поколѣнія. Заботу о школахъ Лютеръ 
возлагаетъ на евѣтскую власть и считаетъ по-
слѣднюю въ лравѣ вводить п р и н у д и т е л ь н о е 
о б у ч е н і е. Борцами противъ реформаціи въ ХТІ в. 
выступаютъ іезуиты. Они устранваютъ хорошо 
оборудованныя школы, подготовляютъ для нихъ изъ 
числа членовъ своего ордена знающнхъ преподава
телей, вносятъ цѣлый рядъ разумныхъ улучшеній 
въ свои учебныя заведенія (распредѣленіё уроковъ, 
наглядныя посоСія^ физическое развитіе, гуманный 
режимъ, индивндуализація и др.), прнвлекаютъ въ 
нихъ дѣтей высшихъ слоевъ общества и создаютъ 
изъ нихъ вѣрныхъ сыновъ католической церкви и 
враговъ протестантизма. Съ критикой противъ суще
ствующей школы XVII в. выступаетъ Амосъ Ко-
м е н с к і й , давшій въ своей «Великой дндактикѣ» 
идеалъ воспитанія, сообразный съ природой чело-
вѣка и одинаковый для всѣхъ людей. За практиче
ское В. и противъ кнпжнаго его характера, под-
держнваемаго гуманистами, высказались Мон-
тень (XVI в.) и столѣтіемъ позлее Локкъ, для кото-
раго девнзомъ служить «mens sana in corpore sano». 
І5ъ Гермаиіи піэтисты, съ Ф р а н к е во главѣ, 
больше всего заботятся о религіозномъ направленіп 
свонхъ питомцевъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, являются 
основателями реалыіыхъ училищъ. За два года до 
изгнанія іезуптовъ изъ Франціи, въ 1762 г., появился 
«Emile ou de l'éducation» Ж.-Ж. Руссо. Ребенокъ дол-
женъ воспитываться согласно съ природою. Хорошо 
все выходящее изъ рукъ Творца; все портится въ ру-
кахъ человѣка. Надо дать силамъ и чувствамъ, на-
клонностямъ и нерасположеніямъ, шевелящимся въ 
насъ отъ природы, возможность развиться, отстраняя 
вредное и подцерлшвая движущіяся сами по себѣ 
силы и наклонности. Необходимо создать согласныя 
съ природою привычки. В. поэтому состонтъ меньше 
въ предшісаніяхъ, чѣмъ въ упражненіяхъ. Цѣль—вос
питать человѣка, а не представителя профессіп. 
Осуществить мысль Руссо въ школѣ пытался въ 
Гсрманіи Б а з о д о в ъ въ своемъ Филантропннѣ. 
Но Руссо и фіілаптропинисты думаютъ лишь о 
среднемъ и высшемъ образованіи; между тѣмъ въ 
Цюрпхѣ въ 1746 г. увидѣлъ свѣтъ П е с т а л о ц ц и , 
отецъ современной педагогики, которому всецѣло 
обязано свонмъ развитіемъ н а р о д н о е образова-
ніе и э л е м е н т а р н о е прсподаваніе. Идеи Песта
лоцци оказали громадное вліяніе на его современ-
никовъ и вызвали усиленную разработку методовъ 
преподаваиія и педагогпческихъ дроблемъ. Взгляды 
Песталоцци развилъ Ф р с б е л ь, который особенно 
занялся изученіемъ дѣтскнхъ игръ и использовалъ 
ііхъ въ воспитательныхъ цѣляхъ. Большое вліяніе 
имѣло и сохраняетъ до нашпхъ дней ф и л о с о ф 

ское направленіѳ педагогики. На первомъ планѣ 
стоить Каитъ и за нимъ Г е р б а р т ъ . Воспита
тель, по мнѣнію Гербарта, долженъ поставить себѣ 
тѣ цѣлп, которыя поставить себѣ его питомецъ. 
сдѣлавшнсь взрослымъ. Такъ какъ человѣческое 
стремленіе многообразно, то В. должно пробуждать 
м н о г о с т о р о н н і й ннтересъ . Воспитывающее 
обученіе должно вызывать духовную дѣятельность. 
Оно имѣетъ два главныхъ направления: истори
ческое и естественно-историческое. Кромѣ обу-
ченія, двумя другими основными понятіямн В. служатъ 
унравленіе (Regierung) и дисциплина (Zucht). Въ 
глазахъ ШлойермахератеоріяВ. есть искусство, 
примыкающее къ этикѣ. В. доллшо сдѣлать ученика 
такнмъ, чтобы онъ могъ вступить дѣльнымъ членомъ 
въ государство, церковь, свободную общественность. 
Народная школа должна быть одинаковая для 
всѣхъ. Ею могутъ ограничиться земледѣльцы и 
ремесленники. Для средннхъ классовъ—реальное 
училище. Для людей, предназначенныхъ играть руко
водящую роль въ общественной жизни, въ наукѣ, 
въ церкви Пілейермахеръ предназначалъ классиче
скую гимназію съ двумя древними яз., за которые 
стояли также Гербартъ и Бенеке . Послѣдній пола-
гаетъ, что обученіе направлено на представленія и 
навыки, а В.—на образованіе душевныхъ свойствъ 
и характера, но оба должны постоянно пере
плетаться. С п е н с е р ъ ратуетъ за то, чтобы 
В. подготовляло къ совершенной жизни. Успѣхъ 
въ жизни больше завиентъ отъ силы, чѣмъ отъ 
знаній. Достаточной физической силѣ мы обязаны 
сильною волею и работоспособностью. Такъ какъ 
физическое лежптъ въ основѣ духовнаго, то духъ 
не долженъ развиваться на счетъ тѣла. Между тѣмъ 
духовная дѣятельность подрастающаго поколѣнія 
очень обременяется чрезмѣрнымъ умственнымъ на-
пряженіемъ. «В., какъ наука» Б е н а основывается 
на разработанной психологіи, всюду подчеркиваю
щей свое отношеніе къ міру физіологнческому. 
Воля, по взгляду Бена, развилась нзъ непроизвольныхъ 
проявленій. Средняя школа проектируется безъ 
древнихъ языковъ; пятичасовое пребываніе въ 
классѣ и отъ 2 до 3 часовъ домашней работы при
знается для школьнаго возраста обременитольнымъ. 
Изъ самыхъ послѣдннхъ попытокъ реорганизовать 
воспитательную работу въ средней школѣ интересно 
требованіе Кершенштейнера объединить боль-
шія или меньшія группы учениковъ въ трудовыя 
общины; тогда тотчасъ сами собою разовьются 
воспитательный силы, связанный со всякой трудовой 
общиной. Личный эгоизмъ, стремленіе перещеголять 
товарищей отступаютъ назадъ. Трудовое соревно-
ваніе пндивида входить въ соревнованіе цѣлой 
группы, которая пытается рѣшпть поставленную 
задачу съ возмолшою точностью. Группы начинають 
соперничать. Личные интересы у мальчика все бо-
лѣе и болѣе отступаютъ назадъ; у него развивается 
охота служить извѣстной общей цѣли внѣ его. 
Развивается мораль преданности чему-то внѣ лежа
щему, а также привязанность къ товарнщамъ, съ 
которыми онъ связанъ въ трудовой группѣ.—Закан
чивая нашу историческую справку, укажемъ, что въ 
послѣднія дссятилѣтія педагогика особенно интен
сивно занята разработкою методовъ воздѣйствія на 
подрастающее поколѣніе, отводя доллшое мѣсто 
этикѣ, пспхологіи, въ особенности эксперименталь
ной, и медицпнѣ. Ею признана равноцѣнность 
разныхъ типовъ средней школы, созданъ новый 
типъ школъ по франкфуртской системѣ, выдви
нуты вопросы о совмѣстномъ обученін, полсвом'ь 
просвѣщеиіи, эстетическомъ образованіи и физи-
ческомъ развитіи. У насъ на Руси В. въ древ-
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нѣйшее время и до XVIII ст. носило церковно- ! достовѣрное свѣдѣніе, былъ устроенъ въ Мпланѣ въ 
религіозпый характеръ и отличалось суровостью. ! 787 г.; въ этомъ пріютѣ подкидыши вскармливались 
Хорошо подготовленные учителя и педагогпче- кормилицами п призрѣвались до 7 лѣтъ. Въ послѣ-
ская литература отсутствовали. Съ Петра Вели- ; дующія три столѣтія возникло только 3 В. дома 
каго В. характеризуется полнымъ подчиненіемъ (2 въ Италіи и 1 въ Австріп), но въ XII и XIII ст 
государству. Создаются профессіональныя, свѣт- они получили большое раснространсніе въ Италіи 
скія и духовный школы, которымъ Екатерина II и Францін, главнымъ образомъ, стараніямп мона-
и Александръ I пытаются придать общеобразова-: шескихъ орденовъ. Въ началѣ XIV ст. въ вѣдѣніи 
тельный характеръ. Въ этотъ періодъ дѣлаются братства Св. Духа состояло не менѣе 29 В. домовъ. 
значнтельныя запмствованія съ Запада; создается Первоначально всѣ эти учрежденія имѣлп своей 
министерство народнаго просвѣщенія, н образуется ! задачей сохраненіе жизни подкидышей, которымъ 
сословіе учителей-чиновннковъ. Теоретическая пе-; грозила неминуемая смерть, но сама церковь съ 
дагогика проводить взгляды государственной власти, теченіемъ времени придала имъ иной характеръ. 
которая ведетъ школьно-воспитательное дѣло. Эпоха Папа Иннокентій III, пораженный громадньшъ чпе-
велпкихъ реформъ является новою гранью и въ исто- \ ломъ новорожденныхъ младенцевъ, бросаемыхъ 
ріи русскаго воспптанія: широко развивается теоре- і ежедневно въ Тибръ, устроилъ въ 1198 г. въ боль-
тическал педагогика, насчитывающая рядъ славныхъ J нпцѣ Св. Духа особое отдѣленіе на 600 чел. для 
именъ; само общество настоятельно требуетъ ; пріема подкидышей. Въ наружной стѣнѣ этого отдѣ-
участія въ устройствѣ народнаго образованія. Не- ' ленія была устроена особаго рода колыбелька 
смотря на препятствія, широко распространяется и (франц. tour, нѣм. Drehlade, итал. ruota), въ ко-
внѣшкольное образовапіе. Эта эпоха выдвигаетъ торую незамѣтно можно было положить съ улицы 
идеалы гуманитарпаго образованія, національнаго ребенка, при чемъ колыбелька отъ тяжести мла-
направленія, свободнаго воспптанія. Это время денца повертывалась на шарпнрахъ внутрь дома, и 
Пирогова, Ушинскаго, Стоюннна,—время, давшее : звонокъ возвѣщалъ о приносѣ ребенка. Съ помощью 
намъ и псторію русской педагогіп П. Ѳ. Каптерева.— этого приспособленія" подкидываніе дѣтей было 
Литература. R e i n , «Encyclopädisches Handbuch ' весьма облегчено: оно потеряло свой преступный 
d. Pädagogik»; K a r l S c h m i d t , «Gesch. d. Ра- характеръ, и всякая мать, каковы бы ни были ея 
dagogik», 4-е изд. (русск. перев. М., 1880); К. А. обстоятельства, легко и удобно могла отдѣлаться 
S eh mid, «Gesch. d. Erziehung» (1884—1902); со- отъ свопхъ дѣтей. Впослѣдствіи закономъ, подъ 
отвѣтствующія статьи въ «Энциклопедіп» Карла страхомъ тѣлесныхъ наказаній, запрещено было 
Шмидта (2-е изд., 1876); К. Ф. Раумеръ, «Исто- j открывать пропсхожденіе подкидыша. Въ 1414 г. 
рія восшітанія и обученія» (СПБ., 1875); Парот.цъ, ; автоматическая колыбелька была введена во Фло-
«Всеобщая исторія педагогики» (СПБ., 1875); Мод- ренціи, затѣмъ въ Мпланѣ, а въ 1804 г.—и во 
залевскій, «Очеркъ псторін воспптанія и обученія , Франціп. Торжество меркантильныхъ воззрѣній, 
съ древнѣіішнхъ до нашнхъ временъ»; Монро, : стремившихся къ увелпченію населенія, дало дѣлу 
«Исторія педагогики» (M., 1911); Циглеръ, «Исто-j прпзрѣнія подкидышей новый толчокъ. Людо-
рія педагогики»; Веймеръ. «Исторія педагогики» : викъ XIV объявилъ В. дома государственными 
(СПБ., 1908); литература по отдѣльнымъ вопросамъ: ; учрожденіями и оказывалъ имъ значительную под-
HI. Летурно, «Эволюція воспитаніп» (СПБ., 1900); ' держку, считая, что «въ будущомъ подкидыши 
П. Ѳ. Каптер о въ, «Исторія русской педагогіп» ! могутъ быть полезны государству». Наполеонъ I 
(СПБ., 1911); П. Мплюковъ, «Очерки по псторіи ! считалъ подкидышей особенно пригоднымпОдля 
культуры» (ч. 2-ая); R e i n , «Pädagogik in syst, j военной службы, преимущественно во флотѣ, и 
Darstellung» (Лангензальца, 1902—06); S t rümpe l l , ! потому заботился объ устройствѣ В. домовъ зо 
«Die psychol. Pädagogie»; N a t o r p , «Sozial-Pä-1 всѣхъ округахъ Франціи и др. странъ, ему подвласт-
dagogik» (2-е изд.); его же, «Gesammelte Abhand-1 ныхъ. На сѣверѣ Европы распространеніе В. до-
lungen zur Sozialpädagogik» (Штуттгартъ, 1907); мовъ было временно задержано реформаціей, уни-
ого лее, «Philosophie und Pädagogik» (Марбургъ, ; чтожнвшеіі монашескіе ордена, которые преимуще-
1909); K e r s c h e n s t e i n e r , «Grundfragen der j ствеино занимались устройствомъ В. домовъ; забота 

і Schulorganisation» (Лпц., 1910); Впльыаннъ, «Ди- ; о подкидышахъ была возложена на общины. Въначалѣ 
дактнка» (М., 1904—08); Маттіасъ, «Практиче-j XVIII ст., при всеобщемъ стремленіи къ увелнче-
'ская педагогпка> (М., 1899); Циглеръ, «Очеркъ ' нію населеніи, В. дома появились и на всемъ про-
общей педагогики» (СПБ., 1903); Водовозов а, тестантскомъ сѣверѣ. Дома эти, впрочемъ, почти 
«Умственное и нравственное воспнтаніе дѣтеіі» всѣ въ скоромъ времени были закрыты. Въ на-
(э-е изд., СПБ., 1901); Лесгафтъ, «Семейное • стоящее время В. дома существуютъ во всѣхъ ка-
воспитаніе ребенка» (СПБ.); Мюнхъ, «Будущая толическихъ государствахъ п въ болышшствѣ С.-А. 
школа» (М., 1906); Г. Зоргенфрей, «Вопросы со-! Соед. Штатовъ (.преимущественно за счетъ частной 
временпой школы» (библіографія). Г. Зоргенфрей. ' благотворительности), но самый характеръ домовъ 

Иосиитапіе физическое—см. Дѣтская : значительно пзмѣпнлся: прісмъ дѣтеіі поставлена, 
гигісна. ! всюду, кромѣ южной Италіи и Испаніи, подъ стро-

В о с п н т а т е л ь н ы е д о м а — благотвори- : гій контроль и обусловленъ извѣстными требова
тельный учгсжденія для пріема и прпзрѣпія под- ніями. Въ 1907 г. птальянекпмъ правительством-!, 
кидышей и безпріютныхъ дѣтей. В. дома ВОЗНИКЛИ , внесенъвъпарламентъзаконопроектъоповсемѣстной 
вмѣстѣ съ христіанствомъ, такъ какъ во времена ' отмѣнѣ пріема дѣтей черезъ автоматическая колы-
язычества ни дѣтоубіііство, ни подкпдываніе не : бельки; въ 1908 г. законопроекта одобренъ сенатомъ. 
считалось протпвоестественнымъ дѣломъ; подкидыши Призрѣніо питомцевъ производится, главнымъ обра-
становнлпсь рабами тѣхъ, которые нхъ прнзрѣлп п зомъ, не въ стѣнахъ В. домовъ, какъ въ первые вѣка 
воспитали. Съ IV ст. церковь на разлпчныхъ собо- ихъ существованія, а преимущественно въ крестьян-
рахъ вступила въ борьбу съ господствовавшимъ тогда екпхъ семсііствахъ, которымъ В. дома за опредѣлеп-
обычаемъ подкидывать дѣтей; у церквей устраи- ную плату передаютъ на вскормленіс своихъ нитом-
вались мраморпыя чаши, куда моглі> класть мла- цевъ. На ряду съ этимъ, и еще съ болыпимъ успѣ-
депцевъ, а священники отдавали ихъ на воспнтаніе хомъ, широко практикуется нынѣ В. домами выдача 
частнымъ лпцамъ. Первый В. домъ, окоемъ имѣется денежныхъ пособій матерямъ для вскормленія сво-
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ихъ дѣтей у себя же на дому. Въ защиту В. до-
мовъ приводятъ то -соображеніе, что, облекая по-
кровомъ тайны проступки противъ нравственности, 
они облегчаютъ падшимъ дѣвушкамъ путь къ 
исправленію и, такпмъ образомъ, уменьшаюсь число 
подкидышей и дѣтоѵбійствъ. Соображеніе это, 
однако, не оправдывается статистическими данными. 
Въ Германіи, гдѣ В. домовъ нѣтъ, подкидываніѳ 
дѣтей составляетъ лишь рѣдкое явленіе. Среднимъ 
числомъ во всей Баваріп бываетъ ежегодно 11 слу-
чаевъ подкпдыванія, въ Саксоніи и Ганноверѣ—10, 
тогда какъ въ одномъ мпланскомъ округѣ, внѣ В. 
дома, ежегодно находятъ около 100 подкидышей, въ 
Парижѣ—около 145 (во Франкфуртѣ-на-Майнѣ— 
только 2—3, въ Берлинѣ—около 20). Въ Италіи одно 
дѣтоубійство приходится на 6000 рожденій, въ Гер-
маніи—лишь на 10000, а въ Пруссіи—на 13000. Въ 
самой Италіп замѣна тайнаго приноса дѣтей явнымъ 
не сопровождалась увеличеніемъ числа дѣтоубійствъ; 
то же самое наблюдалось п въ Бельгіи. Объясняется 
это тѣмъ общепрпзнаннымъ фактомъ, что къ дѣто-
убійству прпбѣгаютъ такія женщины, которымъ не
обходимо скрыть не только послѣдствія проступка, 
но и самый фактъ беременности, и совершаются 
этого рода преступленія при самыхъ родахъ, въ 
припадкѣ болѣзненнаго возбужденія. Затѣмъ про
тивъ В. домовъ выставляютъ высокую смертность, 
въ нихъ господствующую. Въ прежнее время она 
достигала 75% общаго числа дѣтей; это обусловли
валось тѣмъ, что одна кормилица вскармливала 3 и 
далее 4 дѣтей, и приходилось прибѣгать къ искус
ственному кормленію, которое можетъ дать xopojnie 
результаты лишь при самомъ тщательномъ уходѣ, а 
также тѣмъ, что дѣти поступали въ В. домъ сильно 
истощенными. Въ настоящее время такой высокой 
смертности нѣтъ, благодаря улучшеніямъ въ адми-
нпстраціи, но, главнымъ образомъ, вслѣдствіе того, 
что В. дома вскармливаютъ дѣтей не въ самомъ 
заведенін, а передаютъ ихъ на воспитавіе частнымъ 
лпцамъ; особенно благотворное вліяпіе въ этомъ 
отпошеніи оказало привлечете къ кормленію дѣ-
тей ихъ же матерей. При всемъ томъ можно 
считать установленнымъ, что въ В. домахъ 
смертность никогда не можетъ быть понижена до 
той степени, въ какой она вообще господствуетъ 
въ странѣ. Противники В. домовъ указываютъ п на 
то, что тайный, безусловный и безконтрольный 
пріеыъ дѣтей въ В. дома въ высшей степени демо-
рализующимъ образомъ дѣйствуетъ на населеніе, не 
только поощряя внѣ-семейныя связи, но и ослабляя 
семейныя узы, такъ какъ въ В. дома принимаются 
не только подкидыши и незаконнорожденныя, но и 
законпыя дѣти. Въ Италіи, напр., еще въ 60-хъ го-
дахъ XIX ст. значительная часть пптомцевъ В. до
мовъ принадлежала къ числу законнорожденныхъ; 
въ Миланѣ они составляли 50% общаго числа под
кидышей. Затѣмъ указываютъ, что среди питомцевъ 
В. домовъ наблюдается значительно болыпій про-
центъ преступности. Не мало сомнѣній возбуждаетъ 
и явный пріемъ, практикуемый нынѣ въ боль-
шпнствѣ государствъ, при которомъ разслѣдуются 
обстоятельства, заставляющія матерей отдавать дѣ-
тей въ В. дома. И при этой сіістемѣ является про
тивоестественное отторженіе ребенка отъ матери, 
которое не можетъ вліять благотворно на иасоле-
ніе. Наплучшіе результаты получаются при системѣ 
денежныхъ пособіи,выдаваемыхъ незамужнимъ или 
оставленнымъ мужьями матсрямъ, которым у себя 
воепптываютъ свонхъ дѣтеп. Этотъ способъ позво-
ляетъ воспитать ребепка на груди матери, что всего 
болѣе гарантируетъ его правильное развитіо, и здо
ровье; онъ укрѣнляетъ связь ребенка съ мачерыо и 

наилучший, образомъ обезпечиваетъ будущность 
ребенка, поручая уходъ за нимъ наиболѣе любя
щему его и заботливому лицу; обезпечиваетъ пасе-
леніе отъ сифилиса и требуетъ несравненно меньше 
средствъ, чѣмъ устройство В. домовъ. Этоп. 
способъ шире всего проведенъ во Франціи, частью 
въ Венгріи, Даніи и проектируется въ Италіп. Въ 
силу закона 27 іюня 1904 г. (дополненнаго зако-
номъ 22 апрѣля 1905 г.) во Ф р а н ц і и уста
новлено обязательное общественное призрѣніе без-
пріютныхъ дѣтей, временное или постоянное. Суще-
ствуютъ три категоріи дѣтей, находящихся подъ п о-
кровительствомъ: a) enfants secourus, матери ко-
торыхъ получаютъ пособіе для предотвращенія под-
кидыванія; б) enfants en depot, матери которыхъ 
находятся въ тюрьмѣ, больннцѣ и т. п.; в) enfants 
en garde—доставленная по судебному рѣшенію 
дѣти,—и четыре категоріп дѣтей, находящихся подъ 
опекой: а) подкидышей, б) покпнутыхъ дѣтеи. 
в) дѣтей, подвергшихся жестокому обращенію со 
стороны родителей, и г) нравственно заброіпенныхъ 
дѣтей. Правомъ на пособіе пользуются, наравнѣ съ 
незамулшимп матерями, также и замужнія, нуждаю
щаяся въ помощи. Пріемъ подкидышей произво
дится въ особыхъ секретпыхъ бюро. Къ 1 января 
1909 г. прпзрѣвалось во Франціп всего 213090 дѣ-
тѳй, въ томъ числѣ 5951 подкидышъ и 106217 по
кпнутыхъ дѣтей. Изъ 213090 дѣтей въ В. домахъ 
(établissements dépositaires), устрапваемыхъ обык
новенно при богадѣльняхъ (hospices), призрѣвалось 
всего .4973. Въ 1908 г. израсходовано на прн-
зрѣніѳ дѣтей 37,6 мплл. фр.—Въ А в с т р і н въ 
настоящее время 8 В. домовъ, въ копхъ прнзрѣва-
лось въ началѣ 90-хъ годовъ XIX ст. около 9000 дѣ-
тей; свыше 30000 дѣтеіі призрѣваются впѣ заве-
деній.—ВъВенгріи въ .1910 г. насчитывалось 
17 пріютовъ для пріема покпнутыхъ дѣтей; призрѣва-
лось 54478 дѣтей, на содерлсаніѳ коихъ израсходо
вано государствомъ 8,5 милл. кронъ.—Въ И т а л і и 
въ 1907 г. было 142 В. дома (brefotrofi), и 
въ нихъ призрѣвалось 85035 дѣтей. Число общинъ, 
въ коихъ нрпмѣнялся прісмъ дѣтей черезъ автома-
тическія колыбельки, съ 1179 въ I860 г. понизи
лось до 400 въ 1906 г. Въ 1906 г. было израсходо
вано на призрѣніе 190901 дѣтей 13,1 мплл. лиръ.— 
Въ Р о с с і и первый пріютъ для незакоіпюролсдсн-
ныхъ или «зазорныхъ» младенцевъ былъ іустроенъ 
митр. Іовомъ въ 1706 г. близъ Новгорода, въ Хол-
мово-Успенскомъ м-рѣ; на содерлсаніе этого пріюта 
Петръ Волнкій опредѣлилъ доходы съ нѣкоторыхъ 
монастырскихъ вотчинъ. Въ 1715 г. Петръ прика-
залъ устроить подобные пріюты въ Москвѣ и 
др. городахъ при церквахъ, при чемъ устанавли
вался тайный пріемъ дѣтей (черезъ окно). Свѣдѣній 
о результатахъ дѣятельности В. домовъ иетровскаго 
періода до насъ не дошло; извѣстно только, что при 
преемникахъ Петра они стали закрываться. Только 
при Екатерпнѣ II дѣло призрѣнія покпнутыхъ дѣ-
тей было поставлено на прочный оспованія. Со
гласно «генеральному плану» И. И. Бецкаго 
(см. VI, 333), въ І764 г. былъ открыть В. 
домъ въ Москвѣ, въ 1770 г.—въ С.-Петербургѣ. 
Въ В. дома принимались не только подкидыши и 
дѣти, рожденныя внѣ брака, но и законный дѣтн, оста
вленным своими родителями по бѣдности. Вмѣстѣ ci. 
тѣмъ, былъ оставлонъ въ снлѣ и тайный пріемъ дѣтей, 
безъ всякнхъ удостовѣрсній личности какъ ребепка, 
такъ и лица, его прнносящаго. Самое вскармлнваніе 
и воспитаніе питомцевъ должно было все время 
происходить въ стѣнахъ В. дома, дабы путемъ над
лежащая воздѣйствія образовать нзъ безродиыхъ и 
безпріютныхъ дѣтеіі полезныхъ государству «третьяго 
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чина и новаго рода людей». Въ этихъ же видахъ ! 
питомцамъ В. домовъ предоставлялись значительныя 
иривилегіи (личная свобода питомцевъ, ихъ женъ и 
потомства, право производства всякаго рода промыс-
ловъ). Государственныхъ средствъ на содержаніе 
В. домовъ не было назначено; они должны были 
довольствоваться «доброхотными подаяніями» благо
творителей, которымъ за то предоставлялись нѣко-
торыя привилегіи. Кромѣ того, В. домамъ указаны 
были специальные источники доходовъ (налогъ на 
игральныя карты н */4 часть доходовъ отъ театровъ, 
общественныхъ баловъ и всякаго рода игръ на 
деньги) и разрѣшено было учредить сохранныя и 
ссудныя казны, доходы которыхъ впослѣдствіи до
стигли большихъ размѣровъ и дали возможность по
ставить дѣ.ю призрѣнія на широкую ногу. 
В. дома получили значеніе самостоятельнаго 
вѣдомства, имѣли свою собственную юрисдикцію, 
были освобождены отъ пошлинъ при заклю-
ченіи контрактовъ, могли покупать и продавать 
деревни, дома, земли и т. п., не входя въ сношеніе 
ни съ какими правительственными мѣетами, заводить 
фабрики, заводы, мастерскія, не испрашивая ничьего 
разрѣшенія, устраивать лотереи. Екатериной II 
было положено начало и губернскимъВ. домамъ, учре-
жденіе коихъ было возложено на вновь образован
ные приказы общественнаго призрѣнія (1775 г.). 
Дѣйствитсльность не оправдала возлагавшихся на В. 
дома надеждъ. Приносъ дѣтей въ В. дома съ самаго 
открытія сдѣлался весьма значительнымъ, но на 
ряду съ этимъ возрастала и смертность питомцевъ. 
Скопленіе большого числа дѣтей въ палатахъ, отсут-
ствіе достаточная количества кормилицъ, неопыт
ность врачей и воспитателей, пріемъ дѣтей часто 
больныхъ и даже умпрающпхъ—все это повлекло за 
собой ужасающую смертность питомцевъ. Такъ, въ 
московскомъ В. домѣ въ 1764г. изъ числ а посту пившихъ 
523 дѣтей умерло 424 (81,1°/°), въ 1765 г. изъ 
793—597 (75,3%), въ 1766 г. изъ 742—494 (66,6%), 
въ 1767 г. изъ 1089 дѣтей—1073 (98,5%). Лучшей 
мѣрой для предунрсжденія такой смертности дѣтей 
признана была раздача ихъ на восп:;таніе по де-
ревнямъ въ крестьянскія семьи. Послѣ принятія 
этой мѣры смертность въ московскомъ В. домѣ въ 
слѣдующемъ же году уменьшилась вдвое, потомъ 
втрое и уже никогда не доходила до процента 
нервыхъ 5 лѣтъ (въ 1768 г. она составляла 61,7%, 
въ 1769 г.—39,1%, въ 1770 г.—24,6%). Но это 
уменыпеніе смертности на первыхъ порахъ оказа
лось только кажущимся: вмѣстѣ съ дѣтьми она 
перешла изъ грудныхъ отдѣленій В. домовъ въ де
ревни, гдѣ не прекращалась смертность питомцевъ, 
и въ то же время отъ заносимыхъ болѣзней и 
уменыпенія пптанія увеличилась потеря деревен
скими кормилицами собственныхъ дѣтей.Поданнымъ 
комиссіи леіібъ-меднка Карреля (1863), 75% питом
цевъ с.-петербургскаго В. дома умирало до дости-
женія одного года, но въ самомъ домѣ смертность 
не достигала такихъ размѣровъ. Въ 1880—1889 гг. 
смертность дѣтей до 1 года въ московскомъ 
В. домѣ была 30,9%, тогда какъ въ округахъ она 
составляла 51,5%. Столь значительная разница въ 
смертности грудныхъ дѣтей въ самомъ домѣ и въ 
деревнѣ объяснялась, главнымъ образомъ, значи
тельнымъ скопленіемъ дѣтей и постояннымъ не-
достаткомъ кормилицъ, вслѣдствіе чего приходилось 
отправлять дѣтей въ округа еще неокрѣишимн; 
между тѣмъ въ деревшіхъ обстановка далеко не 
всегда благопріятствовала вскормленію дѣтей. 
Скоп.іенію дѣтей въ В. домахъ способствовалъ тай
ный иріемъ, который давалъ возможность и родн-
телямъ законнорожденныхъ дѣтей сбывать ихъ въ 

В. дома. Особенно неблагопріятно отразилось на по-
ложеніи столичныхъ В. домовъ послѣдовавшее въ 
1828 г. воспрещеніе дальнѣйшаго устройства В. 
домовъ въ губерніяхъ. Вызвана была эта мѣра тѣмъ, 
что въ В. домахъ, открытыхъ приказами обществен
наго призрѣнія, господствовала страшная смерт
ность, доходившая въ нѣкоторыхъ домахъ до 100%. 
Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ дома эти уже существовали, 
пріемъ младенцевъ былъ прекращенъ и допускался 
только въ исключительныхъ случаяхъ, какъ, напр., 
въ случаѣ поднятія полиціей подкидышей неизвѣст-
наго происхожденія. Прямымъпослѣдствіемъ закона 
1828 г. явилось значительное увеличеніе приноса и 
привоза дѣтей въ столичные В. дома и особенно въ 
московскій изъ другихъ, даже отдаленныхъ губер-
ній, младенцевъ моложе одного года, при самыхъ 
тяжелыхъ условіяхъ ихъ питанія и перевоза. Съ 
постройкой желѣзныхъ дорогъ открылся вредный 
промыселъ доставленія младенцевъ изъ провинціи 
въ столичные В. дома. Въ теченіе всего XIX ст. 
вѣдомствомъ <учрежденій имп. Маріи, въ составъ 
коихъ входятъ и оба столичные В. дома, прини
мались самыя разнообразныя мѣры для умень-
шенія приноса дѣтей; къ этому побулідало и то 
обстоятельство, что съ преобразованіемъ въ 1860 г. 
государственныхъ кредитныхъ установленій В. дома 
лишились значительной части своихъ привнлегій, и 
средства ихъ сократились. Начиная съ 1860-хъ го-
довъ, стали постепенно переходить отъ системы 
тайнаго и безпрепятственнаго пріема дѣтей къ си-
стемѣ пріема явнаго, съ требованіемъ докумен-
товъ; съ 18S2 г. стали поощрять материнское 
вскормленіе дѣтей въ самомъ В. домѣ или на дому 
у матерн съ выдачей ей денежнаго нособія. Всѣ 
эти мѣры нашли выраженіе въ дѣнствующихъ 
нынѣ правплахъ 20 іюня 1894 г. (правила эти при-
мѣнялись въ видѣ временныхъ съ 1 іюля 1891 г.). 
Согласно этимъ правиламъ, дѣтп принимаются въ 
В. дома на призрѣніе и временное вскормленіе. На 
прпзрѣніѳ принимаются: 1) внѣбрачные мла
денцы, лншнвшіеся матерей; 2) внѣбрачные, матери 
коихъ по безпомощностп или необходимости сохра
нить тайну рожденія ребенка не могутъ держать 
его при себѣ, и 3) подкидыши, никѣмъ не принятые 
на воспитаніе, но исключительно черезъ полнцію. 
При пріемѣ внѣбрачнаго младенца требуются метри
ческая выписка о его рожденіи и крещеніи и видъ 
на жительство лица, принесшаго младенца, а въ 
случаѣ смерти матери—законное о томъ удостовѣ-
реніо. Внѣбрачный младенецъ можетъ быть принятъ 
и съ одной метрической выпиской въ запечатан-
номъ конвертѣ съ надписью священника; при этомъ 
должонъ быть сдѣланъ взносъ не монѣе 25 руб. 
Яри необходимости сохраненія тайны допускается 
принятіе ребенка безъ всякнхъ документовъ, кромѣ 
удостовѣренія о внѣбрачномъ рожденіи, выданнаго 
приходскнмъ свящоншікомъ, или кѣмъ-лнбо изъ лнцъ, 
стоящихъ во главѣ совѣтовъ и комитетовъ благо-
творптельныхъ обществъ, нмѣющихъ уставы, или же 
однимъ изъ днректоровъ родовспомогательныхъ 
учреясдепій имп. Маріи, при чемъ требуемый взносъ 
повышается до 50 руб. На в р е м е н н о е к о р м л е-
н іе принимаются законные и внѣбрачныо мла
денцы изъ правительственныхъ и общественныхъ 
учрежденій, отъ частныхъ родпльныхъ пріютовъ и 
отъ повивальныхъ бабокъ, если мать умерла или, по 
удостовѣренію врача, не можетъ кормить грудью. 
Законные младенцы, не старше 10 мѣсяцевъ, допу
скаются на временное кормленіѳ до годнчнаго воз
раста въ случаѣ смерти пли такой болѣзни матери, 
которая препятствуете кормленію грудью, а у ро
дителей нѣтъ средствъ на вскормленіе ребенка. 
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Лицу, принесшему ребенка, выдается билетъ въ 
принятін ребенка съ означеніемъ нумера послѣд-
няго. Возвратъ принятыхъ дѣтей производится на 
основаніи особыхъ правилъ и со взысканіемъ въ 
извѣетныхъ случаяхъ издержекъ на воспитаніе. Не
крещеный дѣти подлежать крещенію при пріемѣ и 
воспитываются въ православной вѣрѣ. Питомцы 
возвращаются только лицамъ хрпстіанской вѣры. 
Мать ребенка, принятаго въ В. домъ, желающая 
кормить его и подходящая подъ условія для корми-
лицъ, обязательно допускается къ тому начальствомъ 
В. дома и при этомъ получаетъ установленное для 
кормилицъ жалованье и довольствіе. Прп недо-
етаткѣ кормилицъ ß. домъ можетъ требовать, чтобы 
мать сама кормила грудью своего ребенка; при 
отказѣ ея безъ уважительныхъ причинъ ей отказы-
ваютъ въ пріемѣ младенца. Если мать, кормящая 
свсого ребенка въ В. доыѣ, пол;елаетъ продолясатъ 
кормленіе у себя на дому въ Москвѣ или въ С.-Пе-
тербургѣ и оставить младенца на своемъ попеченіи, 
то ей отдаютъ ребенка и производить всномощество-
ваніе въ теченіе двухъ лѣтъ: въ С.-Петербургѣ въ 
1-й годъ по 30 коп. въ день, во 2-ой—по 20 коп.; 
а въ Москвѣ въ 1-й годъ—по 25 коп., а во 2-ой— 
по 17 коп. Установленіе болѣе строгихъ пра
вилъ пріема дѣтей въ В. дома и въ особенности 
привлечете къ кормленію пптомцевъ родныхъ 
матерей имѣли своимъ послѣдствіемъ значитель
ное сокращеніе смертности въ обоихъ столич-
ныхъ домахъ. Такь, въ с.-петербургскомъ В. домѣ 
общая смертность какъ въ округахъ, такъ и въ В. 
домѣ, составлявшая въ 1890 г. 15,1%, понизилась 
въ 1900 г. до 9,9 %, а въ 1909 г. составляла—10,1 %. 
Средняя общая смертность за 30 лѣтъ (1871—1909) 
составляла 13,01%. Если же взять отношеніе числа 
умершихъ дѣтей къ числу принесенныхъ въ В. 
домъ, то оказывается, что съ основанія дома по 
1879 г. смертность по десятилѣтіямъ колебалась 
отъ 77% до 88%, и только съ 1880 гг. начинается 
пониженіе: въ 1880—1889 гг. 75%, въ 1890— 
1899 гг. 61,6%, въ 1900—1909 гг. 47,2%. Польза 
привлеченія родныхъ матерей къ кормленію 
дѣтей подтверждается наглядно слѣдующнми циф
рами: въ теченіе 27 лѣтъ дѣйствія правилъ 1882 г. 
смертность среди дѣтей, вскармливавшихся родными 
матерями, составляла 8,6%, тогда какъ среди дѣтей, 
кормившихся наемными кормилицами, она дости
гала 18,9%, т.-е. была слнткомъ вдвое болѣе. 
Число родныхъ матерей, поступающпхъ для кормле-
нія своихъ дѣтей, возросло съ 1051 въ 1890 г. до 5803 
въ 1900 г.; въ 1909 г. поступило 5360 матерей. По
степенно возрастаетъ и число дѣтей,вскармливаемыхъ 
матерями на дому въ С.-Петербургѣ: въ 1890 г.— 
221, въ 1900 г.—3714, въ 1909 г.—4397. Смертность 
среди послѣднихъ въ 1909 г. достигла 13,5%, 
тогда какъ смертность среди питомцевъ, отправлен-
пыхъ на вскормленіе въ сельскіе округа, соста
вила 25,7%, т.-е. почти вдвое больше. Смертность 
среди грудныхъ дѣтей до 1 года івъ округахъ и въ 
домѣ) понизилась съ 39,3% въ 1890 г. до 24,7% въ 
1909 г., при чемъ въ грудныхъ отдѣленіяхъ В. дома 
этотъ процентъ въ 1909 г. составлялъ 16,5%, а въ 
сельскнхъ округахъ—21,4%. Хотя по сравненію съ 
1890 г. (9,5%) процентъ смертности въ грудныхъ 
отдѣленіяхъ В. дома повысился, но зато онъ въ 
округахъ понизился съ 14,1% до 5,9%; въ частно
сти смертность дътей до 1 года понизилась съ 40,1 % 
до 21,4%. Это явленіе объясняется тѣмъ, что при 
старыхъ правилахъ дѣти оставались въ грудныхъ 
отдѣленіяхъ въ 2 И раза меньше времени, чѣмъ при 
новыхъ правилахъ, и, слѣдовательно, отправлялись 
въ округа еще не окрѣпшпми. Въ то время, какъ 
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еще въ 1887—88 г. около 60% грудныхъ дъ
тей отправлено въ округа въ возрастѣ до 2 мѣся-
цевъ, въ 1909 г. отправлено въ округа въ этомъ 
возрастѣ всего 8,9%. По даннымъ центральнаго 
статистическаго комитета за 1909 г. смертность 
среди дѣтей до 1 года въ 38 губерніяхъ Европей
ской Россіи составляла 32,7%, т.-е. превышала 
смертность среди питомцевъ В. дома того же воз
раста на 8%. Установленіе болѣе строгихъ правилъ 
пріема отразилось и па уменьшеніи приноса дѣтей: 
въ среднемъ за 1881—1890 гг. поступало ежегодно 
9536 дѣтей, въ 1891—1900 гг. 7012, въ 1900— 
1909 гг. 7262; въ 1909 г. принято 7087 дѣтѳй. 
Вліяніе правилъ 1894 г. сказалось и на результа-
тахъ дѣятельности московскаго В. дома, хотя и въ 
меньшей степени, такъ какъ новыя правила здѣсь 
привились туго, въ силу мѣстиыхъ условій: общая 
смертность въ округахъ и въ домѣ въ 1891 г.— 
23,8%, въ 1909 г.—21,9%; въ частности для груд
ныхъ отдѣленій соотвѣтствующія цифры 29% и 
29,5%, для округовъ 18,6% и 10,5%. Болѣе суще
ственно отразились новыя правила на уменьшеніи 
приноса дѣтей, который понизился съ 16 587 дѣтей 
въ 1890 г. до 10352 въ 1909 г. Уменыпеніе при
носа дѣтей въ обоихъ столичныхъ В. домахъ объ
ясняется также послѣдовавшеіі въ 1898 г. отмѣной 
запрещенія устраивать въ губерніяхъ В. дома, чѣмъ 
было возстановлено начало децентрализацін В. до-
мовъ.—Окрѣпшія въ столичныхъ В. домахъ дѣти 
отдаются, по общему правилу, въ деревни, гдѣ они 
за установленную плату (отъ 1 р. до 2 р. 50 к. въ 
мѣсяцъ), измѣняющуюся по возрасту и прекращаю
щуюся съ 15 лѣтъ, остаются въ семействахъ до 
21 года, послѣ чего приписываются къ податнымъ 
сословіямъ. Къ 1 января 1910 г. состояло питом
цевъ въ петербургскомъ В. домѣ 25168 (закон-
ныхъ—230), въ томъ числѣ въ грудныхъ отдѣле-
ніяхъ 912, въ століічномъ округѣ 2415 (пзъ нихъ 
2165 на вскормленіи у матерей на дому), въ заве-
деніяхъ вѣдоыства и въ разныхъ мѣстахъ—925, 
въ сельскихъ округахъ на восаптаніи у крестьянъ— 
20916. Послѣдшѳ были размѣщсны въ 22И8 селе-
ніяхъ у 15735 воспитателей. Для наблюденія за со-
держаніемъ пптомцевъ въ деревняхъ послѣдпія 
распределены на 32 округа, расположенныхъ по 
желѣзнымъ дорогамъ, въ губерніяхъ С.-Петер
бургской, Псковской и Новгородской. Въ этихъ 
округахъ В. домъ содержитъ 109 школъ и 
7 пріютовъ для лѣтняго призрѣпія дѣтеіі, обучаетъ 
питомцевъ разнымъ ремссламъ, отдаотъ лхъ для 
работы и обученія на фабрики и заводы; кромѣ 
того, прп домѣ нмѣются учительская семннарія 
(въ Павловскѣ) и училище нянь. Израсходовано 
на содерлгапіѳ В. дома въ 1909 г. 1678 тыс. 
руб. Іѵь 1 января 1910 г. въ московскомъ В. 
домѣ состояло 25 394 питомца, въ. томъ числѣ 
въ грудныхъ отдѣленіяхъ 1380, въ столнчномъ 
округѣ 2589, въ сельскихъ округахъ—21 093 и въ 
заведеніяхъ вѣдомства и разныхъ мѣстахъ—332. 
Въ округахъ питомцы были размѣщены въ 3775 се-
леніяхъ у 20 661 воспитателя. Солепія эти распо-
лол£ены въ губорніяхъ Московской, Тверской, Смо
ленской, Калул«ской, Тульской и Владимірской и 
образуютъ 22 округа, раздѣленные на 41 уча-
стокъ; на калсдый участокъ, находящіііся въ вѣдѣ-
нін окружного надзирателя, приходится- среднимъ 
числомъ около 91 селеніе, въ которыхъ имѣются 
около 514 питомцевъ. Въ округахъ 38 школъ; 
кромѣ того, фельдшерская школа въ Москвѣ. Из
расходовано на содержаніѳ московскаго В. домавъ 
1909 г. 1473 тыс. руб. Оба дома располагаютъ 
неприкосновеннЫмъ капиталомъ: петербургскій—въ 

24 
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10 милл., московскій—въ 16,1 милл. руб. Въ 
вѣдѣніи В. домовъ возникло 6 благотворительныхъ 
обществъ и попечптельствъ, взявшихъ на себя за
боту объ улучшѳніи быта питомцовъ.—Съ возник-
новеніемъ земскихъ учреждсній (1864) обязанности, 
лежавшія на приказахъ обществениаго призрѣнія, 
перешли на земство. Несмотря на дѣнствіе закона 
1828 г., воспретившаго устройство В. домовъ, нѣко-
которыя пзъ земствъ основали у себя В. дома и 
расходовали на нпхъ значнтельныя суммы (воро
нежское, казанское, тамбовское, тульское, харьков
ское, херсонское, ярославское). Съ отмѣной, по за
кону 9 марта 1898 г., указаннаго запрещеиія, въ 
настоящее время большинство земствъ имѣетъ спе-
ціальныѳ пріюты съ пзвѣстнымъ штатомъ кормилицъ, 
при чемъ въ послѣднее время начинаетъ вводиться 
явный пріемъ дѣтей (земства воронежское, екате-
ринославское, нижегородское, саратовское, смолен
ское, херсонское). Нѣкоторыл земства ограничи
ваются устройствомъ маленькнхъ пріютовъ (не бо-
лѣе чѣмъ на 10 чел.) при богадѣльняхъ и боль-
ницахъ. По даннымъ за 1903 г. во всѣхъ 34 зем
скихъ губерніяхъ были либо устроены В. пріготы, 
либо земствомъ оргаппзоваио прпзрѣніе подки
дышей въ крестьянскихъ семьяхъ. По прибли
зительному подсчету земства ежегодно содержать 
свыше 30000 подкидышей и безпріютныхъ сиротъ, 
расходуя на ихъ содержаніе свыше 500 тыс. руб. 
Призрѣніе подкидышей городами мало развито, 
такъ какъ большинство городовъ возложило эти 
обязанности на губернскія земства. Существуюшле 
въ нѣкоторыхъ городахъ спеціальные В. городскіе 
пріюты незначительны. Еще хуже положеніе под-
кинутыхъ дѣтей въ неземскихъ губерніяхъ. Въ 
1890 г. въ 16 губерніяхъ, пмѣющихъ приказы об
ществениаго прпзрѣнія, было всего 6 сиротскпхъ и 
В. домовъ, а въ 28 земскихъ губерніяхъ—56. По 
даннымъ за 1903 г. въ 20 неземскихъ губерніяхъ и 
областяхъ (преимущественно на окраинахъ) не было 
нпкакихъ учрежденій для призрѣнія подкидышей. 
Наиболѣе значптельнымъ пзъ этпхъ учрегкденій 
является варшавскій В. домъ, учрежденный въ 
1732 г. при больницѣ младенца Іисуса и находя
щейся въ вѣдѣніи городского совѣта обществениаго 
призрѣнія. Въ 1903 г. въ немъ призрѣвалось 
4237 дѣтей, при чемъ содержаніе дома обошлось въ 
162 тыс. руб. Дѣятельность органовъ самоуправле-
нія и приказовъ обществениаго призрѣнія за 
послѣднее время въ значительной спепенн вос
полняется различными благотворительными об
ществами и частными лицами, открывшими рядъ 
В. пріютовъ. Вѣдомствомъ учреждений имп. Ма
рш на основаніи положенія о дѣтскихъ пріго-
тахъ 1891 г. открыты въ разныхъ городахъ В. 
дома и пріюты. Въ 1908 г. такіе пріюты были въ 
Вологдѣ, Моршанскѣ, Муромѣ, Костромѣ, Орен-
бургѣ, Петрозаводск, Рыбинскѣ, Таганрогѣ, Таш
кента, Иркутскѣ (Базановскій) и Томскѣ. Содер
жатся эти пріюты или на пожертвованные капи
талы, или на мѣстныя средства. Есть еще цѣлый 
рядъ пріютовъ и пріютовъ-яслой того же вѣдомства, 
которые въ видѣ исключенія принимаюсь грудныхъ 
дѣтей.—Ср. А. П. Пятковск ій , «Начало В. до
мовъ въ Россіи» («Вѣстн. Европы», 1874, № П); 
А. Окольскій , «В. дома» («Юрид. Вѣстн.», 1889, 
№ 3); А. И-овъ, «В. дома въ Россіи» («Вѣстн. 
Европы», 1890, № 6); Ф. А. Т арапы ru нъ, «Ма-
теріалы для псторіи С.-Петербургскаго В. дома» 
(СПБ., 1878); В. Красуск ій , «Краткій историч. 
очеркъ Имп. московскаго В. дома со дня его от-
крытія по 1878 г.» (М., 1878); Всеподданнѣйшіе 
отчеты по вѣдомству учрежденій Императрицы 

Маріи; Отчеты по С.-Петербургскому п Москов
скому В. домамъ; «общественное и частное при-
зрѣніе въ Россіи», изд. главнаго управленія по дѣ-
ламъ мѣстнаго хозяйства (СПБ., 1907); М. Д. 
ванъ-П у т е р е н ъ, «Исторпческій обзоръ прпзрѣнія 
внѣбрачныхъ дѣтей и подкидышей п настоящее по-
ложеніе этого дѣла въ Россіи и въ друшхъ стра-
нахъ» (СПБ., 1910, указана литература); М. Оша-
нинъ, «О призрѣніи покинутыхъ дѣтсй» (Яро
славль, 1912); С. Э. . Т е р м е н ъ , «Призрѣніѳ не-
счастно-рожденныхъ въ Россіп» (СПБ., 1912); журн. 
«Трудовая Помощь», изд. съ 1897 г.; Е. А і с і п -
d о г, «Les enfants assistés» (П., 1912). H. И. 

Восіі . іамеііеніе заряда. — Для В. за
ряда, помѣщеннаго въ каналѣ огнестрѣльнаго ору-
жія, могутъ употребляться: 1) раскаленное твердое 
тѣло, 2) пламя, 3) искра, 4) треніе, 5) ударъ, 
6) электричество и т. п. В. заряда производится' 
черезъ сквозные каналы, называемые запалами,, 
дѣлаемыѳ въ стѣнкѣ орудія, или въ затворахъ. Въ 
первыхъ образцахъ огыестрѣльнаго оружія В. за
ряда производилось прпкосновеніемъ раскаленная 
зкелѣзнаго стержня къ пороху, насыпанному въ за-
палъ; съ XY1 в. вмѣсто желѣзнаго прута сталъ. 
употребляться фитиль, который держался зажжен-
нымъ во все время стрѣльбы. Въ 1750 г. для В.. 
заряда при стрѣльбѣ пзъ артиллерійскпхъ орудіЁ 
введены въ употребленіе трубки, наполиенныя по-
роховымъ составомъ (тростниковыя—изъ тростника, 
ИЛИ перовыя—изъ пера); трубка вставлялась въ за-
палъ, и порохъ въ ней зажигался фитнлемъ. Пріг 
употребленіп трубокъ В. заряда происходило послѣ 
того, какъ сгоритъ порохъ, помѣщенный въ трубкѣ, 
a слѣдовательно, между моментомъ зажженія трубки 
и выстрѣломъ проходплъ нѣкоторый промежуток^ 
времени. Въ 20-тыхъ годахъ прошлаго столѣтія 
введены вытяжныя трубки, сущность устройства 
которыхъ заключается въ слѣдующемъ: въ латун
ную трубочку вставляется маленькая гпльзочка съ 
терочнымъ (пли фрикціоннымъ) составомъ, воспла
меняющимся отъ тренія зубцовъ особой проволочки, 
пропущенной сквозь этотъ составъ. Вся свободная 
часть трубки заполнена порохомъ. Если такую вы
тяжную трубку вставить въ запалъ и отрывисто 
дернуть за конецъ проволоки, то ея зубцы треніемъ 
воспламенятъ терочный составъ, а отъ него огонь 
передастся боевому заряду черезъ порохъ трубки. 
Вытяжныя трубки оппсаннаго устройства, или измѣ-
ненныя такъ, чтобы препятствовать пороховымъ 
газамъ прорываться при выстрѣлѣ черезъ запалъ, 
имѣютъ широкое примѣненіе. Въ послѣднеѳ время, 
на ряду съ вытяжными трубками, употребляются 
электрическія трубки. Въ латунной гильзѣ этой 
трубки помѣщается порохъ, а въ запалѣ ея прнмѣ-
нснъ мостикъ изъ тонкой платиновой проволоки, 
окутанной пироксплнномъ. При пропусканін 
тока мостикъ, раскаляясь, воспламеняетъ пнро-
ксилпнъ, а этотъ послѣдній порохъ трубки и 
далѣе—боевой зарядъ. При современныхъ патрон-
ныхъ орудіяхъ прпмѣняется ударникъ съ бое
вой пруашной, помѣщенный въ затворѣ. Для В. 
ударникъ боевой пружины посылается впередъ 
и своимъ переднпмъ концомъ бьетъ по ка
псюлю, вставленному въ дно гильзы. Въ ручною, 
огнестрѣльномъ орузкіи для В. заряда употребляло; 
тоже первоначально раскаленный желѣзный прутъ, 
a затѣмъ фитиль, который укрѣплялся на куркѣ 
(фитильный замокъ); при спускѣ курка фитиль 
зажигалъ порохъ, насыпанный на полкѣ запала. 
Въ XVII ст. для В. заряда стали пользоваться 
искрою, получаемою отъ удара кремня, зажатаго 
въ куркѣ, о стальную пластинку, называемую 
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огнивомъ. При этомъ получалось много осѣчекъ, 
особенно въ сырую и дождливую погоду; од
нако, кремень употреблялся всюду до 1820-хъ го-
довъ, когда англичанияъ Эггъ нзобрѣлъ ка
псюль— мѣдный колпачекъ, на дпѣ котораго по-
мѣщался составъ, воспламопяюіціііся отъ чудара. 
Капсюль надѣвался на затравочный стержень, ко-
торыыъ оканчивался запалъ, п разбнпался куркомъ 
при ого паденіи. Въ 1810 году въ Пруссіп Дройзе 
расположилъ капсюль внутри бумажпаго патрона, 
а въ затворѣ имѣлась игла, которая прокалывала 
капсюль и производила его воспламенеиіе. Такой 
способъ В. заряда былъ прнмѣненъ у насъ въб-ли-
неііной игольчатой вшітовкѣ Карло и Зонса. Съ 
переходомъ къ металлпческнмъ патронамъ капсюль 
помещается въ днѣ гильзы на особомъ коннческомъ 
возвышенін, называомоиъ наковальною, и воспла-
мененіо его производится ударомъ стального стержня 
(ударника), помѣщеннаго въ затворѣ. 

Воспламенитель—небольшой зарядъ чер-
наго угольпаго пороха, который слулентъ для того, 
чтобы при стрѣльбѣ бурымъ прпзматпчоскнмъ пли 
бездымнымъ порохомъ пзбѣжать осѣчѳкъ: эти по
роха, обладая ровной скользящей поверхностью, 
мало задержпваютъ пламя, п такнмъ образомъ не
большое пламя вытяжной трубки пли капсюля 
является для этихъ пороховъ недостаточпымъ, чтобы 
нагрѣть частицы ІІХЪ до требуемой для зажже-
нія температуры; кромѣ того, бездымный порохъ 
содержитъ большее количество влажности. Другоо 
назначеніе В.—предохранить отъ з а т я ж н ы х ъ 
выстрѣловъ, могущнхъ повлечь рядъ несчастій при 
стрѣльбѣ и мѣшать производству быстрой стрѣльбы. 
Свопмъ быстрымъ сгорапіемъ В. развиваетъ такую 
температуру и давленіе, что пронеходятъ быстрое 
заишеніо заряда по всей поверхности (воспламе-
неніе его) п дальнѣйшее правильное его горѣпіе. 
В. помѣщается или въ особомъ мѣшечкѣ, подгап-
томъ сзади къ картузу заряда, пли внутри кап-
сюльныхъ втулокъ (патропъ нашей 3" полевой ско-
рострѣльной пушки), или же въ особыхъ длппныхъ 
з а п а л ь н ы х ъ трубкахъ, ввнпченныхъ по осп 
гильзы въ ея дпо (патронъ 57 мм. пушки). 

Воспоіміі ігапіс—см. Память и Воображсніе. 
В о с п о р с к о е царство—см. Киммсрійскій 

Босфоръ, Пантпкапей. 
В о е і і р і е м і і і і к н при крещсніп младепцевъ 

пропзносятъ за ннхъ псповѣданіо вѣры п даютъ 
обѣты, чѣмъ обязуются впослѣдствіп наставлять пхъ 
въ пстпнахъ вѣры п нравственности хрнстіанской. 
Воспріемшічоство при крещсніи взрослыхъ нала-
гаетъ тѣ же обязанности. Воспріемнпкамп не могутъ 
быть лица моложе 15 лѣтъ для мужчпнъ п 13 для 
женщппъ, совершенные нсвѣлсды въ вѣрѣ, явпые 
грѣшшікн, иновѣрцы и монашсствующіе. Заочное 
воспріемннчоство хотя и осуждается, но на практнкѣ 
не рѣдко. При крещепіп считается нообходнмымъ 
собственно одннъ воспріемннкъ: при крещеніи 
мальчика—мулечипа, а при крещенія дѣвочіш —я<ен-
щіша. Родители нѳ могутъ " быть воспріемникамн 
свопхъ дѣтей. — См. П. Н е ч а е в ъ , «Практич. ру
ководство для священнослужителей» (изд. 10-е, 
СПБ., 1910). 

В о с н р і и м ч м в о с т ь — с м . Иммунитетъ иИн-
фекціонныя болѣзни. 

В о с п р і я т і е чувственное (pereeptio, Wahr
nehmung) понималось различными философами 
различно. Такъ, Лойбннцъ поннмалъ подъ В. 
смутное мышлопіе, или мышленіе на низшей, 
зачаточной степени развптія. Давидъ Юмъ упо-
требляетъ слово В. (perception) какъ равно
значащее со словомъ ощущеніе (sensation). По 

Канту В. предметовъ обусловлено дѣйствіемъ раз-
судка, связывающаго опрсдѣленнымъ способомъ 
разнообразный, извнѣ данный матеріалъ ощущоиій. 
Этотъ послѣдній взглядъ въ тѣхъ или другнхъ вндо-
пзмѣненіяхъ сдѣлался господствующпмъ въ новѣйшей 
психологін п гноссологіп, которая подъ В. разу-
мѣетъ собственно узнаваніѳ того, что дано въ 
ощущснін. Въ этомъ узнаваніи слѣдуетъ различать 
три степени. Во-псрвыхъ, при всякомъ данномъ 
ощущеніц вспоминаются прожнія такія жо ощуще-
нія, п чрезъ это настоящее ощущеніо узнается или 
различается въ своомъ опредѣленномъ чувствен-
помъ качествѣ, такъ, напр., въ данномъ зрптельномъ 
ощущоніи я узнаю нлп различаю орашкевый цвѣтъ. 
Это есть актъ (сравнительно) простого В. Во-
вторыхъ, ощущая п узнавая при этомъ, кромѣ оран-
лесваго цвѣта, ещо другія чувственныя качества, 
напр., особый запахъ и круглую фигуру, вспоми-

! ная прслпііе случаи такой лее связи и дополняя ее 
j представленіемъ о другихъ чувственныхъ качѳ-
' ствахъ, по воспрпнимаемыхъ дѣнствнтельно въ 
данномъ случаѣ, но воспринимавшихся прелсдѳ въ 
постоянной связи съ данными, какъ-то: шерохо
ватость, извѣстная структура, особый вкусъ, — мы 
узнаемъ опредѣленный продметъ, именно апель-
рннъ. Но чтобы этому акту с л о ж н а г о В. со
общить полноту объективной дѣйствнтельностн, не
обходимо ввести его въ общій составъ нашего 
опыта, что н дѣлается, въ-третыіхъ, когда мы вспо-
мннаемъ въ данномъ случаѣ, что этотъ апельеннъ 
былъ пололсенъ нами на столъ вчера вечеромъ при 
такихъ-то и такихъ-то обстоятельствахъ. Только 
чрезъ этотъ актъ заключительного В. данное 
чувственное явлепіе принимается нами какъ истин
ное (wird wahrgenommen, т.-е. als wahr genom
men, откуда и Wahrnehmung); бозъ него не 
только отдельное впечатлѣніе, напр., цвѣтъ, но и 
цѣлый образъ отдѣльнаго предмета мол:етъ ока
заться лишь субъективною нллюзіей или галлюци-

! паціею. Изъ сказаннаго ясно, что В. на всѣхъ 
трехъ степепяхъ свопхъ основано, главпыкъ обра
зомъ, на дѣятольности воспомпнанія (см. Память). 
Тѣ случаи, когда (какъ, напр., при впезаппомъ про-
бужденіи пли при возвращепіп зрѣпія у слѣного) 
субъектъ но можетъ сразу узнать окружающей его 
действительности, наглядно показываютъ, что В. 
есть сложный и постепенный процеесъ, хотя обыкно
венно мы не созпаемъ раздѣльно его моментовъ. 

Вл. Соловъевъ. 
Воспроизведете—см. Рогснерація. 
В о е н я х о г л а с о с х е п е п п о с х ь —терминъ 

изъ области древняго русскаго церковнаго пѣнія; 
означаетъ пѣніе по такъ называемому воспятогласо-
стспенному нлп просто воспятогласному знамени, 

J т.-е. по крюковымъ знакамъ, означающпмъ группы 
пзъ нѣсколышхъ тоновъ, ндущихъ сначала вверхъ, 
а потомъ внизъ. Воспятогласное знамя прнпадле-

I житъ къ числу добавочныхъ, указывающпхъ веденіе 
голоса, дополнительное къ «знамени». Подробности 
см. въ кнпгѣ: «Азбука знаменнаго пѣпія старца 
Александра Мезенца (1668)». Изда.тъ Ст. Смолен
ск ій (Казань, 1888). С. Рыб—ъ. 

В о с х п п с к і е — русскій дворянскій родъ, ве-
дущій начало отъ Грнгорія Андреевича В., 
пспомѣще.ннаго въ 1632 году, и записанный во II ч. 
род. книги Новгородской губ.; Герольдіон, за недо
статочностью доказательству не утвержденъ въ 
древиемъ дворянствѣ. В. Р—въ. 

В о с х о к о в п » , А л е к с а н д р ъ Х р и с т о ф о 
р о в и ч ъ—знаменитый фнлологъ. Род. въ Арснс-
бургѣ, на островѣ Эзелѣ, 16 марта 1781 г. въ пѣ-
мецкомъ семействѣ Остонѳкъ. Первоначальный раз-

24* 
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говорный языкъ его былъ нѣмецкііі; но ужо семи 
лѣтъ онъ зналъ по-русски п слушалъ сказки гар-
низоннаго серлсанта Савелія. Отданный въ петер
бургски! сухопутный шляхетскій корпусъ, онъ со
вершенно обрусѣлъ и уже 13-тп лѣтъ ппсалъ стихи. 
Онъ выказалъ большія способности, но ему много 
мѣшало заиканіе. Въ виду этого начальство пере
вело его въ 1794 г. въ академію художествъ, гдѣ 
онъ научился французскому языку. Окончпвъ курсъ, 
онъ былъ оставленъ на три года пансіонеромъ; но 
его совершенно не привлекало искусство. Въ жур-
налахъ Вольнаго общества любителей словесности, 
наукъ п художествъ (см. XI, 535), членомъ котораго 
онъ сталъ въ 1801 г., появились первые литератур
ные и научные его труды. Стпхотворенія его были 
иыъ собраны и изданы подъ заглавіемъ: «Опыты 
лпрпческіе» (СПБ., 1805—06; нов. изд. 1821). Они 
въ художественномъ отношенін весьма слабы, хотя 
не лишены мысли и подчасъ одушевленія, какъ, 
напр., «Къ Гарпократу»; любопытна неудачная 
попытка В. писать тѣми метрами, которые употре
блялись въ классической поэзіп. Невелико значеніе 
и крнтическихъ статей В., который онъ ппсалъ въ 
качествѣ «цензора» общества п который извлечены 
нзъ журналовъ Е. Пѣтуховымъ; разборъ касается 
лишь правильности плп неправильности какого-либо 
выраженія. Службу онъ проходплъ въ комиссіп со-
ставленія законовъ, въ Публичной Бпбліотекѣ и въ 
департаментѣ духовныхъ дѣлъ. Уже въ 1803 г. онъ 
началъ заниматься пзученіемъ памятнпковъ древне-
русскаго п церк.-слав. языковъ. Въ 1810 г. онъ 
былъ уже хорошо знакомъ съ такими памятниками, 
какъ «Русская правда», «Поученіе Владиміра Мо
номаха», «Лѣтопись Нестора», «Слово о полку Иго-
ревѣ», «Сборнпкъ Святослава 1076 г.». Въ 1810 г. 
онъ чптаетъ (вѣроятно, въ обществѣ любителей 
словесности) свой переводъ примѣчаній Добров-
скаго на разсужденія Шлецера о старославянскомъ 
языкѣ, снабженный собственными примѣчаніями. 
Въ 1808 г. онъ присоедпнн.тъ къ «Краткому руко
водству къ россійской грамматнкѣ» И. Борна 
нѣсколько прпмѣчаній, обнаружпвающнхъ будущаго 
обстоятельнаго п точнаго наблюдателя и описателя 
языковыхъ фактовъ. Въ «С.-Петербургскомъ Вѣст-
никѣ» 1812 г. нмъ помѣщенъ «Опытъ о русскомъ 
стихосложеніи», вышедшій и отдѣльно (СПБ., 1817). 
Здѣсь впервые В. совершенно вѣрно опредѣ-
лилъ размѣръ, т.-е. ударенія въ народномъ стихѣ. 
Въ 1820 г. появился трудъ В., давшііі ему 
европейскую извѣстность: «Сазсужденіе о славян-
скомъ языкѣ, служащее введеніемъ къ грамматикѣ 
сего языка> (въ «Трудахъ общ. люб. росс. слов, 
при моек, унив.», т. XVII). Здѣсь В. указалъ хро
нологическое мѣсто памятнпковъ церковно-славян-
скаго языка, опредѣлплъ его отличія отъ древне-
русскаго, указалъ значеніе носовыхъ и глухихъ 
гласныхъ, употребленіе широкпхъ гласныхъ послѣ 
заднеязычныхъ, присутствіе носовыхъ гласныхъ въ 
польскомъ языкѣ, объяснилъ образованіе окончаній 
въ прилагательныхъ, обнаружилъ въ церковно-
слав. языкѣ отсутствіе дѣепричастій и наличность 
супина, названнаго имъ достигательнымъ наклоне-
ніемъ. Всѣ эти выводы были полною новостью не 
только для русскихъ, но и для европейскнхъ уче-
ныхъ; только достигательное наклоненіе было от-
мѣчено ранѣе Добровскпмъ подъ именемъ супина. 
Этотъ ученый, нечатавшій въ то время «Institutio-
nes linguae Slavicae dialecti veteris», ознакомив
шись съ трудомъ 3., хотѣлъ уничтожить начало 
своей работы и не сдѣлалъ этого, только уступивъ 
убѣжденіямъ Копитара. Российская академія и дру
гая ученыя общества избрали В. своимъ членомъ. 

Затѣмъ В. занялся описаніемъ рукописей кіев-
скаго митрополита Евгенія и лавреіпьевскаго 
списка Несторовой лѣтописп; участвовалъ въ «Бн-
бліографическихъ Листахъ» Кепиена, гдѣ помѣ-
стнлъ, между прочнмъ, статью о супрасльской ру
кописи. Къ 1827 г. относится его статиі: «Грам-
матнческія объяснонія на три статьи фрейзпнген-
ской рукописи» (въ «Собраніи словенекпхъ памят
нпковъ, находящихся внѣ Россін»), валиіая какъ 
по безукоризненному изданію текста, такъ и по 
вѣрнымъ до сихъ поръ замѣчаніямъ. Болі.шое зпа-
ченіе имѣло изданіе В. легенды: «Убіеніе св. Вяче
слава, кн. Чешскаго» («Моск. Вѣстн.», 1827, 
№ 17). Освободившись въ 1824 г. отъ службы въ 
разныхъ учрежденіяхъ, В., завязавшій еще раньше 
сношенія съ гр. Н. П. Румянцевы мъ, полу-
чплъ возможность заняться опнсаніемъ рукописей 
его собраиія. По смерти гр. Румянцева его собра
т е поступило въ казну, а В. въ 1828 г. былъ на-
значенъ имъ завѣдывать. Пробывъ нѣкоторое время 
хранителемъ манускриптовъ въ Ими. Публичной 
Бпбліотекѣ, В. былъ опредѣлонъ старшнмъ бнбліо-
текаремъ Румянцевскаго музея. Въ томъ зке году 
В. пздалъ двѣ грамматики: «Сокращенная русская 
грамматика» и «Русская грамматика, по начерта-
нію сокращенной грамматики полнѣе изложенная». 
Это—замѣчательные для того времени учебники, вт. 
которыхъ, однако, сказалась боязнь В. смѣло 
идти наперекоръ установившимся филологическим!, 
траднціямъ. Въ 1841—42 г. подъ ого редакціоіі 
изданы: «Акты исторические, относящіеся къ Рос-
сіи, извлеченные нзъ иностранныхъ архнвовъ и 
библіотекъ» (2 т.). Въ 1842 г. вышло его «Оппсаніе 
русскихъ и славянскихъ рукописей Румянцевскаго 
музеума», имѣющее громадную цѣну;. только послѣ 
этого труда стало возможпымъ изученіе древней 
русской литературы и русскихъ древностей. Въ 
1843 г. вышелъ столь же важный его трудъ: «Остроми-
рово Евангеліе съ нриложеніемъ греческаго текста 
евангелім іі съ грамматическими объясненіями» 
(СПБ.), теперь утратнвшій свое значеніе въ виду 
новаго фототипическаго изданія. Въ то же время 
имъ наппсанъ • разборъ Реймскаго евангелія. Изъ 
остальныхъ трудовъ В. выдаются больше всего сло
варные. Еще въ 1835 г. онъ былъ назначенъ «членомъ 
комитета для изданія словаря по азбучному порядку»; 
но особенно усердно онъ принялся за словари, 
когда въ 1841 г. былъ назначенъ ординарнымъ ака-
демикомъ. Въ 1847 г. вышелъ подъ его ред. II томъ 
«Словаря церковно-славянскаго и русскаго языка», 
въ 1852 г.— «Опытъ областного велнкорусскаго 
языка» («Дополнсніе» къ нему, СПБ., 1858). Ответ
ственность за эти труды во многомъ снимается съ 
В., потому, что 2-е отдѣленіе академіи наукъ на
лагало на нихъ свою руку. Постояннымъ занятіемъ 
В. вътеченіе многихъ лѣтъ былъ «Слав.-русскій эти
мологически словарь», начатый имъ около 1802 г., 
а, можетъ-б,ыть, и раньше и для своего времени во 
многомъ замѣчательный, но оставшійся неиздан-
нымъ (см. С. Буличъ, «Очоркъ исторіи языко-
знанія въ Россіи», т. I, 653—667). Взамѣнъ его 
онъ издалъ обширный «Словарь церковно-славян
скаго языка» (СПБ., 1858—61 г., 2 т.). Вмѣстѣ съ 
«Грамматикой неркошю-славянскаго языка» .(въ 
«Учен. Зап.» 1863, VII) этотъ трудъ является ка-
питалып.імъ пріобрѣтепіемъ русской науки. 8 фев
раля 1804 г. В. скончался. Заслуги IV были при
знаны и въ Россіи, и за границей. Снеціалыю фнло-
логическіе труды В. собраны И. Срозновскммъ въ 
кннгѣ «Филологическая ііаблюденія А. X. Восто-
кова» (СПБ., 1865), гдѣ въ преднсловін имъ сдѣлапа и 
оцѣпка. Ученая переписка В. издана также Срез-
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невскимъ («Сборникъ II отд. Императорской Ака-
дсміи Наукъ», т. V, вып. 2, СПБ., 1873). Въ лич
ности В. замечательною чертою является его лю
бовь къ русскому языку, заставившая его даже 
перемѣннть родную фамилію Остенекъ на фамн-
лію Востокова. Удивительная скромность В. была 
причиною того, что академія, столь щедрая на ма-
теріалыіыя воздаяніл по отношенію къ своимъ чле-
намъ, обходила его. Такъ, когда бездарнѣіішему 
секретарю академін П. И. Соколову («осударь»— 
въ сатнрѣ Воейкова «Домъ сумасшедтихъ») было 
выдано «за неутомимые труды и рвеніе» 13000 руб., 
В. удостоился той же награды, какъ и 14-тплѣтняя 
дѣвочка Шахова, получившая 500 руб. за стихи.— 
Си. И. Срезневскі if, въ «Торжественномъ собра-
нin Ими. Акад. Наукъ 29 декабря 1864 г.» (СПБ., 
1865, стр. 86—138); его же, «Труды и юбилей В.» 
(«Учен. зап. 2 отд. Имп. Акад. Наукъ», кн. II, 
вып. 1,1856); Н. Корелкннъ, «А. X. В.. его ученая 
и литературная дѣятельность» (Отеч. Зап.», 1855, 
№ 1); П. И. Г р е ч ъ , «Памяти А. X. В.» (СПБ., 
1864); М. Д. Хмыровъ, въ «Портретной галлереѣ 
русскихъ дѣнтслей», изд. А. Мюнстеромъ (т. II, 
СПБ., 1869); Е. Пѣтуховъ, «Нѣсколько новыхъ 
данпыхъ пзъ научной п лнтерат. дѣятелыюсти 
А. X. В.» («Журн.. Мин. Нар. Проев.», 1890, 
ч. CCLXVI1I); Я. Гротъ , «А. X. В.» («Слав. 
Обозр.», 1892, №4);В. И. Срезневскій, «Замѣткп 
А. X. В. о его жизни» («Сборн. отд. русск. яз. и 
слов. Имп. Ак. П., т. LXX и отдѣльно. СПБ., 1901). 

В о с т о к о в ъ , И в а н ъ А н а т о л і е в и ч ъ — 
астрономъ (1840—98). Окопчплъ спб. уннв. Съ 
1869 г. былъ профессоромъ астрономіп въ Варшав-
скомъ уннв. Напечаталъ «Дифференциальный урав-
ненія и пхъ интегралы, опредѣллющіе возмущеиія 
въ движенін свѣтнла» (СПБ., 1865); '«О разложенін 
ііертурбаціонной функціи въ рядъ по синусамъ и 
косннусамъ кратной эксцентрической аномаліп» 
(СПБ., 1869); «О способѣ Ольберса для опредѣленія 
элементовъ параболической орбиты» (Варшава, 1873). 

Ііоетоков-Іід-Ішіе — совокупность знаній о 
языкѣ, литературѣ, бытѣ и исторіи народовъ странъ 
Востока, при чемъ подъ Востокомъ принято попя-
мать Азію и нѣкоторыя части сѣв. Африки, особенно 
Егнпетъ.—В. въ Зап. Европѣ. Толчкомъ къ нзу-
ченію европейцами Востока послужили крестовые 
походы, когда европейцы впервые столкнулись съ 
мусульманскимъ міромъ, и когда у духовныхъ 
властителей Европы явилось стремленіѳ пріобрѣстн 
новыхъ сыновъ церкви. Соответственно этому на 
изученіе Востока и восточныхъ языковъ перво
начально смотрѣлн какъ на средство борьбы съ 
невѣриымн. Въ этихъ видахъ въ 1243 г. папой 
Иннокентіеыъ IV была открыта въ Парпжѣ школа 
арабскаго языка, при папѣ Клпментѣ V въ уннв. 
Рима, Парижа, Болоньи, Оксфорда и Саламанки 
было введено преподаваніо арабскаго, еврейскаго 
и халдейскаго языковъ. Точно также и первыя 
свѣдѣнія о странахъ Востока проникли въ Европу 
въ связи съ деятельностью мнссіонеровъ: въ 1242 г., 
по порученію папы Иннокентія IV, совершилъ 
путешествие въ Монголію францпсканецъ Плано 
Карипнп; въ 1252 г. туда же, по порученію кор. 
Людовика IX, монахъ Рубруквисъ, оставншпіе 
описаиія свонхъ путешествій. Свѣдѣніями мнссіо-
нсровъ о новыхъ странахъ воспользовались пред-
прінмчнвые европейцы, соворшившіе рядъ путе-
шествій, главнымъ образомъ, съ торговыми цѣ-
лями. Таковы ноѣздкн въ Китай во 2-й поло-
винѣ XIII в. вонеціанскнхъ купцовъ Николо, 
Маттоо и Марко Поло, изъ коихъ послѣдній далъ 
особенно цѣнныя свѣдѣнія. Въ первой поло^ 

винѣ XIV в. появляется первое описаніе оста
вавшейся долгое время недоступной для евро
пейцев!. Центральной Азін: въ 1325 — 26 гг. 
францпсканецъ Одорикъ посѣтплъ и описалъ Ти
бета и его столицу Лхассу. Падеиіе въ Персіп 
мопгольскаго владычества и послѣдовавшія со 
смертью хана Джанибева въ 1359 г. смуты въ 
Золотой Ордѣ затруднили европейцамъ достуиъ въ 
Среднюю Азію и Китай, но зато вниманіе Европы 
было привлечено Блнжнимъ Востокомъ, гдѣ съ 
XIY в. стали усиливаться турки-османы. Опасность, 
грозившая съ ихъ стороны Европѣ, особенно 
послѣ взятія ими Константинополя, вызвала стре-
мленіе изучить врага и пріобрѣсти союзнпковъ 
въ лицѣ сосѣдей турокъ. Это вызвало цѣлыіі 
рядъ посольствъ какъ въ Турцію, такъ и въ 
Персію. Въ 1403 г. пспанскій рыцарь де-Клавихо 
совершилъ, по порученію кастильскаго короля 
Генриха III, путешествіе черезъ Константинополь, 
Малую Азію и Персію въ Самаркандъ; въ 70-хъ гг. 
XV в. въ Персіи были венеціанскіе послы Бар-
баро, Зено и Контарпни. Всѣ они оставили опп-
санія свонхъ поѣздокъ. Изъ путешественников-!. 
XV в. особенно цѣнныя свѣдѣнія о Востокѣ давали 
венеціанцы, люди въ болышшствѣ случаевъ образо
ванные; помимо путевыхъ впечатлѣній они даютъ 
свѣдѣніи о прпродѣ, о бытѣ населенія и объ псторн-
ческихъ событіяхъ, что составило значительный 
шагъ впередъ въ дѣлѣ изученія Востока. Такимъ 
ученымъ путешественннкомъ былъ венеціаискій 
купецъ Контн, совершившій въ серединѣ XV в. 
путешествіе изъ Европы черезъ Аравію въ Индію 
п далѣе на Зондскіе о-ва н въ Индо-Кптай. 
Свѣдѣнія Конти являются тѣмъ болѣе цѣнными, 
что онъ первый изъ путешественниковъ соедішялъ 
.съ европейскнмъ образованіемъ знаніе восточ
ныхъ языковъ, пзучивъ въ Дамаскѣ арабскій лзыкъ, 
въ Индін—персндскій. Съ открытіемъ морского 
пути въ Азію мимо мыса Доброй Надежды возоб
новляются заглохшія - было съ XIV в. сношенія 
европейцевъ съ восточной Азіей: въ 1514 г. порту
гальцы въ первый разъ пристали къ берегамъ 
Китая, въ 1542 г. ими же была открыта Японія, 
въ 1592 г. первые европейцы появились въ Кореѣ. 
Основанный въ 1534 г. орденъ іезуитовъ нанравнлъ 
свою мпссіонерскую дѣятелыюсть на вновь откры
тия страны: въ 1549 г. появляются первые мпссіо-
неры въ Японіп, нѣсколько позже—въ Китаѣ, что 
объясняется враждебностью къ пностранцамъ цар
ствовавшей въ то время въ Кптаѣ национальной ди-
настіи Минъ. Въ дѣлѣ нзученія странъ Дальняго 
Востока, въ особенности Китая, въ XVII—XVIII вв. 
іезуиты и другіе католнческіе мпссіонеры занп-
ыаютъ одно изъ главныхъ мѣстъ. Благодаря про
должительному пребыванію на Востокѣ, миссіонеры 
въ совершенствѣ овладѣвалн мѣстными языками и 
пользовались для свопхъ работъ туземными источни
ками. Изученіе Японіи миссіонерамъ было за
труднено закрытіемъ ея съ 1639 г. для порту-
гальцевъ. Тѣмъ не менѣе, они дали рядъ пзслѣдо-
ваній о языкѣ и псторіп Японіи; такова японская 
грамматика патера Родригусза: «Arte da lingoa 
de .Tapam», сочнненіе патера Амати: «Historia 
del Regno di Voxu da Giapone» и др. Продолженіе 
этихъ трудовъ перешло къ голландцамъ и пред-
ставнтелямъ другихъ національностей, которые 
находили лріютъ въ голландской факторін на 
о-вѣ Деспмѣ; голландецъ ' Монтанусъ, нѣмецкііі 
ботанпкъ Кемпферъ, шведскій ботаннкъ Тунбергъ 
и докторъ Зибольдъ дали цѣшіыя описанія страны 
въ естественно-нсторнческомъ н другихъ отноше-
ніяхъ. Болѣе благопріятныя условія для мне-
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сіонеровъ были въ Китаѣ; тамъ іезуиты извлекли 
изъ китайскихъ псточниковъ свѣдѣнія по исторіи 
іі географіи Китая, дали первые переводы образ-
цовъ китайской литературы; особенною заслугой 
миссіоверовъ является опублнкованіе матеріаловъ 
но псторік средне-азіатскпхъ народовъ. Изъ тру-
довъ мпссіонеровъ въ XVIII в. особенно вы
даются: «Histoire générale de la Chine» Mailla, 
переводъ классическихъ кннгъ Ноэля (1714), сбор
ники, составленные на основаніп присылавшихся 
миссіонерами матеріаловъ: «Mémoires concernant 
l'histoire, les sciences etc. des Chinois», въ 17 тт., 
«Description générale de la Chine> и др. Послѣ 
изгнанія миссіонеровъ пзъ Китая въ 1804 г. 
ихъ работы по кнтаевѣдѣнію продолжали пре
имущественно англичане, утвордпвшісся въ Индіп. 
На ряду съ изученіемъ Дальняго Востока прогрес
сировало и пзучоніо Породней Азіи. Узко въ концѣ 
XVI в. въ Германіп ПОЯЕІІЛИСЬ первые труды, 
составленные по турецкнмъ источникамъ. Въ 
1591 г. въ Франкфуртѣ издана псторія Турціи 
Левепклау. Въ томъ же XVI в. въпаріпкскомъ уни
верситет введено преподавапіе языковъ библін и 
ислама. Въ 1С74 г. были основаны курсы туроп-
каго языка и мусульманстсаго права при вѣп-
скомъ универсптотѣ. Съ XVIII в. начинаются путо-
шествія па Востокъ исключительно съ научными 
цѣлямн. Къ такпмъ путошествеіінпкамъ относятся: 
де Турпефоръ, дю Перронъ, обнародопапшіе въ 
1771 г. г переводъ «Зендъ-Авосты», Вольней, Ни-
буръ — участнпкъ ученой экспедиціп, снаряженной 
датекпмъ королемъ и посѣтпвшей въ 1761—67 гг. 
Сирію, Аравію и Епшетъ. Утсержденіе англнчанъ въ 
Индіи такжо оказало весьма важное вліяніо на раз-
иптіе В. Прежде всего англичанами было обращено 
вшімапіо па изучепіѳ самой ІІндін; они дали такія 
изслѣдованія страны, ея языковъ и прошлаго, 
какнхъ нѣтъ относительно другихъ странъ Востока. 
Въ 1869 г. было произведено статистическое об-
слѣдованіѳ всей страпы, и результатомъ явился 
сборникъ свѣдѣній объ Индіи въ 14 тт. «The 
Imperial Gazeteer of India». Для пзучспія тузом-
ныхъ языковъ и лптературъ основывались ученыя 
общества, изъ которыхъ старѣГппсе—бенгальское, 
азіатское о-во. Изданы многочисленные памятники 
индійской литературы на сапскритскомъ, порсид-
скомъ и другнхъ распространенныхъ въ ІІндіи 
лзыкахъ. Эти издапія посятъ общее заглавіо: «Bib-
liotheca Indica». Къ концу XVIII в. относится 
отправка англичанами первыхъ посольствъ въ Ки
тай. Одновременно съ этими посольствами проникли 
въ Китай и англійскіе миссіоноры, которымъ при-
надлежатъ многіе труды по синологіи: миссіоперу 
Морпссону—словарь китанскаго яз. (1815—23), 
Вилльямсу—лучшіЙ трудъ о Кптаѣ: «The Middle 
Kingdom» (много пзданій). Особенно обогатилась 
европейская наука сочинепіямп по синологіп во 
второй половинѣ XIX в., когда между европейцами 
и Кнтаомъ установились правнльныя сношенія. 
Особенно замѣчатоленъ класснческій трудъ Рихт-
гофена «China» (В., 1877—1883). Японологія 
оживилась лишь со второй половины XIX в., 
когда Япоиія стала постспоппо открывать свои 
двери европойцамъ. Лучгаія изслѣдопанія Япопіи 
принадлежать Алькоку, поселившемуся въЯпонін въ 
1859 г.; псторія Японіи съ 1853 до 1871 г. по
дробно разработана въ трудѣ Адамса: «The history 
of Japen». Однако, эта отрасль В., какъ п снпологія,но 
получили до енхъ поръ блестпщаго развитія: вырабо
танные европейской наукой фнлологнческіе и нсто-
рическіе методы изслѣдоваиій могли имѣть весьма 
незначительное примѣненіе къ этпмъ наукамъ, въ 

виду трудностей усвоенія китайской и япон
ской письменности. Появленіе пзслѣдованій о Кореѣ 
относится къ еще болѣе позднему времени, такъ 
какъ доступъ туда европойцамъ былъ открыть лишь 
въ 1882 г.; сводка этпхъ изслѣдованій данавъ издан-
номъ въ 1900 г. мин. фин. «Опнсаніи Кореи». 
Въ связи съ утверждоніемъ англійскаго влады
чества въ Индіп появились въ XIX в. труды о 
Йазныхъ странахъ Передней и центральной Азіи: 

[ерсіи (Малькольмъ, Керъ-Портеръ, Ролинсонъ, 
Сайксъ, лордъ Кэрзонъ), Тпбетѣ (ученые пндійцы-
пандиты), Афгапистанѣ (Эльфпнстонъ, Бэрнсъ, Вудъ, 
Робертсонъ) и Восточномъ Туркестанѣ (Форсайтъ, 
Шоу, Кэрп). Открытіе древностей подъ песками 
Восточнаго Туркестана положило начало пзучснію 
домусульмапскихъ культуръ Восточнаго Туркестана, 
что является въ настоящее время одной пзъ главнѣй-
шнхъзадачъ В. какъ науки. Сравнительно молодыми 
отраслями В. являются егмнтологія и ассиріо-
логія. Въ пзученіп странъ Востока важнѣйінимъ 
факторомъ является знаніе языка этнхъ страпъ; 
поэтому попытки вводить прсподапаніевосточныхъяз. 
въ европейскнхъ школахъ дѣлалнсь уже въ XIII в.-
Однако, изученіе восточныхъ языковъ по могло быть 
особенно плодотворнымъ и получить болѣе или ме-
пѣе шнрокаго раснространснія, пока па это смо-
трѣли лишь какъ на средство достшкеніл пзвѣстной 
цѣли, т.-е. пока восточные языки не дѣлалпсь 
предметомъ споціальныхъ пзслѣдованій. До XIX в. 
пзучепіе ихъ ограничивалось лишь языками бнблей-
скаго и мусульмапскаго Востока, которые ранѣе 
по преимуществу и понимались подъ имонемъ вос-
точиыхъ языковъ. Въ связи съ успѣхамн сравнитель
ная языкознанія п съ раснространеніемъ нзслѣдова-
нііі на новыя области Востока расширялся н кругъ 
преподаваьія восточныхъ языковъ. Въ настоящее 
время предметомъ нреподаванія служатъ почти всѣ 
семьи н группы языковъ Азіп и Африки. Изученію 
восточныхъ языковъ и вообще В. удѣляютъ мѣсто 
въ Зап. Европѣ слѣдующін учебныя заведенія: 
въ Англін—почти всѣ уинв. (особенно лондон-
скій) и разные частные курсы; разработанъ про-
ектъ учрелідешя въ Лондонѣ особой школы В. 
Во Фрапціи—Ecole spéciale des langues orienta
les vivantes, École Coloniale,, Collège de France, 
École pratique des Hautes Études, парпжскій и 
ліонскій унив., курсы восточныхъ языковъ при тор-
говыхъ палатахъ Парижа и Ліопа. Въ Германіп — 
Seminar für orientalische Sprachen при борлпн-
скомъ уипв., многіо университеты и Hamburgisches 
КоІопіаІіпбииіі.Въ Австро-Вснгріи—К. und K.Kon-
sular-Akademie, К. К. Ocfi'entliche Lehranstalt fllr 
orientalische Srachen, Magyar Kir. Keleti Keresite-
delmi Akadémia, университеты (Будапегатъ, Вѣпа, 
Загребъ и др.). ВъІІталіи—H. Istituto Orientale di 
Napoli, Pontificio Seminario Romano, Pontificio 
Collegio Urbano de propaganda fidei, разные унив. 
(въ Рнмѣ, Неаполѣ, Турннѣ и др.). Кромѣ перечис-
ленныхъстранъ,преподаваніе восточныхъязыковъ ве
дется въ Голландін, Бсльгіп, Дапіп, Швеціп, Норвегіи, 
Швейцаріи п Испанін. Въ качсствѣ учебно-вспомо-
гателышхъ учрежденій для нзученія Востока въ 
болыііинствѣ западно-свромейскнхъ странъ имѣются 
богатыя бпбліотеки восточныхъ-книгъ п рукописей, 
.археологнческія и этнографнчсскія коллекцін, се-
мннаріп и пр. Такъ, напр., Брптанскій музей славится 
коллекціями ипдіисіснхъ и нерсндскихъ рукописей, 
предметовъ ассирійскаго искусства; парижская Ha
ni опальная Библіотска—китайскими манускриптами, 
мадридская—арабскими. Въ цѣляхъ объедішепія и 
отчасти направлонія работъ отдѣльныхъ изслѣдова-
телей въ области В. оріенталисты и вообще лица. 

/ 
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такъ или иначе причастный къ изученію Востока, 
собираются черезъ каждые три года на между
народные конгрессы. Первый такой конгрессъ со
стоялся, по иниціативѣ французскаго оріенталиста 
Léon de Rosny, въ Парижѣ, въ 1873 г., и съ этого 
времени конгрессы оріенталистовъ происходили во 
исѣхъ главнѣйшихъ городахъ Европы; послѣдній 
XVI конгрессъ имѣлъ мѣсто въ Аѳинахъ въ 
мартѣ 1912г.—Исторія В. въ Р о с с і н . Хотя 
Россія, въ силу своего географпческаго положенія 
и состава населенія, тѣсно связана торговыми и 
политическими интересами со странами Востока, 
однако, для ихъ нзученія русскими до послѣдняго 
времени дѣлалось очень мало, и до половины XIX в. 
этнмъ дѣломъ въ Россіи интересовались почти 
исключительно иностранные ученые. Первыя опи-
санія странъ Востока появились въ Россіи въ на-
чалѣХІІ в.въсвязп съ «хожденіями» русскихъ людей, 
но преимуществу духовнаго сословія, въ Св. Землю. 
До XVI в. эти описанія были единственной русской 
литературой о Востокѣ. Завоеваніе Казанскаго и 
Астраханскаго царствъ положило начало сноше-
ніямъ Россіи со средне-азиатскими ханствами. 
Кромѣ путошествій частныхъ лицъ съ торго
выми цѣлямп, эти страны посѣщались и оффи-
ціальнымн посольствами, преимущественно для 
освобождения русскихъ невольнпковъ, а со второй 
половины XVII в.—и для пріобрѣтенія свѣдѣній о 
торговыхъ путяхъ въ Индію. Въ «статсііныхъ спис-
кахъ» этихъ посольствъ сообщалпсь географпческія 
и пныя свѣдѣііія о посѣщенныхъ ими страиахъ 
(Бухара, Хива, Афганистанъ). Въ силу естественнаго 
роста населепія Россіи уже съ XV в. началось 
стихійное двшкеніо его на Востокъ, въ видѣ похо-
довъ земленскателен казаковъ, приведшее къ поко-
ренію Сибири. Утвержденіе русскаго могущества въ 
восточной Азіи и заключеніе съ Кптаемъ договора 
въ Пі8Э г. содѣйствовали созданію и укрѣпленію рус
скихъ пптересовъ на Дальнемъ Востокѣ, что вызвало 
рядъ путешествій и оффиціальныхъ посольствъ въ 
азіатскія страны, давшнхъ описаніе этихъ странъ, 
напр., сРоспись государствамъ за Сибирью» Петрова 
и Ялычева, совершнвшпхъ путешествіе въ 1567 г. 
черезъ Сибирь и Монголію въ Пекинъ, отчеты ка
зака Петлнна о путешествіи въ 1618—20 гг. въ 
Монголію, отчеты посольствъ въ Китай Баіікова въ 
1654 г., Спаѳаравъ 1675 г., Головина и др. До конца 
XVII в. описаніями путешествій и посольствъ 
исчерпывалось все, что было сдѣлано русскими 
людьми для развптія В. Царствованіе Петра Велп-
каго открыло новый неріодх въ этомъ дѣлѣ; при 
немъ впервые обращено было вниманіе на нзучоніе 
восточныхъ языковъ и на болѣе близкое знакомство 
съ зкизныо восточныхъ народовъ. Первою мѣрою въ 
этомъ направленіи явился указъ 18 іюня 1700 г., 
которымъ предписывалось сибирскому митрополиту 
взять въ гор. Тобольскѣ нѣсколькнхъ пноковъ, <ко-
торые бы могли китайскому и мунгальскому языку 
и грамотѣ научптнсь», чтобы потомъ, усвонвъ рели-
гіозиыя ученія китайцевъ и монголовъ, распростра
нить среди нпхъ православную вѣру и этимъ со
здать благопріятную почву для укрѣпленія русскихъ 
торговыхъ и политическпхъ пнтересовъ на Даль
немъ Востокѣ. Однако, лишь въ 1707 г. отправленъ 
былъ въ Монголію мнссіонеръ Лозкайскій и съ нимъ 
два «школьныхъ ученика» для изученія монгольскаго 
языка, ихъ миссіонерская дѣятельность успѣха тамъ 
не имѣла, и они вскорѣ вернулись въ Трбольскъ. 
Такъ же неудачны были результаты и отпр'авленной 
въ 1714 г. подъ начальствомъ»того же Лежайскаго ду
ховной мпссіи въ Пекинъ. 16 апрѣля 1702 г. Петромъ 
былъ нзданъ указъ, которымъ повелѣвалось отослать 
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«изъ сибирскаго приказа въ цриказъ артпллеріи> 
«янонскаго государства иноземца Денбея», потер-
пѣвшаго въ 1695 г. кораблекрушеніе у береговъ 
Камчатки, «для ученія русскаго языка и грамоты, 
чтобы затѣмъ онъ обучалъ «своему японскому языку 
и грамотѣ ребятъ человѣкъ четырехъ или пяти». 
Несмотря на послѣдовавшій черезъ три года зацросъ 
Петра о положеніи этого дѣла, оно наладилось только 
въ 1736 г., когда при академіи наукъ была открыта 
школа японскаго языка, гдѣ преподавателями явля
лись спасшіеся отъ кораблекрушений японскіе мо
ряки, а учениками—солдатскія дѣтн. Школа эта 
просуществовала до 1816 г. (съ 1753 г.—въ Ир
кутск), но знатоковъ японскаго языка она не дала 
въ виду недостаточнаго развитія преподавателей— 
простыхъ рыбаковъ; только японцемъ Поморцевымъ 
были составлены «Вокабулы и дружескіе разговоры», 
грамматика японскаго языка и хрестоматія «Orbis 
pictus ИЛИ свѣтъ въ лпцахъ». Сенатскій указъ отъ 
18 января 1716 г. касался выбора въ Москвѣ изъ 
латпнскнхъ школъ пяти человѣкъ «для посылки въ 
Перейду при посланникѣ господинѣ Волынскомъ 
для ученія языкамъ турецкому, арабскому и пер
сидскому». Петръ не забывалъ и научныхъ задачъ: 
въ кунсткамеру поступали восточныя монеты, во 
время персидскаго похода въ 1722—23 гг. пріобрѣ-
тались восточныя книги и рукописи; была сна-
ряэкена на Востокъ первая научная экспедиція 
(Месершмидтъ). Начпнанія Петра продоллсались и 
при первыхъ его преемникахъ. Хотя открытая при 
Екатеринѣ I академія наукъ и не заключала въ 
себѣ каѳедры не только В., но и фнлологіп вообще, 
однако, уже среди первыхъ ея дѣятелей имѣлись 
оріенталпсты, исключительно иностранцы. Первымъ 
изъ нихъ, Байеромъ, изданъ былъ въ 1730 г. трудъ: 
«Monumentum Sinicum», заключающій въ себѣ 
историческій обзоръ европейскпхъ нзслѣдованій 
по сннологіи, грамматику, словарь и пр.; затѣмъ 
Керомъ составлены описанія нумизматическнхъ кол-
лекцій академіи и данъ переводъ Обумазп. По о х 
тинскому договору 1728 г. Россія получила право 
нмѣть въ Пекннѣ духовную мнссію н 6 учепиковъ 
для пзученія мѣстныхъ языковъ. Съ существованіемъ 
этой МІІССІП связано появленіо ряда цѣнныхъ изслѣдо-
ваній о Кнтаѣ, главнымъ образомъ, нсторико-геогра-
фическаго характера, и образованіѳ кадра знато
ковъ китайскаго и маньчліурскаго языковъ изъ свѣт-
скихъ лнцъ, которые дали много важныхъ перево-
довъ съ этихъ языковъ и слулшлн въ качествѣ пе-
реводчпковъ и преподавателей восточныхъ языковъ. 
При Екатеринѣ II, въ связи съ возникшими въ то 
время въ Зап. Европѣ работами въ области сравни
тельная языкознанія, было задумано составленіе 
мпогоязычныхъ словарей, и въ концѣ XVIII в. изданы 
«Сравнительный словарь восточныхъ языковъ» и «Им-
ператорскій словарь»; въ послѣдній вошли 51 евро-
пейскій и 149 азіатскихъ языковъ. Помимо уче-
ныхъ цѣлей Екатерина преслѣдовала и учебпыя: 
указомъ 1769 г. было предписано казанскому губер
натору учредить клаесъ татарскаго языка при казан-
скоп гимназіи (впослѣдствін въ ней введено было, 
преподавапіе арабскаго, персидскаго, монгольскаго 
и китайскаго языковъ), съ 1783 г. начато препода-
ваніе этого же языка въ нижегородской семинаріи, 
указомъ 1782 г. полозкено начало введснію арабскаго 
языка въ начальныхъ учплпщахъ губерпій, прило-
жащихъ «къ сторонѣ татарской, персидской и бу
харской», и китайскаго въ учплпщахъ Иркутской губ. 
и Колыванской области. Изъ путешествій и экспе-
дицііі, совершенныхъ за XVIII ст. и оставивших'], 
пзвѣстные слі-ды въ дѣлѣ изученія странъ Востока, 
особенно важны: путешествіе въ 1718 г. черовъ 
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Персію въ Бухару и Хиву итальянца, бывшаго на 
русской службѣ, Беновени, посѣщеніе въ 20-ыхъ 
годахъ Или п Урги капитаномъ Унковскимъ, ака
демическая экспедиціи (1735 и 1769 гг.) въ Сибирь 
и прилежащія страны, путешсствіе въ 1790 г. ар-
мянскихъ купцовъ Атанасовыхъ въ Персію, Индіго, 
Тибетъ и Вост. Туркестанъ, плаваніе въ 1785 г. адми
рала Сарычева вдоль береговъ сѣв.-вост. Азіп—со
ставлены карты Охотскаго и Желтаго морей и др. 
Съ царствованіемъ Александра I начинается новей
шая исторія В. въ Россіи. В. вошло въ универсц-
тетскія программы. Первый университетски! уставъ 
1804 г. предусматривалъ учрежденіе въ существо-
вавшихъ въ то время универсптетахъ московскомъ, 
харьковскомъ и казанскомъ особой каѳедры вос-
точныхъ языковъ. Попытки открытія этой каѳедры 
въ московскомъ и харьковскомъ универсптетахъ 
успѣха не имѣли. и преподаваніе восточныхъ язы
ковъ (въ московскомъ унив.—арабскаго и персид
ского, въ харьковскомъ—еще и турецкаго) въЗО-ыхъ 
годахъ прекратилось. Упрочилось это дѣло только 
въ казанскомъ унив., благодаря географическому 
ноложенію Казани на граннцѣ Азіи и въ центрѣ рус-
скаго мусульманства. Въ этомъ универсіітетѣ препо
давались языки арабскій, персидскій, турецко-татар-
скій, китайскііі и монгольскій. Дѣятельность казан-
екаго унив. была весьма плодотворна; изъ его стѣнъ 
вышелърядъ ученыхъвостоковѣдовъ—Березинъ, Хол-
могоровъ, Навроцкін, Васильевъ,—которые, кромѣ 
своей преподавательской дѣятельности и составленія 
учебниковъ и пособій, занимались изслѣдованіемъ по 
различнымъ отраслямъ В. и оставили множество тру-
довъ по исторіи, географіи и литературамъ Востока. 
Сдѣланное казанскими оріенталистамн послулшло 
основаніемъ для трудовъ по изученію Востока слѣ-
дующаго поколѣнія ученыхъ, дѣятельность которыхъ 
связана съ петербургскими унив., куда съ 1854 г. 
это преподаваніе было перенесено. Кромѣ универ-
ситетовъ, для развитія В. потрудилась академія 
наукъ, новый уставъ которой (1830 г.) предусма
тривалъ въ чпслѣ спеціальностей, представленныхъ 
въ акадоміп, и восточные языки. Возникърядъ науч-
ныхъ обществъ, поставившихъ себѣ цѣлыо, меліду 
прочимъ, и изученіе Востока въ географнческомъ, 
этнографическомъ и иныхъ отношеніяхъ; таковы 
Русское географическое общество, Русское архео
логическое общество, Общество любителей естество-
знанія, антропологіи и этнографіп въ Москвѣ, Рус-
скій комптетъ для изученія Средней и Вост. Азіи 
и Общество Востоковѣдѣнія въ Петербургѣ, открыв-
шія сѣть отдѣловъ въ Азіатскоіі Россіи и мобнлизо-
вавшія мѣстныя силы для изслѣдовапій странъ Вос
тока. Изслѣдованія русскихъ ученыхъ коснулись 
всѣхъ странъ Востока съ самаго начала ХІХ в. 
Съ цѣлью выясненія вопроса объ отношеніи япон-
скаго архипелага къ материку Азіи и завязавія съ 
японцами торговыхъ сношеній было совершено нѣ-
сколько плаваній, давшнхъ описанія этой страны 
(Крузенштерна въ 1803—06 гг., Головкина въ 1811г., 
Путятина въ 1853 г.). Въ дѣлѣ нзслѣдованія странъ 
Средней Азіп много потрудились экспедпціи Геогра-
фическаго общества подъ начальствомъ Пржеваль-
скаго, Пѣвцова, Потанина, Роборовскаго, Грумъ-
Грлишайло, Обручева, Позднѣева, Козлова и др. 
Тянь-шань язслѣдованъ Семеновымъ, Каульбар-
сомъ, Сѣверцовымъ, Федченко; описанія кнргиз-
скихъ степей даны Гевардовсішмъ, Левшинымъ и 
Ягыинымъ. Къ концу 60-ыхъ годовъ относится на
чало работъ среди ыногочпсленныхъ турецкихъ пле
менъ Радлова, которому нринадлежитъ собраніе 
обширнаго матеріала по народной литературѣ этихъ 
племенъ. Собранные Радловымъ матеріалы и его 

послѣдующія лингвистическая изслѣдованія поло
жили основание туркологіи какъ науки. Въ послѣд-
нее время предприняты успѣшныя попытки къ 
собранію такихъ же матеріаловъ по діалектологіп 
монгольскихъ племенъ. Предметы В. преподаются въ 
настоящее время въ слѣдующихъ учебныхъ завѳде-
ніяхъ Россіи: въ университетахъ нетербургскомъ (на 
факультетѣ восточныхъ языковъ), казанскомъ (съ 
1894—95 уч. г. преподаются турецко-татарскія на-
рѣчія, арабскііі и перспдскій языки); юрьевскомъ 
(арабскій, еврейскій, снрійскій и армянскіи языки), 
московскомъ (санскритскій, грузпнскій и армянскііі 
языки), гельсингфорсскомъ (алтанскіе, санскритскій и 
еврейскій языки и литературы Востока), въ казан
ской духовной академіп и коммерческомъ инсти
т у т московскаго общества распространения ком-
мерческихъ знаній, въ спеціальныхъ классахъ Лаза-
ревскаго института восточныхъ языковъ въ Москвѣ, 
въ восточномъ институтѣ во Владивостока, въ учѳб-
номъ отдѣленіи восточныхъ языковъ при первомъ деп. 
м-ва ин. д., въ офицерской школѣ восточныхъ языковъ 
въ Ташкентѣ, въ практической восточной академіп 
общества В. въ Петербург!. Кромѣ того, препода-
ваніе нѣкоторыхъ восточныхъ языковъ введено въ 
низшпхъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, какъ 
гражданскаго, такъ и духовнаго вѣдомства, находя
щихся въ мѣстечкахъ съ инородческимъ населе-
ніемъ. Вопросамъ В. посвящены слѣдующіе из
дающееся въ Россіп журналы: «Записки восточнаго 
отдѣленія И. Р. архоологпческаго общества», 
«Міръ Ислама»—Петербурга, «Вѣстникъ Азіи»— 
Харбпнъ, «Извѣстія русскаго комитета для пзученія 
Средней и Вост. Азіи», «Сборншсъ географическихъ, 
топографическихъ и статистическнхъ матеріаловъ 
по Азіп», «Извѣстія восточнаго института»—Влади
востоку «Извѣстія азіатскпхъ отдѣловъ И. Р. Г. 0.», 
«Китайскій Благовѣстнпкъ»—журналъ российской 
духовной мпссіп въ Пекпнѣ. Коллекціи восточ
ныхъ рукописей и кішгъ сосредоточены, главнымъ 
образомъ, въ Петербургѣ, занпмающемъ въ этомъ отно-
шеніи одно изъ псрвыхъ мѣстъ между европейскими 
городами; коллекціи пмѣются въ Императорской пу
бличной бпбліотекѣ, въ азіатскомъ музеѣ академіи 
наукъ, въ нетербургскомъ унив., въ учобномъ 
отдѣленіи восточныхъ языковъ при министерств'!) 
ин. дѣлъ. Коллекціи пмѣются таюке въ Румянцев-
скомъ музеѣ въ Москвѣ, въ Восточномъ инстнтутѣ 
во Владнвостокѣ и др.—Литература. H. В е с е л о в-
скій, «Свѣдѣнія объ оффиціальномъ преподаванін 
восточныхъ языковъ въ Россіи» (СПБ., 1879, «Труды 
III съѣзда оріенталистовъ»); «Материалы для нсторіи 
факультета восточныхъ языковъ» (1, II и IV тт., СП Б., 
1905—06); Англійскія синія книги «Keport» и «Mi
nutes of Evidence», изд. «Committee appointed to 
consider the organisation of Oriental Studies in 
London» (Л., 1909); В. Бартольдъ , «Исторія изуче-
нія Востока въ Европѣ и въ Россіи» (СПБ., 1911); 
Вл. К о т в н ч ъ , «Обзоръ современной постановки 
преподаванія восточныхъ языковъ за граннцей> 
(СПБ., 1911). А. И. Бордзинкееичъ. 

Востокъ—одна изъ точекъ пересѣченія пер-
ваго вертикала съ горизонтомъ; вблизи точки ]>. 
восходитъ солнце въ дни весенняго и осенняго 
равноденствій. 

В о с т о к ъ (древній).—Понятіе «Востока», какъ 
географическаго цѣлаго, мы впервые встрѣчаемъ у 
древнихъ египтянъ, называвшихъ восточный страны 
словомъ .Abt, и у евреевъ, которые подъ именемъ 
«Kedem» объединяли всѣ страны, лежащія къ В. 
отъ Палестины. Классическіе греки не подчерки
вали противоположности В. и Запада, замѣняя ее 
противоположностью эллина и варвара и соединяя 
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со словомъ ÔVOTOXVJ чисто-астрономическое значе-
ніе. Римляне нашли на В. міръ, пріобщенный къ 
эллинской культурѣ. въ противоположность романи
зуемому Западу, и стали смотрѣть на него какъ 
на цѣлое, въ культурномъ отпогаеніи не только 
равноправное, но и высшее. Слово «Oriens» полу
чило географическое значеніе; явилось даже поня-
тіе о восточной исторіи (res orientales—у Юстина), 
хотя ихъ «В.» не вполнѣ совпадаетъ съ нашимъ 
«древнимъ В.», заключая въ себѣ и Грецію. Это 
понятіе упрочилось еще болѣе послѣ раздѣленія 
имперіи, a затѣмъ и церкви; граница между ними 
•совпала съ границей эллинизма. Раздѣленіе импе-
ріи, произведенное Діоклетіаномъ и бывшее, между 
прочимъ, слѣдствіемъ противоположности В. и За
пада, дало оффнціальное имя «Oriens» аз'іатскпмъ 
провинціямъ пмперіи, составившимъ, вмѣстѣ съ 
Египтомъ, Киренаикой, Ѳракіей п Мизіей, одну 
префектуру, носившую это названіе. У византій-
скнхъ грековъ слово аѵатоЦ получило географиче
ское значеніе и стало служить обозначеніемъ 
странъ, лежащихъ къ В. отъ линін, проведенной 
отъ Иллиріи къ Египту. Слово: vj 'Еша стало значить 
у нихъ «Передняя Азія». Въ Западной Европѣ было 
воспринято это послѣднее предсташіеніе благодаря 
связи ея культуры съ греко-рішскоіі. Когда Европа 
познакомилась съ Китаемъ и Индіей, явилось же-
ланіе занести эти страны на страницы всемірной 
исторіи—и это безъ затрудненіл дѣлали тѣ писатели, 
Которые держались географнческаго метода, какъ, 
напр., Ламберъ и, отчасти, Вольтеръ. Съ большими 
трудностями встрѣтнлись историки, задавшіеся 
мыслью дать философское построеиіе исторіп, от
крыть въ ней внутренній плавъ п единство. Въ 
виду того, что исторія Индіи и особенно Китая 
цѣлыя тысячелѣтія текла отдѣльнымъ, побочнымъ 
русломъ, имъ пришлось или совершенно игнориро
вать ее, какъ поступилъ Боссюэтъ, или оставлять 
вопросъ объ ея мѣстѣ открыты мъ, что мы видимъ 
у Лорана, или, наконецъ, придумывать связь фан
тастическую, какъ это сдѣлалъ Гегель. Равке рѣ-
шптельно оставлястъ въ сторонѣ исторію этихъ 
двухъ странъ; удерлиіваютъ ее тѣ, которые про-
доллсаютъ впдѣть въ древней исторіи комплексъ 
частныхъ исторій, какъ, напр., Веберь. Для пасъ 
вопросъ о связи «Дальпяго» Востока съ «древ-
нимъ» или «класспческнмъ» пока не поддается 
разрѣшенію, по крайней мѣрѣ, для времени до 
персидской эпохи. Подъ нменемъ «иеторіи древ
няго» или классическаго В. мы разумѣемъ исторію 
хамитскпхъ и семнтскихъ народовъ и объединившей 
ихъ Персидской монархіи до окончательнаго 
столкиовенія послѣднеіі съ Македоніей, объеди
нившей эллішскій міръ. Предѣлъ этотъ нанболѣо 
умѣстенъ потому, что съ этого времени В. изъ 
«древняго» становится «эллинистнческимъ». Ко
нечно, древніе, народы В. продолжаютъ лшть своею 
культурною жизнью до времени хрпстіанства, съ 
котораго начинается новая эпоха и въ ихъ куль-
турѣ. Древній В.—это средняя часть великой цѣпи 
пустынь, прорѣзывающихъ весь Старый Свѣтъ отъ 
Тнхаго океана до Атлантическаго и прерываемыхъ 
только оазисами—мѣстами жительства первобыт-
наго чоловѣчества и колыбелями культуры. Такими 
оазисами въ этой средней части были бассейны боль-
шихъ рѣкъ: Нила, Тигра и Евфрата, Іордана, 
Оронта, а таюке плодородные склоны горъ Ливап-
скихъ и побереліье Средиземнаго моря. Берега Нила 
сдѣлались лшлищемъ хамитовъ, вышсдшнхъ въ 
незапамятный времена изъ Азін, гдѣ они были 
очень близки къ семитамъ; послѣдніе заняли осталь
ные оазисы, въ которыхъ частью уже нашли древ-

нѣйшнхъ культурныхъ обитателей, напр., въ Вавп-
лоніи, такъ называемыхъ шумерійцевъ. Кромѣ шуме-
рійцевъ и семнтовъ, въ исторіи Передней Азіп 
имѣлн значеніе эламиты (къ В. отъ Тигра, въ 
Иранѣ по берегамъ Хоаспа, Евлея) и хетты, 
сѣверная раса, съ центромъ на р. Галпсѣ въ Ма
лой Азін. Къ хеттамъ относятъ обитателей древней 
до-арійской Арменіи, Ванскаго царства, а такжо 
этрусковъ, вышедшихъ изъ Малой Азіи. Филистим
ляне, прнбывшіе въ XII в.,—вѣроятно, народъ остров
ного, эгейскаго пронсхожденія. Семиты, кромт» 
Вавилона и Ассиріи, образовали государства въ 
Снріи (хананен-финикіяне и евреи, арамеи въ 
Дамаскѣ и др.). Воиросъ о происхоліденіи и связи 
древнѣйшихъ великпхъ культуръ, а также о вре
мени ихъ вознпкновенія, принадлежитъ къ числу 
спорныхъ. Въ настоящее время Египетъ извѣстенъ 
уже съ доисторпческихъ временъ, передне-азіатскаи 
цивилизація — съ эпохи городскихъ храмовыхъ 
царствъ; аналогіи наводятъ нѣкоторыхъ на мысль о 
вліяніи Вавилоніи на древпѣіішій Египетъ; доказать 
это едва ли возможно. Древнѣйшіе памятники Ва-
внлоніи доходятъ до половины IY тысячелѣтія; 
приблизительно къ тому же времени относится и 
образованіе егппетскаго государства, если принять 
такъ назыв. «короткую хронологію» (см. Египетъ). 
Вавилонская культура оказала вліяніе на всю 
Переднюю Азію и заставила Эламъ, Сиріго, часть 
хеттовъ, потомъ Персію принять клинописный 
шрифтъ; вавплонскій языкъ былъ дішломатнче-
скпмъ на всемъ древ. В. Уже въ эпоху такъ назыв. 
Древняго царства Египетъ былъ въ сношеніяхъ съ 
югомъ и сѣверомъ—съ Финишей и островами; эпоха 
«Новаго царства» (XVII—X вв.) была временомъ по
литическая преобладанія Египта. Затѣмъ геге-
монія переходить къ Ассиріи. Послѣ паденія Ниневіи 
(607) господами пололіенія дѣлаются халдеи и ми
дяне; наконецъ, съКнра начинается перспдскій пе-
ріодъисторіиВ.,теперь объедпненнаго и политически. 
Культурное значеніе древняго В. весьма велико. Еги
петская цивплнзація—особенно государственность и 
религія—не разъ подчнпяла себѣ завоевателей и со-
храшіла свои основные элементы во время господ
ства эллинизма, воздѣйствуя, въ свою очередь, на 
него и на весь западный міръ во все время Рим
ской нмперіи (апооеозъ Александра Великаго и 
римскнхъ императоровъ; египетскіе культы въ эпоху 
Римской пмперіи и т. п.). Всемірное значеиіо 
еврейской культуры не требуетъ доказатсльствъ. 
Персидская монархія, объединившая В., содѣйство-
вала мирному сблшкенію его культуръ, который, 
будучи переработаны эллпнизмомъ, a затѣмъ вы-
шедшпмъ пзъ этой среды хрпстіанствомъ, послу
жили основаніемъ византійской культуры, имѣв-
шей глубокое вліяніе на Европу и особенно на 
Россію. Древній В. оставилъ въ наслѣдство Европѣ 
вавилонскую систему мѣръ и вѣсовъ, до сихъ иоръ 
живущую въ русскомъ фунтѣ, пзмѣреніо времени, 
азбуку, зачатки математпчеекпхъ наукъ, значи
тельный элементъ въ религіозныхъ вѣрованіяхъ и 
суевѣріяхъ. Греція получила съ В. элементы своего 
искусства н художественной промышленности; вліяла 
на нее и восточная религія, не осталась безъ влія-
нія и восточная литература: оно сказывалось уже 
и въ антпчномъ мірѣ (эпосъ Гильгамеіпа), но 
особенно было глубоко въ византійской религіоз-
ной поэзіи, повлиявшей, въ свою очередь, и на 
нашу.—Источниками для исторіп-древняго В. до 
начала нынѣшпяго столѣтія служили сочиненія гроче-
скихъ и латннскихъ класепковъ, т.-е. но тузомцовъ 
н не современннковъ; туземнымъ же источником!, 
была одна только Библія, если не считать не до-
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тедшнхъ до насъ или дошедшихъ въ видѣ жал-< 
кихъ извлеяеній сочпненій туземцевъ, написан-
ныхъ на треческомъ языкѣ, напр. Манеѳона и Бе-
роса, которые опять-таки были отдѣлены отъ опп-
сываемыхъ ими событій па цѣлыя тысячелѣтія. Что 
касается Бпбліи, то важность ея, какъ псторпче-
скаго источника, даже послѣ открытія туземныхъ 
иамятниковъ, несомнѣнна, такъ какъ во многпхъ 
случаяхъ она пополняетъ даваемыя ими свѣдѣнія и 
проливаетъ на пихъ новый свѣтъ; кромѣ того, она 
служптъ главнѣйшимъ нсточнпкоыъ исторіи цѣлаго 
народа, пмѣвшаго очень важное культурно-истори
ческое значеніе и до спхъ поръ сохраннвшаго 
историческую традицію. Греки рано познако
мились съ древниыъ В., благодаря торговымъ 
предпріятіямъ и колоніямъ. Уже у Гомера мы 
находимъ AÏYUTTOC, жоХиЬаіоакоі XiBövioi п т. п. 
Подпавъ подъ власть персовъ, малоазіатскіе греки 
вступили въ постоянныя оффпціальныя сношенія 
съ самымъ центромъ В. Аристагоръ, напр., пока-
зывалъ въ Спартѣ даже географическую карту 
Передней Азін, а его согражданинъ Гекатей пред-
нринялъ первое намъ извѣстное путешествіе для 
ознакомленія съ восточными странами и составилъ 
древнѣйшее сочпненіѳ объ Егнптѣ, которымъ, но-
сомнѣнно, пользовался Геродотъ. Къ числу друпіхъ 
писателен древности, занимавшихся В., принадлежать 
Ктссій, Діодоръ, Страбонъ, Плутархъ, Іоснфъ Фла-
вій, ІОстпнъ (подробно объ нсточніікахъ — всту-
пнтельныя главы въ большнхъ нсторнчсскпхъ тру-
дахъ, особенно для Египта у Впдемана и для Ас-
сиро-Вавплоніп у Тиле). Возрождоніе, познакомнвъ 
новую Европу съ первоисточниками грско-рішской 
исторіп, пробудпвъ любовь къ надпнсямъ п веще-
ственнымъ памятппкамъ и вызвавъ крптическія нз-
слѣдованія, косвенно указало ученымъ н на памят
ники древняго В., которыми интересовался уже 
Чнріако въ началѣ XV в. Реформация, объявнвъ 
Св. Писаніе высшішъ авторнтстомъ, и сектантство, 
вьтдвпнувъ на первый планъ Ветхій Завѣтъ, тѣмъ 
самымъ обратили особенное внцманіе на Библію и 
содѣйствовали ея всестороннему изученію; отсюда 
ея критика, въ частности историческая, п желаніѳ 
ировѣрпть ея данныя параллельпыми извѣстіямн 
другихъ народовъ. Ожпвлсиіе исторической литера
туры въ XVIII в. п появленіо трудовъ Бентлн, 
Вольфа, Гердера, Анкетиля Дюпперрона (перваго 
нзъ свропейцевъ, познакомпвшагося съ иранской 
литературой,) усилили желаніѳ нмѣть историческая 
свѣдѣиія изъ первыхъ рукъ п нсточнпковъ, подлин
ность которыхъ нссомнѣнна. Является цѣлый рядъ 
нопытокъ разбирать іероглнфы и клинопись, по-
пытокъ очень курьезныхъ и только дпскредитн-
])Овавшихъ науку въ глазахъ общества. Тѣмъ не 
менѣе, пптерссъ къ В. не нсчезалъ; основаніе въ 
1783 г. калькутскаго «азіатскаго общества» пробу-
днло его съ новой силой. Наполеоновская экспеди
ция въ Епшетъ пмѣла не только военный, но и 
ученый характеръ; плодомъ ея было открытіе Ро-
зсттскаго камня, давшаго возможность найти ключъ 
къ чтенію іероглифовъ. Около того :ке времени 
(1802) Гротефсндъ сдѣлалъ первые удачные шаги 
къ чтенію древне-персидской клинописи, a затѣмъ 
Весторгадъ, Оппертъ п Раулнпсонъ, при помощи 
треязычной бегистунской надписи, добрались до 
чтенія эламекпхъ и асенро-вавнлонскнхъ текстовъ 
(см. Вавплонія, IX, 188). Съ этихъ поръ предприни
маются экспедпціи, производятся раскопки, найден
ные тексты издаются и разбираются. Такнмъ обра-
зомъ, въ настоящее время въ распоряжепін 
историка находятся туземныя древне-восточныя 
литературы, состоящія нзъ текстовъ религіоз-

ныхъ, псторическихъ, научныхъ, документовъ пра-* 
вового характера, пропзведеній изящной литера
туры п т. п. Матеріалъ, доставляемый ими, очень 
обширенъ' и обогатилъ науку такой массой новыхъ 
свѣдѣній, что псторія древняго В. чрезъ нѣсколысо 
десятилѣтій послѣ велпкихъ открытій могла быть 
написана совершенно за-ново. Археологпческія 
нзысканія" производятся въ настоящее время на 
всемъ протяжонін территории древне-восточныхъ 
цпвплпзацій, начиная отъ Карѳагена и Мероэ и 
кончая Сузами, Закавказьемъ н Средней Азіей. 
Соревнованіѳ всѣхъ культурныхъ націй усили
вается на этомъ поприщѣ непрерывно; кромѣ 
правительству работаютъ ученыя учрсжденія, част-
ныя общества, ученые не только Европы, но и 
Америки: Матеріалъ, какъ литературный, такъ и 
бытовой и художественный, неисчерпаемъ. Открытіе 
такъ назыв. критской плн эгейской цпвилпзаціи, 
находившейся въ связи съ В., большая вѣроятность 
азіатскаго (хеттскаго) пропсхожденія этрусковъ, пз-
слѣдованія зависнмыхъ отъ египетской культуры 
цпрствъ Напаты н Мероэ въ глубннѣ Африки—все 
это чрезвычайно расширило область класенческаго В. 
н превратило этотъ терминъ въ условный культурпо-
историческій. Въ первый разъ воспользовались но
выми открытіямп для составлепія общаго обзора, 
древней восточной исторіи Мах D u n c k e r («Ge
schichte des Alterthums», В., 1863) и G e o r g e 
B a w l i n s o n («The five great monarchies», Л., 
1862). Въ 18C8 г. появился трудъ Ленормапа 
(François Lenormant, «Manuel d'histoire ancienne 
de l'Orient jusqu'au guerres médiques»), пользовав-
шійся безпримѣрнымъ, хотя и не вполнѣ заслужен-
нымъуспѣхомъ (персведенъна русскіп яз.). Съ 1881 
по 1888 гг. вышло 9-е исправленное изданіе подъ 
редакціей ученика Лснормана, Бабелона, въ 6 тт., 
съ иллюстрациями п подъ новымъ заглавіемъ: 
«Histoire ancienne des peuples de l'Orient». Въ 
1874 г. вышло сочпнепіе M a en ер о, «Histoire 
ancienne des peuples de l'Orient», 5-e нзданіо ко-
тораго (1895 — 99), въ 3 тт., было богато иллю
стрировано и снабжено полпоіі библіографісй. Къ 
1884 г. относится прекрасная книга Эдуарда 
M е й е р a, «Geschichte des Alterthums. I. 
Geschichte d. Orients» (Штуттгартъ, въ собраніи 
Онкена: «Allgemeine Geschichte in Einzeldar
stellungen», 1879—89) псторія древняго В. разра
батывалась слѣдующпми лицами: Епшетъ—Дюмп-
хепомъ (географія и письмена) и Ад. Мейеромъ; 
Вавплопія и Асспрія—Гоммелемъ; Персія—ІОстпг 
Финнкія—Пичманомъ, Израиль—Штаде. Съ 1884 г. 
въ Готѣ издаются «Handbücher der alten 
Geschichte», первую серію которыхъ составляютъ 
труды по древне-восточной нсторіп: Видемапа 
(Епшетъ),Тиле (Асспро-Вавплонія), Кнттеля (Евреи). 
Ічонецъ XIX в. былъ ознамепованъ необычайными 
открытіями: найдены тексты шірамндъ-—древнѣйшій 
памятнпкъ религіозной литературы, открыть доисто
рически! п арханчсскій Епшетъ, чопалн въ руки 
ученыхъ части днпломатнческнхъ архпвовъ фарао-
новъ (Телль-Амарпа) н хеттскаго царя (Богаскбой), 
началось пзслѣдованіе древняго Элама и мелкнхъ 
царствъ Снріи, открыть судебннкъ Хаммурабп. 
Ысторіп древняго В.еще болѣе приблизилась кътому, 
что можно назвать псторіей: гипотезы замѣняются 
несомнѣннымп фактами, заполняются пробѣлы, ске-
летъ облекается въ плоть. Вмѣстѣ съ тѣмъ, усовер
шенствованные технпческіе способы воспронзводе-
ш'я надписей даютъ возможность провѣрнть старыя 
нзданія н переводы, которые нуждались въ иеро-
смотрѣ н вслѣдствіе прогресса свѣдѣній въ др.-
вост. языкахъ. Новые труды, опирающіеся на этотъ 
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новый провѣренный матеріалъ: Ed. Meye r , 
«Geschichte des Alterthums» въ 2—3 изданіп (I т.— 
пока половина, по объему болѣе чѣмъ вдвое пре
восходящая первый томъ стараго издапія), труды 
египтолога Эрмана, B reas t ed («History of 
Egypt»), асспріолога King ' a и др.; популярная 
серія «Der alte Orient». Дѣло не обошлось при 
этомъ и безъ увлеченій. На русскомъ языкѣ, кромѣ 
переводовъ трудовъ Масперо (съ 4-го изд., 1895) и 
Брестеда, существуете трудъ Б. Т у р а е в а , «Исто-
рія дровняго В.» (2 тт., СПБ., 1911—12, 2-е изд. 
1913), представллющій унпверсптетскія лекціи и 
содержащій библіографпческія указанія. Б. T. 

В о с т о к ъ Далыіі і і—см. Дальній Востокъ. 
В о с т о к ъ мусульмански—такъ назы

ваются тѣ земли (даже очень западныя), гдѣ му
сульманская релпгія является фактически господ
ствующею пли преобладающею по численности сво-
ихъ послѣдователей. Въ "VII ст. аравитяне, объеди
ненные Мохаммедомъ, устремились на соеѣдвія го
сударства и въ короткое время основали въ Пе
редней Азін и Афрнкѣ съ Испапіей могуществен
ный халпфатъ, находившейся на первыхъ порахъ, 
при Омейядахъ, подъ властью одного лица—ха
лифа. Это едпновластіе рушилось послѣ половины 
"VIII в. со вступленіемъ на престолъ Аббасидовъ 
въ Багдадѣ; но и распадепіе халифата на части 
не остановило расширенія мусульманства въ Азіи, 
Афрнкѣ іі Европѣ, при чемъ многія области хотя 
и не признавали государственной власти халифа, 
но всегда считали его главою религіи. Въ X в. 
было три халифа: ослабѣвшій багдадскій или вос
точный (съ 945 года онъ былъ полуплѣннпкомъ въ 
рукахъ султановъ - Бовейхндовъ), фатымндскііі пли 
сгипстскій (съ 909 г.) и пспанско-кордов-
сігій пли западный (съ 929 г.). Султанъ Сала-
динъ въ XII в. уинчтожплъ отдѣльное существова-
ніе египетскаго халифата.- Восточный халпфатъ 
былъ унпчтоженъ монголами подъ предводнтель-
ствомъ Хулагу, который прпказалъ умертвить ха
лифа Мостасыма (1258 г.). Одпнъ изъ Аббаси
довъ, Ахмедъ, нашелъ пріютъ въ Егпптѣ, и потомки 
его долго еще. сохраняли тамъ титулъ халифа, бсзъ 
малѣпгааго признака свѣтской власти, которая'прн-
надлел{ала исключительно мамлюкскпмъ султанамъ. 
Около XYIII в. возникла легенда, будто бы, когда 
Египетъ былъ завоеванъ турками (въ 1518 г.), ха-
лифъ Мотаваккпль III уступплъ своп халифскія 
права султану Селпму I, почему турецкіе султаны 
и всличаютъ себя халифами мусульманскаго міра. 
Но это только легенда, хотя она и признана 
международными договорами. Западный халііфъ, 
т.-е. мароккскій султанъ, допыпѣ считаетъ ту-
рсцкаго султана узурпаторомъ. Мусульманскій В. 
имѣетъ государственную, общественную и семен
ную органпзацію, основанную на религіозныхъ по-
стаповленіяхъ, а потому мусульмански міръ по
всюду отличается значптельнымъ однообразісмъ, по 
рѣзко измѣняющнмся отъ мѣста или отъ расы, такъ 
какъ мусульманство все перепначпваетъ на свой 
ладъ, сообразно свопмъ главнымъ требованіямъ. 
Мусульманский В. составляютъ: Турція съ Ма
лой Азіен (т.-е. Анатоліей, Спріеіі, Месопота-
міой и Курдпстаиомъ) и вассальными землями: 
Аравіой, Египтомъ, Суданомъ и провинциями 
но сѣворному берегу Африки (Триполи, Тунисъ), 
ІІерсія, Афганпстанъ, Зап. Туркестанъ (ханства Бу
харское п Хивинское, Русскій Туркестанъ съ Ферган
ского и Закасиійскою областями и Киргизскою 
степью) и Вост. Туркестанъ. Къ мусульманскому 
же В. относятъ Аллспръ и Марокко и внутрен
нюю Африку. Въ настоящее время мусульманство 

дѣлаѳть колоссальные успѣхи пъ Индіи, ближней и 
дальней, а также въ Кптаѣ. Общіѳ обзоры мусуль
манскаго В.: V am be г у, «Der Islam im neun
zehnten Jahrhundert» (Лиц., 1875); H e n r y de 
Cas t r i e s , «L'islam» (2-е изд., П., 1896); А. Крым-
скій, «Мусульманство и его будущность» (М., 1899; 
полное малорусское изданіо—Львовъ, 1904); I. Го л ь д-
цнгеръ, «Лекціи объ Исламѣ» (СПБ., 1912, въсеріи 
«Современное человѣчество»). Журналы: «Revue du 
monde musulman» и «Міръ Ислама» (СПБ.). Сводъ: 
«Enzyklopädie des Islam» (Лейд.), съ французскимъ 
и англійскимъ переводами. А. Е. К. 

В о с т о к ъ хрпстіапскій.—Христіанство 
возсіяло изъ среды классичоскаго Востока. Снрія, 
Малая Азія п Эллада были мѣстами апостоль
ской проповѣдп; Египетъ, по преданію, впдѣлъ у 
себя евангелиста Марка. Во всокомъ случаѣ, въ 
IV в. хрпстіапскій коптскій гарпфтъ занпмаетъ мѣ-
сто языческихъ іероглнфовъ. Въ IV в. хрнстіанство 
проникаетъ въ Абиссппію (окончательное тор
жество въ V в.), въ Грузію, дѣлается господствую-
щимъ въ Армепіи. Персидское царство давало 
пріютъ хрпстіанамъ, гонимымъ въ Римской имперін; 
христіанство было тамъ сильно еще въ III в. Со 
времени торл:оства хрпстіанства въ римской пм-
перін, пріобщепіе къ нему было равносильно при
частности къ греко-римскому міру. Византіііская 
культура была результатомъ культурнаго взаимо-
дѣйствія грековъ и восточныхъ народовъ. Церков
ное, a затѣмъ и культурное единство было впервые 
нарушено отпаденіемъ (431) несторіанъ, которые, 
будучи гонимы, переселились въ Персію и распро
странили область хрнстіанскаго В. на Среднюю Азію, 
Индію (ѳомнсты) и Китай, развили широкую мнссіо-
норскую дѣятельность и составляли цвѣтушую церковь 
до временъ Тамерлана. Монофнзитство (451) отторгло 
отъ единства Егппегь, Абиссинію, Арменію, часть 
Сиріп. Арабское завоевапіе нанесло тяжелый ударъ 
хрнстіанскому В., еще болѣе отдали въ его отъ Внзантіи 
и вызвавъ массовыя отпаденія въ исламъ, забве-
ніе туземнаго языка и культуры (въ Египтѣ), 
унпчтолшвъ послѣ упорной борьбы цѣлыя хрп-
стіапскія царства (въ Нубіи — къ XV в.). Рим
ская пропаганда, начавшаяся еще съ Крестовыхъ 
походовъ, сдѣлалась особенно интенсивной съ 
XVII в. и непрерывно усиливается до нашнхъ 
дней. Результатомъ ея былъ пореходъ въ унію 
значительной части православныхъ въ Снріи и 
Палестинѣ, мопофнзптовъ въ тѣхъ же мѣстахъ, а 
такліе въ Армепіп и Егнптѣ, монофелитовъ-маро-
ннтовъ въ области Ливана и т. п. Унія является 
большею частью ступенью къ полной латнни-
заціи. Въ XIX ст. началась на хрнстіапскомъ 
В. и протестантская пропаганда, имѣющая успѣ-хъ 
особенно среди армянъ и коптовъ. Вмѣшательство 
Запада въ церковную лшзнь В. пмѣло послѣд-
ствіемъ развнтіе интереса къ культурѣ и письмен
ности народовъ хрнстіанскаго В. Впбліотеки За
пада, особенно Ватиканская, Парижская и Лондон
ская, собнраютъ восточно-христіанскія рукописи, 
на поиски нхъ снаряжаются экспедицін; рядъ 
крупныхъ ученыхъ, поснящающихъ себя пзучепію 
хрнстіапскаго В., появляется не только среди 
европейцовъ, но и среди получнвшпхъ европей
ское образование туземцовъ. Среди послѣднпхъ 
выдается Ассеманн, среди первыхъ — доминика-
нецъ Лекіепь, автпръ иерваго научнаго труда, 
посвященнаго хрнстіанскому В.: «Oriens Christia
nus» (П., 1740), трудъ огромной эрудпцін, поспл-
щенный псторіп 4-хъ восточныхъ патріархатовъ. 
Въ настоящее время хрнстіанскій В. живо ннто-
ресуетъ западно-европеііскихъ богослововъ и оріен-

s 
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талистовъ. Имѣется рядъ періодичесііихъ изданій, 
посвященныхъ его нзученію: «Bessarione», «Ву-
zantiuische Zeitschrift», «Revue de l'Orient Chré
tien», «Oriens Christianus», «Echo de l'Orient», «Mé
langes de l'Université de St. Joseph» (Записки 
іезуитскаго унив. св. Іоснфа въ Бейрутѣ, служащаго 
цѣлямъ пропаганды и науки), «Oriente e Roma» 
(органъ уніатскаго монастыря Grota Ferrata блнзъ 
Рима). Дѣііствуютъ научныя мелсдународныя пред-
пріятіл, имѣющія цѣлыо исчерпывающее изданіе 
восточныхъ христіанскнхъ литературныхъ па-
мятниковъ: «Patrologia Orientalis», подъ редак
цией принца Макса Саксонскаго и епископа Граф-
фэнъ и Но, «Corpus Scriptorum Christianorum 
Orientalium», также въ Парнжѣ, подъ редакціей 
Chabot и Guidi.—У пасъ въ Россіп, составляющей 
часть христіанскаго В., плодотворно изучается, со 
времени академика В. Г. Васильевскаго, Византія; 
интересъ къ другимъ странамъ слабѣе. Много по
трудились преосвященный Порфирій Успенскій, 
интересовавшійся особенно сиріііскнми п афри
канскими христіанами, п проф. В. В. Болотовъ. 
Армяно-грузинской культурой занимается акаде-
микъ Н. Я. Марръ, создавшій цѣлую школу и 
основавшііі серіп трудовъ, особенно «Тексты и 
разысканія въ области армяно-грузинской фплоло-
гіи». Дѣятельность проф. В. Н. Бенешевича обни-
маетъ, кромѣ каионическаго права восточныхъ 
церквей, также армяно-грузинскую культуру. Копт
скую письменность нзслѣдуетъ О. Э. Ламмъ (серія 
его трудовъ: «Koptische Miscellen» n «Kleine kop
tische Studien»); въ области сирійской литературы 
работаютъ акад. П. К. Коковцовъ и проф. Дьяко-
новъ, въ области коптской п эѳіопской—Б. А. 
Тураевъ («Памятники эѳіопской письменности»), 
арабской хрпстіанской — И. 10. Крачковскій и 
А. А. Васильевъ. Органы по христіанскому В. въ 
Россіи, кромѣ богословскпхъ журналовъ при ду-
хонныхъ академіяхъ: «Впзантіііскій Временникъ», 
«Хрнстіанскій Востокъ» (съ 1912 г.; посвященъ, 
главнымъ образомъ, не греческому хрнстіанскому 
В.)—оба при Имп. академін наукъ; болѣе попу
лярный характоръ пмѣютъ «Сообщенія Имп. Право
славна™ Палестинскаго Общества»; здѣсь, кромѣ 
статей, имѣются обзоры текущей церковной жизни 
хрпстіанскаго В.— Имѣются періодическія изданія 
и на В. Оффиціальный органъ православнаго кон-
стантинопольскаго патріархата—'Е-л-лХ с̂наатсхг] аЦ-
tkia; Іерусалимскаго—Nsa ідшѵ, Александрійскаго— 
?ЕХ7.ХТ](ІІЯ(ІТ[Х6С Фаро; и Шѵтаіѵог. Спрійскіе уніаты 
издаютъ арабскій Аль-Машрикъ («Востокъ»). Среди 
коптовъ выдается литературная дѣятельность Ла-
бпра, издающаго, между прочпмъ, журналъ «Яліо-
поль» (на араб. яз.). Оффпціальный органъ Эч-
міадзпна — «Араратъ». Въ настоящее время хрн-
стіанскій В. состоитъ пзъ: 1) 15 автокефальныхъ 
православныхъ церквей (см. Восточная церковь), 
грузинскаго и болгарскаго экзархатовъ; 2) монофи-
зитскнхъ: а) армянской, съ верховнымъ католико-
сомъ въ Эчміадзннѣ и патріархатамн въ Константи-
нополѣ, Іерусалимѣ, Кнлнкіи, Агтамарѣ; б) коптской 
съ патріархомъ въ Канрѣ и 14 епархіями въ Егнптѣ 
и Абиссппіп (митрополита—абуна), в) спрійской 
яковитской, съ патріархомъ въ м-рѣ Дер-Заф-
ранъ между Мардиномъ и Діарбекиромъ; г) ѳо-
мпстской въ Индіп, съ митрополптомъ въ Кот-
таямѣ. Ѳомисты перешли въ число монофизптовъ 
въ силу историческихъ превратностей; первона
чально они были несторіане, въ Вавплоніи, Ме-
сопотамін и Урмін. Изъ чпсла урмійскпхъ мпогіе 
присоединились въ 1897 г. къ православію (органъ 
«Православная Урмія» на рус. и сир. яз.) Рези-

денція нестор. «католикоса Востока»—Кучанесъ, къ 
10 отъ оз. Ванъ. Рядомъ съ этими древними цер
квами существуютъ повсюду уніатскія. Б. Т. 

В о с т о р г о в ъ , І о а н н ъ Іоанновпчъ—про-
тоіерей, синодальный проповѣдникъ-миссіонеръ и 
окружный наблюдатель церковныхъ школъ пріураль-
скнхъ губерній. Род. въ 1867 г.; окончилъ духов
ную семпнарію, состоялъ учителемъ въ разныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ кавказскаго учебнаго округа. 
Печаталъ статьи въ разныхъ журналахъ, издавалъ 
газеты: «Церковность», «Русская Земля», журналы: 
«Потѣшный», «Вѣрность»; отдѣльно издалъ «Из-
бранныя поученія» (Тпфлисъ, 1897), «Христіанство 
и соціалпзмъ» (M., 1906), «Христіанскій соціализмъ» 
(M., 1907), «Противосоціалнстическій катехпзисъ» 
(1910), «Миссіонерскія поученія» (1911), «Церков
ная школа» (1911), «Исторія соціализма» (1912). 
Принадлежитъ къ числу наиболѣе усердныхъ 
дѣятелей церковной и политической реакціи.— 
См. H. H. Дурново, «Протоіерей I. I. В. и его 
политическая дѣятельность» (M., 1908). Въ отвѣтъ 
на эту брошюру' В. отвѣчалъ брошюрой: «Клевета 
Н. Дурново». Затѣмъ вышла брошюра H. H. Дур
ново, «Новые подвиги протоіерея I. I. В. и его 
оправданія» (M., 1909). См. также статьи свящ. К. М. 
Аггеева : «Съ кіевскаго миссіонерскаго съѣзда» 
въ «Московск. Еженед.» кн. Трубецкого. 

В о с т о ч н а я Азія—общее пазваніе странъ 
материка Азіи, прилегающихъ къ Тнхому океану 
и расположенныхъ на островахъ послѣдняго. Къ 
В. Азіи причисляются: вост. части Сибири, Японія, 
Корея, Маньчжурія, собственно Китай, Аинамъ-
Тонкннъ. Сѣв. часть В. Азіи носнтъ въ Россіи спе-
ціальное названіе Дальняго Востока. 

В о с т о ч н а я Африка—вост. часть афри-. 
канскаго материка, отъ р. Замбези на 10 до сре
дины зап. побережья Краснаго м. на С по обѣ 
стороны экватора. На 3 она граннчитъ съ впади
ной Конго и Суданомъ, на В омывается Индійскимъ 
ок. и Краснымъ м. Площадь 4292500 кв. км., на-
селеніе—отъ 8 до 9 милл. В. Африка представляетъ 
собой сильно приподнятый край африканскаго ма
терика и состоптъ изъ высокихъ плато. По характеру 
строеш'я поверхности страна дѣлится на 3 области: 
вост.-африкаискую озерную возвышенность, абиссин
скую горную страну и п-овъСомали.Вост.-африк.озер
ная обл. въ среднемъ достнгаетъ 1000—2800 м. вые, 
на С, на границѣ съ Абиссинией, понижаясь до 
800 м. Края озернаго плато болѣе пли менѣе сильно 
приподняты надъ центральными его частями и съ 
внѣшней стороны обрываются ступенями. Здѣсь же 
по краямъ возвышаются отдѣльныя гигантскія вер
шины, преимущественно вулканическаго пропехо-
ждснія—Килиманджаро (6010 м.), съ глетчеромъ, 
Кенія (5600 м.), дѣйствующій вулканъ Кнрунга 
(4500 м.) и др. Характерно для этого плато мпожество 
меридіонально расположенныхъ узкихъ, вытянутыхъ 
въ длину сбросовыхъ впадинъ, внутри которыхъ 
помещаются озера Танганайка, Киву, Альберта-
Удуарда и Альберта, Ширва, Ніасса и Рудольфа. 
Абиссинская возвышенность отличается отъ осталь-
ныхъ областей В. Африки тѣмъ, что архейскія 
кристаллпческія породы почти всюду здѣсь при
крыты осадочными отложеніями, подъ которыми 
залегаютъ мощные вулканическіе покровы. Поверх
ность этой возвышенности сильно расчленена, со
стоите изъ множества высокихъ столовыхъ горъ 
(2500—3500 м.), съ вершиной Расъ-Дашанъ—4620 м. 
Внѣшніе края возвышенности обрываются круто; 
склоны, обращенные къ п-ову Сомали, почти от-
вѣсны. П-овъ Сомали, въ строспіи котораго пре
обладают граниты, отделяется отъ абиссинской 
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возвышенности сѣв. - вост. продолжен]емъ вост. 
сбросовой впадины. Въ этой последней, кромѣ ряда 
безсточныхъ озеръ и долины р. Хауашъ, находится 
также и впадина, лежащая на высотѣ 60—174 м. н. 
ур. м. іі покрытая солончаками и соляными озерами 
(Ассаль и др.). Сомэлійская возвышенность пред-
ставляетъ собою довольно ровное плато, достигаю
щее высоты на СЗ 3600 м. (горы Арусси) и посте
пенно ниспадаетъ къ ЮВ. Строеніе поверхности 
В. Африки, съ ея высокими норами и глубокими 
впадинами, является благопріятнымъ какъ для кон-
денсаціи атмосферной влаги, такъ и для скопленія 
воды въ озерныхъ бассейнахъ; именно здѣсь нахо
дятся истоки многочисленныхъ рѣкъ, направляю
щихся отсюда во всѣ стороны. Въ сѣв.-заи. части 
озернаго плато лежатъ истоки р. Нила—р. Кагера 
и оз. Впкторія-Ніанца; съ абнссинскихъ горъ сте-
каютъ два могучихъ прпт. Нила—Атбара и Голубой 
Нилъ, вытекающій нзъ оз. Тана; на зап. склопахъ 
беретъ начало р. Конго и рядъ ѳя притоковъ. ІОзкн. 
часть области, вмѣстѣ съ оз. Ніасса, принадлежите 
късистемѣр. Замбези. Восточный край В'. Африки 
орошается рядомъ береговыхъ рѣкъ; въ центрѣ 
лежитъ безсточный раіонъ, рѣки котораго оканчива
ются въ болѣе или менѣе мелкихъ соляныхъ озсрахъ 
(оз. Рудольфа и др.). Громадное большинство озеръ 
обязано своимъ происхолсденіемъ наличности сбро-
совыхъ впадпнъ; но оз. Викторія-Ніанца заннмаетъ 

, углубленіе не сбросЪваго происхолсденія и предста-
вляетъ собою остатокъ нѣкогда еще болѣе обшнр-
наго прѣсноводнаго бассейна. Климатъ В. Африки 
характеризуется высокими температурами, свой
ственными экваторіальнымъ областямъ, и сравни
тельно неболыпимъ количествомъ осадковъ. Осо
бенно высоки температуры въ Сомали (средп. 
годов. -|- 29°); иемнопшъ ниже онѣ и на низкомъ 
узкомъ побережьѣ озернаго плато (ср. год. +28°). 
Съ высотою—температуры уменьшаются, но и на воз-
вышенностяхъ онѣ еще очень высоки. Осадки рас-
предѣлены неравномѣрно; особенно мало (менѣе 
25 см. въ годъ) выпадаетъ пхъ въ большей части 
Сомали; въ остальной В. Афрпкѣ количество ихъ 
достигаетъ 60—130 см.; мѣстами, на берегу моря, 
особенно блпзъ Занзибара, на зап. склонѣ озерного 
плато и у оз. Ніасса, оно превышаете 130 см. Дожди 
выпадаютъ неравномѣрно; всюду сухіе періоды сме
няются дождливыми; въ большей части страны на
блюдается два сухихъ и два дождливыхъ Бремени 
года; лишь на крайнемъ 10, да въ нѣкоторыхъ обла-
етяхъ на С, годъ дѣлится на одинъ сухой и одинъ 
дождливый періоды. Круглый годъ выпадаютъ дожди 
лишь кое-гдѣ на побережьѣ (близъ Занзибара), да 
мѣстами на зап. склонахъ возвышенностей, обра-
щенныхъ къ влажной впадинѣ Конго. Въ тѣсноіі 
зависимости отъ распредѣленія осадісовъ находится 
и характеръ растительнаго покрова страны. На 
склонахъ, обращенпыхъ къ впадннѣ Конго и мѣ-
стами на морскомъ поберелсьѣ растутъ густые 
влажные тропическіе лѣса; значительная часть ниж-
ннхъ склоновъ абнссинскихъ горъ, обрамляющнхъ 
собою болотпстыя долины рѣкъ, покрыты горными 
лѣсами. Въ общемъ, внутри страны преобладаю™ 
саванны; съ прекрасными пастбищами и ро
щами мимозъ, акацій, снкоморъ, обезьяныіхъ хлѣб-
ныхъ деревьевъ, нѣкоторыхъ породъ, дающихъ кау-
чукъ, и т. п. Въ напболѣе сухихъ мѣстностяхъ (въ 
центрѣ Сомали, у оз. Рудольфа и т. д.) саванны 
смѣняются степями, которыя мѣстами переходятъ 
дал:е въ пустыню. Саванны В. Африки издавна 
славятся изобиліемъ крупныхъ млскопитающпхъ: 
стада антилопъ, зебръ, гну, буйволовъ, жирафъ, 
слоновъ встрѣчалпсь повсюду; тутъ же бродятъ львы 

и леопарды; носороги и гиппопотамы населяли бе
рега рѣкъ и озеръ, шимпанзе и др. обезьяны— 
рощи и лѣса. Въ настоящее время, впрочемъ, часть 
этихъ животяыхъ истреблена бѣлыми охотниками, 
сохранившись въ значптельномъ количествѣ на п-овѣ 
Сомали и въ Абиссиніи. На п-овѣ Сомали водится 
также и страусъ. Изъ мелкихъ ншвотныхъ особенно 
характерны многочисленные термиты. Во многихъ 
мѣстностяхъ распространена муха цеце, и появля
ются стаи саранчи. Населеніе чрезвычайно разно
образно по своему происхождение Это объясняется 
тѣмъ, что по В. Африкѣ пролегали наиболѣе удоб
ные пути, по которымъ происходило иередвияіеніе 
народовъ изъ сѣв. Африки, Передней Азіп и Аравіи 
на Ю африканскаго материка. Одинъ изъ путей шелъ 
сюда изъ долины Нила, другой отъ Красиаго моря. 
По этнмъ путямъ прокладывала себѣ путь въ глубь 
«чернаго материка» культура семитовъ и хамитовъ; 
не меньшее значеніе для перенесения сюда азіат-
ской культуры имѣло и то обстоятельство, что 
благопріятное направленіе муссоновъ издавна сдѣ-
лало возмолшымъ морское сообщеніе мелсду В. 
Африкой, съ одной стороны, и Аравіей и Лндіей—съ 
другой. Вся сѣв. половина В. Африки населена въ 
настоящее время племенами галласъ и сомали, ко-
торыхъ причисляютъ къ хамитамъ; только въ абнс
синскихъ горахъ лчівутъ абиссинцы—народъ семи-
тическаго происхожденія. ІОлш. половина В. Африки 
населена различными племенами негровъ банту; 
геро.мѣ того, тутъ лее встрѣчалнсь и суданскіе негры, 
а на крайпемъ 10 господствуютъ племена зулу, при-
числяемыя къ кафрамъ. Большая часть всѣхъ этихъ 
племенъ имѣетъ сильную примѣсь семитической и 
хамитической. крови и культуры; у цѣлаго ряда 
народовъ прігаѣсь эта настолько велика, что ихъ 
совершенно невозмолсио причислять къ той или иной 
изъ туземныхъ этнологпческихъ группъ. Изъ другпхъ 
народовъ жнвутъ арабы и другіе выходцы нзъ Пе
редней Азіи, индусы и немного европейцевъ. На-
селеніе занимается земледѣліемъ п скотоводствомъ; 
въ большей части страны скотоводство господствует!, 
надъ земледѣлісмъ; на абиссинской возвышенности 
обѣ отрасли сел. хозяйства получили параллельное 
развптіе, тогда какъ жители широкой прпбрежной 
полосы, на 10, начиная приблизительно отъ эква
тора, занимаются исключительно земледѣліемъ. 
Участіе В. Африки въ міровомъ товарообмѣнѣ не
велико. Главные предметы экспорта: каучукъ, гумми, 
кофе, хлопокъ, рисъ, табакъ, гвоздика и др. пря
ности, земляные орѣхи, сезамъ, копалъ, копра, 
слоновая кость, зубы гиппопотама, шкуры и мѣха, 
живыя животныя, рога, страусовыя перья, восвъ, 
медъ, золото. Пути сообщенія—въ прнмнтивномъ 
состояніи. Жел. дор. всего ]900 км., телеграфныхъ 
ліпіій—10000 км. На 3 самыхъ крупныхъ озерахъ 
ходятъ неболыпіе пароходы. Въ политическомъ отно-
шеніи В. Африка распадается на слѣдующія части: 

Британскій лротеісторатъ Уганда . . . . 580000 кв. км. 
„ Вост.-Африк. нротекторать . . 450000 „ „ 
„ Родезія {сѣв.-вост. часть) . . 323 000 „ „ 
„ Сомалнландъ 180000 „ „ 
„ Ніассалаіід-і 106 000 „ „ 

Всего брнтап. влад/Ішій . . . 1 639000 кв. км,. 
Германская Вост. Африка 946 500 кв. км, 
Абисснніл 800000 „ „ 
Іітальлнскій Сомалнландъ 380000 „ „ 

„ Эритрея 130000 „ „ 
Всего итальян. владѣніп . . 510000 кв. км. 

Португальск. Вост. Афр. (сѣв. половина) . 377 000 кв. им. 
Французскіи Сомалнландъ 20000 „ „ 

Итого -4 292 500 кв. вм. : 
А. А. Грторьевъ. 
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В о с т о ч н а я Б е п г а л і я и Ассамъ 
(Eastern Bengal and Assam)—пров. Брпт. ІІндіп. 
Образована ради удобства управленія въ 1905 г. 
изъ Ассама и нѣкоторыхъ сѣв. и вост. округовъ 
Бенгалін. Она обнимала теченіѳ р. Брамапутры и 
устье Ганга и покрывала площадь въ 288 963 кв. км., 
съ населеніемъ въ 34 мнлл. Такое раздробленіе 
Бенгаліп вызвало всеобщее и глубокое броженіе 
средп бенгальцевъ и породило боіікотъ британскихъ 
товаровъ, такъ назыв. с в а д е ш и (Swadeshi). Въ 
теченіе 5 лѣтъ мѣстпая администрация пыталась по
давить это двпженіе, но безуспѣшно. Наковецъ, 
центральное управленіе рѣшило уступить; въ 1911 г. 
по случаю посѣщенія Индіп королемъ, новое раздѣ-
леніо было отмѣнено, и Бенгалія была возстано-
влена въ своихъ старыхъ гранпцахъ на С и В, но 
изъ нѣсколькихъ западныхъ округовъ Бенгаліи— 
Бихара, Чота—Нагпура и Ориссы образована «Но
вая Провпнція» (New Province) съ особымъ губер-
наторомъ и управленіемъ. Ср. Ассамъ (IV, 39). 

В о с т о ч н а я в о і і п а , иначе Крым екая кам-
панія—война Р о с с і и съ А н г л і е й , Ф р а н -
ц і е й , Т у р ц і е й и С а р д и н і ѳ й (1853—56). 06-
щія причины ея лежали въ глубокомъ псторпческомъ 
соперничествѣ Англіи и Россіи, въ необходимости 
•для Наполеона III поддержать свой престижъ воен
ными успѣхамп, въ различіи пптересовъ разныхъ 
дерліавъ по отиошенію къ Турціи и т. д. (см. Англія, 
II, 731). Непосредственнымъ поводомъ послужплъ 
споръ о святыхъ мѣстахъ въ Палестннѣ, вызванный 
постоянными конфликтами между католиками и 
православными; первымъ покровительствовала 
Франція, послѣднимъ—Россія. Когда въ 1853 г. 
Порта отвѣтпла отказомъ на требованіе русскаго 
посла, кн. Меньшикова, о прпзнаніи правъ грече
ской церкви и прнвплегій православныхъ христіанъ 
въ Турціп, русскія войска въ чпслѣ 80000 чел. 
подъ командой кн. М. Д. Горчакова перешли безъ 
объявленія войны черезъ Прутъ (10 іюпя ст.ст. 1853 г.) 
и заняли Молдавію и Валахію «въ залогъ, доколѣ 
Турціл не удовлетворить справодлнвыхъ требова-
ній Россіи». Въ Англіп партія войны, во главѣ 
которой стоялъ мпнистръ внутреннпхъ дѣлъ (въ 
кабинетѣ Абердина) лордъ Пальмерстонъ, увлекла 
за собой англійскоо общественное мнѣніе и 
вслѣдъ за ннмъ правительство. Англія и Франція 
заключили союзъ съ обязательетвомъ «защищать 
Константинополь и всякую другую мѣстность 
Турціп, въ Европѣ и Азіи>. Значительно иозднѣе 
(январь 1855) къ союзу присоединилась Сар-
дпнія, преследовавшая свои особенный цѣлп. 
Къ войнѣ Россія не была готова. Боевая числен
ность арміи не достигала 1000000 чел. и 200 000 
лошадей, значившихся по списка мъ; система резер-
вовъ была неудовлетворительна; вооруженіѳ нѣ-
которыхъ частей состояло еще изъ старыхъ кремне-
выхъ ружей; обученіе войскъ пмѣло въ виду пре
имущественно внѣшнюю сторону; въ порохѣ ощу
щался недостатокъ. Военный флотъ почти исключи
тельно состоялъ изъ парусныхъ судовъ прежней 
системы, тогда какъ флоты двухъ первоклассныхъ 
морскнхъ державъ обладали больгаимъ чнеломъ па-
ровыхъ судовъ новѣйшей конструкціи. Интендантство 
было нсдобросовѣстно; хищенія совершались самыя 
грубыя; армія во все время войны крайне плохо 
снабжалась съѣстнымн и военными припасами. 
Арміи союзнпковъ, не исключая и турецкой, 
были хорошо вооружены и правпльнѣе (хотя и 
далеко не безукоризненно) снабжались всѣмъ 
необходимымъ.— Кампанія 1853 г. Дѣйствія 
на Дунаѣ. 27 сентября Омеръ-паша, коман
довавши турецкими войсками (120 тыс, чел.), 

предъявилъ кн. Горчакову ультиматумъ съ требова-
ніемъ очнщенія княжествъ. Кн. Горчаковъ отвѣтплъ 
отказомъ. Начались военный дѣйствія. Первое 
серьезное сраженіе 23 октября при Ольтеницѣ окон
чилось неблагопріятно для русекпхъ; но турки не 
воспользовались своимъ успѣхомъ и 31 октября 
удалились на правый берегъ Дуная. Въ зиму 1853— 
54 гг. они нѣсколько разъ дѣлалн попытки перепра
виться на лѣвый берегъ, но безуспѣшно. Военныя 
дѣнствія велись съ обѣпхъ сторонъ безъ энергіи; 
въ русской арміи обнаружились вопіющіе непорядки. 
Напболѣе важнымъ эпизодомъ зимней кампаніи было 
сраженіе при дер. Четатн, 25 декабря 1853 г., безъ 
опредѣленнаго результата; обѣ стороны понесли 
значительный потерп. Дѣнствія на кавказско-
турецкой границѣ открылись совершенно неожи
данно для кавказскаго намѣстнпка кн. Воронцова, 
который не вѣрнлъ въ возможность разрыва и къ 
войнѣ не готовился. Только осенью, когда разрывъ съ 
Турціей оказался нензбѣжнымъ, посланы были под
крепления съ сѣв. Кавказа, а въ половинѣ октября 
моремъ была перевезена въ Грузію одна пѣх. 
дпвпзія. Командующпмъ войсками назначенъ былъ 
•ген.-лойт. кн. Бебутовъ. Турки уже въ концѣ 
августа собрали сильную армію и предупредили 
русскнхъ открытіемъ военныхъ дѣйствій; за нихъ 
было все враждебное русскимъ населеніе Кавказа. 
16 окт. турки овладѣлп фортомъ св. Николая (близъ 
Батума), гдѣ находился русскій гарннзонъ въ 
300 чел. съ 2 орудіями; затѣмъ при Баяндурѣ 
(близъ Карса) русскій отрядъ въ 6000 чел., по
сланный на развѣдкп и атакованный значительной 
турецкой арміеп, спасся отъ полнаго пораженіл 
только благодаря прпбытію кн. Бебутова съ зна
чительными силами. Бой этотъ, въ которомъ рус-
скіе потеряли 800 чел., произвела неблагопріятпое 
для нпхъ впечатлѣніе среди мѣстнаго населенія. 
14 ноября послѣдовалъ бой подъ Ахалцыхомъ, гдѣ 
русскія войска въ чпслѣ 7000 чел., подъ начальствомъ 
кн. Андронннкова, разбили 18-тыс. турецкій кор-
пусъ, предводимый Али-пашею; 19 ноября кн. Бебу
товъ на голову разбилъ главную турецкую армію 
подъ Башъ-Кадыкларомъ, хотя былъ втрое сла-
бѣе противника, занимавшаго къ тому же отлич
ную позпцію. Турки понесли тутъ уронъ болѣе чѣмъ 
въ 6 тыс. Послѣдствія этой побѣды, по своему 
нравственному вліянію, были громадны. Русскіс 
могли спокойно провести зимній періодъ, тѣмъ бо-
лѣе, что суровое время года и недостатокъ продо-
вольствія окончательно разстропли турецкую армію. 
Еще удачнѣе для русскихъ начались военныя дѣй-
ствія на Черномъ морѣ. 27 октября соединенный 
французско-англійскій флотъ прибыль въ Босфоръ. 
Между тѣмъ, русская эскадра, подъ командой вице-
адмирала Нахимова, 18 ноября 1853 г. произвела 
въ Синопской бухтѣ нападеніе на турецкую эскадру 
подъ командою вице-адмирала Османа-паши и 
уничтожила ее; самъ Османъ-паша былъ взятъ въ 
плѣнъ. Побѣда сдѣлала русскихъ на время пол
ными хозяевами на Черномъ морѣ. Въ Англіи въ 
виду заявленія, ранѣѳ сдѣланнаго Нпколаемъ I о 
томъ, что онъ намѣренъ занимать лишь оборони
тельное положеніе, увндѣли въ син'опскомъ бою 
прямой вызовъ. 22 декабря 1853 г. англо-турецкііі 
флотъ вошелъ въ Черное море; отвѣтомъ на это со 
стороны Россіи послужило прекращение динломатичс-
екпхъ сношеній съ Англіей и Франціей. 15 февраля 
1854 г. Англія передала Россіи ультиматумъ съ тре-
бованіемъ очпщснія дунайскихъ княжествъ; 15 марта 
Англія и Франція объявили Россіи войну.—Кам п а-
н ія 1854 г. н a Дунаѣ. Въ началѣ марта 1854 г. 
русскія войска переправились на правый берегъ Ду-
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нал, заняли нѣеколько второстепенные крѣпостей 
{Тульчу и др.) и 6 мая начали осаду Силистріи. Глав
но команду ющимъ теперь былъ кн. Паскевичъ, ..но 
28мая онъ былъ контуаіенъ подъ Силнстріеи, уѣхалъ 
съ театра военныхъ дѣйствій іі вновь псрсдалъ 
командованіе Горчакову. 8 іюня русскіе прекратили 
осаду Силпстріп и вновь удалились за Дунай. Это 
было вызвано тѣмъ положеніемъ, которое заняла 
Австрія, потребовавшая очпщенія дунаііскихъ кня-
жествъ. Въ августѣ послѣдніе pyccitio отряды 
переправились обратно за Прутъ. Вслѣдъ затѣмъ 
княл;ества были оккупированы австріііцамп, кото-

• рые такпмъ образомъ, не участвуя непосредственно 
въ военныхъ дѣйствіяхъ противъ Россін, поддер
жали ея враговъ, какъ бы оправдывая знаменитое 
предсказаніе кн. Шварценберга, что Австрія уди
вить міръ своей неблагодарностью. Успѣшиѣе для 
русскихъ шли военныя дѣйствія на а з і а т с к о м ъ 
театрѣ воины. 4 іюня кн. Андроишіковъ разбилъ 
турокъ на р. Чолокъ (Батумская обл.); 17 іюля ба-
ронъ Врангель выбилъ турокъ съЧпнгильскнхъ вы
сота п заішлъ Баязетъ. 24 іюня пронзошолъ упорный 
бой при Курюкъ-дара, гдѣ 18 000 русскихъ, подъ 
командою кн. Бебутова, разбили 60-тнтыс. турец
кую армію. Высадка у Батума значительныхъ ту-
рецнпхъ силъ заставила Бебутова отойти сперва 
на р. Карсъ-чай, а въ концѣ ноября, съ наступле-
ніемъ стужи—къ Александрополю. Къ этому вре
мени и всѣ осталыгые русскіе отряды, дѣйствовав-
шіе на кавказско-турецкой границѣ, отошли въ свои 
предѣлы. Несмотря на рядъ отдѣльныхъ побѣдъ, 
общій итогъ военныхъ дѣйствій и здѣсь былъ неблаго-
пріятенъ русскнмъ, такъ какъ въ виду появленія 
на Черномъ морѣ флота союзпнковъ еще весною 
.1854 г. пришлось упразднить Черноморскую бере
говую лннію и взорвать укрѣпленія; удержать поло
жено было только Анапу, Новороссійскъ, Геленджнкъ 
и Сухумъ.—Дѣйствія на м о р ѣ и о с а д а Се
в а с т о п о л я (1854—55 гг.). Всего важпѣе были 
военныя дѣйствія на Черномъ морѣ, п особенно въ 
Крыму, гдѣ война велась между Россіей, съ одпой 
стороны, н тремя союзными арміями н флотами 
(англо-франко-турецкпмъ), съ другой. Англійскііми 
силами (окодо 20 000 чел.) командовалъ лордъ Раг-
ланъ, французскими (40 000)—ыаршалъ Сентъ-Арно. 
Въ теченіе весны и лѣта 1854 г. дѣііствія союзнп-
ковъ какъ на морѣ, такъ и на Балканскомъ п-вѣ 
(около Варны былъ пропзведенъ .десанта) были 
сравнительно безплодны, отчасти вслѣдствіе холеры, 
свирѣиствовавшей во французскпхъ войскахъ. Анг-
лійская эскадра изъ 28 судовъ подошла къ Одессѣ и 
10 апрѣля подвергла обстрѣлу ея батареи, но не
удачно: русскіо отвѣчали, потопили одішъ фрегатъ 
и повредили нѣсколько другихъ. Попытка произвести 
десантъ не удалась. Послѣ этого союзники рѣшили 
направить своп силы на Крымъ. 2 сентября была 
произведена высадка главныхъ силъ союзпнковъ 
блпзъ Евпаторіи, въ окрестностяхъКпчикъ-Бельскаго 
озера; русскіе не сдѣлали даже попытки воспрепят
ствовать ей. Севастополь, представлявшійся теперь 
главнымъ объектомъ дѣйствіЙ союзпнковъ, имѣлъ хо
рошую береговую оборону, но укрѣпленія съ сухого 
пути были совершенно ничтожны. На всемъ Таврнче-
скомъ п-вѣ находилось всего 5 1 ^ тыс. сухопутныхъ 
войскъ, далее не подчпненныхъ одному начальнику; 
между Керчью, Ѳеодосіей и Арабатомъ расположено 
было 12 000 подъ начальствомъ ген. Хомутова, въ 
остальной части Крыма было около 39 тыс., подъ на
чальствомъ кн. Меньшикова. Меныпиковъ собралъ свои 
главный силы (не болѣе 33 000 чел.) на р. Альмѣ 
и тамъ 8 сентября далъ бой вдвое сильнѣйшему 
непріятелю (турки въ бою не участвовали!, потер-
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пѣлъ тяжелое пораженіе (II, 109) и отступилъ къ 
Севастополю, но потомъ, опасаясь быть запертымъ 
въ немъ, къ Балаклавѣ. Оборона Севастополя была 
поручена адмиралу Нахимову и вице-адмиралу Кор
нилову. При входѣ въ севастопольскую бухту 
затоплено было нѣсколько старыхъ кораблей, чѣмъ 
отнималась у непріятельскаго флота возможность 
проникнуть туда; артиллерія и экипажъ большинства 
остальныхъ судовъ пошли на успленіе крайне сла-
баго гарнизона, численность котораго дошла иослѣ 
этого всего до 18 000 чел. (позднѣе къ нему подошли 
подкрѣплснія, но недостаточныя). Всѣ фортпфика-
ціонныя работы велись подъ руководствомъ инже-
неръ-подполковнпка Тотлебена, сдѣлавшагося душой 
обороны. 14 септября вслѣдствіе серьезной болѣзнп 
С. Арно (ум. 17 сентября) главное начальство надъ 
французскими войсками перешло къ ген. Канроберу, 
24 сентября французы заняли Ѳедюхнны высоты, а 
англичане—Балаклаву, въ бухту которой, въ то же 
время, вступплъ ихъ флотъ. Съ этого времени на
чалась знаменитая въ военной петоріп 11-тимѣсичнал 
осада Севастополя. 5 октября началась первая 
бомбардировка, причинившая русекпмъ громадпыл 
потери; тогда лее былъ смертельно раненъ Корни-
ловъ. Менышшовъ, по полученін подкрѣпленія (въ 
концѣ октября онъ располагалъ арміей въ 100000 
чел.), рѣшился перейти въ наступленіе. 13 октя
бря ген. Лнпранди, съ отрядомъ въ 16 000 чел., ата-
ковалъ союзныя войска у Балаклавы. Въ послѣдо-
вавшемъ сраженіи русскіѳ пыѣлп небольшой 
успѣхъ, но выбить англичанъ изъ Балаклавы не 
смогли и только побудили ихъ лучше укрѣппть свою 
познцію. 24 октября Меныпиковъ пропзвелъ рѣши-
тельное нападеніе на осадную армію союзниковъ. 
Произошелъ знаменитый инкерманскій бой, въ 
которомъ, вслѣдствіе различныхъ недоразумѣній н 
оплошностей, русскіе понесли полное пораженіе, 
потерявъ до 12 тыс. чел. Къ началу 1855 г. русскія 
силы въ Крыму превосходили силы союзпнковъ, но 
Мсньшиковъ медлнлъ и упускалъ благопріятные для 
наступления моменты. Между тѣмъ, въ январѣ въ 
Евпаторію прнбылъ моремъ турецкій корпусъ Омера-
паши (21 тыс.), а 14 января 1855 г. Внкторъ-Эмма-
нуилъ, король Сардпніп, присоединился къ союзу 
Англін и Франціи. 5 февраля ген. Хрулевъ, по при
казу Меньшикова, сдѣлалъ попытку овладѣть Евпа-
торіей, но успѣха не имѣлъ и, потерявъ около 
8000 чел., отступилъ. Кн. Меныпиковъ былъ смѣненъ, 
и на его мѣсто былъ назначенъ кн. M. Д. Горчаковъ. 
18 февраля 1855 г. умеръ ими. Николай I, и на пре-
столъ вступплъ Александръ II. Въ апрѣлѣ къ союз-
никамъ прибыли значительныя подкрѣпленія, въ 
томъ чнслѣ 15 000 сардинцевъ, и силы ихъ въ 
Крыму возросли до 175 тыс. (100000 французовъ, 
32000 англичанъ, 28 000 турокъ, 15 000 сардинцевъ). 
Русскихъ было около 170000 тыс. Наполеонъ III 
требовалъ рѣшптельныхъ дѣйствій. Канроберъ былъ 
замѣненъ генераломъ Пелисье и остался только 
командующнмъ корпусомъ. Болѣѳ энергичныя дѣй-
ствія французовъ начались отправкою экспеднціп 
въ восточную часть Крыма, съ цѣлыо лишить рус
скихъ продовольствія съ береговъ Азовскаго моря. 
15 мая слабый русскій гарнизонъ безъ сопротивле-
нія оставилъ Керчь; послѣ этого французскій флотъ 
господствовалъ на Азовскомъ морѣ и все лѣто про-
изводплъ нападенія на прибрежные населенные 
пункты; однако, потерпѣлъ неудачу подъ Арабатомъ и 
Геническомъ. Положеніе осажденнаго Севастополя 
въ это время было очень тяжелое; онъ подвергало« 
постояннымъ бомбардировкамъ какъ съ суши, такъ 
и съ моря, терялъ тысячами своихъ защитниковъ 
(8 іюня 1855 г. ранепъ Тотлебенъ, 28 іюни убиті, 
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Нахимовъ). Доставка продовольствія, при ненастной 
иогодѣ и окончательно испортившихся дорогахъ, со
пряжена была съ величайшими затрудненіями; на 
крѣпостныхъ веркахъ, да и въ самомъ городѣ жизнь 
была преисполнена вслкихъ лишеній и непрерывной 
опасности. При всемъ томъ, героизыъ и самоотвер-
женіе гарнизона ни разу не поколебались. И у 
союаниковъ не все обстояло благополучно; ихъ 
интендантство дѣйствовало не вполнѣ удовлетвори
тельно, войска страдали отъ недостатка съѣстныхъ 
и военныхъ припасовъ; медицинская помощь тол;е 
оставляла желать многаго, и холера уносила значи
тельное число жертвъ. 2 ноября 1854 г. сильная 
буря нанесла значительный вредъ ихъ флоту. Осад-
ныя работы велись недостаточно энергично; русскіе 
старались препятствовать пмъ не только огнемъ, но 
и контръ-апрошами п частыми вылазками. 22 мая 
Пелисье завладѣлъ ДОЛИНОЙ р. Черной; послѣ 
2-дневнаго жестокаго бомбарднрованія союзники 
26 мая овладѣлп Селенгинскпыъ п Волынскпмъ 
редутами и Камчатскимъ люпотомъ. 6 іюня страш
ный штурмъ Малахова кургана былъ отбитъ. 4 ав
густа окончилась неудачей попытка русскпхъ овла-
дѣть Ѳедгахиными высотами и долиной р. Черной. 
Съ 5 по 8 августа огонь 800 орудій осыпалъ защит-
никовъ Севастополя непрерывнымъ градомъ свинца; 
русскіе теряли ежедневно 900—1000 чел. Съ 9 по 
24 августа огонь былъ нѣсколько слабѣе, но, тѣмъ 
не менѣе, у гарнизона каждый день выбывало изъ 
строя 500—700 чел. Бъ полдень 27 августа, послѣ 
жестокаго огня, союзники двинулись на штурмъ 
Малахова кургана и овладѣлн имъ. Дальнѣйшая 
оборона Севастополя стала немыслимой, хотя на
падения союзниковъ на другія укрѣпленія и были 
отбиты. Городъ былъ зажлсенъ, пороховые погреба 
взорваны, военный суда, стоявшія въ бухтѣ, зато
плены. Союзники, считая городъ минпрованнымъ, 
только 30 числа вступили въ дымящілся развалины 
Севастополя. За 11 мѣсяцевъ осады (съ 27 сентября 
1854 г. по 27 августа 1855 г.) союзники потеряли 
(считая потери и въ другихъ частяхъ полуострова) 
не менѣе 70 тыс. чел., не считая умершихъ отъ болѣз-
ней; русскіе—128000 тыс. Занятіе Севастополя не пз-
мѣнпло рѣшимости русскпхъ продолжать войну. Но 
обѣ стороны, утомленныя борьбой и разсчитывая, въ 
виду начатыхъ переговоровъ на близкое заключеніе 
мира, сравнительно вяло воли военныя дѣйствія въ 
теченіе зимы 1855 — 56 гг.—H a К а в к а з с к о й 
г р а н и ц ѣ ген.-адъютантъ Н. Н. Муравьевъ, на
значенный на мѣсто кн. Воронцова, въ концѣ мая 
1855 г. двинулся къ Карсу и осадилъ его; произве
денный имъ штурмъ 17 сентября былъ отбитъ съ 
болыпимъ урономъ (до 7000 чел.) для русскпхъ. Съ 
цѣлыо спасти эту крѣпость, еще лѣтомъ 1855 г. былъ 
посланъ Омеръ-паша съ корпусомъ въ 35000 чел. 
Имѣя въ виду поддержать возставшую противъ рус
скпхъ Абхазію и тѣмъ отвлечь Муравьева отъ Карса, 
Омеръ-паша въ сентябрѣ переѣхалъ моремъ туда, 
разбилъ тамъ незначительные русскіе отряды, но 
цѣлн не достнгъ. 16 ноября Карсъ, отрѣзанный отъ 
сообщенія съ остальной Турціей, вынужденъ былъ 
сдаться русскимъ, что было валшымъ успѣхомъ въ 
эту несчастную для насъ войну.—Военныя дѣй-
с т в і я на Б а л т і й с к о м ъ и Бѣломъ моряхъ и 
на Т И Х О М І океанѣ нмѣли лишь совершенно 
второстепенное значеніе. Союзники въ 1854 и 1855 гг. 
посылали свой флотъ въ Балтінское м. Попытка де
санта у Гамла-Карлебю (въ Вазасской губ.) 25 мая 
1854 г. кончилась неудачею, но союзникамъ удалось 
овладѣть слабо защищенными Аландскими о-вами. 
25—26 іюля 1855 г. союзный флотъ подвергъ двух
дневной бомбарднровкѣ Свеаборгъ, не причинивъ 

ему большого вреда. На Бѣломъ морѣ въ 1854 г. 
пеболыпая союзная эскадра ограничилась захватомъ 
мелкихъ кунеческихъ судовъ и безплоднымъ бом-
бардированіемъ Соловецкаго монастыря и Колы, на 
Тихомъ океанѣ — безуспѣшнымъ паиаденіемъ на 
Петропавловск!!! портъ.—0кончаніе войны и 
миръ. Въ концѣ декабря 1855 г. Австрія обрати
лась къ Россіи съ нотой, имѣвшей характеръ уль
тиматума, въ которой, подъ угрозой разрыва днпло-
матическнхъ отношеній, предлагалапредварительныя 
условія мира какъ основу для переговоровъ. Росеія 
вынулсдена была согласиться. 13 февраля 1856 г. 
открылись въ Парижѣ засѣданія конгресса, на ко— 
торомъ къ 18(30) марта 1856 г. и были выработапы 
условія мирнаго договора (см. Парпжскій миръ). 
Общія потери въ людяхъ, прнчиненныхъ войной на 
европейскомъ и азіатскомъ театрахъ, опредѣляются 
со стороны русскпхъ 256000, со стороны союзни
ковъ—въ 252 000 (107 000 французовъ, 98000 турокъ, 
45000 англпчанъ, 2000 сардпнцевъ). Денежный яз-
держки войны опрсдѣляются приблизительно въ 
69 мплл. фнт. ст. для Великобритании въ 93 милл. 
фнт. ст. для Франціи, въ 142 мплл. фнт. ст. для 
Россіи (разсчетъ Мюльголля). Для Россіи В. война 
имѣла невыгодный полптическія послѣдствія, но зато 
послужила толчкомъ для общественнаго подъема 
п для обновленія внутренняго строя. Для Турціи 
воина имѣла обратныя послѣдствія: на время упро
чила ея существованіе, но принудила ее заключить 
первые иностранные займы и поставила ее въ еще 
большую, чѣмъ раньше, зависимость отъ Европы.— 
Ср. Б о г д а н о в и ч ъ , «В. война 1853—56 гг.» (СПБ., 
1876); Дубровинъ , «Матеріалы дляисторіпкрым
ской войны и обороны Севастополя» (СПБ., 1871— 
72); «В. война 1853—55 гг.» (СПБ., 1878); «Руко
писи объ оборонѣ Севастополя» (собранный Госу-
даремъ- Наслѣдникомъ Цесаревпчемъ, 1871—73); 
Т о т л е б е п ъ , «Описаніе обороны Севастополя» 
(СПБ., 1872); М у р а в ь е в ъ , «Война за Кавказомъ, 
1855»; «Изъ записокъ о войнѣ 1855 г. въ М. Азіи»; 
Л и х у т и н ъ, «Русскіе въ Азіатской Турціп 1854— 
55 гг.»; N i e l , «Siège de Sébastopol; journal des 
opérations de génie» (П., 1858); B a z a n c o a r t , 
«L'expédition de Crimée jusqu'à la prise de Séba
stopol» (П., 1856); Rousse t , «Histoire de la guerre 
de Crimée» (П., 1877); S c h w e i n i t z , «Die Expe
dition gegen die Aland-Inseln im Jahre 1854»; 
A. W. K i n g l a k e , «The invasion of the Crimea» 
(Л., 1863); Sir E. В. H am ley, «The war in the 
Crimea» (Л., 1891); Sir W. H. R ü s s e l , «The 
war in the Crimea» (Л., 1855—56); Sir E v e l y n 
W o o d , «The Crimea in 1854 and in 1894» (Л., 
1895); Sir D. L y s o n s , «The Crimean war from 
first to last» (Л., 1895); A. L a k e , «The defence 
of Kars» (Л., 1857); «Der Feldzug in der Krim. 
Sammlung der Berichte beider Parteien» (Лпц., 
1855—56); K u n z , «Die Schlachten und Treffendes 
Krim-Krieges» (Б., 1889). В. В—въ. 

В о с т о ч н а я и З а п а д н а я П р у с с і я , 
двѣ прусскія провннціи — см. Пруссія Восточная и 
Пруссія Западная. 

.Восточная Рннс ісая имнерія—см. 
Византія (X, 460). 

В о с т о ч н а я Румелія—названіе, ул;е вы
шедшее теперь изъ употребленія, автономной об
ласти, образованной но Берлинскому трактату изъ 
болгарскихъ округовъ, составляющихъ пынѣ ІОжн. 
Болгарію, и присоединенной, послѣ безкровнон 
пловдивской революціи 1885 г., къ княлсеству Бол
гарскому. Въ 1908 г., при провозглашеніи незави
симости царства Болгарскаго, это присоединеніе 
получило оффиціальную санкцію Европы и Турціи. 
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В о с т о ч н а я Сибирь.—Это слово до са-
мыхъ послѣднихъ лѣтъ употреблялось въ смыслѣ не 
столько географическомъ, сколько администратпв-
номъ, означая В.-Сибирское ген.-губернаторство, 
съ главнымъ гор. Иркутскомъ. До присоединенія къ 
Россіи Амурскаго края оно состояло изъ губерній 
Енисейской и Иркутской, обл. Якутской, Забайкаль
ской и Камчатской; по присоединении этого края и 
введеніи новаго административная дѣленія—изъ 
перечпсленныхъ обл. и Амурской и Приморской. По 
образована! прпамурскаго ген.-губернаторства къ 
нему отошли послѣднія 2 области, Сахалинская и 
Камчатская, а Иркутское ген.-губернаторство со-
стоитъ изъ губ. Енисейской и Иркутской и обл. 
Якутской и Забайкальской. Въ географическомъ 
отношеніп Енисейская губ. не можетъ быть причис
лена къ В. Сибири іі составляетъ переходную страну 
между Зап. и В. Сибирью. 

В о с т о ч н а « церковь.—Когда говорятъ о 
В. церкви, одновременно думаютъ о западной и 
представляютъ ихъ въ ихъ разлнчіяхъ. Разлнчія 
эти .нарастали съ очень давняго времени и заро
ждались въ лонѣ единой церкви, подъ вліяніемъ 
разности въ составѣ населенія обѣихъ половинъ 
бывшей римской дерясавы. Ромапскій Западъ 
истолковалъ новую религію иначе, чѣмъ греческій 
востокъ. Эллинизмъ далъ европейской цивнлизацін 
не умирающую философію. Христіанство, при встрѣчѣ 
съ нимъ, стало быстро превращаться въ систему 
релпгіознаго вѣдѣнія, для построения которой основ
ной матеріалъ почерпался изъ велпкихъ филосо-
фемъ Греціи. Христіанская догма во всѣхъ ея 
главныхъ очертаніяхъ разработана на Востокѣ. Вся 
исторія церкви въ періодъ вселенскнхъ соборовъ 
свидѣтельствуетъ, сколько энергіи поглотило у гре-
ковъ это строительство. Весь государственный орга-
низмъ Византіи содрогался подъ ударами догмати-
ческихъ распрей. Стремленіе удерзкать нѣкоторыя 
формулы (особенно послѣ Халкндонскаго собора) 
стоило имперіи отторзкенія ея старпнныхъ провин-
цій. Западная церковь при самомъ своемъ заро-
жденіп гораздо меньше интересуется идеями, волно
вавшими Востокъ. Зато она зорко слѣднтъ за всѣмъ, 
что касается земного устроенія и порядка. Здѣсь была 
выкована желѣзная церковная организація, которая 
въсродніе вѣкакладетъ къподножію церкви всю За
падную Европу. Уже эта разница въ основномъ на
правлена дѣятельности долэкна была порождать кон
фликты. Малая отзывчивость и слабый интересъ къ 
дѣламъ изнемогавшаго въ борьбѣ Востока уже очень 
рано срывали съ устъ его духовныхъ воэкден горысія 
жалобы по адресу Запада (см. Васплій Великій, IX, 
621). Рядомъ съ этимъ съ самыхъ раннпхъ поръ про
ступало иаруэку неодинаковое толкованіе основного 
тона и содерэканія нормъ нравственной жизни. 
Пдеаломъ восточнаго хрнстіанства всегда былъ 
идеалъ монашески!, аскетнческаго дѣланія и уда-
ленія отъ міра. Постъ, молитва, созерцаніе, покой, 
размышленіе о вѣчномъ, толковапіе жизни только 
какъ подготовки къ смерти (-о sp-fov TOO yjna-ш^оЬ 
oùôèv àXXo ка~\ч г\ у.е\втач à-obvqGY.tiv)—таіСОВЫ при
знаки высшаго христианства на Востокѣ. Наобо-
ротъ, западная церковь, по выраженію Соловьева, 
не побоялась погрузиться въ грязь исторической 
жизни. Здѣсь хотѣлн прилозкить всѣ божескія и че-
ловѣчсскія силы къ вселенской цѣли, тогда какъ 
на Востокѣ всѣ заботы направлялись лишь на то, 
чтобы сохранить чистоту. Западныхъ наблюдателей 
поразкала, далѣе, способность В. церкви такъ тѣсно 
сливаться съ казкдымъ изъ народовъ, которые она 
вобрала въ себя, что религія и церковь становились 
для послѣдннхъ національными палладіумами. У гре-

Новын Эццикдопедпчсскій Словарь, т. XI. 

ковъ, у русскпхъ церковь и народность были нераз-
дѣльны, казкдый изъ этихъ элементовъ существовалъ 
лишь вмѣстѣ съ другимъ п въ другомъ. Нельзя счи
тать это явленіѳ лишь слѣдствіемъ гнета враждеб-
наго христіанству ислама; оно наблюдается п въ 
Россін, гдѣ этого гнета не было. Недостаточное обра-
зованіе духовенства и неуваженіе, съ какнмъ здѣсь 
часто относятся къ его представнтелямъ, не ума
ляло высокаго пололіенія его какъ носителя цер-
ковныхъ идеаловъ (А. Гарнакъ). Чѣмъ дальше въ 
глубь вѣковъ, тѣмъ труднѣе говорить о В. церкви, 
какъ единой. Сливаясь съ народами, дѣлаясь на-
ціональной, она пепытываетъ болынія превращенія 
среди разныхъ группъ греко-славянскаго міра. Въ 
частности о греческой церкви, которая въ теченіе 
всего средневѣковья и въ новое время почт» до 
послѣднпхъ десятилѣтій сохраняла руководящее 
полозкеніе среди другихъ В. церквей, отзывы 
западныхъ наблюдателей, дазке очень осторозк-
ныхъ, весьма неутешительны. Деллингеръ гово
рить: «греческая ' церковь съ XII в. но сравне
ние съ кипучею зкнзныо, юношескою свѣзкестыо 
н сплою Запада проявила старческую неподпизк-
ность и высокомѣрное оцѣпенѣніе, которое неспо
собно ничему учиться, безплодно ѵ безеилыю оста
новить разлозкеніе. Она уподобилась низвергнутому 
вѣнценосцу или обанкротившемуся помѣщнку». Въ 
глазахъ англичанина Пальмера, желавшаго принять 
православіе, но за невозмозкностыо это сдѣлать 
ушедшаго въ католичество, западная церковь об-
наруэкнваетъ зкпзнь и силу, а въ В. на
блюдаются формализмъ и оцѣпенѣніе. Сужденія 
эти и имъ подобный нуждаются въ ограничо-
ніяхъ; но что В. церкви свойственна въ извѣстной 
степени неподвизкность, этого отрицать нельзя, съ 
той однако оговоркой, что задерэкка въ посту-
пательномъ двизкеніи—не органически"! недугъ В. 
церкви, a явленіе преходящее, обусловленное пе
чальной экономической и политической судьбой 
народовъ, входящихъ въ ея составъ. Внзантію и ея 
церковь убила нищета. Она зке задерзкнвала 
ростъ и другихъ восточныхъ церквей. Для на
стоящая времени характеренъ недостатокъ живой 
п реальной связи мезкду восточными церквами. Въ 
частности мезкду двумя главными величинами— 
церквами русскою и константинопольскою—отноше-
нія чрезвычайно вялы: общпхъ вопросовъ какъ-
будто и не существуете Наше синодальное вѣдом-
ство вообще неохотно обращается въ Константино
поль: оно вынузкдоно проводить взгляды но только 
церкви, но н власти. А константинопольски! пат-
ріархъ, въ свою очередь, считается съ народомъ, 
который его выбирастъ, и для котораго онъ 
является главой. Обѣ стороны предпочнтаютъ мол
чать. Отношенія мезкду патріархатомъ и Болгаріон 
и прямо были вразкдебны до послѣдняго времени. 
Отдѣльныя церкви, объединяемый названіемъ В., 
въ отношенін другъ къ другу совершенно незави
симы — 'Еѵ.чЦаіяс oÙToxs'foXoi. Ихъ насчитывается 
пятнадцать: 1) патріархатъ константинопольски!; 
2) патріархатъ александрійскін; 3) патріархать 
антіохійскііі; 4) патріархатъ іерусалимскій; 5) кипр
ская церковь; 6) русская синодальная церковь; 
7) синайская церковь; 8) сербская церковь въ ко-
ролевствѣ Сербін; 9) сербская церковь въ Австро-
Венгрін (міітрополія—архіепископія Карлопнцісая); 
10) русско-румыно-сербская церковь въ Букошшѣ 
и Далмацін (мнтрополія буковинско-далматинская и 
архіепнскопія черновицкая); 11) румынская церковь 
въ Австро-Венгрш (митрополія румынская и архісіш-
скопія трансильванская—главная каѳедра въ Гср-
манштадтѣ); 12) румынская церковь въ королев-

25 
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ствѣРумьгнія (мнтрополія угро-влахійская); 13) чер
ногорская митрополія; 14) новогреческая церковь 
(въ королевствѣ Эллинскомъ); 15) болгарская экзар-
хійская церковь: а) въ царствѣ Болгарскомъ и 
б) въ Турціи (см. Болгарская церковь, т. YII, 
338—347). Можно назвать еще сербскую босно-
герцеговпнскую церковь въ Босніи и Горцеговпнѣ 
(митрополія дабро-босніііская, архіепископія са
раевская). Во время оккупаціи Австро-Венгріей 
церковь эта почти номинально зависѣла отъ пат-
ріарха коястантинопольскаго; послѣ аннексированія 
обѣнхъ провпнцій эта зависимость исовсѣмъ должна 
исчезнуть. Единство всѣхъ этпхъ церквей основы
вается прелое всего на общей догматнкѣ. Общія 
вѣрованія В. церковь счптаетъ заключенными въ 
Hiiiteo - цареградскомъ символѣ и въ символиче-
скихъ книгахъ. Таковыми являются: 1) «Право
славное псповѣданіе каѳолпческой и апостольской 
церкви В.», составленное на соборѣ въ Яссахъ 
1643 г. на основѣ кіево - могилянскаго катехи
зиса; 2) «Посланіе патріарховъ восточно-каѳоличе-
ской церкви о православной вѣрѣ», составленное 
іерусалимскпмъ патріархомъ Доснѳеемъ, принятое 
іерусалимскнмъ соборомъ 1672 г. и въ 1673 г. 
посланное совмѣстно восточными патріархами въ 
Англію и въ Россію. Къ числу спмволическпхъ 
книгъ можно отнести и катехнзисъ митрополита 
Филарета: у грековъ 'Константинополя Фпларетъ 
пользуется высокнмъ авторнтетомъ и величается 
мудрымъ. Близко ПО значенію къ спмволпческпмъ 
книгамъ стоитъ ^Догматическое Богословіе» митро
полита московскаго Макарія (Булгакова), въ осо
бенности краткое, служащее учебнпкомъ въ нашихъ 
семинаріяхъ: оно переведено на разные языки и 
хорошо принято на Востокѣ. Затѣмъ всѣ перечис
ленный церкви признаютъ, въ общемъ, одинаковое 
каноническое право. Источниками его служатъ пра
вила апостольскія, правила вселенекпхъ и помѣст-
ныхъ соборовъ и 13 отцовъ церкви. Заключителъ-
нымъ сборнпкомъ этпхъ псточннковъ является но-
моканонъ Фотія. Ваяшое значеніе пріобрѣли впо-
слѣдствіи толкованія этпхъ каноновъ Аристпна, 
Зонары и Вальсамона. Большимъ распростране-
ніемъ пользовались сборники XIY в.— Синтагма 
Матвея Властаря и «Шостокнпжіе» Константина 
Арменопула. Для славянскихъ церквей и въ част
ности для русской многое изъ этого матеріала было 
переведено и находилось въ обращеніи въ «Кормчей 
кнпгѣ».—Догма и право—такіе элементы жизни 
церкви, съ которыми пмѣютъ дѣло только высшіе 
слои церковнаго общества. Напротнвъ, богослужепіе 
доступно рѣиштельно всѣмъ и символизируем един
ство В. церквей напболѣе осязательнымъ образомъ. 
Прежде всего всѣ онѣ удерживаютъ, въ отличіе отъ 
Запада, ІОліанскій календарь. Это подчеркпваетъ 
расхожденіе съ Западомъ напболѣе ощутительно: всѣ 
праздники и посты справляются въ разное время. 
Именно потому наше духовное вѣдомство, съ под
держкой нѣкоторыхъ церквей, ставить возраженія 
противъ календарной реформы, надъ которой давно 
работаетъ междувѣдомственная комиссія при ака
демии наукъ. Главная часть богослуженія—лптургія— 
совершается вездѣ въ В. церкви одинаково. Она 
имѣетъ вездѣ три формы: лптургія Златоуста, литур-
гія Васнлія Велнкаго и литургія преждеосвящепныхъ 
даровъ. Богослужебныя книги—Гиппконъ, Тріодь, 
Октонхъ, Псалтирь, Евангеліе, Минеи и пр.—всюду 
однѣ и тѣ нее.—Во главѣ всѣхъ церквей Востока до 
сравнительно недавняго времени стоялъ безспорно 
и а т р і а р х а т ъ к о н с т а н т и н о п о л ь с к і іі. Учре
жден] е ого современно основанію восточной сто
лицы. При пведенін новаго областного дѣленія 

Константиномъ Великимъ Византія входила въ со-
ставъ Ѳракійскаго діоцеза, съ главнымъ городомъ 
Гераклеей. Поэтому сначала и византійскій епп-
скопъ былъ подчиненъ митрополиту гераклейскому. 
Но, когда на мѣстѣ Впзантіи сталъ Константино
поль, положеніе мѣстнаго епископа быстро пзмѣ-
нилось. Со времени аріанскихъ смутъ онъ пріобрѣ-
таетъ рѣшптельный перевѣсъ надъ своимъ митро-
политомъ. Впослѣдствіи въ качествѣ перезкнтка 
власти гераклейскаго митрополита сохранился обы
чаи, по которому онъ посвящалъ столичнаго іерарха. 
Интересы и нужды всего епископата Востока, по
скольку онп требовали вмѣшательства верховной 
власти, неизбѣжно поступали на обсужденія столич
наго архіерея и скопляли власть и вліиніе въ его 
рукахъ. Поэтому уже второй всѳленскій соборъ 
381 г. въ своемъ 3-мъ правилѣ постановляетъ: «кои-
стантинопольскій епископъда имѣетъ преимущества 
чести по римскомъ епнскопѣ, потому что градъ сей 
есть новый Римъ». Этого было мало: честь стано
вилась властью. Даже такой іерархъ, какъ Іоаннъ 
Златоустъ (398—404), и даже онъ больше, чѣмъ 
другіе, раздвнгаетъ вліяніе своей каѳедры на дѣла 
ближаишпхъ діоцезовъ: по свидѣтельству историка, 
онъ имѣлъ попеченіе не только о своемъ городѣ, но и 
о всей Ѳракін, Азін и Понтійской области, т.-ѳ. о 
тѣхъ трехъ діоцезахъ, которые впослѣдствіи были 
дѣйствительно подчинены іерарху константинополь
скому. Этотъ естественный ростъ вызвалъ острое 
противодѣйствіе со стороны соперничавшей съ Кон-
стантпнополемъ Александрін. Въ этой борьбѣ были 
загублены виднѣйшіе представители столичной ка-
ѳедры—Грпгорій Богословъ (379—381), Іоаннъ Зла
тоустъ (ЗУ8—404), Несторій (428—431), Флавіанъ 
(446—449); но она кончилась полной побѣдой сто
лицы. 9, 17 и 28 правила 4-го вселенскаго собора 
451 г. окончательно возвели столичнаго іерарха, по. 
положенію. правамъ и власти, на степень патріарха. 
Митрополиты діоцезовъ понтійскаго, азійскаго и 
ѳракійскаго, а также епископы у пноплеменниковъ ' 
должны были отселѣ поставляться въ Константи-
нополѣ. Затѣмъ соборъ поставилъ каѳедру констан
тинопольскую высшіімъ трпбуналомъ для недо-
умѣнныхъ дѣлъ по всему Востоку, подобно тому, 
какъ это было предоставлено римскому епископу 
на Западѣ сардпкінскпыи канонами. Это вызвало 
энергичный протестъ со стороны Рима. Папа Левъ I 
Великій (440—461) громплъ «безчестные происки» 
константинопольскаго Анатолія, но безрезультатно. 
Отношенія между Рпмомъ и Константинополемъ 
натянулись еще болѣе при Акакіп (471—498). Раз-
рывъ, который можно назвать пергымъ раздѣле-
ніемъ церквей, продолжался 35 лѣтъ, до 519 г., 
когда новая династія, въ лицѣ ІОстина Старшаго 
(518—527), вынуждена была уступить Риму и под
вергнуть унпженію патріарха Іоанна II (518—520). 
Характерно, однако, что этого униженнаго патріарха 
перваго стали титуловать вселенскимъ. ІОстнніаш. 
Вел. (527—565) велъ западную политику, возвеличи-
валъ папу, но онъ же велпчалъ патріарховъ въ 
свопхъ новеллахъ вселенскими. Титулъ этотъ, на-
конецъ, вызвалъ острый конфликта при папѣ Грп-
горін Вел. (590—604) и патріархѣ Іоаннѣ Постннкѣ 
(582—595). Первый сталъ называть себя servus 
servorum Dei. Императоръ Маврикій п патріархъ 
на этотъ разъ не пошли на уступки. Въ YII в. по-
явленіѳ арабовъ сильно вліяетъ на положеиіѳ сто
личнаго патріарха. Въ 637 г. палъ Іерусалнмъ, за-
тѣмъ Антіохія, въ 641 г.—Александрія, т.-е. три 
патріарха изъ четырехъна Востокѣ перестали быть 
замѣтными величинами. Іерархъ цареградскій m, 
Византійской имперіи сталъ безспорнымъ единым-і 
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главой всей В. церкви. Такъ какъ весь организмъ 
пмперіи приходить въ содрогайіе подъ давленіемъ 
внѣіпней опасности, то патріархи этого времени 
проникаются государственными соображеніямн 
пмператоровъ, желавшихъ скрѣпить окраины съ 
центром'ъ, и не разъ поддерживаютъ моноѳелит-
ское движеніе. Восьмой вѣкъ, пора иконоборче-
скнхъ смутъ, приносить расширеніе предѣловъ 
патріархата на счетъ власти папы. Императоръ 
Левъ Псавръ (717—741) за противодѣйствіе Рима 
иконоборческому движенію лншаетъ папу дохо-
довъ въ Сициліи и Калабріп, отнимаотъ у него 
діоцезы иллпрійской префектуры и отдаетъ пхъ 
своему патріарху. Одновременно Левъ родную 
Исаврію съ двадцатью епископскими каѳедрамн и 
селевкі некой мптрополіей отбираетъ у патріарха 
антіохійскаго, подвластнаго арабамъ, и прнсоеди-
няетъ къ константинопольскому патріаршему округу. 
Съ IX в. патріархатъ насаждаетъ хрнстіанство среди 
славянъ. Борьба порождаете таланты. Эпоха иконо-
борческихъ смутъ выдвигаетъ блестящихъ замѣсти-
телей константинопольскагопатріархата: Германа I 
(715—730), Тарасія (784—806), Нпкпфора I (806— 
815), Меѳодія (843—847), Фотія, занимавпіаго пре-
столъ нѣсколько разъ. Крупныя пріобрѣтенія тер-
риторіальныя и завоеванія моральный дѣлаютъ 
естественными притязанія константипопольскпхъ 
патріарховъ на власть, равную съ властью васплев-
совъ. Выраженіе этимъ притязаніямъ даетъ па-
мятнпкъ македонской дпнастіп, «Эпанагога», соста
вленная, быть-можетъ, Фотіемъ. Верховный законо
датель, судія и правитель церковно-государствен-
наго организма есть самъ Господь Іпсусъ Хрпстосъ. 
Органами и представителями его на землѣ явля
ются царь и патріархъ. Царь управляешь мірскпмъ 
обществомъ по законамъ. Онъ устанавливаете и 
толкуете ихъ. Патріархъ управляетъ церковью на 
основаніи каноновъ,. Ему принадлежите исключи
тельное право ихъ толкованія. Патріархъ есть жи
вой и одушевленный образъ Христа, дѣлами и сло-
вамту въ себѣ жнвопнсующій истину. Ему надле-
житъ'т'оворить передъ царями въ защиту догматовъ 
и о соблюденіп правды и благочестія, не стыдясь. 
Эти постановленія «Эпанагогп» считались дѣйстзую-
щимъ правомъ вплоть до паденія Восточной рим
ской имперіи и были включены во всѣ юриднче-
скіе сборники п компендіумы. составленные въ 
X—XY столѣтіяхъ. Фактпческія отношения между 
властями церковного и гражданскою въ Внзантіп 
далеко не всегда были воплощеніемъ идеальныхъ 
нормъ «Эпанагогп», при чемъ уступать приходилось 
патріарху. Авторъ «Эпанагогп», Фотій, самостоя
тельно ставите себя и по отношенію къ Риму. 
На его правленіе падаютъ острыя столкновенія 
•съ Западомъ, положившая начало окончательному 
раздѣленію церквей. Разрывъ съ Рнмомъ былъ 
законченъ при патріархѣ Михаплѣ Керулларіи 
(1043—1059). Послѣдующія попытки къ соединенію 
церквей, какъ, напр., Ліонская (1274) и Флорен-
тинская унін (1439), не имѣли успѣха. Со времени 
крестовыхъ походовъ Византія начпнаетъ быстро 
падать. Церковь слабѣетъ вмѣстѣ съ государствомъ. 
Катастрофа 1453 г. начпнаетъ новый бѣдственный 
поріодъ въ ucTopiii константинопольскаго патріар-
хата, продолжающейся до сихъ поръ. Завоеватель 
Константинополя, Магомете И, намѣтплъ сравни
тельно умѣренный планъ для устройства покорен
ной райи. При немъ и его ближаншихъ преемнп-
кахъ пололмзпіе патріархата опредѣлплось такъ. 
Весь народъ греческій обязанъ платить ежегодную 
подушную подать, но его релпгія и церковныя 
учрежденія остаются неприкосновенными. Личность 

патріарха, еппскоповъ и священниковъ іюлучаетъ 
особое огражденіе. Духовенство не платите пода
тей. Одна половина церквей Константинополя обра
щается въ мечети, другая остается въ пользова-
ніи хрпстіанъ. Во всѣхъ дѣлахъ, касающихся цор-
ковнаго управленія, каноны сохраняютъ силу. .При 
патріархѣ существуете синодъ. Они управляють 
церковью безъ вмѣшательства Порты. Вѣнчаніо 
браковъ, погребете и другіе церковные обряды 
совершаются безпрепятственно п открыто. Торже
ственное празднованіе Пасхи невозбранно совер
шается во всѣхъ городахъ и деревняхъ. Прави
тельство далее не воспрещало грекамъ совершать 
ежегодно въ недѣлю православия извѣстный чинъ 
православия, въ которомъ, между прочимъ, возгла
шалась анаѳема протнвъ агарянъ. Но, разу-
мѣется, такое устройство патріархата на ту
рецкой почвѣ не могло застраховать отъ безпо-
рядковъ и произвола. Патріархія скоро стала сви-
дѣтельнпцей пнтриръ, подкупбвъ,раздоровъ и скан-
даловъ всякаго рода, оскорбленій и надругатель
ства. Стоны съ Востока доходили до Россіп. Ул;е 
Алексѣй Михайловичъ, извѣстдый грекофилъ, меч-
талъ «принесть въ жертву свое войско, казну и 
даже кровь свою для пзбавленія» едпновѣрцсвъ отъ 
турецкаго ига. Петръ Великій въ 1700—1709 гг. 
уже дѣлаетъ представленія въ Константнпополѣ. 
По его стопамъ идетъ Анна Іоапновна. Затѣмъ съ 
царствованія Екатерины II вплоть до 1877—78 гг. 
наши воины съ Турціей нѳнзбѣжно отражались на 
положеніи христіанъ константинопольскаго патріар-
хата. Съ другой стороны, греки, деморализованные 
угнетеніемъ, сами становились угнетателями сла-
вянекпхъ народностей, прпнявшнхъ отъ ннхъ вѣру. 
Съ пробужденіемъ національнагосамосознанія среди 
этпхъ народностей начинается сокращеніѳ предѣ-
ловъ патріархата. Первый серьезный ударъ нанесла 
ему Москва, митрополиты которой съ1448г. начали 
поставляться дома, и которая съ 1589 г. учреждаете 
у себя патріаршество. Въ 1833 г. организо
валась независимая церковь королевства элли-
новъ.. Острова короіевства, вслѣдствіо давленія 
Англіп, оставались іюдъ властью патріарха до 
1863 г. Митрополите Карловнцкін въ Австріп, не
зависимый уже съ 1740 г., въ 1848 г. образуете 
автокефальную церковь. Въ 1865 г. уходите Румы
ния, въ 1870 г.—Болгаріяи т. д. Въ настоящее время 
(конецъ 1912 г.) война балканскнхъ государствъ угро
жаете патріархату крупными потерями. Особенно чув
ствительна будетъ потеря острововъ и областей, кото
рые отойдутъ къ Грецін. Къ началу XX вѣка въ пат-
ріархатѣ числилось 80 митрополитовъ, изъ нпхъ 
два титулярныхъ (мптрополптомъ здѣсь именуется 
каждый архіерей, занимающей вге викарную ка-
ѳодру). У нѣішторыхъ изъ ннхъ, напр., ефес-
скаго, кпзпческаго, ѳессалоннкскаго, крнтскаго 
и др., а также у патріарха, состоите по нѣскольку 
викарныхъ еппскоповъ. Устройство управлснія въ 
патріархатѣ въ настоящемъ вндѣ создано «Общими 
уставами» (уеѵі-/.оі -/л̂ оѵіа̂ оі), которые вырабо-
талъ народный временной совѣтъ 1858—59 гг. 
Уставы эти гласятъ, между прочимъ: «такъ какъ 
патріархъ и въ церковномъ отношепіи есть ду
ховный вождь, и въ гражданскомъ есть посредникъ 
турецкаго правительства въ дѣлѣ выполненія его 
распоряженій касательно мірскпхъ дѣлъ хрнстіанъ, 
находящихся подъ вѣдѣніемъ патріархіи, [то избра-
ніе лица, способнаго вѣдать дѣла и духовный, и 
пародныя, принадлежите лучшимъ представителям'!, 
духовенства и мірянъ». Избираютъ патріарха 
12 митрополитовъ, членовъ синода, и около 60 че-
ловѣкъ мірянъ, представителей отъ enapxiü (28) и 
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отъвсѣхъ классовъ столичнаго греческаго общества. 
Въ управленіи патріарху помогаютъ спнодъ и 
смѣшанный совѣтъ. Синодъ состоитъ изъ12 мнтро-
политовъ, вызываемыхъ на засѣданія по опредѣ-
ленному порядку на два года. Ежегодно смѣпяется 
половина членовъ. Всякое дѣлніе синода, бывшее 
безъ вѣдома и присутствія патріарха, недѣпствн-
тельно; но также недѣйствительно и всякое рѣше-
ніе патріарха безъ синода.—«Народный постоян
ный смѣшанный совѣтъ» состоитъ изъ 4 архіереевъ, 
членовъ синода, и 8 мірянъ. Члены его выбираются 
въ собраніи, которое состоитъ пзъ всѣхъ чле
новъ синода, смѣшаннаго совѣта и представите
лен отъ приходовъ Константинополя въ числѣ 
около 30. Совѣтъ заботится о хорошемъ состояв! и 
мародныхъ школъ, больницъ и другихъ общепо-
лезныхъ народныхъ учрежденіц. Онъ вѣдаетъ до
ходы и расходы этихъ учреждеиій, а также 
константинопольскихъ церквей. Онъ разбираетъ 
споры, возникающее касательно доходовъ всѣхъ 
подчиненныхъ вселенскому престолу монастырей, 
относительно завѣщанін, приданаго и пр. н раз-
сматриваетъ дѣла недуховныя, какія посылаетъ 
въ патріархію турецкое правительство. Патріархн 
и архіереи получаютъ жалованье изъ націо-
нальнаго казначейства: патріархъ 500000 піа-
стровъ (ок. 40 000 руб.), архіереи—отъ 100 000 до 
12000 піастровъ.—Приходская жизнь отличается 
таіспмъ же значительнымъ участіемъ мірянъ въ 
управленіи. Приходскія собранія назначаютъ контро-
леровъ, провѣряющихъ отчеты эпнтропій и афорій, 
обсуждаютъ смѣты доходовъ и прпходовъ, выби-
раютъ членовъ храмовыхъ и школьныхъ попечн-
тельствъ, посылаютъ представителей для выбора 
членовъ «Постоянна™ народнаго смѣшапнаго со-
вѣта» п обсуждаютъ всѣ другія нужды прихода. 
Народъ видитъ, что деньги расходуются бережно и 
уыѣло, и охотно жертвуетъ пхъ. Безъ этого довѣрія 
и любви мірянъ патріархія константинопольская 
не разъ оказалась бы въ безвыходномъ положеніп, 
и прежде всего безъ школъ. А школы въ па-

»тріархатѣ очень хороши, особенно если принять въ 
разечетъ, что государственное казначейство не 
дастъ на ихъ содержаніе ни одной копѣйкн. Въ са-
момъ Константиногіолѣ много школъ средняго типа, 
мужскнхъ и женскихъ, поставленных'!, образцово. 
Среди нихъ видное мѣсто занимаетъ богословская 
школа на о-вѣ Халкн. Это—питомникъкандіідатовъ 
на архіерейскія каѳедры. Программа ея похожа па 
программы нашнхъ духовныхъ семннарій; курсъ 
ея восьмнлѣтніи; воспитанпиковъ болѣе 100. Всѣ 
они носятъ монашескую одежду и почти зсѣ оста
ются въ духовномъ званіи. Низшее духовенство 
нъ патріархатѣ не обладаетъ достаточнымъ образо
ван! еаіъ.—A л е к с а н дрі й с ici й п а т р і а р х а т ъ 
въ вѣка своего расцвѣта (IV—V вв.) обннмалъ 
провііііцііі Египта, Ѳппанды, Лпвіи и Пентаполя и 
насчитывать болѣе ТОО еппскопскихъ каѳедръ, при 
9 мнтроиолнтахъ. «Величайшее торжище вселен
ной», Александрия, вліяніемъ торговымъ и культур-
нымъ (школа Климента и Орпгена), выносить своего 
архіеппскопа па верхъ церковной жизни. Въ лицѣ 
Аѳанасія Велнкаго онъ руководить всѣмъ Вос-
токомъ. Съ конца IV в. онъ вступаотъ въ борьбу 
за преобладаніе съ патріархомъ константинополь
ски мъ и долго въ ней нмѣетъ иеревѣсъ. Ѳеофилъ 
александрійскій (385—412) погубплъ Іоапна Злато
уста (398--404), Кнрпллъ (412—444) торжествуетъ 
надъ Несторіемъ (428- 431), въ 449 г.—Діоскнръ 
надъ Флавіаномъ. Съ этого момента начинается 
быстрый упадокъ. 4-йвселенскійсоборъ(451)осуднлъ 
монофизнтство, которому остались вѣрны египетскіе 
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копты. Съ 541 г. патріархъ александрійскій едѣлался 
главою только грековъ, которыхъ въ Егнптѣ было 
ок. 200 000, при 6 000 000 коптовъ. Попытки погасить 
распрю, даже со стороны замѣчательнѣйшихъ па-
тріарховъ этого времени—Евлогія (580—607) и 
Іоанна Мплостиваго (611—619)—не дали результа-
товъ. Побѣда арабовъ лишила православныхъ але-
ксандрійцевъ покровительства Константинополя. 
Ихъ каѳедра остается вдовствующей въ теченіе 
80 лѣтъ. Приблизительно съ половины YIII в. они 
подвергаются утѣсненіямъ, многіе становятся отступ
никами. Послѣ раздѣленія церквей алексаидрійскіс 
патріархи пошли съ Константннополемъ. Чѣмъ 
малочпсленнѣе становилась паства, тѣмъ силыіѣе 
подпадали они подъ вліяніо коистантипопольскаго 
па^тріарха, который иногда назначалъихъизъсвоего-
клира. Въ ХѴІІІ в. они даже ЖИЛИ ВЪ Стамбулѣ и 
только въ 1846 г. вернулись въ Егнпетъ. Съ конца 
X в. ихъ резиденция находятся не въ Александрии 
а въ Каирѣ. Въ половннѣ XY1I в. вся паства але-
ксандрійскихъ патріарховъ насчитывала не болѣе 
1000 ч., при двухъ храмахъ. Въ половинѣ XIX в. 
она возросла до 4000 ч. Въ настоящее время 
въ патріархатѣ числится около 8000 ч., при четы-
рехъ тптулярныхъ мнтрополитахъ, составллгощпхъ 
натріаршійсинодъ.—Антіохійскій патріархатъ. 
Антіохія въ началѣ нашей эры, какъ центръ товарооб-
мѣна между Востокомъ и Западомъ, совершавшагося 
по Тигру п Евфрату на Цейлонъ и черезъ Персію 
сухнмъ путемъ въ Китай, была самымъ цвѣтущимъ 
городомъ Сирійскаго плоскогорья. Население ея 
было богато, свободолюбиво и требовательно. Всъ 
стороны жизни были приподняты высоко. Антіохія 
пошла во главѣ начальнаго христіанства. Здѣсі» 
впервые создалось имя послѣдователей новой релп-
гін. Здѣсь началъ свою благовѣстническую работу 
an. Павелъ, здѣсь въ началѣ II в. ешіскопствовалъ. 
Игнатій. Въ III в. антіохіискал церковь выдвигаетъ 
могучаго еретика Павла Самосатскаго. Она создаетъ 
превосходную богословскую школу (см. Антіохій-
ская школа, III, 37—38). Въ IY в. антіохій-
ская церковь обннмаетъ діоцезъ Oriens, съ пятнад
цатью провннціями и 220 епископскими каѳедрамп. 
Аріанское движеніе принесло антіохіііской церкви, 
длительную распрю—схизму, которая закончилась 
только въ 415 г. Во время несторіанскихъ спо-
ровъ архіеп. Іоаннъ держалъ сторону Несторія. 
Въ эпоху монофизитскнхъ замѣшательствъ па-
тріархи антіохінскіе держатся то православія (Фла-
віанъ. Анастасій), то ереси (Петръ Фуллонъ, Се-
веръ). Со второй четверти Y в. патріархатъ начп-
наетъ клониться къ упадку. Въ 431 г. пзъ него 
была выдѣлена церковь кипрская, въ 451 г.— 
церковь іерусалимская, съ тремя провнпціямп. Сир-
скій народъ въ большинствѣ остался внѣ церкви.. 
Послѣ завосванія арабовъ патріархатъ быстро-
блекнетъ. Въ 732 г. Исаврія со'многими каоедрамн 
отходить подъ власть константинопольскаго па-
тріарха. Завоеваніе Сирін греками въ 969 г. было-
мимолетно. Со времени господства крестоносцевъ 
(1098) и турокъ (12G8) патріархатъ окончательно-
разлагается. Глава церкви переселяется въ Да-
маскъ. Съ 1728 по 1851 гг. онъ присылается нзъ 
Константинополя. Въ самой Антіохіи еще въ поло-
впнѣ XIX в. не было ни одного храма. Къ концу 
XIX в. въ патріархатѣ числилось 13 митрополій и 
до 250000 мірянъ. Большинство изъ ппхъ сиро-
арабы, меньшинство—греки. До 1899 г. патріархн 
выбирались изъ грековъ, но въ этомъ году, при 
поддерзккѣ Палестпнскаго Общества, перевѣсъ по
лучило большинство и выбрало араба Мелетія— 
обстоятельство, до сихъ поръ волнующее церковный; 



777 ВОСТОЧНАЯ ЦЕРКОВЬ—ВОСТОЧНО-АФРИКАПСКІЙ ПРОТЕКТОРАТЪ 778 

Константинополь и Іерусалнмъ. — Литература: 
А. Гарна къ, «Сущность христианства» (въ сборн. 
«Раннее христианство», т. I); F. K a t t e n b u s c h , 
«Lehrbuch der vergleichenden Confessionskunde» 
(Фрейбургъ, 1892): F. Loofs, «Symbolik, oder 
christliche Konfessio/iskunde», т. 1 (Тюб. п 
Лиц., 1902); P a l m i e r i , «Theologia Dogma-
ticà Orthodoxa Ecclesiae GraecöRussicae» (v. I, 
1911); P i c h l e r , «Geschichte der kirchlichen 
Trennung zwischen dem Orient und Occident» 
(Мюнхенъ, 1864—65); Влад. Соловьевъ, «Россія 
и вселенская церковь» (М., 1911): W. M о el
ler, «Lehrbuch der Kirchengeschichte» (1902); 
K u r t z , «Lehrbuch der Kirchengeschichte»; 
K r ü g e r , «Handbuch der Kirchengeschichte» 
(1909—1912); K. M ü l l e r , «Kirchengeschichte» 
(1905); Б. В. Болотовъ, «Лекціи по нсторіп древ
ней церкви», т. II (1910) п III (печатается): Ф. А. 
Терновскі і і , «Греко-восточная церковь въ періодъ 
вселенскихъ соборовъ» (Кіевъ, 1883); С к аба л а-
новичъ , «Визант. церковь и государство въXI в.» 
(СПБ. , 1884); К . П а т г а р р ^ т о - о и Х о с , «Таторіа той 
іХХі]ѵі-ло5 KKouç» (Аѳины, 1883—5); Ф у н к ъ, «Исторія 
церкви ' (М., 1911); П. В. Гидуляновъ, «Восточ
ные патріархи въ періодъ четырехъ первыхъ все
ленскихъ соборовъ» (Ярославль, 1908); А. П. Ле
б е д е в у «Духовенство древней вселенской церкви 
(до IX в.)» (М., 1905); его же. «Исторія раздѣленія 
церквей» (СПБ., 1905); его лее, «Очерки внутрен
ней нсторін внзантійско-восточной церкви въ IX, 
X ст.уХІ вв.» (М., 1902); его же, «Историческіе 
очерки состоянія внзантінско-восточной церкви отъ 
конца XI до половины XV в.» (ib., 1902); его же, 
«Ысторія греко-восточной церкви подъ властью турокъ 
до настоящаго времени» (СПБ., 1903); «Исторія хрн-
стіанскон церкші въ XIX в.», изд. А. П. Л о п у х и н а 
(ib., 1904); Г с р ц б е р г ъ , «Исторія Византіп»; Le-
Quien, «Oriens Christianus, in quatuor patriarcha-
tus digestus» (П., 1740, тт. 1—3); Wi l t ch , «Hand
buch der kirchlichen Geographie und Statistik»; 
P a r g o i r e , «L'église Byzantine de 527 à847» (П., 
1905); С up er, «Historia Chronologica patriarcho-
rum constantinopolitanorum» («Acta Sanctorum», 
AugUSti ,T. I ) ; ПсспаоотіоиХо Кгрсф .Ейс , «Патріар-
ytv.ui v.a-aKofoi»' («Byzantinische Zeitschrift», 1899): 
B r o o k s , «The London Catalogue of the Patr. 
of Constantinople» («Byz. Zeitschrift», 1898); 
M. Г е б е ш ѵ , «Патріарушп тгіѵаѵ-Ес»; И. А н д р е в В Ъ , 
«Константпнопольскіе патріархн отъ времени Хал-
кндонскаго собора до Фотія» (Сергіевъ Посадъ, 
1895); Н. Geizer , «Das Verhîlltniss von Staat und 
Kirche in Byzanz» (въ «Ausgewählte kleine Schrit
ten» (Лпц., 1907); «Очерки по исторіи Впзантіи» 
подъ ред. проф. Бенешевпча (СПБ., 1912); II. Co
ït о л о в ъ, «Константинопольская церковь въ XIX в.» 
(ib., 1904); M п х а и л ъ (Семеновъ), «Собраніе цер-
ковныхъ уставовъ константннопольскаго патріар-
хата 1858—99 гг., въ русскомъ перев. съ псторіеіі 
ихъ происхождения» (Казань, 1902); П. М а н с у -
ровъ , «Константинопольская церковь. Очеркъ 
основпыхъ началъ ея строя въ XIX вѣкѣ», ч. I 
(М., 1909); арх. I о н а, «Свѣтъ съ Востока. Письма 
о цорконныхъ дѣлахъ правосл. Востока». В. I—III 
(СПБ., 1903, 1906,1910); Н .Дурново , «Историче
ское нзслѣдованіе о патріарінихъ и архіеппскопскпхъ 
(автокефальныхъ) престолахъ въ православной 
Восточной церкви» (М., 1910 г.); A. G u t s c h m i d , 
«Verzeichniss der Patriarchen von Alexandrien» 
(«Kleine Schriften», Лиц., 1890); О. Schne ide r , 
«Beiträge zur Kenntniss der griechischen ortodoxen 
Kirche Aegyptens> (Дрезденъ, 1874); арх. Порфи-
рій Успенскій, «Александрайская патріархія» 

(т. I, СПБ., 1898); его же, «Сирін» (Кіевъ, 
1874—6); А. Н о р о в ъ , «Путешествіе по Египту и 
Нубіп въ 1834—35 г.», т. 1—2, СПБ., 1840; Ба-
зилп, «Сирія и Палестина подъ турецкнмъ правп-
тельствомъ» (1875); T r e p p n e r , «Das Patriarchat 
von Antiochien», «Православный палестинскій 
Сборнпкъ» почти во всѣхъ томахъ. Справочныя нз-
данія: К. K r u m b a c h e r , «Geschichte der Byzanti
nischen Literatur» (1897), и имъ же издаваемый 
«Byzantinische Zeitschrift» (очень много цѣн-
ныхъ статей по исторін особенно константнно
польскаго патріархата); «Византійскій Времен-
нпкъ»; «Сообщенія Православнаго Палестпн-
скаго Общества»; «Церковныя Вѣдомости»; «Цер
ковный Вѣстшшъ»; «Revue de l'Orient Chrétien» 
съ 1896 г.; «Echos d'Orient» съ 1897—98 г.; 
«'Ехг.Хт)<лааті-/.т| 'AXïjdeia», органъ константинополь-
скаго' патріархата, и Néa 2iû>v, органъ іеруса-
лимскаго патріархата. И. Апдреевъ. 

Восточно-африкапскі ік протекто
р а т ъ (East Africa Protectorate)—какъ особая 
колонія подъ непосредственнымъ управленіомъ 
Брнтанскаго правительства, существуетъ съ 1895 г., 
когда была уничтожена Имп. Вост.-Африк. Компа-
нія, управлявшая до тѣхъ поръ какъ этими землями, 
такъ н Угандой, и владѣніями Биту, и занзпбар-
скаго султана. Колонія обнимаетъ въ настоящее 
время площадь отъ берега Индійскаго ок. до 
ооз. Впкторія п Рудольфа, т.-е. до границы Уганд-
скаго Протектората на 3; отъ германекпхъ владѣ-
ній на 10—до Абпсспніи на С и итальннскихъ со-
малійскпхъ владѣній на СВ. отъ которыхъ отдѣ-
ляется теченіемъ р. Джюба (.Tuba) до 6° с. ш. по 
договору 1891 г. Дальше граница съ Абнсснніеіі 
идетъ приблизительно по этой параллели до 35° в. д. 
(договоръ 1907 г.), откуда поворачиваетъна С и СЗ 
до Голубого Нила. Вост. граница колоніи по берегу 
океана простирается на протяжсніи 1036 км. отъ 
р. Джуба до р. Умба (Umba) подъ 4° 40' ю. ш. и 
включаетъ о-ва Лему. Граница съ германскими 
владѣніями отъ устья Умбы направляется на СЗ 
къ пункту пересѣченія 1° ю. ш. съ вост. бере-
гомъ оз. Викторія, обходя горную группу Кили
манджаро съ С. Въ составъ колоніи входить 
узкая полоса земли въ 16 км. ширины отъ не
мецкой границы до Кипинп на р. Озн, а 
также о-ва Лему и 16,1 км. вокругъ гор. Кнсмайу, 
прннадлелЕавшаго прелсде занзибарскому султану. 
Адмннистратнвныя права султана.были уступлены 
имъ британскому правительству въ 1890 г., за еже
годную субсндію въ 17 000 ф. ст., на всѣ его 
владѣнія на. материкѣ въ указанныхъ предѣлахъ. 
Тогда же былъ объявленъ брнтанскій протектор an, 
надъ этими землями, но фактически онѣ соста
вляют теперь настоящую британскую колонію, 
хотя на о-вахъ Занзибара и Пемба султапъ номи
нально и сохраняетъ права вассальнаго владѣтеля, 
первый мпнистръ котораго назначается брптан-
скнмъ правнтельствомъ. Съ 1908 г. права консуль
ской юрисдикции по отпошенію къ континентальнымъ 
землямъ султана перешли къ англіпскому правитель
ству. Съ 1906 г. колонія управляется губернатором!, 
съ двумя совѣщательными совѣтамн: административ
ным! пзъ 4 членовъ и законодательнымъ—нзъ 12. 
Колонія дѣлптся на 7 провинціп: Сенпди (съ гл. 
гор. Момбаса); Укамба (съ Найроби); Таналэндъ 
(съ Ламу); Джубалэндъ (съ Кнсмайу); Кенія (съ 
Фортхоллъ); Найвама (съ Найвама); Ніанза (съ 
Кнсуму или портъ Флоренсъ' на оз. Викторія) и 
Сѣверная пограничная пров. (съ гор. Мараза-
бптъ). Колонія занимаетъ 5148000 кв. км., съ 
4038000 жит., нзъ которых-ь европейцевъ 2000 и 
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азіатцевъ 25000. Въ прибрежной полосѣ преобла-
даютъ арабы и свахилы, а дальше въ глубь страны— 
туземныя племена, говоряідія на языкѣ банту , п 
нѣкоторыя другія, говорящія на особыхъ языкахъ: 
мазан, сомалійцы *и галла. Самый большой городъ— 
Момбаса (30000 жііт., въ т. ч. европейцевъ—130). 
Это — гавань, съ обширными торговыми складами 
товаровъ, составляющая конечный пунктъ Угандской 
ж. д. Въ 33 км. находится другал гавань—Килпн-
дпни, лучшая на всемъ вост. берегу Африки для 
океапскнхъ судовъ. Оффиціальная столица колоніп— 
гор. Найроби, съ 14 000 лент. (800 европейцевъ и 
3000 индійцевъ). Въ окростностяхъ города живетъ 
до 400 европейцевъ-фермеровъ. Главная масса на-
соленія—язычники, но въ колоніп пмѣются многочис
ленный миссіи почти всѣхъ европейскихъ націо-
нальностей и нѣсколько десятковъ хрнстіанскпхъ 
церквей; въ главныхъ городахъ казенныя школы. 
Судъ отправляется назначенными судьями примѣ-
нительно къ мѣстнымъ обычаямъ. Войско со-
стоитъ пзъ 1500 солдатъ и 20 офицеровъ, a полиція 
нзъ 1800 чел. подъ командой 35 офицеровъ и унтеръ-
офпцеровъ. Бюджетъ—600000 фнт. ст., прп ежегод
ной субспдіи отъ метрополіи въ 125000 фнт. ст. 
Вътопографическомъ и клнматпческомъотношеніяхъ 
колонія представляетъ нѣсколько рѣзко различныхъ 
поясоіъ, отъ чіісто-тропическаго на низменностяхъ, 
около морского берега п вдоль рѣкъ, впадающихъ 
въ океанъ, а также по берегамъ оа. Викторія, до 
болѣе чѣмъ умѣреннаго на высокпхъ плоскогорілхъ, 
выше 2000 м. н. ур. ок., гдѣ могутъ воздѣлываться 
веѣ европейскіе зерновые хлѣба. Вывозъ колопіи 
въ 1910 г. — 1 ыплл. фнт. ст.; таюке п ввозъ. Отъ 
Момбаса до Занзибара дѣнствуетъ подводный ка
бель. IIa оз. Вшсторія пароходство въ связи съ 
жел. дор. 

В о с т о ч п о е К и т а й с к о е море — часть 
Тпхаго ок., прилегающая къ Китаю. См. Китайскія 
моря. 

В о с т о ч н ы е с л а в я н е — общее названіе 
русской вѣтвн славянъ, въ отлпчіе отъ прочпхъ 
славянекпхъ племенъ, живущихъ отъ нихъ на 3. 
См. Славяне. 

В о с т о ч н ы й а л м а з ъ — безцвѣтный и со
вершенно прозрачный корундъ. 

В о с т о ч н ы й аяістистъ—прозрачный ко
рундъ фіолетоваго цвѣта. 

В о с т о ч н ы й В о с ф о р ъ — прол. въ При
морской обл.: см.,Босфоръ Восточный (VII, 703). 

В о с т о ч п ы й ко прост..—Подъ этимъ нме-
немъ разумѣется вопросъ о Блпжнемъ Востокѣ, 
т.-е. о судьбахъ Турецкой имперіи (въ особенности 
на Балкапскомъ п-овѣ) и дѣлежѣ ея владѣній послѣ 
ея ожидаемаго конца, тогда какъ возникшее не
давно вопросы, связанные съ возвышеніемъ Японін 
и упадкомъ Китая, пзвѣстны подъ нменемъ вопроса 
Дальняго Востока. Терминъ «В. вопросъ» въ ходу съ 
Всронскаго конгресса (1822), но самый вопросъ воз-
ннкъ значительно раньше. Наиболѣе серьезный его 
исторпкъ Дріо относитъ его начало къ царство-
ванію Юстиніатіа, т.-е. къ VI в.; но такъ какъ онъ 
связапъ съ судьбами Турціи, то говорить о немъ 
до возникновеніл Турецкой пмпсріп и даже до того 
времени, когда Турція начала явно клониться къ 
паденію (т.-е. до XVIII в.), значить произвольно рас
ширять значсніо термина. По Кучукъ-Кайнарджій-
скому миру (1774) Турція предоставила русскимъ 
посланннкамъ право «дѣлать по всѣмъ обстоя
тельствам^., въ пользу церкви», а таюке въ пользу 
Молдавіп и Валахіи, «разныя представления и обѣ-
щала принимать оныя въ уваженіе»; .другими сло
вами—прямо предоставила право вмешательства въ 

ея внутреннія дѣла. Это было явнымъ признакомъ 
политпческаго разложенія еще недавно могуще-
ственнаго государства. Европейскія державы одна 
за другою получали въ Турцін различный права 
(напр., право консульской юрисдпкцін), какихъ онѣ 
сами не согласились бы предоставить никому дру
гому. Вопросъ о дѣлежѣ турецкаго наслѣдства дѣ-
лался очереднымъ. Выдвигалось мноікество разно-
образныхъ проектовъ дѣлежа. Нанболѣе важнымъ 
нзъ нихъ въ XVIII в. былъ такъ назыв. греческій 
проектъ имп. Екатерины II, развитый ею въ письмѣ 
къ Іосифу II въ 1782 г. Екатерина предполагала 
возстановнть древнюю греческую (т.-е. византій-
скую) монархію и возвести на ея престолъ своего 
младшаго внука, вел. кн. Константина Павловича. 
Изъ Молдавіи, Валахіп и Бессарабіи предпола
галось создать особое государство, Дакію, подъ екп-
петромъ православнаго монарха. Въ пользу Россін 
Екатерина требовала только гор. Очаковъ, область 
между Бугомъ и Днѣстромъ и одннъ или два острова 
па Эгеііскомъ морѣ «для безопасности и удобства 
торговли». Іоснфъ II предлагалъ нѣкоторыя суще-
ственныя измѣненія въ атомъ проектѣ; онъ требовало» 
присоеднненія къ Австрін всей Сербіп, Боснін и Гер
цеговины, Черногоріи, части Болгаріи, части Албаніи; 
Морею и Кандію онъ хотѣлъ отдать Венеціи. Въ 
послѣдовавіппхъ затѣмъ переговорахъ австрійскій 
минпстръ Кауницъ полагалъ, что Франціп слѣдо-
вало бы предлозкить Егппетъ, ибо его уступка 
меньше всего могла бы вызвать протестъ со сто
роны Англіп. Окончательная соглашенія по по
воду этого плана не послѣдовало, по присоедипе-
ніе Крыма къ Россіи и вторая турецкая войпа, 
которую Екатерина предприняла въ союзѣ съ Іосп-
фомъ II, были уже началомъ его выполненія. Смерть 
Іоспфа II, французская революція, смуты въ Полыиѣ 
и другія. обстоятельства отвлекли Екатерину отъ 
исполненія ея замысла. Прп Наполеонѣ Франція 
искала союза съ Турцісй и, слѣдовательно, протпво-
дѣйствовала разрушительнымъ по отногаенію къ ней 
планамъ Россіи и Австріп. Аиглія тогда была срав
нительно мало заинтересована судьбою Турціи. 
Въ началѣ XIX в. какъ въРоссіи,такъ н въдругихъ 
государствахъ, возникали болѣе исполнимые планы 
дѣлежа Турецкой имперіп, при чемъ ими предпола
галась прирѣзка болѣе или менѣе значительныхъ 
террпторій къ Россін п Австрін, а для компенсан-
ціи—отдача Египта Франціи и затѣмъ созданіе пѣ-
сколыснхъ мелкихъ государствъ на Балканскомъ 
п-овѣ. Эти планы увлекали не всѣхъ; въ самой 
Россіп имѣлнсь лица, настаивавгаія на сохраненіи 
неприкосновенности Турціи. Графъ Кочубей въ за-
пискѣ, поданной Александру I въ 1802 г., пнеалъ: 
«Россія въ пространствѣ своемъ не пмѣетъ уже 
нужды въ расшнреніи; нѣтъ сосѣдой покойнѣе тур-
ковъ, и сохраненіе сихъ естественныхъ непріятелей 
наганхъ должно дѣйствптелыю впредь быть корен-
нымъ правпломъ нашей политики». Между стремле-
ніемъ къ раздѣлу Туриін и стремленіемъ къ под-
•дерліанію ея неприкосновенности все время колеба
лась русская политика. Николай I, въ началѣ своего 
царствованія поддерживавшій грековъ противъ ту-
рокъ, а въ концѣ вмѣшавшійся въ дѣла Турціи и 
занявшій подчиненныя ей дунапскія княжества 
своими войсками (см. Восточпая война), все осталь
ное время заботился о неприкосновенности Турецкой 
пмперіп. Когда ей грозила гибель отъ возставшаго 
вассала, Мегемета-Али-пати егнпетскаго (1833—40), 
Николай былъ душою европейской коалнціп, на
правленной къ поддержанію Порты, хотя самъ въ 
разговорѣ съ англійскими министрами назвалъ Тур-
цію больнымъ человѣкомъ и признавалъ неизбѣж-
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ной ея смерть. Точно гакъ же и политика осталь-
ныхъ державъ по отношению къ В. вопросу не 
была послѣдовательна. Державы, при благопріят-
ныхъ обстоятсльствахъ склонный принять участіе въ 
дѣлежѣ турецкаго наслѣдства, въ другіе исторпческіе 
моменты горячо поддерживали status quo на Бал-
канскомъ п-овѣ и заявляли себя друзьями Турціп. 
Австрія при Николаѣ I вмѣстѣ съ Россіей, затѣмъ 
противъ Россіи поддерживала Турцію, а въ 1878 и въ 
1908 гг. приняла участіе въ раздѣлѣ турецкихъ вла-
дѣнііі, занявъ" Боснію и Герцеговину. Главнымъ про-
тивникомь Россіи по отношенію къ В. вопросу была 
Англія, хотя не всегда. Во время возстанія Меге-
мета-Али египетскаго Англія дѣйствовала заодно съ 
Poccieü, какъ и во время возстанія критянъ противъ 
Турціи (1897). Въ 1853 г., когда Россія собиралась 
нанести серьезный ударъ Турціи, ее спасли Фран
ция и Англія. Въ 1878 г., когда русскія войска 
стояли уже подъ-самымъ Константпнополемъ. Анг-
лія подъ угрозой войны остановила пхъ и затѣмъ 
вмѣстѣ съ Германіей и Австро-Венгріей настояла на 
отмѣиѣ Санъ-Стефанскаго мира и заключеніи болѣѳ 
выгоднаго для Турціи Берлннскаго трактата (VI, 
133), хотя въ то же время воспользовалась слу-
чаемъ, чтобы получить отъ Турціи о-въ Кипръ. 
Разлнчіе политики державъ по отношенію къ В. 
воиросу объясняется глубокимъ разлнчіемъ инте-
ресовъ. Англія смотрѣла на Балканскій п-овъ, по 
большей части, какъ на выгодный рынокъ для 
свонхъ товаровъ и какъ на мѣсто помѣщенія 
свонхъ капиталовъ, что заставляло ее желать 
поднятія благосостоянія и культуры на'Балканскомъ 
п-овѣ; она энергично поддерживала реформы въ 
Турцін, въ особенности констптуціонныя стремле-
нія младотурокъ, п охраняла неприкосновенность 
Турціп, что не мѣшало ей урывать куски ея тер-
рпторін (Кипръ, Егппетъ), когда это оказывалось 
выгоднымъ. Россія, аапротивъ, преслѣдовала, во-иер-
выхъ, охрану единовѣрцевъ, во-вторыхъ, стремилась 
къ расшнренію свонхъ террпторіальныхъ владѣній 
н къ увелпченію своего полптическаго вліянія на 
Балканскомъ п-овѣ и въ особенности къ пріобрѣ-
геиііо правъ по отношенію къ проливамъ Босфор
скому и Дардапельскому (VII, 701), вслѣдствіе чего 
»на была враждебна реформамъ въ Турціи и въ 
1877 г. поспѣшнла объявить войну, какъ только яви
лась возмолшость предполагать, что дарованная сул-
таномъ констнтуція сможетъ возродить и укрѣшіть 
разлагающееся государство. По этимъ зке причи-
НЙМЪ она, по большей части, поощряла революціон-
ньш двпженія подвластныхъ Турціи народовъ. По
литика Австрін диктовалась обыкновенно стремле-
ніемъ обозпечить себѣ выходъ къ Эгейскому морю 
и къ албанскому побережью Адріатнческаго моря, 
при чемъ эти стремленія осложнялись различными 
фазисами внутренней (австрійской) борьбы. В. во
просъ ставится особенно остро, когда въ турец
кихъ в'ладѣніяхъ начинается возстаніе какого-нибудь 
народа противъ турецкой власти. Такъ, онъ былъ 
поставленъ во время греческаго возстанія 1821— 
32 гг., которое вызвало наваринское сраженіе 
между флотами турецко-егнпстскнмъ и англо-фран-
цузско-русскнмъ (1827), русско-турецкую войну 
1828—29 гг. и образованіѳ изъ частей турецкой 
террнторіи греческаго королевства и сербска/го 
вассальнаго княжества. Вновь онъ обострился во 
время возстанія Мегемета-Али египетскаго въ 
1833 — 40 гг., когда существовало Турціи было 
поставлено на карту, и когда ее спасла Россія вмѣстѣ 
съ другими державами. Нѣсколько раньше Фран-
ція заняла Алжиръ. Восточная война 1853—56 гг. 

. упрочила, казалось, существоваше Турецкой импе-

ріи; она была приглашена къ участію въ парижскомъ 
конгрессѣ на равныхъ началахъ съ другими держа
вами и такпмъ образомъ вступила въ составъ 
европейскаго концерта. Но во время войны Тур-
ція заключила первые займы, поставпвшіѳ ее въ тя
желую зависимость отъ европейскаго капитала. Не 
болѣе какъ черезъ 20 лѣтъ она принуждена была 
объявить частичное банкротство, послѣ чего евро-
пейскія державы установили надъ ней своеобраз
ную опеку, въ формѣ образованія особаго упра-
вленія публичнаго долга Турціи. Европейскія дер
жавы стали заводить на территоріи Турціи свои 
почты, и вообще Турція все болѣе и болѣе дѣлалась 
объектомъ всевозможныхъ воздѣйствій. Различныя 
предпріятія (желѣзныя дороги, телеграфы, оборудо
ванные порты, трамваи и т. д.) все болѣе и болѣе 
подчиняли Турцію европейскому капиталу, при чемъ 
это подчпненіе имѣло характеръ не только эконо-
мическій, но и ярко выраженный политически. 
Еще разъ очень остро былъ поставленъ В. вопросъ 
въ 1876 г., когда началось возстапіо противъ Турціп 
герцеговпнцевъ, босняковъ, затѣмъ болгаръ; оно 
вызвало войны съ Турціей Сербіп, Черногорін, 
потомъ Россіп и Румынін (1876 и 1877—78 гг.). 
Война привела Турцію къ значительнымъ террпто-
ріальнымъ потерямъ въ Европѣ и Азіи (см. Берлнн-
скій конгрессъ, VI, 133). Во время крайне реакціон-
наго царствования Абдулъ-Гамида (1876—1909) вну
треннее разложеніе Турціп дѣлало болыпіе шаги 
впоредъ; мелкія возстанія, погромы разлнчныхъ 
народностей очень остро ставили В. вопросъ. Въ 
1908 г. въ Турцін произошла революция, отъ которой 
одно время ожидали обновленія Турціи. Но этого 
не случилось. Новое правительство не сумѣло отка
заться отъ турецкихъ націоналпстичсскнхъ стре-
мленіп и примирить съ собою хрпстіанскія народ
ности Турціп. Державы одна за другой, сперва 
Австрія, потомъ ІІталія, потомъ мелкія балканскія 
государства пользовались затруднительнымъ поло-
женіемъТурціи, чтобы отрывать отъ нея іізвѣстныя 
территоріи. Австрія еще въ 1908 г. закрѣпнла за 
собою Боснію и Герцеговину. Йталія въ 1911—12 гг. 
заняла Триполи, а четыре второстепенныя державы 
Балканскаго п-ова начали въ 1912 г. войну съ 
Турціей, въ настоящее время (декабрь 1912 г.) еще 
не законченную.—См. Ы. Жпхаревъ , «Русская 
политика въ В. вопросѣ» (M., 1896; подробная бпбліо-
графія предмета); Комаровск ій , «В. вопросъ» 
(M., 1896); герцогъ А р г а й л ь с к і й , «Отвѣтствен-
ность Англіи въ В. вопросѣ. Факты и воспомп-
нанія за 40 лѣтъ» (СПБ., 1908); А. А. Гирсъ , 
«Россіл п Блнжній Востокъ» (СПБ., 1906); С. М.Со
лов ьевъ, «В. вопросъ» (въ «Сочпненіяхъ», СПБ., 
1882); П. Милюковъ, «Балканскій крнзисъ и поли
тика А.П. Извольскаго» (СПБ., 1910); Е . D r i a u l t , 
«La question d'Orient» (2-е изд., П., 1900); Bam
be rg , «Geschichte der Orientalischen Angelegen
heit» (В., 1889); С. H i l t y , «Die orientalische 
Frage» (Бернъ, 1896); С ah u et, «La question 
d'Orient .dans l'histoire contemporaine* (П., 1905); 
К a t z el, «Die orientalischen Fragen» (во 2-мъ т. 
его «Kleine Schriften». Мюнхенъ, 1900). 

В. Б—въ. 
В о с т о ч п ы і і или спрійскій г р а н а т ъ — 

разность альмандина, шлифуемая п употребляемая 
какъ драгоцѣнный камень. 

В о с т о ч н ы й нзумрудть—прозрачный ко-
рундъ зеленаго цвѣта. 

В о с т о ч п ы и И и с т и т у т ъ во Владнво-
стокѣ—высшее учебное заведеніе, имѣющее цѣлыо 
подготовлять къ службѣ въ адмпннстратпвныхъ и 
торгово - промышленных!, учрежденіяхъ восточно-
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азіатской Россіи и прилегающихъ къ ней странъ. 
Открытъ осенью 1899 г. на основаніи положенія 
24 мая 1899 г. Находится въ вѣдѣніи м-ва нар. проев.; 
ближайшее завѣдываніе принадлежите пріамурскому 
ген.-губернатору. Курсъ 4-лѣтній и со второго года 
дѣлнтся на 4 отдѣленія: японско-китайское, корей
ско-китайское, китайско-монгольское и китайско-
манджурское. Кнтайскій п англійскій языки изу
чаются всѣмп слушателями въ теченіе всего курса, 
японскій, корейскій, монгольскій и манджурскій 
языки—три года, на соотвѣтствующпхъ отдѣленіяхъ; 
французскій и тибетскій языки не обязательны. 
Изучаются еще географія, этнографія, политическое 
устройство, религіозный бытъ, торгово-промышлен
ная дѣятельность п новѣйшая исторія странъ Даль-
няго Востока, политическая экономія, краткій курсъ 
государственная права, международное право, 
основы гражданскаго и торговаго права и судо
производства, коммерческая географія, исторія тор
говли вост. Азін, товаровѣдѣніе и счетоводство. 
Постановка преподаванія по преимуществу практи
ческого характера. Въ число слушателей прини
маются лица, окончнвшія среднія учебный заведе-
нія разныхъ типовъ; до 1911 г. военными властями 
откомандировывались для занятій въ В. институте 
офицеры въ количества сначала 4, затѣмъ 20 еже
годно. До 1912 г. В. институте далъ 9 выпусковъ. В. 
института имѣетъ свой органъ—«Извѣетія В. Инсти
тута*" (до J912 г. вышло 36 тт.). При В. институте 
имѣются этнографически! и торгово-промышленный 
музеи и библіотека, съ богатою коллекціею китай-
скнхъ кннгъ и архивомъ цицикарскаго дзянъ-дзюня, 
содержащнмъ дѣла и документы преимущественно 
на манджурскомъ яз. (ув'езенъ русскими войсками 
въ 1900 г.). 

В о с т о ч п ы н к а п а л ъ (Canal de l'Est)— 
во Франціи, соедпняющій Мозель, Марну, Рейнъ 
и Сону. Отъ окрестностей Живе до Коммерси онъ 
слѣдуетъ по долпнѣ р. Мозеля, затѣмъ до Туля, 
на протяженіи 27 км., по Марно-Рейнскому каналу; 
проходите по долинѣ р. Коней, притока Соны, и 
направляется по послѣдней рѣкѣ до Поръ-сюръ-
Сонъ. Рукавами В. каналъ соеднненъ съ Эпиналемъ 
и Нанси. Главный грузъ — каменный уголь нзъ 
Больгіп, для промыігленныхъ центровъ вост. 
Франціп. 

В о с т о ч н ы й Л а п ы ч ъ — р . Ставропольской 
и Астраханской губ., см. Манычъ. 

В о с т о ч н ы й (Делсневъ, Сѣверный Чу-
котскі й) мыет,—вост. оконечность материка Азін, 
Камчатской обл., Анадырскаго у., вдается въ Бе-
ринговъ пролнвъ подъ 66° 5' 30" с. ш. и 169° 43' 
22" в. д. Впервые обойденъ въ 1648 г. Дежневымъ, 
именемъкотораго оффпціально и названъ русскими 
въ 1898 г. 

В о с т о ч н ы й океашть—такъ иногда назы-
ваютъ Тихій океанъ (см.). 

В о с т о ч н ы й или Кнтайекій Турке-
станъ—полнтическій терминъ, до нѣкоторой сте
пени соотвѣтствующій географическому (Тарпмскій 
бассейнъ). Онъ установился сравнительно недавно, 
взамѣнъ прежннхъ: болѣе распространенныхъ Ма
лой Бухаріи и Кашгарін и менѣе извѣстныхъ— 
Алтышара (шестнградіе) и Джеттышара (семиградіе). 
Террнторія В. Туркестана обладаете естественными 
границами и населена почти сплошь одной расой, 
исповѣдующей одну релнгію, говорящей однимъ 
языкомъ и, несмотря на свое раздѣленіе на есте
ственные центры (округа), имѣвшей общую нсторію. 
Въ настоящее ^время В. Туркестанъ составляете 
часть Синь-цзянской провннціи Китая и въ граждан-
скомъ отношеніи непосредственно подчиняется тремъ 

начальникамъ областныхъ управленій (дао-тай'ямъ): 
1) кашгарскому — окр.: Хотанскій (гор. Черчень, 
Керія, Нія, Хотанъ п Кара-Кашъ), Яркентскій 
(гор. Каргалыкъ и Яркенте) и Кашгарскій (гор. 
Янги-Гиссаръ, Кашгаръ и нѣсколько болыпихъ сѳ-
леній, съ общнмъ названіемъ Артышъ); 2) аксуй-
скому—окр.: Аксуйскій (гор.: Учъ-Турфанъ л Аксу), 
Кучаскій (гор.: Бай и Куча) и Курля-Карашар-
скій, заннмающій все течсніе нііжняго Тарима 
съ Лобъ-норомъ включительно (гор.: Курля и Ка-
рашаръ—резнденція торгоутскаго вана), и 3) урум-
чпекому, которому, кромѣ городовъ Бэй-лу, под
чинены два округа вост. Тянь-Шаня: Турфанскій 
(гор. Токсунъ, Турфанъ, Лукчунъ—резнденція тур-
фанскаго вана—и Пичанъ) и Хамійскій (гор. Ко-
муль или Хами—резиденція хамійскаго вана). Во 
главѣ всей провинціи стоитъ губернаторъ (ранѣе 
сюнь-фу, нынѣ, послѣ провозглашенія въ Китаѣ 
республики—ду-ду), соеднняющій въ лицѣ своемь 
власть гражданскую и военную. Послѣдняя опи
рается на небольшое количество войскъ, располо-
лсенныхъ въ главнѣйшнхъ областныхъ городахъ. 
Кромѣ мнлпцін, имѣются войска новыхъ формнро-
ваній (лу-дзюнь), организованный, послѣ русско-
японской войны, на европейскій ладъ, въ томъ 
чнслѣ артиллерія. В. Туркестанъ съ трехъ сторонъ 
замкпутъ горами: на С—Тянь-Шанемъ, на 3—Па-
мнромъ и на 10 - Куень-луномъ (Кунь-лунь); съ 
В, за ДОЛИНОЙ р. Тарима, его ограничиваете Бэй-
Шань. В. Туркестанъ—замкнутая и вытянутая по 
параллели котловнмообразная равнина,раздѣленная 
невысокой Токсунской грядой на двѣ неравныя 
части: ю.-зап.—Таримскій бассейнъ и сѣв.-вост.— 
впадину Асса, съ болѣе высоко лел:ащей Хаміііскоіі 
долиной. Приблизительное отношение пхъ площадей 
равняется 40:1; наименьшая абсолютная высота 
первой {оз. Лобъ-норъ) 457 м. н.ур. м., второй—50 м. 
ниже ур. м. (Лукчунъ-Кыръ). Въ первую соби
раются воды съ Куень-Луия, Памира и Тянь-Шаня, 
а во вторую—лишь нѣсколько нпчтоииіыхъ сѣче-
нокъ, сбѣгающнхъ съ южн. склоновъ Катунъ-Ъогдо 
и Богдо-Ола. 'Хотя Лобъ-норъ лежитъ въ ю.-вост. 
углу разематрпваемой страны, тѣмъ не менѣе, па-
деніе всей площади направлено на С. Внутренняя 
часть этой страны (712000 кв. км.) представляетъ 
песчапую степь, которая къ В расширяется и 
образуете самую страшную въ Средней Азіи пу
стыню, почти лишенную воды и органической жизни. 
Подвнлшые пески нагромождаются здѣсь повсе-
мѣстно высокими грядами (Кумъ-тау). Матеріаломъ 
для образовапія этнхъ сыиучихъ песковъ, засы-
павгаихъ уже, повпдимому, но мало оазпеопъ, 
служили, мелсду прочимъ. горы Бэй-Шаня, сгла-
женныя теперь до степени округлыхъ холмовъ. 
Мѣстностп, прилегающія къ горамъ, представляютъ 
таішо безотрадную картину каменистыхъ степей, 
щебневыхъ и галечныхъ, а таклге ле'ссовыхъ и 
солончаково-глнннстыхъ, только кое гдѣ прорѣ-
занную рѣкамн, воды коихъ, благодаря людскому 
труду, преобраліаютъ эти участки пустыни въ бо
гатой шіе оазисы. Эти оазисы, расположенные 
у поднолий высочайшихъ горъ земного шара, 
окруліаютъ пустыню почти сплошнымъ кольцомъ 
зелени, смыкающимся на В небольшими осѣдло-
СТІІМІІ Лобъ-нора и нииаіяго теченія Тарима. По-
слѣдній пропадаетъ въ Лобъ-порѣ, единственномъ 
резервуарѣ всѣхъ водныхъ осадковъ, выпадающихъ 
въ В. Туркестанѣ. Въ сравненіи съ площадью всего 
В. Туркестана количество выпадающпхъ осадковъ 
ннчтолшо, горы, нагромоздившіяся на 10, С и 3, 
оставляютъ доступъ только сухимъ вѣтрамъ. Влага 
приносится нзъ-за Тянь-Шаня и Куень-Луня; снѣга 
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и дожди на сѣв. линіи выпадаютъ преимущественно 
не ниже 1500 м. н. ур. м., а на южной—не ниже 
800 м., т.-е. только въ верхнихъ горизонтахъ куль
турной зоны, совершенно почти не достигая цен-
тра.іьныхъ частей пустыни, гдѣ дождь или снѣгъ— 
совершенная рѣдкость. Клпматъ В. Туркестана 
вполнѣ континентальный, сухой, съ значительными 
суточными и годовыми амплитудами. Несмотря на 
столь неблагопріятныя особенности, В. Туркестанъ 
служптъ издавна очагомъ культуры. Кто были древ-
нѣйшіе его обитатели — не извѣстно; но по не-
многимъ, дошедшимъ до насъ свѣдѣніямъ, можно 
думать, что арійцы. Косвенно на это указываютъ 
китайскія лѣтописи, характеризующія населеніе В. 
Туркестана въ такихъ выраженіяхъ: «отъ Гаочана 
(нынѣ Турфанъ) на 3 жители всѣхъ владѣній 
имѣютъ впалые глаза и выпуклый носъ». Первыя 
точныя свѣдѣнія о В. Туркестанѣ даетъ «Исторія 
старшаго китайскаго дома Хань». За 102 г. до 
Р. Хр. (походъ имп. Вуди на Давань, т.-е. Фергану) 
весь В. Туркестанъ распадался на 30 самостон-
тельныхъ владѣній, жители которыхъ вели бсѣдлую 
жизнь, имѣли города, земледѣліе и скотоводство н 
въ обычаяхъ свопхъ отличались отъ кочевниковъ, 
хунну - на В и усуней—на СЗ. Въ одномъ изъ 
нихъ, Лунь-Ту (современный Бугуръ), городъ былъ 
взятъ китайцами приступомъ, населеніе поголовно 
вырѣзано, a затѣмъ замѣнено военно-поселенцамн. 
Такія же военныя поселенія заведены были китай
цами нѣсколько позднѣе между Цзя-ІОй-Гуань и 
Лобъ-норомъ. Когда хунны покорились китайскпмъ 
императорамъ, весь В. Туркестанъ, подъ именемъ За-
паднаго края, вошелъ въ составъ китайской іімиеріи 
(39 л. до Р. Хр.) и получилъ правителя, съ титу-
ломъ охранителя Зап. края. Резпденціей этого са
новника былъ, повидимому, Бугуръ (Улей). Одно
временно съ этимъ владѣніемъ существовали у;кс 
многіе города. В. Туркестанъ находился въ тѣсныхъ 
и, повидимому, постоянныхъсппшеніяхъ съ царствомъ 
голубоглазыхъ и русыхъ усуней. Изъ китайскпхъ 
же источниковъ видно, что уже въ то время суще
ствовали въ предѣлахъ В. Туркестана пути, по кото-
рымъ и нынѣ ходятъ здѣсь караваны. Въ I ст. по 
Р. Хр" китайцы то утверждались въ В. Туркестанѣ, 
то бы л и изгоняемы оттуда; было таюке множество 
межд °Усобій, и въ половинѣ И ст. В. Туркестанъ 
попрежцему дѣлился на 30 отдѣльныхъ владѣиій, 
дальнѣйшая судьба которыхъ до VII ст. намъ 
почти не пзвѣстна. Два крупныхъ явленія ознамено
вали этотъ темный періодъ: утвержденіе буддизма 
и основаніе значительна™ Гао-чанскаго владѣнія 
на мѣсто прежняго Чешы'скаго, правитель котюраго, 
гонимый гао-гюйцами, со всѣмъ народомъ своимъ 
бѣгкалъ въ Карашаръ. Родоначальникомъ послѣдней 
гао-чанской династіи былъ китаецъ Кюй-га (4!»7 г.); 
адмннистрація устроена была отчасти на кнтайскій 
образецъ, кнтанскіе языкъ и письмо были во все-
общемъ употреблении; но на ряду съ этимъ не пере
ставало существовать и другое, «варварское» письмо 
(повидимому, согдінекое, т.-е. измѣненное спрійскоо), 
«варварскіе» одѣяніе, языкъ и обычаи. Кромѣ буд
дизма, распространено было манихейство и хри-
стіанство. Въ началѣ VII ст. мы застаемъ въ В. 
Туркестанѣ только слѣдующія 6 владѣній: Гао-чанъ, 
Карашаръ, Куча, Цзимо, Кашгаръ и Хотанъ; къ 
Востоку продолікалн еще существовать Нія и Чер-
чень (Цзинь-Цзюэ), но не нзвѣстно, насколько были 
они тогда самостоятельны. Дорога изъ Хэ-си (ки
тайская земли по сѣв. склону Нань-Шаня) че-
резъ Лобъ-поръ и по Тариму закрылась (г.о вре
мена Суйской дпнастіп), мелкія владѣвія у под-
ножія Алтынъ-тага перестали существовать; Чер-

чевь, славившаяся когда-то своимъ богатствомъ, 
осталась въ сторонѣ отъ общей жизни В. Турке
стана, обнищала и захнрѣла. Пользуясь мелсдоусо-
біемъ карашарскаго и гао-чанскаго владѣтелей, ки
тайцы овладѣли сперва Гао-чаномъ (640 г.), пере
именовали его въ провинцію Си-Чл:оу, назначили 
правителя, послѣдняго же представителя династіи 
Кюй отправили въ Пекинъ; затѣмъ овладѣли Кара-
шаромъ и Кучей и обратили первый—въ область 
«фу», а вторую—въ округъ «чжоу». Та же участь 
постигла впослѣдствіп Хотанъ и Кашгаръ. Къ концу 
VII ст. В. Туркестанъ, за псключенісмъ, молсетъ-
быть, такихъ отдаленныхъ владѣній, какъ Сарыколъ, 
всецѣло признавалъ власть Китая. Къ СТО г. В. Тур
кестанъ сталъ достояніемъ тнбетцевъ; въ В92 г. 
китайцы, однако, снова берутъ верхъ, вытѣсняютъ 
тнбетцевъ и распространяютъ свое вліяніе далее на 
Фергану и Самаркандъ. Столѣтіе спустя, тибетцы 
усиливаются, забираютъ зап. провинціи застѣннаго 
Китая, a вмѣстѣ съ ними и весь В. Туркестанъ. 
Вскорѣ затѣмъ стали клониться къ упадку и мо
гущество тпбетцевъ. Преемниками имъ въ господ-
ствѣ надъ странами въ бассеіінѣ Тарима являются 
со второй половины IX ст. кочевники хуй-хэ, т!-е. 
уйгуры. Разбитые въ 840 г. киргизами, хуй-хэ распа
даются на нѣсколько ханствъ, изъ конхъ наиболѣе 
значительными становятся Гань - Члсоу'ское (въ 
бывшей китайской провннціп Хэ-сп) и Гао-чанское. 
Гао-чанскіе хуй-хэ ассимилируются съ коренными 
лиітелями этого владѣнія, усваиваютъ, иѣсколько 
измѣннвъ, ихъ письмо, на которомъ создаютъ зна
чительную литературу, преимущественно буддий
скую, переходить къ земледѣлію и образуют!, 
сильное государство. Затѣмъ долгое время страна 
переходила изъ рукъ въ руки. Уйгуры держались 
до XII ст., до появленія Чингисхана, къ которому 
поѣхалъ на поклопъ уйгурскій идикутъ Бурчакъ, 
что спасло его небольшое владѣніе отъ гибели. 
Подобная судьба постигла и два другія владѣнія 
бассейна Тарима: Хотанъ и Кашгаръ. Періодъ ме
жду IX и XI ст., несмотря на продолжительный вас-
сальныя отношенія къ Китаю, былъ самымъ блестя-
щимъ для Хотана. Его владѣтслн стали пользоваться 
титуломъ a вгустѣйшагохагана(хоулннь-хэхань); тор
говля до такой степени развилась, что для ея поддер
жания хотанцы рѣшаются снарядить цѣлую экспеди-
цію въ страну тангутовъ. Въ началѣХІІ ст. Хотанъ 
становится добычей кара-кнданцевъ, скоро уступаю-
щихъ мѣсто монгольскому владычеству. В. Турке-
станомъ Чингисханъ овладѣлъ быстро и почти безъ 
сопротнвленія со стороны туземнаго населенія. 
Послѣ его смерти бассейнъ Тарима вмѣстѣ съ Или, 
Юлаюй Джупгаріей и Мавераннагромъ достался въ 
удѣлъ Дл;агатаю, который, какъ и всѣ его преем
ники, управлялъ имъ изъ Или при посредствѣ довѣ-
реішыхъ лнцъ. Такт, продолжалось 130 лѣтъ, до 
времонъ Эмира Тимуръ-Гуреканъ-хана. Уйгурія 
тѣмъ времепемъ находилась въ зависимости отъ 
«велнкпхъ хагаповъ», сндѣвшихъ первоначально въ 
Монголін, потомъ въ Китаѣ. Такимъ образомъ. 
въ судьбѣ этой страны снова обиарулшвается отдѣль-
ность отъ жизни прочнхъ частей В. Туркестана: 
послѣднія все болѣе и болѣе подчиняются общему 
складу мусульманской жизни и давленію переворо-
товъ, совершающихся въ зап. Азін, a Уйгуріп 
остается въ тѣсной связи съ восточно-азіатскнмъ 
міромъ, какъ въ политическому такъ и въ куль-
турномъ отногаепіяхъ, и долѣе хранить вѣрность буд
дизму. Тѣмъ не ыенѣе, въ это время, по словамъ 
Іоаина Плано-Карпини и Вильгельма Руисбрука. 
въ Уйгурін, на ряду съ буддистами и хрпстіанами. 
уліе повсеместно жили и мусульмане. Уйгурія ела-
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вилась своимъ богатствомъ и снабжала императо-
ровъ деньгами. Тимуръ разгромилъ джагатаидовъ, 
но нѳ отннмалъ у нпхъ В. Туркестана. Только впо-
елѣдствіи, и то на короткое время, Шахрухъ отнялъ 
у джагатаидовъ Кашгаръ и Яркентъ. Пользуясь сла
бостью могулистанскпхъ хановъ, вассальные прави
тели В. Туркестана объявили себя независимыми; 
одинъ изъ нихъ (Абубекръ) вступилъ въ борьбу съ 
бывшими своими сюзеренами, что привело къ но
вому подчиненію бассейна Тарима джагатапдамъ 
(1514), подъ управленіемъ которыхъ В. Туркестанъ 
болѣе столѣтія пользовался не только спокой-
ствіемъ, но и такимъ могуществомъ, какого не 
имѣлъ ни раньше, ни позже. Въ это время Уйгурія 
потеряласвою самостоятельность. Турфанскаяобласть 
присоединена была еще Хызръ-Ходжой (въ срединѣ 
XIV ст.) къ наслѣдственнымъ зѳмлямъ Джагатаева 
улуса; Хами же завладѣли китайцы (династія Минъ). 
Въ началѣ XVII ст. въ областяхъ, сопредѣльныхъ 
съ Тянь-Шанемъ, быстро стало расти могущество 
джунгаровъ пли ойратовъ. Джагатаиды были отме
нены на 3, Или захваченъ. Съ этого времени 
начались грабительскіѳ набѣгп на сосѣдній В. 
Туркестанъ. Доведенный до изнемоясонія, Джага-
таидъ Турфанскій становится въ вассальныя отно-
шенія къ маньчжурскому императору Шунь-чжн 
(1646 г.); но это не пзбавляетъ страны отъ ойрат-
скаго ига. Въ 1670-хъ гг. хунтайчжи Галданъ-Бо-
шокту овладѣваютъ не только Турфаномъ и Хами, 
но и всѣмн остальными городами В. Туркестана. 
Періодъ господства ойратовъ (съ 1670 г. до средины 
XVIII ст.) былъ самымъ тяжелымъ въ жизни В. 
Туркестана не столько потому, что жители должны 
были выплачивать въ пользу ойратовъ громадный 
суммы денегъ, сколько вслѣдствіе междоусобной 
войны бѣлогорскихъ и черногорскнхъ ходжей. 
Край вновь попалъ въ зависимость отъ Китая. 
Китайцы нашли весь край разореннымъ п обни-
щавшнмъ, что но помѣшало имъ обложить западные 
города тяжелою податью. Въ еще болѣе грустномъ 
положевіи находилась прежде славпвшлясл богат
ствомъ своимъ Турфанская область. Истощенные 
джунгарскнми поборами, турфанцы, съ князьями сво
ими во главѣ, въ 1732 г. выселились въ окрестности 
Гань-Чяшу, но въ 1755 г., въ колнчествѣ 30С0 се-
меііствъ, снова вернулись на родину. Хамійская об
ласть, между тѣмъ, была вовсе освобождена отъ нало-
говъ. Съ 1765 по 1826 г. В. Туркестанъ пользовался 
сравннтсльнымъ покоемъ. Вспыхнувшее вогстаніе 
въ Учъ-Турфанѣ немедленно было подавлено, и все 
его населеніе вырѣ.чано; другіо города, обѣднѣвшіе, 
обезспленные, безропотно выносили китайскій гнегь. 
Джегангнръ-ходжа, въ 1826 г., во главѣ всякаго 
сброда, разбилъ кнтайскаго дзянъ-дзюнл и вступилъ 
въ Кашгаръ. При этой вѣстн возстали Янгн-Гпссаръ, 
Яркентъ и Хотанъ, a вслѣдъ затѣмъ пало китай
ское укрѣплсніе у Кашгара; бѣжавпііо оттуда ки
тайцы, за іісключеніемъ 400 чел., обращенныхъ въ 
исламъ, были перебиты. Въ 1828 г. ходжа измѣн-
ничеекп былъ выданъ кптайцамъ и отправленъ 
въ Иекинъ и тамъ нзрѣзанъ на части. Подобный же 
неудачный неходъ нмѣли и дальнѣйшія пять попытокъ 
бѣлогорскнхъ ходжей возстаповнть спою власть въ 
городахъ Таримскаго бассейна ( 1830—57; см. IX,387). 
Всѣ онѣ сопровождались грабежомъ, насиліями, 
поголовными нзбісніямн и такими обширными эмн-
граціями въ Фергану, что къ 1858 г. край, нѣкогда 
богатый и цвѣтущій, представлялъ картину совер-
гаеннаго запустѣнія и крайней нищеты. Хотя ки
тайцы и вышли побѣдителяміГ нзъ борьбы, но 
вліяніе и престижъ ихъ пошатнулись въ глазахъ 
азіатцевъ. Выиграли только коканцы, подчинпвшіе 

себѣ памирскихъ и тянь-шаньскихъ киргизовъ, да 
мелкіе владѣтели Сарыкола и Кунжута, которые 
поспѣшили воспользоваться слабостью китайцѳвъ, 
чтобы на счетъ ихъ земель округлить свои >-
собственныя. Въ 1860-хъ гг. вспыхнуло въ Кптаѣ 
возстаніе дунганъ, пронесшееся по всей западной 
половинѣ застѣннаго Китая и обратившее цѣлые 
культурные округа, населенные китайцами, въ 
пустыню. Таранчи Илійской провинціп и города 
бассейна Тарима поспѣшнли воспользоваться воз
можностью стряхнуть съ себя зависимость отъ 
Китая. Первыми возстали Куча и Курля (18G3), 
Бай, Карашаръ и Ак-су успѣлп осилить ки-
тайцевъ только при помощи Айдына-ходжи, прп-
шедшаго сюда съ спльнымъ ополченіемъ нзъ 
кучинцевъ. Тѣмъ временемъ Лотай-ханъ (Даутъ-
Хельпэ) осадилъ Турфанъ. Послѣдній палъ только 
по прнбытіп сюда Айдыпа-ходлш, помогшаго дунга-
намъ захватить и Ппчанъ. Затѣмъ ходжа предпрп-
нялъ новый походъ въ отдаленную Баркульскую 
область, но безъ успѣха. Послѣ нѣсколькнхъ сты-
чекъ съ Ніязъ-ходжсй, явившимся по повелѣнію 
хамійскаго вана, Баширъ хана, во главѣ нѣсколь-
кихъ сотенъ ткачей (горцевъ), на выручку баркуль-
скаго гарнизона, и, вслѣдствіе полученпыхъ имъ 
тревожныхъ слуховъ изъ Ак-су, Айдынъ-ходжа' 
долліенъ былъ вернуться обратно въ Кучу. Что съ 
ппмъ сталось затѣмъ — не извѣстно. Между тѣмъ 
Кашгаръ, Яркентъ и Хотанъ также возстали, и' 
каждый изъ этпхъ городовъ выбралъ себѣ 
государя. Въ Кашгарѣ захватилъ власть Бузюръ-
хапъ-хоцжа, явившійся сюда во главѣ ЗООандпджан-
цевъ. Среди послѣднпхъ находился и Якубъ-бекъ. 
Опекая совершенно безхарактернаго и развратнаго 
Бузюръ-хана, Якубъ-бекъ мало-по-малу захватнлъ 
власть въ свои руки. Вскорѣ затѣмъ анъ вздлъ 
приступомъ Ак-су, Бай, Кучу, Карашаръ и Курлю 
(18G9), въ 1870 г. отнялъ у Лотай-хана Турфанъ, 
нанесъ ему затѣмъ рѣшительное пораягеніе подъ 
стѣнами Урумчи (1871), взялъ этотъ городъ и закон-
чнлъ рядъ свонхъ побѣдъ надъ дунганами захватомъ 
ихъ городовъ по Бэц-лу (1872). Такъ рушилась 
Дунганская держава, просуществовавшая болѣе 
7 лѣтъ. На ея мѣстѣ возникла новая мусульман
ская держава, сильная, пока во. главѣ ея нахо
дился Якубъ-бекъ. Когда послѣдній (въ маѣ 1877 г.) 
палъ отъ руки убійцы, подослапнаго Ніязъ-Хакнмъ-
бекомъ хотанскнмъ, то рушилась п она, уступпвъ 
мѣсто китайскому господству.—H а с е л е н і о В. 
Туркестана представлястъ смѣшанный типъ персид
ской (таджики), турецкой и монгольской расъ: чѣмъ 
ближе, къ 3, тѣмъ персндскій типъ становится 
рѣзче вырагконнымъ, достигая своего максимума 
въ бывпшхъ сарыкольскнхъ владѣніяхъ. На В пре-
обладаетъ помѣсь турокъ съ монголами, всего 
рѣзче выраженная у таглыковъ Хами и кара-
курчинцевъ Лобъ-нора. Точныхъ данныхъ о чис
ленности населенія нѣтъ: по кнтайскимъ свѣ-
дѣніямъ во всей провннціи Спнь-цзянь 220СО00 
жпт. Главная масса населенія говорить здѣсь 
одпнмъ языкомъ (турецкпмъ), представляющнмъ 
лишь незначнтельныя особенности въ разныхъ 
округахъ. Нанболѣе разнится нарѣчіе Турфана. 
Кромѣ коренныхъ жителей В. Туркестана, въ немъ 
живутъ еще китайцы (солдаты, чиновники, ремеслен
ники, торговцы), дунгане (повсюду, но больше 
всего въ Турфанѣ и Хами) и торгоуты (Кара
шаръ). Въ отношеніи земледѣлія, сельской и кустар
ной промышленности (другой здѣсь нѣтъ) каждый 
округъ, отдѣленный отъ другнхъ значительными 
пространствами пустыни, представлястъ свои осо
бенности. Хотанъ славится шелководствомъ, ковро-
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выми издѣліями и выдѣлкой войлока (такъ назыв. 
у насъ кашгарекіе ковры—всѣ пзъ Хотана). Хами 
и Турфанъ незнакомы съ шелководствомъ, совер
шенно не выдѣлываютъ ковровъ; кошмы ихъ плохого 
качества; зато бязи Турфана немногимъ уступаютъ 
кашгарскимъ. Еашгаръ славится и своей необыкно
венно прочной окраской этихъ бязей. Лучшая вы-
дѣлка кожи въ Кучѣ; въ Ак-су лучшіе войлоки и 
издѣлія изъ металловъ и колеи; Карашаръ славится 
выдѣлкой сѣдолъ. Перечисленныя здѣсь издѣлія, 
не исключая и хотанскііхъ ковровъ, достоин-
ствомъ свонмъ ниже бухарскихъ и ферганскихъ. 
Обработка полей довольно тщательная. Иррига
ционная система въ Турфанскомъ округѣ пре-
восходитъ все, что въ этомъ отношеніи сдѣлано въ 
Средней и Передней Азіи. Плодами славится Хо-
танъ; лучшія дыни—въ Турфанѣ и Хами. Турфанъ 
же славится и своимъ нзюмомъ, который можно 
считать лучшимъ въ мірѣ. Въ Хами хорошія 
яблоки. Риса восточнѣе Кучи нѣтъ. Акъ-джугара 
(Sorghum oernnnm) лучше всего вызрѣваетъ въ 
Турфанѣ; отъ Турфана на 3 до Кашгара сѣется 
просо; также здѣсь культивируются пшеница (яро
вая), ячмень, кукуруза (чрезвычайно рѣдко въ Каш
гара, Ярконтѣ и Хотанѣ), кушкутъ (Sesamum indi-
cum), особенно въ Турфанѣ, горохъ (въ Хами и Са-
рыколѣ), коноцля, служащая для приготовленія масла 
и анаши. Хлопокъ высѣвается всюду, табакъ тоже, 
но славой пользуютоя только турфанскіе табаки. 
Наконецъ, культивируется здѣсь кое-гдѣ и марена 
(Ulibiatinetorum,по Валнханову).—Mинеральныя 
богат ст в а В. Туркестана значительны. Окрестности 
Кучи пзобилуютъ нашатыремъ-, квасцами, селитрой 
и сѣрой, которая добывается также и въ окрестно-
стяхъ Учъ-Турфана и Яркента; нефритъ весьма 
распространенъ въ горахъ Куепь-Луньскпхъ, въ 
тѣхъ же горахъ добывается золото. Къ 3 отъ Каш
гара—свинцовый руднпкъ («Урусъ-тамъ», т.-е. Рус-
скій домъ); тутъ же ключи нефти, залежи камен-

•наго угля, мѣдная руда. Мѣдныѳ рудники разра
батываются такл;е на южн. склонѣ Богдо - Ола. 
Каменный уголь находится въ окрестностяхъ Курли 
и Карашара (Куропаткинъ), въ горахъ Тузъ-тау 
(Турфанъ) и къ 3 отъ Хами (ур. Токучи). Камен
ная соль добывается въ горахъ къ В отъ Ак-су 
(Янчп-сянь) и въ сѣв. половинѣ Турфанскаго оазиса 
(озерныя отлолсенія). Недостаточиыя металлурги-
ческія познанія препятствуютъ пользоваться иско
паемыми богатствами, которыми должны быть богаты 
иѣдра горъ, окрулсающихъ Тарнмскую котловину. 
Потому издавна лселѣзо (шинное), мѣдь, латунь и 
евннецъ, а также всевозможныя издѣлія изъ нихъ 
шли сюда пзъ Коканда, а теперь идутъ пзъРоссін. 
Другими главнѣіішнми предметами ввоза изъ Россіи 
слунсатъ: бумалшая мануфактура, кожевенный то-
варъ, сахаръ и леденецъ, спички и различная 
мелочь; изъ Русскаго Туркестана — шелковыя и 
полушелковыя ткани и различный сартовскій товаръ; 
изъ Китая—серебро, чай, грубый фарфоръ, опіумъ 
и всевозможные предметы кнтайскаго обихода. Съ 
ІІидіен торговля почти совсѣмъ прекратилась; 
ввозятся только парча, кисея, краски, лѣкарства 
и чай. Вывозить В. Турксстанъ: въРоссію—серебро 
въ елнткахъ, бязь, шелкъ-сырецъ, войлоки, ковры; 
въ Дисунгарію—сартовскій товаръ, сушеные плоды 
и различную мелочь; въ Китай—преимущественно 
изюмъ и въ неболыпомъ колнчествѣ хлопокъ. Вслѣд-
стые обѣднѣнія страны торговля, внутренняя и 
внѣшияя ничтожна. Вслѣдствіе отсутстпія выго-
новъ скотоводство въ В. Туркестанѣ незначительно; 
край въ этомъ отношенін чувствовалъ всегда за
висимость отъ кочевннковъ—кнргизовъ и монголовъ 
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(карашарскія лошади). В. Туркестанъ бѣденъ лѣ-
сомъ. Тополевыя (Populus euphratica) рощпцы, 
сопровоясдающія теченіе Тарима и его притоковъ, 
ничтожны. Недостатокъ пастбищъ и сѣна туземцы 
замѣняютъ посѣвомъ люцерны, недостатокъ лѣса— 
искусственными насажденіямн: тополя, ивы, кара
гача (Uimus), тута (Morus), джигды (Eleagnus hor-
tensis), чиляна и айлантуса (Турфанъ, Хами).— 
Фауна въ В. Туркестанѣ не богата. Многочисленны 
здѣсь, и то только мѣстами, Antilopa subguturosa, 
лисицы—караганкн (Canis vulpes melanotis), зайцы, 
кабаны (Лобъ-норъ, Турфанъ); тигры и дикія кошки 
водятся въ камышахъ Лобъ-нора и низовій Тарима; 
здѣсь же пзрѣдка попадаются и выдры (по теченію 
Тарима до его верховій). Въ тополевыхъ рощнцахъ 
дерлсатся маралы (Cervus maral), въ горахъ Ку-
ругъ-тагъ—аркары (Ovis sp.), какърѣдкость—хуланы 
(Asin. onager), нѣсколько чаще—дикіе верблюды; 
волкъ встрѣчается всюду, но рѣдко. Рыбы много 
только вънизовьяхъ Тарима и на Л объ-норѣ.Телѣжная 
перевозка грузовъ сосредоточена преимущественно 
въ рукахъ дунганъ п китайцевъ, вьючная на лоша-
дяхъ и ослахъ—въ рукахъ кашгарлыковъ, самыхъ 
пронырливыхъ и бойкихъ изъ всѣхъ восточно-турке-
станцевъ. На верблюдахъ ходятъ рѣдко, да и то, 
по большей части, прямые грузы изъ Чугучака въ 
Лань-чжоу-фу и обратно.—Дороги изъ В. Турке
стана пролегаютъ въ большинствѣ случаевъ по 
ущельямъ, пмѣютъ много подъемовъ и спусковъ и 
то взбираются узкой тропинкой на значительную 
высоту, то идутъ по опаснымъ косогорамъ. Тянь-
Шань легче доступенъ; главныхъ проходовъ черезъ 
него числится не менѣе двѣнадцати. Черезъ Памнр-
скую высь хотя и имѣются проходы вверхъ по 
Маркапъ-су къ Кара-Кулю и вверхъ по Гези въ 
верхній Сарыколъ, но путями этими пользуются 
только кочевники; караванное двнженіе искони ве
лось отъ Яркента черезъ перевалъ Чичиклнкъ (4400 м.) 
и Сарыколъ вверхъ по Дагнымъ-Дарьѣ и Мынъ-
Текэ на перевалъ Бенкъ, Ваханъ и Бадахшанъ. Доро
гой по Вахану пользовались и караваны, шедшіо въ 
за-гпндукушскія владѣнія. Прямоо сообщеніе съ 
Индіей пролегаетъ черезъ перевалъ Кара-Корумъ 
(черный престолъ, черная высь, 5640 м.); другой 
путь черезъ Раскэмъ ведетъ въ Нскардо. Съ впу-
треннимъ Китаемъ сообщеніе ведется по дорогамъ: 
3 изъ нихъ (колесная, вьючная и самая краткая, 
такъ называемая, «военная» дорога), пмѣя исход-
нымъ пунктомъ Хами, пересѣкаютъ Бэй-Шаньскую 
горную страну и соотвѣтственно выходятъ въ Ань-
си-чл£оу, въ ІОй-мынъ-сянь и въ Су-чжоу, съ вѣт-
вями на Гань-чжоу-фу и Лянь-чжоу-фу; четвертая, 
по которой нынѣ ѣздятъ только въ нсключительныхъ 
случаяхъ, ведетъ пзъ урочища Лобъ къ Тунъ-хану. 
Съ Вост. Тиботомъ В. Туркестанъ сообщается черезъ 
Тунъ-ханъ, отъ которого къ Хами есть прямая до
рога. Съ 1898 г. В. Туркестанъ привлекаетъ вни-
маніе ученаго міра остатками древности, прекрасно 
сохранившимися подъ песками благодаря сухости 
климата.. О су*ществованіи ихъ стало нзвѣстио съ 
времени путешествій Регеля (1879), Грумъ-Гржи-
майло, Bower'a, Роборовскаго и др. и благодаря 
русскому генеральному консулу въ Кашгарѣ, П. Ф. 
Петровскому. Привезенныя Роборовскныъ рукописи 
оказались настолько иитересными, что академія 
наукъ командировала въ 1898 г. въ Турфанъ Д. А. 
Клемснца, который и установилъ выдающееся зпа-
ченіе археологнческнхъ памятниковъ В. Туркестана. 
Вслѣдъ затѣмъ въ В. Туркестанъ папрапляются 
одна за другой экспеднцін разныхъ національ-
ностен. Вѣ 1900 г. англіііскій ученый Штейнъ 
изслѣдуетъ Хотанъ, въ 1902 г. нѣмецкіе ученые 
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A. Грюнведель и Хутъ—Турфанъ, въ 1906—08 гг. 
французскій синологъ Пелліо—Кучу и Дунь-хуанъ 
(Ша-чжоу), въ 1908 г. Штейнъ—разныя городища 
между Кунь-лунемъ и Тлнь-шанемъ. Русскій комитетъ 
для изученія Средней и Восточной Азш командиро-
валъ въ 1906 г. М.Березовскаго въ Кучу и въ 1909 г. 
С. Ольденбурга въ Турфанъ, Карашаръ и Кучу. Ра
ботали въ разныхъ мѣстахъ японцы. Эти ученые обна
ружили рядъ давно исчезнувшихъ подъ песками 
культурныхъ центровъ съ памятниками самыхъ 
разнообразныхъ культуръ: индо-греческой, китай
ской, уйгурской и др. Кромѣ памятниковъ архитек
туры, скульптуры и живописи (см. Буддійское 
искусство, VIII, 410), найдено громадное коли
чество рукописей п печатныхъ книгъ-ксилографовъ 
на разныхъ языкахъ: китаііскомъ, уйгурскомъ, сан-
скритскомъ, согдійскомъ, монгольскомъ и нѣкоторыхъ 
неизвѣстныхъ. Большая часть письменныхъ памят
никовъ обязана свопмъ происхожденіемъ буддистамъ 
и манихеііцамъ. Всѣ эти находки открыли новую 
эру въ изученін Средней Азіп. Труды перечислен-
ныхъ экспедицій еще не опубликованы, за псключе-
ніемъ Штейна, давшаго «Sand-buried ruins of 
Khotan» (1904) и подробный свѣдѣнія о раскопкахъ въ 
Хотанѣ («Ancient Khotan», 1907) и о поѣздкѣ 1908г.: 
«Kuins of Desert Cathay» (Л., 1912), и А. Грюнве-
деля.—Пит. о В. Туркестанѣ обширна. См. К. Рит-
т е р ъ, «Землевладѣніе В. Туркестана» (перев. В. В. 
Григорьева, 1869); В. В. Григорьевъ , «Китай
ский или В. Туркестанъ» (1873); Ал. фонъ-Гум-
больдтъ, «Central-Asien» и «Космосъ» (т. I);-
Рихтгофенъ , «China» (т. I); не только сведены, 
но и критически разобраны первоисточники до 
70-хъ гг. Въ кннгѣ проф. М у ш к е т о в а, «Турке
станъ» (т. I), первая часть посвящена критическому 
обзору литературы Туркестана до 1881 г. Изъ 
нозднѣншихъ: опнсанія путешествій, которыя совер
шили въ 1883—1884 гг. Н. М. Пржевальск і й 
(«4 путешествіе въ Центр. Азію», 1888, СПБ.), 
въ 1886 г. А. К р а с н о в ъ («Опытъ псторіи раз-
витія флоры южн. части Вост. Тянь-Шаня», 1888 г., 
XIX т. «Зап. Имп. Рус. Геогр. общ.»), въ 1886 — 
87 гг. Г. Е. Гру мъ-Гржи май л о («Le Pamir et 
sa faune lépidoptérologique», IV т. «Mémoires sur 
les lépidoptères», СПБ.. 1890), C a r e y («Proceed, of 
E.G. S.», 1887, XII); въ 1888—89 гг. Б. Л. Громб-
чевскій; въ 1889—90 гг. М. В. Пѣвцовъ («Труды 
Тибетской экспедиціи», 3 ч., СПБ., 1892—1896), 
B. А. Обручевъ («Центр. Азія, Сѣв. Китай и 
Нань-шань») и братья Г. Е. и М. Е. Грумъ-
Гржпмайло («Описаніе путешествія въ Зап. 
Китай», 3 т., СПБ., 1896-1907), въ 1893—5 гг. 
В. И. Р о б о р о в с к і й («Труды экспед. по Центр. 
Азін») и др.; въ 1893—1897 гг. Свенъ Гедннъ 
(«Въ сердцѣ Азіи, Памнръ, Тнбетъ, В. Тур
кестанъ», СПБ., 1899); К о р н и л о в ъ, «Каш-
гарія или В. Туркестанъ» (Ташкента, 1903); Н. В. 
Богоя вл енскі й, «Зап. Застѣнный Китай» (СПБ., 
1906); М. H a t m a n n , «Chinesisch Turkestan» 
(1907); С. I m b au 11 - H u a r t , «Recueil de do
cuments sur l'Asie Centrale» (П., 1881); Hol
d e r e r , «Durch Asien, Erfahrungen, Forschungen 
und Sammlungen» (Б., 1900, 1905 и 1911); С. B r u c e , 
«Chinesisch Turkestan» (1907); W. E. Cur t i s , 
«Turkestan, the heart of Asia» (Нью-Іоркъ, 1911). 

В о с т о ч н ы х ъ Пиренеевъ—деп. Фран
ции; см. Пиренеевъ деп. 

В о с т р о - С а б л и п ы — русскій дворянскій 
ррдъ, восходящій къ половпнѣ XVI ст. Родоначаль
ник, его, А н д р е й Д а н и л о в п ч ъ , владѣлъ по-
мѣстыи-ц въ 1616 г.; его потомство записано въ 
VI ч. род. кн. Рязанской губ. Б. Р—въ. 

Восходъ—появленіе свѣтпла надъ горизон-
томъ даннаго мѣста; исчезновеніе свѣтнла подъ 
горизонта назыв. закатомъ. Вслѣдствіе рофракцін 
наблюдаемые моменты восхода и заката свѣ-
тнла не совпадаютъ съ дѣйствительными моментами 
нахожденія его на горизонтѣ. Для мѣста земной 
поверхности, котораго сѣверная или южная широта-
есть œ, оба явленія наступаютъ лишь для тѣхъ свѣ-
тилъ, которыхъ сѣверное или южное склоненіе 
меньше 30°—<р. Такъ, напрпмѣръ, для Петербурга, 
котораго широта около 60°, восходятъ и заходятъ 
лишь тѣ свѣтнла, которыхъ склоненіе меньше 30°; 
свѣтпла, которыхъ сѣверное склоненіе больше 30°, 
всегда находятся надъ горизонтомъ Петербурга, а 
свѣтила, которыхъ южное склоненіе больше 30°, 
остаются всегда подъ горизонтомъ его. Звѣзды, ко
торыхъ склоненіе удовлетворяетъ указанному усло
вно, восходятъ и заходятъ подъ данной широтой 
ежедневно въ одинъ и тотъ же момента по звѣзд-
ному времени, такъ какъ прямое восхожденіѳ и 
склоненіе ихъ, для неболыпихъ промежутковъ вре
мени, почти постоянны; не мѣняется для нихъ 
также и положеніе точекъ горизонта, гдѣ онѣ вос
ходятъ и заходятъ. Звѣздныя времена восхода и 
заката другнхъ свѣтилъ, а также и мѣсто ихъ на 
горнзонтѣ измѣняются изо дня въ день; такъ, напр., 
точки восхода и заката солнца весною и лѣтомъ. 
когда склонепіе солнца сѣверное, расположены къ 
сѣверу отъ точекъ востока и запада, осенью же н 
зимою, когда склоненіе солнца южное, точки вос
хода и захода солнца перемѣщаются на горизонтѣ 
къ югу- Древніе различали гелическій, космическій 
и акрониктическіп восходъ и заката. 

В о с х о д я щ а я г а м м а — такт, назыв. по-
слѣдовательное распололееніе тоновъ въ восходящемъ 
порядкѣ. 

В о с х о я г д е п і е к о с о е (ascensio obliqua) 
свѣтила—дуга иебеснаго экватора между точкой 
весснняго равноденствія и той точкой экватора, 
которая восходить одновременно со свѣтиломъ. 
Этотъ терминъ употреблялся въ древней астрономіи, 
когда не умѣли точно измѣрять промежуток-/, вре
мени, п наблюденія сводились къ измѣренію дугъ 
на небесной сфсрѣ. Величина косого В. свѣтила за-
виситъ отъ широты мѣста наблюдснія (на земномъ 
экваторѣ прямое и косое В. свѣтнлъ совпадаютъ). 
Косымъ захожденіемъ (descensio obliqua) называлась 
дуга экватора мелсду точкой весенняго равноден-
ствія и той точкой экватора, которая одновременно 
со свѣтнломъ заходнтъ подъ горизонтъ. 

Восхоягдепіе п р я м о е (ascensio recta) 
свѣтила—дуга небеснаго экватора между точкой 
весенняго равноденствія и кругомъ склоненія, иро-
ходящимъ черезъ свѣтило. Считается отъ 0° до 
360° пли во времени отъ Oh до 24ь вънаправлепіи. 
обратномъ видимому движенію небесной сферы. 

Восца—народное названіе болѣзнн колен, со-
ироволідающейся зудомъ и зависящей отъ различ-
ныхъ прнчшіъ (экзема). У лошадей В. называютъ 
заболѣваніе кожи рѣпицы, у собакъ—на подошвѣ. 

В о с т . (de Vos)—фамплія нѣсколькихъ фла-
мандскнхъ лшвопнсцевъ. Въ особенности извѣстны: 
1) Мартенъ де-В. (1531—1628), характерный 
представитель итальянскаго маньеризма въ Нидер-
ландахъ. Развнвъ свой талантъ подъ руководством-!. 
Фр. Флорнса, отправился въ Рпмъ и Венецію, гдѣ 
познакомился съ Тннторетто и старался усвоить 
себѣ тайну его колорита, помогая ему исполнепіемт. 
пейзажей въ его картпнахъ; писалъ таюке портреты. 
По возвращеніи въ Антверпенъ, нисалъ рслигіоз-
ныя и аллегорическія картины и портреты. В. 
обладалъ даромъ изобретательности, красивы мъ. 



вотивы. 

I. Посвятительный рельѳфъ АсвлѳпПо. 

2. Рельофъ съ нзображоніѳыъ обожествлен наго умѳршаго. 

3. Іерракотта, изображающая су-
пругооъ н ребенв і (или иониче

скую богиню?). 

Брокгаузъ-Ефронъ, „Новый Энциклопедическііі Словарь'1, т. XI. Ііъ СУП. „Вотивы", 
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свѣтлымъ колоритомъ, рисункомъ свободнымъ и 
правіільнымъ, но фигурамъ свонмъ придавалъ 
'слншкомъ сильное и принужденное двнженіе. Пор
треты писалъ мастерски. 33 его картины въ антвер-
иенскомъ музеѣ, другія—въ нѣкоторыхъ церквахъ 
Бельгіи, въ Луврѣ, въ брюссельской, вѣпской, ко
пенгагенской и др. галлереяхъ. Исполннлъ болѣе 
(іОО рисунковъ чернымъ карандашемъ и перомъ, 
служившнхъ оригиналами для гравюръ Саделера, 
Колларта, Гольціуса и др.—2) К о р н е л и с ъ де-В. 
(1585—1651), ученнкъ Давида Ремэуса, писалъ исто
рическая картины и прекрасные, полные жизни и 
правды портреты, въ которыхъ замѣтно вліяніе Ру
бенса. Въ Эрмитажѣ весьма характерный образецъ 
его рабогь — большой семейный портрета.—3) С н-
м о н ъ д е-В. (1603 — 1676), ученнкъ Корнелиса 
де-В.. усердно нзучавшін Рубенса и писавшій ис
торическая картины, нерѣдко весьма блнзкія, .по 
замыслу и исполненію, къ историческпмъ карти-
намъ этого мастера. Лучшими пронзведеніями счи
таются: «Снятіе со Креста», сВоскресоніе Хри
стово» (въ лильскомъ музоѣ) и «Св. Норбертъ» (въ 
антвсрпенскомъ музеѣ).—4) П а у л у с ъ де-В. (род. 
приблнз. въ 1590 г.; ум. въ 1678 г.), братъ Корне
лиса, изображалъ, во вкусѣ Снейдерса и одно время 
подъ его руководствомъ, сцены охоты на медвѣден 
н кабановъ, отдѣльныя фигуры жнвотныхъ, отли
чаясь лііізненностыо фигуръ, сплою и блескомъ кра-
сокъ, но менѣо псправнымъ рисункомъ, чѣіиъ у 
Снейдерса. Особенно удачно воспроизводилъ со-
бакъ. Картины его находятся во многнхъ галле
реяхъ, въ томъ числѣ и въ Эрмитажѣ. 

В о с ь м а я , в о с ь м у ш к а (um. сгогаа, франц. 
croche, нѣм. Achtel) — длительность ноты, равная 
восьмой части цѣлой ноты; пишется въ нотномъ 
иисьмѣ слѣдующимъ знакомъ: J*. Нѣсколысо В. 
могутъ быть соединены вмѣстѣ, и тогда онѣ пи
шутся немного иначе: 

п-.гт-
Носитъ такясе названіе одновязной. Въ началѣ 
XVIII ст. встрѣчается еще старинное латинское 
пазваніе В.—Fusa, изображеніе которой отличалось 
отъ нынѣшняго. 

В о с ь м а я ц а у з а обозначается въ нотщшъ 
пнсьмѣ знакомъ 1. Въ XVI и XVII вв. В. пауза 
нмѣла другое обозначеніе. 

Восьмерикъ—названіе многихъ мѣръ. со-
дерлгащихъ восемь еднницъ: куль-восмернкъ=:вось-
мипудовый; бровно-восьмерикъг=:8 вершковъ въ от
руби; свѣчи-восьмерикъ=8 на фунтъ;веревка-вось-
мернкъ=г8-прядная. 

Восыміідесятикопѣечішкъ — монета, 
і;оторая доллсна была быть выпущена согласно 
проекту департамента горныхъ и соляныхъ дѣлъ, 
относящемуся къ 1859 г., какъ одна изъ монетъ 
предполагавшейся денелшой системы. См. «Доку
менты для исторіи монетнаго дѣла царствова-
нія Императора Александра II» В. Кн. Георгія 
Михайловича. 

Восьиилучевыс кораллы, В. полип ы 
(Octocorallia), отрядъ коралловы хъ полиповъ 
(Anthozoa), характеризующі ися прпсутствіемъ 8пе-
])іістыхъ щупалецъ. См. Кораловые полшш. 

В о с ы ш н о г ь (Octopus)—см. Спрутъ и Го
лов оно гія. ' 

В о с ь я н о в ы (а также В а с ьяно в ы)—рус
ский дворянскій родъ, ведущій пачало отъ Я к о в а 
К л е м е н т ь е в и ч а В. и записанный въ VI ч. 
род. книги Курской губ. В. Р—въ. 

В о т а н ъ (Wotan, Wuodan, Wodan), на сѣ-

верѣ Одинъ — главное божество древне-герман-
скаго пантеона. Первоначально—стнхійный богъ 
вѣтра и бурь, В. постепенно получаетъ господ
ствующее мѣсто среди другпхъ боговъ, п ему 
присвояются все новые аттрибуты; онъ дѣлается 
божествомъ битвы, войны, подателемъ побѣды, 
носителемъ боевой мудрости, затѣмъ и вообще 
мудрости—изобрѣтателемъ чаръ, вѣщнмъ разгадчи-
комъ судебъ, хранителемъ всѣхъ познаній о мірѣ, 
ради которыхъ онъ поліертвовалъ даже свонмъ 
глазомъ. Онъ получаетъ названіе Высшаго, Все-
отца, Властителя боговъ; однако, среди послѣд-
нихъонъ остается лишь «первымъ между равными», 
и прочіе боги, его родичи, сохраняютъ свою неза
висимую власть. Но въ народныхъ вѣровапіяхъ 
онъ опредѣленно получаетъ первенствующее мѣсто. 
Отъ него исходятъ, между прочимъ, даръ пѣсни 
и искусство пнсьменъ; древніе рапсоды считали 
его своимъ прямымъ покровнтелемъ. Храбрѣіішіе 
герои становятся избранниками В. и, слул;а ему 
доблестно въ земныхъ бнтвахъ, но смерти воз-
роягдаются въ его небесномъ чертогѣ, Валгаллѣ. 
В. рѣшаетъ участь земныхъ бптвъ, посылая на 
землю воинство подвластныхъ ему небесныхъ воп-
тельннцъ, валькнрій, надѣленныхъ всепобѣждаю-
щимъ оружіемъ. Его представляли себт. въ видѣ 
зрѣлаго мул;а, въ сіяющихъ доспѣхахъ: являясь на 
землю, онъ приппмалъ образъ старца-путника въ 
плащѣ п широкой шляпѣ. Образъ В. перелснлъ 
эпоху язычества и постоянно возролідается въ на
родныхъ легендахъ о лѣсномъ царѣ «Вуте», о духѣ 
бурь Воденѣ, въ сказаніи о «дикой охотѣ»,н т. д.— 
См. Як. Гримма «Мнѳологію», такяіе популярную 
книжку H e r m a n n , «Nordische Mythologie». Въ 
высшей степени пнтересныя (хотя сильно расходя
щаяся съ общепринятыми взглядами) данный о 
культѣ В. н его значеніи пмѣются въ сочиненіяхъ 
Гвпдо Листа (Ou. Lis t ) , «Das Geheimniss der ßu-
nen» и др. (Вѣна). С. Свириденко. 

В о т е р с ь (Wauters), Альфопсъ—бельгій-
скій псторнкъ (1817—98). Былъ секретаремъ коро
левской исторической комиссін въ Врюсселѣ и ру-
ководилъ ея изданіями; читалъ въ Брюсселѣ публнч-
ныя лекціи по псторіи и археологіи. Въ свонхъ со-
чиненіяхъ онъ основывался исключительно на архнв-
номъ матеріалѣ, проявляя выдающееся критическое 
чутье въ аналпзѣ документовъ; но достоинству его 
работа сильно вредило отсутствіе специальной под
готовки. Главные его труды: «Histoire civile, poli
tique et monumentale de la ville de Bruxelles» 
(Брюссель, 1843 — 1845, въ сотрудничествѣ съ 
Henne); «Histoire des environs de Bruxelles» (ib., 
1850—7); «La Belgique ancienne et moderne. Géo
graphie et histoire des communes belges» (ib.,.1859— 
1887, въ сотрудннчествѣ съТагІіег); «Table chrono
logique des chartes et diplômes imprimés concer
nant l'histoire de la Belgique» (ib., 1866 —1896, 
10 тт.); «Hugues van der Goes, sa vie et ses 
oeuvres» (ib., 1872); «Les libertés communales. Essai 
sur leur origine et leurs premiers développements 
(ib., 1878); «Bernard von Orley» (П., 1893). — См. 
P i r e n n e , «Notice sur la vie et les travaux 
d'Alphonse W.» (Брюссель, 1901). 

Вотерсть—см. Ваутерсъ (IX, 716). 
В о т и в ы — это слово въ исторіи религіи 

употребляется въ шнрокомъ и въ узкомъ смыслѣ. 
Въ первомъ—оно означаете всякое приношеніѳ 
божеству. Въ нротнвопололшость л;ертвопрііношснію, 
состоящему въ возліяніи, соинкеніи благовоній, за
плати и сожл е̂ніи яиівотныхъ, вообще всякаго 
рода уничтолсеніи чего-нибудь во славу Болпю, 
(имѣющее въ своей основѣ, видимо, представленіе о 
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кормлѳніи божества),—приношеніе В. состоять въ 
лосвящоніи чего-нибудь Богу, благодаря чему дан
ный предмета становится его постояннымъ нмуще-
ствомъ. Такой В.—аѵадтцха, donum, donarium. Мо
тивы его посвященія ыогутъ быть очень разно
образны; иногда они вполнѣ безкорыстны, вызваны 
благочестіемъ, иной разъ внушены желаніе.чъ со
хранить на память потомству свое имя (р\гц>.а), 
иногда являются результатомъ вѣщаго сна (ех 
visu). Но эти мотивы рѣдки сравнительно съ тѣми, 
гдѣ В. посвящается въ благодарность за какую-
нибудь божью милость; большей частью это есть вы
здоровление, при чемъ часто указывается детально 
болѣзнь. Нанболѣе же часто встрѣчается своего рода 
договоръ съ божествомъ, детально разработанный 
въ римскомъ сакральномъ правѣ. Это «do, ut des»— 
«даю, чтобы ты даль». Такое обѣщаніе называется 
«votum suscipere (nuncupare, promittere)»; лицо, 
просьба котораго исполнена, есть «voti compos» и 
«reus» по отношенію къ своему обѣту; онъ долженъ 
ого выполнить—votum solvere (reddere, referre). 
Это и есть В. въ узкомъ смыслѣ слова. Сказаннымъ 
выше не исчерпывается понятіе В. Оно очень 
разнообразно и сложно, и чтобы въ немъ разо
браться, нужно отвѣтить на вопросъ: что посвя
щается Богу? В. встрѣчаются въ области античной 
культуры съ самыхъ ранннхъ ея временъ; о нихъ 
есть уже упомппанія у Гомера; раскопки дали намъ 
образцы, начиная съ VIII в. до Р. Хр. Главные 
храмы въ Греціи, гдѣ они найдены—храмъ Зевса 
въ Олимпіп, Геры на Самосѣ, Аполлона въ Дель-
фахъ, Артемиды въ Ефесѣ, на аѳинскомъ акро-
полѣ, на Долосѣ, на Кипрѣ. Въ Италін нѣтъ 
почти ни одного мѣста съ мало-мальски крупнымъ 
храмомъ, гдѣ бы не находилось огромное количе
ство В. Наиболѣе древнія находки въ Рпмѣ, подъ 
lapis niger на Форумѣ, на Впминалѣ, на Эскви-
линѣ (желѣзнаго вѣка); находки той же эпохи въ 
Умбріи, Сардиніи, Лаціи, Кампапіп и Этрурін. 
Параллѳльнымъ матеріаломъ служатъ предметы, 
находимые въ могнлахъ, нерѣдко очень близкіе по 
типу, но уже не даръ богу, а даръ мертвому. Есть 
теорія, что не существовало предметовъ, спеціально 
предназначенныхъ для прнношенія богу; можно по
святить любой предмета, дѣлающійся черезъ это 
sacrum (Pottier, въ «Bullet. Cor. Hei.», 1887, 11, 99). 
Нѣтъ такого предмета, котораго нельзя было бы по
святить, и который, принесенный въ даръ богу, 
этимъ самымъ не становился бы священнымъ. 
Такпмъ образомъ, посвящаются участки земли пли 
доходы съ нихъ, храмы, свѣтскія строенія, далѣе 
сады, колонны, статуи, вазы, утварь, чаще всего свя
щенная въ родѣ треножниковъ, алтарей, священныхъ 
столовъ, снстровъ и т. п.; наконецъ, монеты и укра-
шенія. Огромное количество самыхъ ра^нообраз-
ныхъ предметовъ сохранилось до насъ въ раскопкахъ 
храмовъ, и указаніемъ на нихъ служатъ свидѣтель-
ства надиисей и писателей, напр., Павзанія; очень 
интересны нѣкоторые инвентарн вотпвнаго имуще
ства храмовъ, напр., Изиды и Бубастиды въ Неми 
(«Bull. d. Ist.», 1872, p. 53). Смыслъ всѣхъ этнхъ прп-
ношеній—въ лселаніи дать божеству что-нибудь 
нанболѣе дорогое. На ряду съ такими, въ рели-
гіозномъ отношеніи нейтральными предметами, есть 
другіе, поддающееся сакральной классификаціи. Къ 
ннмъ принадлежать: 1) фигурки боговъ, 2) человѣ- | 
ческія фигурки или головы, 3) изображения различ-
ныхъ частей тѣла, 4) фигурки животныхъ, 5) модели 
разлнчныхъ принадлежностей культу 6) изображе-
нія сценъ жѳртвопрнношенія и другпхъ религіоз-1 
ныхъ дѣйствій и обрядовъ, преимущественно на 
•барсльефахъ. Эти В. лучше всего назвать «вамѣ-І 

стителями». Всѣ они относятся къ области «simu
lacra», т.-е. подобій, и посвящаются вмѣсто того, на 
подобіе чего они сдѣланы. Здѣсь дѣйствуетъ тотъ 
законъ религіознаго сознанія, который можно на
звать « р и т у а л ь н ы м ъ обманомъ». Въ чистомъ 
впдѣ мы впдимъ его въ обманываніи злыхъ духовъ 
у примитіпшыхъ народовъ, когда на мѣсто преслѣ-
дуемаго ими человѣка подсовываютъ чурбанъ или 
вѣтку и т. п. Въ В. оно является передъ нами въ 
смягченной формѣ договора ; вмѣсто самого 
объекта посвящается или часть его (pars pro toto), 
или подобіѳ. Первое мы видпмъ въ обычаѣ по
свящать богу десятую часть зкатвы (ОЕ-ЛХТУ]), ея пер
вые плоды (à-ap7_ai, primitiae) также первородныхъ 
животныхъ и дѣтей. Самая сильная форма жерво-
лриношенія—посвященіе богу самого человѣка, такъ 
называемое «devotio» (главн. обр. — подземнымъ 
богамъ). Смягченіе его—посвященіе, съ сохра-
неніемъ жизни (восточные іеродулы, христіанскіс 
монахи). Наиболѣе ослабленную форму замѣсти-
тельства надо видѣть въ человѣческихъ вотив-
ныхъ фигуркахъ, изъ бронзы или терракотты; 
большинство изъ нихъ, какъ, напр., знаменитый 
танагрскія фигурки, изображаетъ женщину, въ 
одеждѣ, приносящую жертву (съ покрытой голо
вой), или съ жсртвеннымъ жпвотнымъ въ рукѣ 
(голубь, поросенокъ и др.), со священной кор
зиной (кансфоры); рѣже встрѣчаются мужчины 
и дѣти. Въ храмахъ женскихъ богинь, покрови-
тельницъ прпроднаго и человѣческаго плодородія, 
какъ, напр., Діаны въ Неми, Юноны Луцпны въ 
Норбѣ, посвящаются сидящія фигуры мужа и жены, 
съ ребенкомъ на рукахъ жены или между ними 
(см. рис. 3 на табл.), фигуры матери съ ребен
комъ ИЛИ отдѣльно запеленатыхъ дѣтей. Встрѣ-
чаются изображенія вой новъ, всадниковъ, побѣди-
телей ' на пграхъ и др. 
Изрѣдка они сработаны 
очень тщательно, иногда 
работа грубая, фабрич
ная. Иногда трудно отли
чить фигуру божества отъ 
фигуры его жреца или 
жертвующаго. Изрѣдка 
вмѣсто цѣлой фигуры 
встрѣчаются головы и ма
ски. НЕСКОЛЬКО другое зна-
ченіе имѣютъ члены тѣ-
л а. Они встрѣчаются. тоже 
съ древнѣйшихъ временъ, 
но достигаютъ своего апо
гея въ храмахъ врачоб-
ныхъ божествъ. Въ нихъ, 
вѣроятно, соединены двѣ 
идеи. Часть такнхъ посвя
щены— благодарствен-
н ы я; даръ приносятъ 
поелѣ нсцѣленія, и исцѣ-
ленный органъ посвященъ богу. Часть сдѣлана д о 
исцѣленія, въ видѣ просьбы о немъ, и тогда это 
чнстаго вида В., обѣщаніе съ приеоединеніемъ 
магіи пли замѣстительства: подэбіе члена должно 
вызвать здоровье больного члена, подобіе дается 
богу вмѣсто больного, какъ удовлетвореніе его за 
то, что онъ освободить его отъ болѣзнн. Встрѣ-
чаются ноги, руки, пальцы, глаза, уши, зубы, поло
вые, внутренніе органы, кишки, легкія и т. д. Фи
гуры животныхъ являются первоначально замѣіюй 
жсртвенныхъ животныхъ. Встрѣчаются и другіе, 
очень разнообразные звѣри, особенно въ Греціи— 
львы, лошади, олени, зайцы, лягушки, пѣтухи, 
совы, голуби, змѣи. Нерѣдко встрѣчаются кро-

Терракотта, изображаю
щая жепщнпу съ младеа-

пѳмъ. 



797 Воткинскій ЗАВОДЪ—ВОТЧИНА 798 

шѳчныя, какъ бы игрушечныя модели храмовой 
утвари, алтарей, жертвенныхъ хлѣбовъ. чашъ п 
столовъ, свѣтильниковъ, наконецъ, оружіе, волосы 
въ скульптурномъ изображении, золотые колосья 
вмѣсто жатвы (соединение pars pro toto и simu
lacrum), фальшивый монеты и драгоценности. На
конецъ, особой категоріей являются барельефы и 
другія изображенія цѣлыхъ жертвенныхъ сценъ. 
Обыкновенно такая сцена составлена по одному 
образцу: съ одной стороны, изображены объекты 
культа, божества, въ сверхчоловѣческую величину, 
съ другой—маленысіе субъекты культа, большею 
частью цѣлая семья, съ дѣтьми, съ покрытыми голо
вами и закутанными руками, въ знакъ молитвы, 
мѣрными шагами приближающееся къ божеству. Та-
кіе барельефы посвящались больше всего А.скле-
пію; иногда онъ изобразкенъ одинъ, иногда съ Гигіей 
и другими мелкими лѣчебнымп богами, изъ ко-
торыхъ поэты образовали его «семью» (рис. 1). 
Очень часто встрѣчаются вотивные барельефы въ 
честь обожествлепнььхъ умершихъ; послѣдніе либо 
сидятъ въ спокойныхъ позахъ, либо возлежать за 
столомъ (такъ назыв. трапеза мертвыхъ). Моля-
щіеся приближаются нерѣдко съ подарками — 
птицей, поросенкомъ, цвѣтами и т. » п. (рис. 2). 
Иногда оболсествленпыѳ умершіе «герои» изобра
жены на лошади. Нерѣдкп барельефы Зевсу, Папу 
съ нимфами, ііибелѣ, Діонису и всевозможнымъ 
другимъ богамъ. Иногда на барельефѣ изображено 
самое посвященіе В., напр., человѣкъ, держащій въ 
рукахъ огромную вотивную ногу; это «подобіо по-
добія». Наконецъ, очень часто встрѣчается въ 
вотивныхъ барельефахъ изображеніе священныхъ 
плясокъ, хороводовъ, борьбы, торжественнаго ше-
ствія (T:O|J.JTÏ|) также посвященія побѣдителей на 
играхъ и въ театрѣ (изображения Діонпса съ маской 
въ рукѣ, Діониса съ посвящающими, иногда сцепы 
изъ драмы и комедій).—Ср. J. R е і s с 1л, «Grie
chische Weihgeschenke» (В., 1890); R o u s e , «Greek 
votive offerings»; H о m о 11 е, «Donarium» (въ 
«Dictionnaire des antiquités» Daremberg et Saglio). 
Важны также слѣдующіе своды матеріала раско-
покъ: W i n t e r , «Typen-Katalog» (I т., введете); 
F u r t w ä n g l e r , «Olympia-Bronzen»; K ö r t e , 
«Bezirk eines Heilgottes» («Athen. Mitth. d. röm. 
Inst.», ХШ, 231); H en z en, «Bullet, del Inst.» 

Î1872, 53); R o s s b a c h , статья о В. въ «Verh. der 
Jhilologen-Versammlung zu Gürlitz»; P a r i s , 

«Bullet, de correspond, hellen.» (1887, II, 99); 
P o t t i o r e t R e i u а с h, «La Nécropole de My-
rina». И. Брюллова-Шасколъская. 

В о т к в п с к і й или Камско-В. к а з е н н ы й 
з а в о д ъ , Вятской губ., Сарапульскаго у., при 
сліяніп pp. Вотки, Шаркана и Березовки, образую-
щихъ прудъ въ 13 кв. в. Кама протекаетъ въ 12 в. 
отъ завода; на ней заводская пристань Поздеры. 
Недалеко отъ В. завода дер. Ножовка, съ которою 
заводъ соедпиепъ железной дорогой частнаго поль-
зованія. До 20000 жит., въ томъ числѣ свыше 5 тыс. 
рабочихъ. В. зав. основ, въ 1759 г. В. зав. железо
делательный, сталелитейный, механическій н судо
строительный. У зав. земли 531071 дес. Цѣпность 
заводскаго производства превышаетъ 2 мплл. р. 
Изготовляется довольно много разныхъ земледѣль-
чоскихъ орудій. Торговыхъ предпріятій В. зав. св. 
170, съ годов, оборотомъ ок. 1700 тыс. р. 

Вотчина—терминъ древне-русскаго граждан-
скаго права для обозначенія земельнаго имущества, 
состоящаго во владѣніи на правѣ полной част
ной собственности. Въ Московскомъ государстве 
В. противополагается п о м е с т ь ю , какъ зе
мельному имуществу, находящемуся въ услов-

номъ, временномъ и личномъ владѣніи. Такое 
вполне определенное значѳніе терминъ В. сохра
няете въ русскомъ праве до начала XVIII века, 
когда петровское законодательство, введя впервые 
терминъ «недвижимое именіѳ», смешало поместье 
и В. подъ однимъ нанменованіемъ «недвижи
мое именіе, вотчина». По своему грамматическому 
пронсхожденію терминъ В. означаетъ все достав
шееся отъ отца сыну («купля отца моего—моя от
чина», 1373) и можѳтъ поглощать собою понятія 
«дедина» и «прадедина». Теряя частно-правовой 
характеръ, В. въ кшіжескомъ словоупотребленіп 
становится термішомъ грсударственнаго нрава, 
когда этнмъ словомъ хотятъ означить терри-
торію нзвестнаго удела ИЛИ отвлеченное право 
князя владеть какою-нибудь областью: такъ, москов-
скіе князья п цари называютъ своею В. Новгородъ 
Великій и Кіевъ. Разница въ употребленіи и пони-
маніи термина В. въ южной Руси и Руси сев.-вост. 
не должна быть преувеличиваема, какъ въ виду 
различнаго характера быта той и другой эпохи, 
такъ и въ виду того, что часто одинъ и тотъ же 
терминъ переживаетъ века, означая не одни и 
те же явленія. Следы частной земельной собствен
ности становятся очевидными у насъ въ XII в. и на
мечаются, повпдимому, еще въ XI в. Вотчинное земле-
владеніе—древнейшая форма сравнительно съ земле-
владеніемъ поместнымъ. Объемъ правъ древпѣйшаго 
вотчинника представляется чрезвычайно обширнымъ; 
въ своей В. онъ былъ почти темъ же, чемъ князі. 
былъ въсвоемъ княженіи,—не только собственнике лъ 
земли, но и лнцомъ, нмевшимъ административную 
и судебную власть надъ населеніемъ, живпшмъ на 
его земле; такой вотчпнникъ самъ подсуденъ 
былъ только князю. Однако, населеніе (крестьян
ское), жившее на его землѣ, было отнюдь не крѣ-
постнымъ, а вполне свободнымъ, имевгаимъ право 
переходить съ земли одного вотчинника на землю 
другого. Такое понятіе о вотчиннике древнейшей 
Руси мы получаемъ нзъ жалованныхъ граматъ на 
В., которыхъ за XV и XVI вѣка дошло до насъ до
статочно. Эти граматы рнсуютъ не. новый порядокъ 
вещей, а служатъ отголоскомъ старины, начинаю
щей исчезать въ Московскомъ великомъ княженін, 
где указанный объемъ вотчинныхъ правъ значи
тельно суншвается, и право собственности па. 
землю сопроволсдается судебного или администра
тивною властью вотчинника лишь въ виде исклю
чения, да и то съ отнятіемъ права на судъ по дѣ-
ламъ о душегубстве, разбое и татьбе съ поличным'!,. 
Это—первая крупная перемена, которую потерпѣло 
вотчинное право,—перемена, хронологически совпа
давшая до известной степени съ измѣненіями госу
дарственная строя и областной адмпннстраціп 
(замена вочпннаго суда судомъ кормленщика). Вто
рая перемѣна въ древнерусскомъ вотчинномъ 
праве совпадаетъ съ усиленнымъ развитіемъ по-
местнаго землевладенія, пошедшнмъ быстрыми 
шагами особенно со времени царя Ивана Гроз-
наго. Если начало зеылевладенія вотчиннаго но 
безъ основанія пріурочивается къ элементу дру
жинному (военно-слуленлому), то поместье воз
никаете среди полусвободна™ класса такъ назы-
ваемыхъ слугъ «подъ дворскнмъ», которымъ князыі 
на нзвестныхъ условіяхъ (платежъ оброка натурою 
и натуральныя повинности) давали земли въ услов
ное, временное и личное владеніе. Первый следъ 
подобной дачи земли обыкновенно видятъ въ духов
ной граматѣ московскаго великаго князя Ивана Ка
литы (нач. XIV в.), которая, действительно, какъ бы 
намекаете на поместье (не употребляя, однако, са-
маго термина), когда говорите о ростовскомъ 
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с. Богородицкомъ, данномъ какому-то Борису Вор-
кову. Впервые терминъ «помѣстье» въ русскихъ 
актахъ мы встрѣчаемъ въ одномъ докумептѣ, пп-
санномъ между 1466 и 1478 гг. (въ актахъ литовско-
русскихъ—нѣсколько ранѣе). Когда старые писатели 
по исторіп русскаго права приписывали возникно-
веніе помѣстья времени Ивана III, они ошибались 
только на половину: помѣстье возникло гораздо ра-
нѣе Ивана III, но, какъ помѣстье служилое (въ 
классѣ военно'-служиломъ), оно возникаетъ лишь во 
второй половпнѣ XT в. и развивается подъ влія-
ніемъ ряда политпческихъ и финансовыхъ условііі 
момента. Съ половины XVI в. классъ помѣщнковъ 
быстро растетъ, помѣстье дѣлается весьма обыч-
нымъ вознаграждсніемъ за тягости военной службы, 
между тѣмъ какъ кормленіе мало-по-малу отсту-
паетъ на задній иланъ. Такъ, со второй половины 
XV в. становятся рлдомъ двѣ формы служилаго 
землевладѣнія: вотчинная и помѣстная. Во второй 
ІІОЛОВІШѢ XVI в. уже замѣчается взаимодѣйствіе 
обѣихъ формъ. Превращеніе Московскаго великаго 
•княженія въ Московское государство, раствореніе 
кормленщика въ помѣщпкѣ и замѣна его выборного 
земскою властью, быстрое развитіо помѣстной 
системы замѣтно отражаются на вотчинномъ правѣ. 
Въ Москвѣ слагается понятіе о служилой 
землѣ и появляется рядъ правптельственныхъ 
мѣропріятій, цѣль которыхъ сводится къ тому, чтобы 
«въ слул;бѣ убытка не было » земля бы изъ службы не 
выходила». Здѣсь подъ словомъ «земля» равно разу-
мѣется и помѣстье, и В.; въ Московскомъ государствѣ 
съ В. отбывается такая лее о б я з а т е л ь н а я служба, 
какъ и съ помѣстья. Правительство предприннмаетъ 
перетасовку во владѣніп землями, ибо оказались 
служилые люди, завладѣвшіе м н о г и м и землями и 
оскудѣвшіе службою,—сне противъ государева ліало-
ванья (т.-е. помѣстій) и своихъ (в) отчинъ въ службахъ 
оываютъ». Здѣсь подчеркивается не только одина
ковая обязанность военной службы и съ помѣстья, 
н съ В., но и высказывается, повидимому, намекъ 
на желательность, въ пнтересахъ службы, нзвѣст-
наго соотношения во владѣніи одннмъ и тѣмъ же 
.іицомъ помѣстною іі вотчинного землями. Уже одна 
возможность держанія въ однѣхъ п тѣхъ же рукахъ 
помѣстья и В., соеднненнаго съ обязательною служ
бою съ того и съ другого, давала иоводъ къ фак
тическому и, можетъ-быть, теоретическому сблнже-
нію между ними; установилась даже система пожа-
лованія изъ помѣстья въ В., одинаково примѣни-
мая и къ служившимъ по московскому списку, 
и къ служившимъ съ городовъ. Основныхъ типовъ 
нотчиннаго землевладѣнія три: 1) собственно 
<-.вотчнна» (родовая, старинная), 2) «купля» п 
3) «жалованье» (государское данье). Существенная 

•разница между этими тремя типами заключается въ 
иравѣ расиоряженія. Право распоряженія В. родо
выми ограничивались и государствомъ и вотчичами 
(особенно сильны были огранпченія, налагавшіяся 
государствомъ относительно княжескихъ В.). Госу
дарство старалось объ обращеніп В. между лицами 
одной области и одного служилаго класса и про
водило запрещеніе отдавать В. въ монастырь по 
душѣ. Вотчичи пользовались правами родового 
выкупа и родового наслѣдованія. Нѣкоторые писатели 
по нсторіи русскаго права (см., напр., курсъ М. Ф. 
Владимірскагс-Буданова) намѣчаютъ эпоху, уогда 
вотчинники вовсе не іімѣли права отчуждать, съ 
полученіемъ вознагражденія, В. безъ согласіянато 
вотчичей. К. А. Неволннъ совершенно основательно 
высказался противъ подобнаго взгляда, признавая 
право родового выкупа институтомъ, выросшимъ на 
иочвѣ государственной. Согласно этому праву, поку

патель родовой В. въ извѣстный срокъ и по извѣст-
ной цѣнѣ могъ быть принужденъ продать ее об
ратно въ родъ по требованію кого-либо изъ вот
чичей. Условія родового выкупа, извѣстнаго по ак-
тамъ съ XVI в., подвергались различнымъ вндо-
измѣненіямъ. Уложеніе Алексѣя Михайловича отмѣ-
нило выкупную таксу, узаконенную актомъ 1621 г., 
опредѣливъ выкупъ по цѣнѣ купчихъ, что на прак
т и к приводило порою къ невозмолшости выкупа, 
такъ какъ цѣна В. въ купчей могла быть означена 
слшикомъ высокой сравнительно съ дѣйствительяою 
стоимостью В. Что касается родового наслѣдованія 
въ вотчинахъ, то законодательство очень тщательно 
разработало этотъ вопросъ. Наиболѣе обширный 
объемъ права расиоряженія принадлежитъ владѣль-
цамъ «купель», т.-е недвижимаго имущества, пріо-
брѣтеннаго покупкою у чужеродцевъ. Историки рус
скаго права единогласно признаютъ, что купленный 
В. сначала не подлежали праву родового выкупа. 
Изъ соборнаго приговора 1581 г. видно, что ку
пленная В., -не подлежавшая выкупу у частныхъ 
лицъ, съ этого момента наравнѣ съ родовой стала 
подлежать выкупу у монастырей. Въ жалованныхъ 
граматахъ на В. съ 1619 г. находпмъ выраженіе, 
заставляющее предполагать существованіе выкупа 
купленныхъ В.: «а буде продастъ (вотчину) въ 
чужой родъ, а кто буде роду ихъ захочетъ ту вот
чину выкупить, и ему выкупать по прежнему уло-
женью, какъ ихъ родовыя и к у п л е н н ы я вотчины 
выкупаютъ». Отъ купленныхъ В. у частныхъ лицъ 
вообще слѣдуетъ отличать В., купленныя отъ казны. 
Что касается жалованныхъ В., то право распоря-
женія ими подчиняется условіямъ, изложеннымъ въ 
л;алованныхъ граматахъ, и не отличается устойчи
востью: можно отмѣтпть, однако, процеесъ приблшке-
нія ихъ къ В. родовымъ. Первоначально жалован-
ныя граматы не имѣли одного опредѣленнаго об
разца; въ XVII в. установленъ былъ одпнъ общій 
типъ жалованныхъ граматъ, не исключавшей, впро-
чемъ, возможности появленія жалованныхъ граматъ 
экстраординарнаго характера. Для XVII в. можно 
отмѣтить четыре образца жалованныхъ граматъ, 
послѣдовательно смѣпявшпхъ другъ друга: 1) вре
мени царей Василія и Михаила до 1619 г.; 2) съ 
1619 г. по 1628 г.; 3) съ 1628 г. по 1639 г.; 4) до 
1683 г. По жалованнымъ граматамъ послѣдняго об
разца владѣльцамъ пожалованныхъ В. предоста
вляется право продавать, закладывать и въ прида
ное отдавать; нельзя было только отдавать въ мо
настырь по душѣ. Помимо военно-слуяшлыхъ лю
дей въ Московскомъ государствѣ В. владѣли мона
стыри и гости. Сближеніе помѣстья и В. закончилось 
указомъ 23 марта 1714 г., по которому предписана 
«впредъ... какъ помѣстья, такъ и вотчины именовать 
равно одно недвижимое имѣніе вотчина».—Ср. Г. Ф. 
Б л ю м е н ф е л ь д ъ, «О формахъ землевладѣнія въ древ
ней Руси» (Одесса, 1884); Б. Л а к і е р ъ, «О В. и по-
мѣстьяхъ» (СПБ., 1848); В. Н. С т о р о ж ѳ в ъ, 
«Указная книга помѣстнаго приказа» (М., 1889; 
сводъ законодательства до Улозкенія и источники 
вотчпннаго права послѣдняго); М п л ю т и н ъ , «О 
недвшішмыхъ имуществахъ духовенства въ Россіи»; 
A. С. Л а п п о - Д а н и л е в с к і й, «Выслуліенныя 
B. въ Московскомъ государствѣ XVI и ХѴіГвѣковъ» 
въ «Историческомъ Обозрѣніи», т. III); С. В. 
Р о ж д е с т в е н с к і й , «Служилое землевладѣніе въ 
Московскомъ государств'!; XVI в.» (СПБ., 1897); С. Б. 
Веселовскій,«Къвопросу о пересмотрѣ и подтвер-
ягденіи жалованныхъ граматъ въ 1620—30 гг. въ сысв-
ныхъ прпказахъ» («Чтенія общ. ист. и древн.«, 1907); 
Н. П. 1Іавловъ-С и л ьв a н с к і й, «Феодализмъ въ 
древней Руси» (СПБ., 1907). Б. Сторожгвъ. 
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В о т ч н п п а я к а п ц с л я р і я (или вотчин-
ныхъ дѣлъ канцелярия)- временное учрежденіе въ 
Петербургѣ съ отдѣленіомъ въ Москвѣ, непосред
ственно подчиненное юстпцъ-коллегіп, существо
вавшее съ 2 февраля 1720 г. по осень 1722 г., когда 
превратилось въ вотчинную контору — отдѣленіе 
вотчинной коллегіи. Во главѣ В. канцеляріп стоялъ 
одинъ изъ членовъ юстицъ-коллегіи. Предметъ вѣ-
домства В. канцеляріи—справка земель и разсмо-
трѣніе земельныхъ процессовъ, также сборъ по
шл пнныхъ денегъ. В. канцелярія, какъ отдѣленіе 
юстицъ-коллегіи, иногда называется вотчннною кон
торою; но ее отнюдь не слѣдуетъ смѣшивать съ 
вотчинного конторой какъ петербургскимъ отдѣле-
ніемъ вотчинной коллегіи въ Москвѣ. См. Вотчин
ная коллегія. В. Ст. 

В о т ч н п п а я коллегія—одно изъ выс-
шихъ центральныхъ учрежденій, возникшпхъ при 
Петрѣ Великомъ п замѣннвшахъ собою московскіе 
приказы. В. коллегія смѣнпла собою старый по-
мѣстный прпказъ, возникши! во второй половинѣ 
XVI в. и вѣдавшій раздачу, переходъ и справку 
иомѣстій и вотчинъ, а также всякаго рода земель
ные процессы, и состоявшій подъ непосредствен-
нымъ вѣдѣніемъ боярской думы. По указу 
12 августа 1712 г. помѣстный приказъ перешелъ 
пъ вѣдѣніе сената, a затѣмъ по указу 29 ноября 
1713 г. — его канцеляріп, не теряя характера 
самостоятельнаго учреждения; послѣ 1714 г. онъ 
былъ переведенъ изъ Москвы въ Петербурга, 
указомъ 15 января 1719 г. подчипенъ юстицъ-
коллегіи и указомъ 2 февраля 1720 г. переиме-
нованъ въ канцелярію вотчннныхъ дѣлъ (Вот
чинная канцелярія), также состоявшую подъ не-
посреаственнымъ вѣдѣніемъ юстицъ-коллогіи. По 
указу 18 января 1721 г. возникла В. коллегія. Вот
чинная канцелярія явилась такішъ образомъ проме-
жуточнымъ звеномъ между помѣстнымъ прпказомъ 
и В. коллегіей, образовавшимся въ переходное 
время смѣны приказной системы съ единолич-
нымъ характеромъ системою коллегіальной и въ 
связи съ непризнаніемъ необходимости особаго отъ 
юстицъ-коллегіи учрежденія для разбора земельныхъ 
процессовъ. Изданнаго законодатольнымъ поряд-
комъ регламента В. коллегіи не появилось ни при 
Петрѣ, ни при его преемпикахъ, хотя проекта 
такого регламента въ трехъ редакціяхъ 1723, 1730 
и 1742 гг. и сохранился среди архивныхъ рукопи
сей и напечатанъ въ «Чтеніяхъ московскаго об
щества псторіи и древностей» за 1890 г. Учрежденіе 
В. коллегіи, открытой въ Москвѣ осенью 1722 г.. 
превратило с.-петербургскую вотчинную канцеляріго 
въ «государственную В. коллегіи в о т ч и н н у ю 
к о н т о р у * . Попытка, въ интересахъ правитель
ственной централпзацін, перевести В. коллегію въ 
С.-Петербургъ, а въ Москвѣ ограничиться ея отдѣ-
леніемъ, вотчинной конторой, не удалась подъ да-
вленіемъ потребностей действительности, сложив
шихся историческнмъ путемъ. Указомъ 19 іюня 
1727 г. В. коллегія окончательно была водворена 
въ Москвѣ. Учрежденіемъ В. коллегіи изъяты 
были изъ вѣдѣнія юетнцъ-коллегіи справка зе
мель и земельные процессы; по указу 11 мая 
1740 г. отъ юстицъ-коллегіи отошла и записка крѣ-
иостныхъ актовъ на земли и крестьянъ; такъ назыв. 
«крѣпостная контора», бывшая при ней съ 1719 г., 
ради устраненія излишней волокиты стала со
стоять «особымъ правленіемъ» при В. коллегіи. 
Указомъ 29 января 1762 г. В. коллегія была раздѣ-
лена на три департамента, съ прнсутствіемъ и кан
целярий для каждаго изъ нихъ; указомъ 15 декабря 
17СЗ г. прибавлялся еще одинъ департамента, при 
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чемъ состоявтія при В. коллегіи «особымъ правле-
ніемъ» контора неспорныхъ дѣлъ н особоо меже
вое правленіе упразднены. Съ изданіемъ учрежде-
нія о губерніяхъ и вводеніемъ новыхъ судовъ су-
ществованіе В. коллегіи и конторы становится 
излишнпмъ, такъ какъ дѣла, ими вѣдавшіяся, 
должны были перейти въ новыя губѳрнскія учре-
жденія. Указомъ 2 октября 1782 г. рѣшено было 
закрытіе В. коллегіи. Но она но могла быть за
крыта немедленно, въ виду необходимости окон
чить нерѣшенныя дѣла; отсрочки для рѣшонія дѣлъ 
не помогали, пока указомъ 7 января 1786 г. не 
постановлено было В. коллегію закрыть, а оконча-
ніе нерѣшенныхъ дѣлъ поручить в о т ч и н н о м у 
д е п а р т а м е н т у . В. коллегія вѣдала исклю
чительно дѣла (спорный и неспорныя), касавшіяся 
землевладѣнія и межеванія; послѣднее не было 
изъято изъ вѣдомства В. коллегіи даже послѣ 
учрежденія въ 1755 г. главной межевой канцеляріи 
при сенатѣ и губернской межевой канцеляріи въ 
Москвѣ. Лучшее пособіе для ознакомленія съ 
исторіей помѣстно-вотчннныхъ учрежденій въ 
Россіи—статьи по псторіп московскаго архива 
министерства юстиціи, напечатанный въ 5—7 тт. 
«Оппсанія документовъ и бумага», изданныхъ 
означеннымъ архпвомъ въ 1888—90 гг. Порядокъ 
дѣлопроизводства В. коллегіи см. въ образцахъ, 
напечатанныхъ въ книгѣ В. Н. Сторожева: «Ма-
теріалы для псторіп русскаго дворянства» (М. 1909, 
вып. II). В. Ст. 

В о т ч и н н а я контора—отдѣленіе вотчин
ной коллсгіи, находившееся съ 1736 г. постоянно 
въ Петербургѣ. Во время попытокъ перевести вот
чинную коллегію въ Петербурга, В. контора откры
валась въ Москвѣ (между 1723 и 1727 гг.). Указъ, 
открывавшій въ 1736 г. петербургскую В. контору, 
имѣлъ въ виду: 1) доставить удобства для заклада не-
движимыхъ имѣній и вноса по закладнымъ; 2) облег
чить производство дѣлъ о недвижимыхъ имѣніяхъ 
петербургскихъ и неспорныхъ дѣлъ по Новгород
ской губ. и 3) вѣдать земельный дѣла всей Ингер-
манландіи, прежде состоявшія въ вѣдѣніи юстицъ-
коллегіи. Указъ объ открытіи В. конторы въ Пе
тербург состоялся черезъ девять лѣтъ послѣ окон-
чательнаго водворенія вотчинной коллегіи въ 
Москвѣ; стадо-быть, долгое время не находили на
стоятельной необходимости въ открытіп въ Петер
бурге отдѣленія вотчинной коллогіи. Хотя В. кон
тора управлялась вотчинной коллегіей, одпако, въ 
нѣкоторыхъ дѣлахъ она зависѣла н е п о с р е д 
с т в е н н о отъ сената, подъ апелляцией кот'ораго 
находилась сама вотчинная коллегія (указы 
10 іюня 1755 г. и 15 декабря 1763 г.). Указомъ 
26 февраля 1743 г. В. конторѣ запрещено было 
раздавать въ Ннгерманландіи земли, мызы и де
ревни безъ указа сената. Закрытіе В. конторы 
послѣдовало въ 1781 г. на основании указа отъ 
24 октября 1780 г. См. Вотчинная коллегіп. В. Ст. 

В о т ч и н н о е п р а в о . Въ дѣйствующихъ гра-
нсданскихъ законахъ не встрѣчается выраженіе вещ
ное право, но взамѣнъ его употребляется часто 
выраженіе В. право (ст. 420 прим. 1 зак. гражд.), 
для названія пмѣнія вотчина (ст. 471), для обозна-
ченія собственппкъ—вотчпнникъ(ст.566): говорится о 
вотч ин н омъ в л a дѣні н (ст. 513) и т. д. Ііъ ста-
рыхъ законахъ о судоироизводствѣ по дѣламъ гра-
жданскпмъ выраженіе В. право, исторически отно
сящееся лишь къ недвижимости (см. Вотчина), нри-
мѣнялось и къ движимости (ст. 400, т. XVI, ч. 2). 
На этомъ основаніи Побѣдоносцевъ и составители 
проекта гражданскаго уложонія приняли этотъ 
терминъ для означенія вещнаго права. Въ проектѣ 
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III книга носптъ названіѳ В. п р а в о ; въ дополне-
HJo къ ной изданъ вотчинный уставъ, опредѣляющій 
порядокъ ведонія поземельныхъ книгъ, названныхъ 
здѣсь же в о т ч и н н ы м и к н и г а м и . Выраженіе 
В. право приыѣняется здѣсь не только къ праву 
собственности, но и къ правамъ въ чужой вещи, 
которыя называются в о т ч и н н ы м и п р а в а м и въ 
чужомъ имуществѣ.—Ср. Объясн. къ кн. III 
проекта, т. I, стр. X—XI. 

В о х ч п н п ы і і денартамептъ—времен
ное учрежденіе въ Москвѣ, заменившее по указу 
7 января 1786 г. закрытую вотчинную коллогію для 
рѣшенія оставшихся псрѣшеннымн ею съ неболь-
шпмъ 200 дѣлъ. Подчиненный сперва непосред
ственно сенату, потомъ ы-ву юстнціп, В. де
партаментъ, съ «подлинною архіівой», благодаря 
которой онъ изъ временнаго учрежденія пре
вратился потомъ въ постоянное, просущество
вавшее до 1852 г., управлявшееся директоромъ, 
съ особымъ прпсутствіемъ изъ трехъ члоновъ. 
Присутствіе В. департамента было собственно 
прпсутствіемъ вотчпннаго архива , но на 
практпкѣ департаментъ заслонилъ собою архивъ. 
Архивъ составился изъ дѣлъ бывппіхъ цснтраль-
ныхъ помѣстно-вотчпнныхъ учрежденій XVII и 
ХѴШ вв., изъ канцеллрскихъ прпсылокъ отъ дру-
гихъ отчасти центральныхъ, а, главнымъ образомъ, 
мѣстныхъ учреждений XVII п XVIII вв. и, нако-
нецъ, изъ поступленій въ XVIII в. отъ раз-
личныхъ центральныхъ н областныхъ учреждеиій. 
В. департаментъ долженъ былъ выдавать справки 
(ихъ за время съ 1786 по 1851 г. включительно вы
дано было 15114) и составлять описи и алфавиты 
документамъ, необходимые для производства спра-
вокъ. Съ 1852 г. архивъ В. департамента соста
вляете значительную часть московскаго архива м-ва 
юстиціи (на Дѣвичьемъ полѣ). В. Ст. 

В о т ч и п п ы й л ѣ с ъ — п о Уложенію царя 
Алексѣя Михайловича 1649 г. лѣсъ какъ угодье, 
приписанное къ вотчпнѣ (.VII, 23; X, 239), 
находившійся, слѣдовательно, въ полномъ распо-
ряженіи землевладѣльца; однако, ратнымъ лю-
дямъ дозволялось рубить этотъ лѣсъ не на продажу, 
а на собственныя нужды, не спрашивая на то 
разрѣшенія землевладельца. В. Ст. 

В о т ч п п п ы я к н и г и — см. Недвижимый 
имущества. 

В о т ь е (Vautier), В е н ь я м инъ —извѣстный 
жанровый жнвошісецъ (1829 — 98), уроженецъ 
Швейцарін; учился у Эбера и Люгардона въ 
Женевѣ. потомъ въ Дюссельдорфѣ, подъ руковод-
ствомъ Р. Іордана. Водворясь въ Дюссельдорф!;, 
получнлъ званіе профессора академіп и сталъ 
во главѣ цѣлой школы жнвоппсцевъ народнаго 
быта. Картины его, сочиненный всегда съ боль-
шимъ остроуміемъ и хорошо рпсованныя, но нѣ-
сколы;о тусклыя по колориту, нзображаютъ преиму
щественно эпизоды изъ жизни крестьіінскаго и мѣ-
щанскаго сословііі Эльзасъ-Лотарннгіп, Вестфалін, 
Швабіи и Швейцарии. Съ удивительною прав
дою и тонкостью В. воспроизводить народные 
типы и индивидуальные характеры, съ рѣдкою 
наблюдательностью передаетъ разнообразный ду
шевный дпнженія и въ болѣо пли менѣе сложныхъ 
компознціяхъ переноентъ на полотно сцепы, выхва-
чепныя изъ жизни, наглядно рпсующія ея отрад-
ныя или грустныя стороны. Наиболее нзвѣст-
ныя его картины: «Церковные пѣнчіе» (18G3), 
«Неожиданное происшествіе въ харчепнѣ» (18G3, 
въ леіінцнгскомъ музеѣ), «Воскресный полдень 
въШвабіи» (1864), «Крестьянпнъ и маклеръ» (18G5, 
въ базельскомъ музеѣ), «Похоронный обѣдъ въ 

Бернскомъ Оберландѣ» (1866, въ кельнскомъ музѳѣ), 
«Переѣздъ чрозъ Бріенцскоѳ озеро» (1867), «Пор-
вый танцовальный урокъ» (1868, въ берлинской на-
ціональной галлороѣ), «Прорванный споръ» (1869).— -
Ср. R o s e n b e r g , «Benjamin V.» («Kllnstel-Mono-
graphien», № 23, Билефельдъ, 1897). 

. Вотякп—народность, причисляемая къ фин
скому племени. Заселяютъ преимущественно правую 
сторону ннжняго теченія р. Камы. Ихъ всего 
420 970, въ томъ чпслѣ въ Вятской губ. (уу. Глазов-
скій, Елабужскій и отчасти Слободской) 377 893, 
Уфимской 22 507, Казанской 9679, Пермской 6505, 
въ Бугульминскомъ у., Самарской губ., 2118. По 
предположению проф. Смирпова, р. Вятка была 
когда-то границей поселенія югры, воспоминанія о 
которой встрѣчаются въ сѣв.-зап. части губ. на 
ряду со слѣдами пермяковъ и зырянъ; въ Глазовскомъ, 
Малмыжскомъ и Сарапульскомъ уу. въ мѣстныхъ 
назпаніяхъ встрѣчаются отголоски чудскихъ посе-
леній. В. съ зырянами и остатками югры занимали 
западь Вятской губ. и смежный части Вологодской 
и Костромской, потомъ передвинулись на В и 
ЮВ и отчасти смѣгаались съ чудскимъ племе-
немъ. Русская колонизація дала порвый толчокъ 
этой сплоченной обычаями и языкомъ группѣ; 
подъ ея вліяніемъ В. пронпкаютъ на р. Чепцу. 
Тѣснимые черемисами съ ЮВ, В. двинулись 
по Вяткѣ: одни—по р. Кпльмезь, другіѳ въ^ лѣса 
южной части Малмыжскаго и сѣв. Мамадыш-
скаго и Казанскаго уу. Еще до распаденія на обо-
собленныя группы В. занимались земледѣліемъ, 
имѣли домашнихъ жпвотныхъ, были знакомы съ ме
таллами; жили сначала въ землянкахъ, потомъ въ 
нзбахъ; иногда образовывали городки—земляныя 
укрѣпленія (на случай войны). Одѣвались В. зимой въ 
шкуры, лѣтомъ въ пеньковую ткань; верхняя одежда 
подпоясывалась кушакомъ, на которомъ висѣлъ ко-
шелекъ; на ногахъ были лапти. Первоначальная 
лѣтопись, говоря о веси, мерѣ п мордвѣ, умалчн-
ваетъ о В., какъ и вообще о сѣверныхъ фнннахъ. 
Въ концѣ XII ст. новгородцы, покорнвъ В., 
основали въ ихъ странѣ свои селенія. Вскорѣ здѣсь 
появляются татары (XIII ст.), которые под
чинили и В. Послѣ прнсоедпненія вятскнхъ горо-
довъ къ Москвѣ (въ концѣ XV ст.), московское го
сударство имѣло дѣло исключительно съ вятичами, 
т.-е. русскими поселенцами, арскимн князьями изъ 
татаръ и каринскимп мурзами; въ граматахъ и дру-
гпхъ актахъ этого времени В. трактовались какъ 
подданные этпхъ послѣднпхъ. Несмотря на падсніе 
Казанскаго царства, мурзы продолжали «вѣдать и 
судить бѣлнковъ, В. и чувагаъ и пошлину съ нпхъ 
имѣть». Только въ 1587 г. была уничтожена эта зави
симость, и В. обложены оброкомъ. Введеніе подушной 
подати (начало XVIII ст.) сравняло В. въ отноше-
нін повинностей съ другими русскими подданными, 
въ 1717 г. была произведена имъ перепись. Начав
шееся еще ранѣе пересоленіе В. (вслѣдствіе колони
зации ихъ земель) въ малмыжскіе и глазовскіе лѣса, съ 
введоніемъ подушной подати и распространеніемъ 
хрнстіанства еще болѣе увеличилось. Несмотря на 
предоставленный крещенымъ В. льготы, они упорно 
держал нсь язычества. Первая серьезная попытка обра-
щенія В. въ христіанство была сдѣлаиа въ 1721 г., 
когда была учреждена школа для обучепія новокреще-
ныхъ В.; съ 40-хъ гг. XVIII ст. мпссіоиорская дѣя-
тольность прпнимастъ обширные разкѣры. Въ па-
чалѣ XIX ст. евангеліе переводится на вотскін 
языкъ; въ 1831 г. при вятской духовной семннаріи 
учреждрнч особые классы для прнготопленія мис-
сіонсровъ среди В. Несмотря на это, до сихъ поръ 
огромное большинство В. хотя и крещено, но при-
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дѳрживаѳтся язычества. Несмотря на это, обрусеніе 
В. идетъ быстро. По словамъ Хомякова, по 
нижнему теченію р. Чепцы цѣлыя чисто-вотяцкія 
волости говорятъ по-русски. Антропологпческій 
тппъ В. до спхъ поръ еще недостаточно изученъ. 
Роста они ниже средняго (по Маліеву—162 см., по 
Тезякову—164,6 см.); тѣлосложенія, по словамъ 
однихъ авторовъ,—крѣпкаго (Осннскіе В.), по сло
вамъ другихъ — хилаго или средняго; въ боль
шинства—шатены со смѣшаннымъ цвѣтомъ глазъ, 
но нерѣдко встрѣчаются и брюнеты съ карими гла
зами; рыжихъ и блондиновъ мало. По формѣ че
репа они относятся къ коротковатоголовымъ (sub-
brachycephales), съ головнымъ указателемъ ок. 82,0; 
брахицефаловъ встрѣчается ок. 70°/0, мезотнцефа-
ловъ 20°/о, долихоцефаловъ всего Юи/0. Лицо у В. 
плоское и широкое, носъ обычно прямой, иногда 
слегка горбатый, рѣже вогнутый; . уши болынія, 
сильно оттопыренныя. Жпвутъ В. преимущественно 
хлѣбопашествомъ; лѣсной промыселъ, охота и пчело
водство являются побочными занятіями. Орудія 
земледѣлія, пчеловодства и охоты отличаются при
митивностью. Зимнее жилище В. состоіітъ изъ рубло-
ныхъ избъ въ двѣ нѳболыпихъ размѣровъ поло
вины съ сѣнями посредннѣ. Много мѣста зани-
маетъ печь (особенно въ курныхъ избахъ), съ 
вмазаннымъ передъ топкою котломъ, служащимъ 
для приготовленія рищи и для мытья бѣлья, а 
также нары (постель). Въ пзбахъ очень грязно, 
особенно зимой, когда въ пзбѣ жпвутъ куры, 
ягнята, телята п доятся коровы. Въ общемъ В. 
строятъ свои избы по типу избъ жнвущнхъ по 
сосѣдству татаръ или русскихъ. Во дворѣ имѣется 
шалашъ (куа, куала)—легкая постройка изъ тон-
кихъ бревенъ, безъ оконъ, пола, потолка и печи, 
съ крышей изъ дранья. Куала служить лѣтнпмъ 
жилищемъ и мѣстомъ жертвоприношеній. По сре-
динѣ подвѣшенъ котелъ для варки жертвеннаго 
мяса; лѣтомъ тутъ варится и другая пища. Дворъ 
застроенъ рядомъ хозяйственныхъ построекъ. В. 
живутъ большими семьями, состоящими нерѣдко 
изъ 20 и болѣе человѣкъ. Домашняя утварь п по
суда В. преимущественно деревянная; нѣкоторыя 
вещи, напр., ковши, сдѣланы довольно искусно, но 
значительно уступаютъчеремнсскпмъ и чувашскпмъ. 
Мужская одежда В. состоитъ изъ бѣлоіі холщевой 
или пестрядиной рубахи и такнхъ же штановъ; под
поясывается рубаха тесемкой, на которой впситъ 
кожаная сумочка съ принадлежностями для высѣ-
канія огня." Верхняя одежда лѣтомъ состоитъ изъ 
круглаго кафтана изъ домашпяго сукна или сукма-
нины; головной уборъ—какъ и нѣкоторыя другія 
части костюма—занмствованъ отъ татаръ или рус
скихъ; русскіе сапоги или вотскіо съ острымъ нос-
комъ; лапти мѣстамп замѣняются татарскою обувью. 
Костюмъ вотячекъ сильно вндонзмѣняется въ зави
симости отъ вліянія сосѣдей: онъ состоитъ обычно 
изъ льняной пли пеньковой бѣлой сорочки съ вы
шивками на рукахъ; поверхъ рубахи надѣвается 
холщовый лее бѣлый кафтанъ, подъ которымъ на 
груди носится вышитый нагрудникъ. Голову жен
щины ловязываютъ яолотенцемъ съ расшитыми 
концами пли покрываютъ троугольпымъ платкомъ; 
дѣвушки носятъ бѣлый вязаный колпакъ или 
та к ію—шапочку, украшенную серебряными моне
тами. Женщины носятъ разнообразныя шейныя 
украшеиія, браслеты и пр. Пища В. зависитъ 
отъ ихъ занятій: хлѣбная — въ мѣстахъ земле-
дѣльческпхъ, животная — гдѣ развита охота. Лю-
бнмымъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, священнымъ напнткомъ 
является кумышка—неочищенная, съ большой при-
мѣсью сивушнаго масла,' водка, грязно - желтаго 

цвѣта. Родовой строй В. хорошо сохранился до на
стоящая времени. Разнообразныя черты родового 
быта ярко выражаются въ цѣломъ рядѣ релпгіоз-
ныхъ обрядовъ (культъ воршуда), въ свадебныхъ 
обрядахъ и проч. При полной свободѣ половыхъ 
отношеній дѣвушекъ до брака, по выходѣ замужъ 
вотячки становятся вѣрными женами. Бракъ совер-
'шается какъ путемъ купли (уплатой калыма), такъ 
п уволокомъ. Въ нѣкоторыхъ обычаяхъ и пѣсняхъ 
проскальзываютъ слѣды коммупальнаго брака и 
гостепрінмнаго гетеризма. Интересны погребальные 
и другіо обряды В. Пантеонъ В. весьма обширенъ: 
домовой (корка муртъ), конюшенный (гондыръ 
муртъ), банникъ (тэди муртъ), овннникъ (обннь 
муртъ), живущій въ развалинахъ (вожо муртъ), бо-
лсество, охраняющео поля отъ птпцъ и насѣко-
мыхъ (межа утпеъ); мнол£ество нюлесъ-муртовъ жп
вутъ въ лѣсахъ; въ рѣкахъ и озерахъ ву-мурты, 
лудъ-мурта въ поляхъ и т. д. Изъ всѣхъ этнхъ 
духовъ ВЫДЕЛЯЮТСЯ Инмаръ и Квазь: они, повняи-
мому, тожественны по своей природѣ и кругу дѣя-
тельности: оба являются въ глазахъ В. одухотворен-
нымъ небомъ, оба раснолагаютъ громомъ и молніей. 
Мѣстами рядомъ съ Инмаромъ является Кылды-
спнъ, дающій душу при рожденін, оберогающій уро
жай, устраивающій земное счастье людей и проч. 
Особенно развить культъ Воршуда и Мудора — 
родовыхъ божествъ В.—Литература: H. M а л і о в ъ, 
«Мат. для сравнительной антропологіи» («Труды 
общ. естеств. при казан, уннв.», 1874); А. Веро-
щагпнъ, «В. Сосновскаго края» (СПБ., 1887, «Зап. 
И. Р. Геогр. Общ.», т. XIV, в. 2); его же, «В. 
Сарапульскаго у.» (тамъ л;е, вып. 3, СПБ., 1889); 
И. П. С м и р н о в ъ, «В. Ист.-этнограф. очеркъ» («Изв. 
Каз. Общ. Археол., Ист. и Этн.», т. VIII, вып. 2. 
Казань, 1890, библ.); Н. Т е з я к о в ъ . «В: Волыпѳ-
Гондырской волости» (Черниговъ, 1892); М. М. Хо-
мяковъ, «О краніологнческомъ типѣ чепецкпхъ 
В. въ связи съ общпмъ развитіемъ вотской народ
ности» («Труд. Общ. Ест.приИ. Каз.Унив.», т. XLIII, 
вып. 3; бнбліографія); F. W i e d e m a n, «Grammatik 
der wotjak. Sprache» (Ревель, 1851); V. Wich mann, 
«Wotjaiiische Sprachproben» («Journ. de la Société 
Finno-Ougr.», XI, 1, Гельсингфорсъ, 1901); J. Wa-
s i 1 ie v, «Uebersicht Über die heidnischen Gebräuche, 
Aberglauben u. Religion d. Wotiaken in d. Gouv. 
Wiatka u. Kazan» («Memoirs de la Soc. Finno-
Ougr.», XXYIII, Гельсингф., 1912). Много статей 
пмѣется въ л;урн. «Этнограф. Обозрѣніе» (см. въ 
указатель къ этому журналу, составл. Кулнковскнмъ). 

С. Руденко. 
В о у в е р м а и т ь . (Wouwerman)—семейство гол-

ландскнхъ жнвописцевъ. 1) Ф И Л И П П Ъ В. (161Э— 
1668), ученикъ своего отца, Паулуса В., Питера 
ванъ Лара и, молсетъ-быть, Яна Вейнантса, нзобра-
;калъ преимущественно воеішыя сцены, игры, охоты, 
кавалькады. Лошади пграютъ важную роль въ его 
картинахъ, въ особенности, по требовапіямъ коло
рита, бѣлая лошадь. В. превосходно изобража.іъ 
этнхъ лшвотныхъ; фигуры охотниковъ, вонновъ, 
знатныхъ дамъ въ разнообразпыхъ и нарядныхъ 
костюмахъ въ картинахъ В. также выдаются по зпа-
ченію и исполпепію. Пейзалсъ часто имѣстъ столь 
жо,важное значеніе, какъ и фигуры, и напмсанъ 
всегда прекрасно, съ выработкой иервыхъ плановъ, 
съ мастерской воздушной перспективой и коло
ритно. Картины В. переносятъ зрителя въ жизнь и 
обычаи голландцевъ XVII в. Разсматрішпемыя въ 
совокупности, онѣ нѣсколько однообразны. Причнпой 
тому чрезвычайно большое число наішсаниыхъ нмъ 
картішъ (до 800). посвященныхъ почти исключи
тельно тѣсной области военныхъ сценъ, охотъ и 

26" 
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прогулокъ. Необыкновенная законченность ого про-
изведеній, псполненныхъ имъ въ продолженіе не 
болѣе 20 лѣтъ, указываетъ на легкость п быстроту 
его техники. Сначала, когда В. еще искалъ дорогу 
къ своему призванію, онъ ппсалъ на библейскіе 
сюжеты, съ которыми, впрочемъ, скоро разстался; 
затѣмъ ппсалъ пастбища, морскіе виды и началъ 
группировать фигуры въ пейзажѣ, но еще не съ 
тѣмъ нскусствомъ, какого достигъ впослѣдствіи. Ко-
лоритъ картинъ В. отличается большою гармонич
ностью: тона пейзажа находятся въ соотвѣтствін съ 
.тонами фпгуръ іі другихъ предметовъ, не видно 
стремленія къ рѣзкпмъ и натянутымъ противопо-
ложеніямъ тоновъ. Картины В. довольно" хорошо 
сохранились до нашего времени. Въ Эрмитажѣ 
53 картины В., изъ которыхъ главнѣйшія: «Скачка 
подъ кошкой», «Проѣзжіе на привалѣ», «Битва 
польской конницы съ турецкой», «Охота на оле
ней», «Соколиная охота».—2) П и т е р ъ В., братъ и 
ученикъ предыдущего (1623—82), ппсалъ картины 
такого же содержанія, но уступалъ ему въ отноше-
нін какъ жизненности и характерности фпгуръ, такъ 
п блеска красокъ. Картины его встрѣчаются довольно 
часто, при чемъ нерѣдко выдаются за пропзведенія 
Филиппа В. Въ Эрмитажѣ ихъ 6. — 3) Я н ъ В. 
(1629—1666), братъ предыдущихъ, ученикъ Фи
липпа В., писалъ виды голландскпхъ дюнъ, напоми-
нающіе Я. Вейнантса, и пейзажи съ луннымъ освѣ-
щеніемъ въ родѣ А. ванъ-деръ-Нэра. Картины этого 
художника, вообще немиогочисленныя, всегда отли
чаются тонкой правдивостью. Въ Эрмитажѣ три его 
пейзажа. 

В о у т е р с ъ (Wouters), Ф р а н ц ъ—фламанд-
скій жнвописецъ (1612—59), ученикъ Рубенса и 
П. ванъ Авонта. Въ его картннахъ особенно хороши 
пейзажи. Главныя произведенія: «Венера и Адо-
нисъ» (въ Копенгагенѣ), «Жертва Пріапу» (въ 
берлинскомъ королевскомъ замкѣ), «Діана-охотница» 
(въ Вѣнѣ). 

Вохины—русскій дворянскій родъ, ведущій 
начало отъ И в а н а П е т р о в и ч а В., пожало-
ваннаго за «многія службы» помѣстнымъ п денеж-
нымъ окладомъ въ 1650 г. Записанъ въ VI ч. род. 
книги Псковской губ. В. Р—въ. 

В о х м а - р . Вологодской губ., Никольскаго у., 
прав. прпт. р. Ветлуги (басе. Волги). Беретъ начало 
на водораздѣлѣ между бассейнами Волги и Сѣв. 
Двины, течетъ въ южн. направленіп среди широкой 
долины. Длина 117 в., дл. сплавной части—105 в. 
Берега В. заселены. Притоки: Бол. и мал. Парюгъ, 
Бол. Ыюрюгъ п др. 

В о ц е л ь (Ѵосеі), Янъ-Эразмъ—чешскій 
писатель (1803—1871). Ппсалъ сначала нѣмецкія 
поэмы, комедіп и повѣсти; изъ послѣдішхъ впослѣд-
ствін перевелъ на чешскій языкъ двѣ лучшія: «Pos-
ledni Orebita» и «Hlatipisec». Въ 1834 г. задуыалъ 
воспѣть событія чешской исторіи въ рпмансахъ или 
балладахъ и нсполнилъ эту мысль върядѣ сборниковъ, 
первый изъ которыхъвышелъ въ 1838 г. подъ загла-
віемъ «Pfemyslovee» (переработ, изд. 1879 и 1889). 
Въ 1843 г. вышла вторая часть цикла: «Mec a kalich» 
(нов. изд. 1874 н 1889), въ 1846 г.— послѣдняя и луч
шая: «Labyrint Slâvy» (нов. изд. 1898), написанная 
отчасти подъ вліяніемъ «Фауста» Гёте. Въ 1848 г. 
В. принялъ участіе въ политическомъ движеній и 
напнеалъ лучиііе, быть-можетъ, въ поэтическомъ 
отношеніи циклы: «Pfed bfeznem 1848» и «Po 
bfeznu 1848*. Дальнѣйшая деятельность В. была 
направлена на нзученіе чешской старпны; онъ 
получилъ профессуру археологіп и псторіп искус
ства въ чешскомъ университет!;. Читалъ также 
исторію чешской литературы, съ менынимъ успѣ-

хомъ. Главные труды В. въ этой области: «Grundzöge 
der böhm. Alterthumskunde» (1845), «Arehaeolo-
gische Parallelen» (1853—54) н самое знаменитое 
изъ его произведеній: «Pravëk zemëceské»(1866—68; 
рус. перев.: «Древнѣйшая бытовая исторія славянъ 
вообще и чеховъ въ особенности», Кіевъ, 1875).— 
См. Я. М а л ы й , «Воспомпнанія стараго патріота» 
(въ «Славян, ежегодникѣ», Кіевъ. 1877); А. С т е-
п о в и ч ъ , «В. какъ эпичсскій поэтъ» («Разсвѣтъ», 
Кіевъ, 1893); «Slavnost na pocest stych narozenin 
J. E. Vocela» (1903); A. N o v â k (въ «Liter, ceskâ 
XIX s t o b , III, ч. 1, 1905). «Spisys изд. въ 
2 тт. въ 1891 г. ' И. Б. 

В о ц е р к о в л е п і е . — Существуетъ особый 
«чпнъ В. отрочатп», совершаемый въ 40-й день по 
рожденіи младенца. Чпнъ В. полагаетъ начало вве-
денію дитяти въ церковь. 

В о ч ь (В оч а)—р. Вологодской губ. Устьсысоль-
скаго у., лѣв. прит. Сѣв. Кельтмы (системы Сѣв. 
Двины); течетъ среди лѣспстой, слабо населенной 
мѣстности. Длина ок. 150 в.; сплавная. 

В о ш а п ъ (Vauchamps)—село въ 6 км. отъ 
Монтмнрайля, деп. Марны (во Франціи). Здѣсь 14-го 
февраля 1814 г. французы одержали побѣду надъ 
союзниками (пруссаками и русскими), которыми 
командовалъ Блюхеръ. 

В о ш е (Vaucher), Ж а н ъ - П ь е р ъ — швей-
царскій ботаникъ (1763—1841). Былъ профессо-
ромъ церковной исторіи • въ Женевѣ. Главные его 
труды: «Histoire de conferves d'eau douce» (1803); 
«Monographie des Orobanches» (1826); «Histoire 
physiologique des plantes d'Europe» (Валансьснъ, 
1804); «Souvenir d'un pasteur genevois* (Же
нева, 1842). Въ честь его одна нитчатая зеленая 
водоросль изъ семейства Siphoneae названа воше-
ріей (vaucheria). 

В о ш с р і я (Vauscheria CD.)—прѣсноводная, 
а отчасти и морская зеленая водоросль, одна нзъ 
распространеннѣйшихъ пзъ семейства вошеріевыхъ; 
названа Декандолемъ въ честь ботаника Воше. ко
торый самъ описалъ ее подъ именемъ Ectosperma. 
В. состонтъ изъ длинныхъ и тонкпхъ трубчатыхъ 
нитей, простыхъ или вѣтвпстыхъ, наполненныхъ ко 
времени зрѣлости зеленыыъ (хлорофиллоноснымъ) 
содержимымъ и составляющимъ во всей совокуп
ности только одну клѣтку съ многими ядрами. Раз
множается В. двояко: бе з п о л ы м ъ способомъ— 
посредствомъ зооспоръ, образующихся на концахъ 
нитей и прорастающпхъ, по отпаденін отъ нити, въ 
новое растеніе, и п о л о в ы м ъ способомъ. 

В о ш н я к ъ CVosnjak) — словинскіе писатели: 
1) І о с п ф ъ (1834—1911), по профессіи врачъ. 
Засѣдая въ краинскомъ сеіімѣ, добпвался солидар
ности и оживленной дѣятельности всѣхъ словинцевъ. 
Главные его публнцистическіе труды: «Slovenci,kaj 
сешо?» (1869), «Slovenski tabori» (1870), «Politicni 
listi», «Slovenci in drzavni zbor leta 1873 in 1874». 
«Socijalni problemi in kmetski stan» (1885), «Poro-
cilo о kmetijske enketi dné 17 in 18 aprila 1884>. 
•Ыаписалъ еще популярный романъ «Pobratimi» 
(1888), нѣсколько мелкихъ разсказовъ, рядъ театраль-
ныхъ пьесъ и воспоминания за 1840—1873 гг. 
(1905).—См. Dr. I l e s i c , «Slovanski Spomini in jubi-
lije> (1911).—2) Б о г у м и л ъ В., род. въ 1882 г. 
Его сочиненія: «Zapiski mladego putnika» (1904— 
Римъ, Египетъ и Св. Земля), «Na razsvitu» (1906— 
Россія) и «üstava in uprava ilirskih dezel 1809— 
1813» (1911). И. Б. 

В о щ а н к а : 1) В о щ а (старинное названіе)— 
старая, пустая вощина, оставляемая цѣлымъ зано-
сомъ въ ульѣ для будущихъ роевъ и обыкновенно 
сохраняемая въ холодномъ мѣстѣ, гдѣ имѣется до-
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статочная тяга воздуха.—2) Ящиісъ, въ который 
собираютъ вырѣзанную изъ ульевъ вощнну.— 
3) В о с к о т о п к а , нриборъ для вытаиливанія 
воска или вощины; бываютъ двоякаго рода: сол-
нечныя ц огневыя. Первыя состоять изъ деревян-
ваго ящика съ наклонною подъ угломъ въ 45° 
крышкой, въ которой вдѣлана двойная стеклянная 
рама, н съ покатымъ, придѣланнымъ къ задней 
стѣнкѣ и бокамъ, жестянымъ лоткомъ, покрытымъ 
луженой проволочной сѣткой, служащей для помѣ-
щопія вощнны. Ящнкъ выставляется на солнце, отъ 
дѣйствія котораго воскъ таетъ -'и стекаетъ въ чи-
стомъ впдѣ въ лотокъ. Въ огневыхъ воскотопкахъ 
растапливаніе вощины производится или теплотою 
горячей, кипящей воды, или непосредственныыъ 
дѣйствіемъ тепла и пара— помѣщеніемъ вощины въ 
печкѣ па металлической сѣткѣ надъ сосудомъ съ 
водою, или въ продыравленной жестяной коробкѣ, 
находящейся въ поломъ жестяномъ же цилиндрѣ, 
опускаемомъ въ кипящую воду, пары которой, про
ходя чрезъ коробку, раеташшваютъ вощину.—4) В.— 
матерія (тафта, коленкоръ и др.), пропитанная клей-
кнмъ веществомъ; непроницаема для воды; пдетъ 
на чехлы, зонтики, аэростаты и т. п. 

В о щ и н а , вощин к а, медовый сотъ—слу
жить въ ульѣ для складыванія собраннаго пчелами 
запаса меда и вывода дѣтвы. Она состоитъ изъ 
вертикально расположенныхъ, параллельныхъ между 
собою, тонкпхъ воск'овыхъ пластинокъ, по обѣішъ 
сторонамъ которыхъ помѣщаются выдѣланныя пзъ 
воска же правильныя шестигранный ячейки, плотно 
прнлегающія одна къ другой. Болыпія ячейки—шир. 
ХІІ дюйма—трутневыя, приготовляемый передъ рой
ной; мсньгаія—въ 1/5 дюйма—рабочихъ пчелъ; ма
точная ячейка имѣетъ форму большого желудя съ 
отверстіемъ, обращеннымъ книзу, и помѣщается на 
краю сота, или возлѣ отверстія, оставляемаго въ 
послѣднемъ для перехода пчелъ съ одной стороны 
пласта на другую. Ячейки и вообще весь пластъ 
устраиваются самими пчелами пзъ выдѣляемаго ими 
у четвертаго брюшного кольца воска, который вы
нимается задними ножками и предварительно пере
жевывается. Каждая рабочая пчела сперва выво
дить стѣнки круглой ячейки, потомъ, опустивъ го
ловку въ ячейку, расширяетъ ее, постепенно при
давая шестигранную форму, и затѣмъ заканчпваетъ 
работу, утолщая края стѣнокъ устройствомъ на 
нихъ пояска. Глубина пчелиной ячейки—7/'6 дюйма, 
а трутневой—5/в дюйма. Окончпвъ постройку одной 
ячейки, пчела принимается за постройку другой, 
сосѣдней, потомъ третьей и т. д. Работа идетъ на
столько быстро, что въ теченіе сутокъ пчелы могутъ 
приготовить въ одномъ ульѣ до 4000 ячеекъ. что 
представляетъ сотъ длиною около фута и шириною 
въ 10 дюймовъ. Общую совокупность всѣхъ сотовъ 
пли пластовъ, построенныхъ пчелами въ одномъ 
ульѣ, называютъ заносомъ . Съ конца 18(50 годовъ 
было предложено нѣсколько способовъ приготовле-
нія искусственной В. 

В о щ п ш ш ы — русскій дворянскій родъ, ве-
дущііі начало отъ Данінла Ѳедоровнча В., 
сыновья котораго, М н х а н л ъ и С е м е н ъ Да
ниловичи , были верстаны помѣстьями въ 1628 г., 
въ Путивльскомъ у. Потомство Михаила В. запи
сано въ VI ч. род. кн. Курской, Орловской и Мин
ской губ. ' В. Р—въ. 

Вощпнкъ—одинъ изъ термпновъ Карамзин-
скаго списка «Русской Правды» (ст. 134), относя
щейся непосредственно къ Новгороду Великому 
(«двои рпли до торгоу, Софияномъ до тысяці.ского, 
тысяцьскомоу до вощпнкъ, отъ вощнпкъ посадникоу 
до великого ряду»). Н. В. Калачовъ, И. И. Срез-

I невскій и др. толкуютъ терминъ В. въ смыслѣ 
j «торговцы воскомъ». Если это толкованіо призна
вать правпльнымъ, то въ указанной стагьѣ «Рус
ской Правды» рѣчь идетъ о восковомъ рядѣ, гдѣ 
была сосредоточена торговля воскомъ. В. Ст. 

І і о ю т д а или В іоза (Wqjutza, Vjoza)—p. въ 
южн. Албаніи (Европ. Турція)'; беретъ начала на 
горѣ Цнгосъ, блпзъ границы съ Греціей; течетъ 
среди горъ по заселенной мѣстностп на СЗ п впа-
даетъ въ Отрантскій проливъ. Дл. св. 200 км. Въ древ
ности В. называлась Aoos п Auas. 

Вояковскіе—дворянскій родъ, герба Бро-
ховичъ , восходящій къ первой половннѣ XV ст. и 
рано раздѣлпвшійся на отдѣльныя вѣтвн, изъ ко
торыхъ первая происходить отъ земскаго судьи 
Перемышльскаго Г а с п а р а Р е м н г і е в н ч а В. 
(1590) и записана -въ VI ч. род. кн. Подольской губ. 
Вторая вѣтвь В., отъ чашника Жидочевскаго 
А н д р е я В. (1667), записана въ YI ч. род. кн. 
Волынской губ. Третья вѣтвь—отъ П а в л а Кон
с т а н т и н о в и ч а В., владѣвшаго помѣстьемъ въ 
Подольскомъ воеводствѣ (1709), записана въ I ч. 
род. кн. Подольской губ. Четвертая вѣтвь В., про
исходящая отъ И в а н а В. (1690), записана въ I ч. 
род. кн. Кіевской губ. В. Р—въ. 

В о я ч с к ъ , И г н а т і й К а с п а р о в н ч ъ — 
компознторъ. Род.въ 1825 г. въ Моравіи. Пріѣхавъ въ 
1850 г. въ Россію, былъ органпстомъ Императорской 
русской оперы; состонтъ профессоромъ инструмен
товки въ петербургской консерваторіи. ІІмъ напи
сано нѣсколыш сотъ музыкальныхъ произведений, 
изъ которыхъ издано только нѣсколько форте-
піанпыхъ пьесъ, основанныхъ иногда на обработкѣ 
чешскихъ и вообще славянскихъ мелодій. 

К и е р е дт»—подъ этимъ названіемъ вышли въ 
Цюрихѣ и Лондонѣ въ 1873—1877 гг. пять кнпжекъ, 
непоріодическаго журнала (первыя четыре—подъ 
редакціей П. Л. Лаврова). Журпалъ былъ напра-
вленія «лавристскаго», т.-е. проповѣдовалъ плано-
мѣрное подготовленіе народа къ «соціалыюй рево-
люціи» путемъ «пропаганды» въ народныхъ массахъ 
и ихъ организаціи. Этимъ «лавризмъ» отличался 
отъ «бакунизма», который рокомендовалъ для той же 
цѣлп «агнтацію» и непосредственный прпзывъ къ 
«бунту». Параллельно съ журналомъ подъ тѣмъ же 
названіемъ и при той же рсдакціи выходила въ 
1875—76гг. двухнодѣльная газета. Ея вышло 48 ну-
меровъ. — Ср. П. Л. Л а в р о в ъ , «Народники-
пропагандисты 1873—78 годовъ»; Б у р ц е в ъ , «За 
сто лѣтъ»; Тунъ, «Исторіяреволюиіоннагодвпженія 
въ Россіи» и мемуары разныхъ дѣятолей народни-
ческаго двпженія въ журналѣ «Былое» 1906—1907 гг. 

15иечатл'Ііліе.—Это слово, какъ и соотвѣт-
ствующія ему латинское impressio и нѣмецкое Ein
druck, связано съ напвнымъ представленіемъ перво-
бытнаго мышленія (сохранившимся отчасти и въ 
древней фплософін), будто внѣшніе предметы дѣй-
ствуютъ на душу какъ печать на мягкій воскъ, 
вдавливая туда своп изображенія, сохраняющаяся 
тамъ болѣе пли менѣе долгое время. При такомъ 
представленіи истинность чувственнаго познанія не 
составляла проблемы: за нее отвѣчали сами предметы, 
оставлявшіе въ познающемъ свои точныл изображе-
нія. Въ научной пснхологін, давно оставившей такое 
представленіо, слово В. не употребляется болѣе въ 
какомъ-нибудь опредѣленномъ значеніи. Внѣшняя 
дѣйствптелыюсть, большею частью въ видѣ разлнч-
ныхъ колебательныхъ движеній эѳнрпой и воздуш
ной среды, производить раздраженіе чувствптель-
ныхъ нервовъ, которое передается мозгу, вызывал 
въ той или другой его части молекулярныя двнже-
нія; если этотъ нервномозговой процессъ достигает! 
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извѣстной силы, онъ вызываетъ въ сознаніи соот-
вѣтствующія ощущонія н воспріятія, которыя ста
новятся затѣмъ матеріаломъ для дальнѣйшнхъ по-
знавательныхъ и мыслительныхъ процессовъ. Та-
кимъ образомъ то, что слитно понималось подъ В., 
разлагается на два особыхъ факта: объективно-
физіологнческій — нервное раздраженіе, и субъек
тивно-психологически!—ощущеніе и воспріятіе, при 
чемъ нхъ разнородность и несводимость одного къ 
другому, замаскированная метафорическимъ сло-
вомъ В., выступаетъ съ полною силою, ставя для 
мысли весьма трудный гносеологнческія задачи, 
доселѣ не получнвшія удовлетворительнаго рѣшенія. 
Въ пспхологіи чувствованій В. обыкновенно назы
вается общій результата воздѣйствія на данный 
субъектъ извѣстнаго сложнаго явленія или совокуп
ности явленій (напр., картины, вида природы, лица, 
событія). Способность къ особенно быстрому интен
сивному воспріятію такихъ воздѣйствін называется 
впечатлительностью. Вл. Соловьевъ. 

І і і і р ы с к н в а п і е представляетъ терапевти-
ческііі пріемъ, посредствомъ котораго вводятся въ 
органпзмъ лѣкарственныя вещества или жидкости, 
пмѣющія или поступить въ общій токъ кровообра-
щенія, или оказать мѣстное дѣйствіе— прижечь, 
обмыть, дезинфицировать ткань или содержимое 
полости. Сообразно съ ЭТИМИ двумя задачами мѣ-
няется и количество вещества, подлежащаго вве
дение Лѣкарственныя вещества впрыскиваются: 
1) въ каналы и полости тѣла (напр., въ уретру, 
слезные каналы, носовую полость и пр.), съ цѣлью 
достигнуть дезинфнцнрующаго эффекта, прижечь 
слизистую оболочку или повліять на нее съ тою пли 
другою терапевтическою цѣлыо, напр., анэстезн-
ровать ее и т. п. Для такихъ В. употребляются 
шприцы съ поршнемъ и различными трубкамп-
наконечниками; 2) въ закрытия серозныя полости 
и суставный сумки, чтобы наполнить нхъ дезинфи
цирующими пли раздражающими растворами или 
промыть ихъ стернльнымъ инднфферентнымъ раство-
ромъ, въ особенности послѣ предшествовавшаго 
отсасываніл эксудата. Затѣмъ такой растворъ вновь 
высасывается пзъ полостп особымъ насосомъ Дьела-
фуа. Въ спинномозговой каналъ впрыскиваются 
иногда соединенія кокаина съ цѣлью получить анэ-
стезію нижней половины тѣла; 3) въ подкожную 
клѣтчатку. Этотъ способъ введенія лѣкарствъ имѣетъ 
много пренмуществъ передъ введеніемъ ихъ черезъ 
ротъ н др. пути, такъ какъ позволяетъ совершенно 
точную дозировку и даетъ очень быстрый эффектъ. 
Подкожная терапевтическая доза лѣкарствъ по
этому меньше, чѣмъ при введеніп вт жслудокъ. 
Введете лѣкарства производится неболыпимъ шпри-
цомъ Праваца (0,5—1 куб. сант. емкости), съ полою 
иглою, которою прокалывается складка кожи. Мѣ-
стомъ введенін выбирается или область, въ которой 
гвѣзднтся болѣзнь (напр., невралгія, воспаленіе), или 
нанболѣе удобная по малой болѣзнеипости укола, 
рыхлости подкожной клітчатки и тонкости колен. 
Чаще всего впрыскиваютъ въ боковыя области 
груди, внутреннін поверхности бедеръ и плечъ, въ 
межлопаточную область, подъ кожу живота. Иногда 
лѣкарствоннымъ веществомъ, вводимымъ подъ кожу, 
являются или различный лѣчебныя сыворотки, впрыс
киваемый въ количествахъ до 100—200 куб. стм. 
варазъ, или различные фнзіологнческіе растворы 
(«искусственныя сыворотки»). Для такихъ маннпу-
ляцііі служатъ или большіе шприцы, или иглы, со
единенный резиновыми трубками съ особыми со
судами, содержащими лѣчебный растворъ, который 
вгоняется подъ кожу давленіемъ воздуха, наначи-
ваемаго въ этотъ соеудъ резиновымъ баллономъ. 

Такимъ путемъ можно понемногу ввести больному 
очень болыш'я количества ЖИДКОСТИ (гиподермо-
клнзмы по профессору Кантани), при чемъ она 
всасывается очень быстро и даетъ скорый терапев
тически! эффектъ, тогда какъ при введеніп въ жѳ-
лудокъ можетъ и не всосаться, или быть выбро
шенной со рвотою (холера, отравленія); 4) непо
средственно въ кровь вводятся какъ лѣкарственныя 
вещества, такъ и физіологическіе растворы. Для 
этого или вкалываютъ иглу шприца въ вену локте
вого сгиба прямо черезъ кожу, или предварительно 
обнажаютъ вену разрѣзомъ кожи; вмѣсто иглы 
можно вводить въ вену и стеклянную канюлю, 
которая затѣмъ укрѣпляется въ ней лигатурой. 
Введеніе прямо въ кровь требуется въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда надо получить очень быстрый эффектъ, 
пли когда всасываніе изъ подкожной клѣтчатки 
ослаблено пли совсѣмъ прекратилось (холера, боль-
шоп упадокъ дѣятельностп сердца и пр.), наконецъ, 
для полученія общей анэстезіи при гедоналовомъ 
наркозѣ пользуются также внутривеннымъ путемъ 
введенія раствора его; 5) въ рѣдкпхъ случаяхъ 
прпбѣгаютъ къ такъ назыв. паренхпматознымъ 
впрыскиваніямъ лѣкарствъ въ толщу тѣхъ пли дру-
гихъ органовъ, напр., при лѣченіи сифилитиковъ 
сальварсаномъ пли ртутью прибѣгаютъ къ впры-
скиваніямъ этихъ веществъ въ толщу мышцъ; при 
лѣченіи опухолей вводятъ разрушающія ихъ ве
щества въ нхъ паренхиму и т. д. Всѣ В. требуютъ 
самой педантической чистоты со стороны врача; 
аппараты, шприцы, жидкости, подлежащія впры-
скнванію, долашы быть стерильны, кожа на мѣстѣ 
В. вымыта и дезинфицирована іодомъ или спир-
томъ съ эѳиромъ. Принятіе этихъ предосторожно
стей необходимо во избѣжаніе зараженія паціен-
товъ пли образования абсцессовъ на мѣстахъ уко-
ловъ. Послѣднія, во избѣжаніе загрязненія послѣ 
В., лучше всего покрывать слоемъ коллодія (на ко-
мочкѣ ваты). 

В п а ч п в а п і е , инвагинація—весьма распро
страненный способъ образованія органовъ въ эмбріо-
нальномъ развитіи жпвотныхъ. Онъ является какъ 
результатъ неравномѣрнаго роста поверхности. 
Если въ какой-нибудь части однослойной оболочки 
только одна группа клѣтокъ продолжаетъ энергично 
дѣлиться, то растущая часть поверхности должна 
будетъ выйти изъ своего первоначальнаго положе-
нія, вырасти пзъ уровня окружающей среды и 
образовать складку или мѣшковидный выступъ. 
Если складка эта углубляется внутрь тѣла, то обра
зуется В. (инвагинація) первоначальной оболочки; 
если выступъ выходить надъ поверхностью оболочки, 
образуется выпячиваніе. Оба процесса играютъ боль
шую роль въ развптіи органовъ изъ зародышевыхъ 
лнетовъ. Путемъ В. часто образуются, напр., пер
вичный кишечннкъ, железы, части органовъ чувствъ, 
центральная нервная система позвоночныхъ и др. 
Въ другпхъ случаяхъ образовавшееся В. совер
шенно отдѣляется отъ первоначальной поверхности 
и образуетъ полый органъ, но сообщающейся болѣе 
съ наружной средой; такъ образуются, напр., слухо
вые пузырьки (отоцисты) у моллюсковъ, или пере
пончатый лабнринтъ органа слуха у позвоночныхъ. 

Врагт» — такъ называютъ въ нѣкоторыхъ 
уѣздахъ Вятской, Казанской и Нижегородской губ. 
овраги. Слово это встрѣчается'въ названіяхъ селе-
ній и урочнщъ, напр., Велнкій Врагъ—село и не
большая пристань (дачное мѣсто) на р. Волгѣ въ 
Ннжегородскомъ у., Внловатый Врагъ—деревня и 
почтовая станція на Нижегородски - Казанскомъ 
трактѣ; Крутой Врагъ, Долгій Врагъ—урочища и др. 

І ірад і еика—с. Херсонской губ., Ананьев-
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скаго у.; 7000 жит., украинцы и молдаване; училище, 
церк.-прпход. школа и больница. Базары. Ст. ІОго-
Зап. жел. дор. 

В р а з ъ (Vràz), Э. Ст„ чешскій путеше-
ственникъ (род. въ 1860 г.). Восемь лѣтъ провелъ 
ііъ Африкѣ, путешествуя въ Марокко, Сахарѣ, 
Гамбіи, на Золотомъ берегу п во внутренней 
Африкѣ. Позднѣе провелъ 6 лѣтъ (1888—1893) въ 
Южной Америкѣ; описаніе этого путешествія дано 
въ книгѣ «Na prie rovnfkovou Amerikou» (1900). 
Въ кннгѣ «Z cest» (1897) описаны отчасти впе-
чатлѣнія изъ перваго путешествія В. по Африкѣ, 
отчасти эпизоды изъ кругосвѣтнаго путешествія. 
Сіамъ описанъ въ книгѣ «U Siamu» (1901). Второе 
кругосвѣтное путешествіе его описано имъвъ книгѣ 
tCina» (1904). Послѣдніе труды В.: «Exotické po-
vidky» I, 1910 (для взрослыхъ) и «Z dalekych 
svëtu», I (для юношества). H. Б. 

В р а з ъ (Vraz), С т а н к о (собственно Jacob 
Frass)—хорватскій поэтъ (1810—51), родомъ сло-
впнецъ изъ Штиріи. Поселясь въ Загребѣ, прпмк-
нулъ къ нллирскому двшкенію и сталъ самымъ 
выдающимся его представителемъ. По прпмѣру 
В. Караджича, издалъ въ 1839 г. въ Загребѣ 
собранныя нмъ «Narodne pesni ilirske» (словинскія 
пѣсни); многія изъ послѣдннхъ остались въ руко
писи (хранятся при «Словенской матицѣ») и ими 
въ послѣднее время воспользовался К. Штреколь 
для своего своднаго сборника словпнекпхъ народ-
ныхъ пѣсенъ. В. принадлежать слѣдующіе стихо
творные сборники: «І)Ьулабп]'е» (1840, любовныя 
стихотворенія, шедевръ В.); «Glasi iz dubrave 
zerovinske» (1841, баллады и романсы); «Vienae 
soneta» (украшепіе хорватской лирики; отдѣльн. 
изданія не было) и «Gusle i tambura» (Прага, 
1845). В. много переводилъ съ русскаго (Хомяковъ, 
Языковъ, Лермонтовъ, Пушкпнъ), польскаго, чеш-
скаго и англійскаго. Онъ считается основателемъ 
критики у хорватовъ; его статьи печатались въ 
редактированномъ имъ (1842—43,1847—50) журналѣ 
«Коіо» (см. M. Шрепеля, «О Vrazovoj kritici», 
Загребъ, 1892). Былъ секретаремъ Матицы иллнр-
скон, которая издала его пзбранныя «Djela» (4 т., 
1863—68. Пятый томъ, какъ и «Izabrane pjesme», 
1880, изданы уже хорватскою Матицею). О нелъ 
П. К у л а к о в с к і Я, «Иллиризмъ» (Варшава, 1894), 
Branko D r e c h s l e r (Загребъ, 1904) и юбилейный 
выпускъ по случаю столѣтія со дня ролсденія В. 
«Gasopis za zgodovino in narodopisje» (1910, двой
ной, III—IV); также см. «Savremenik» 1911 (статья 
В. А. Францева: «Iz epolii hrvatsk. preporoda»). 
Переводы стихотвореній В. въ «Поэзіи славянъ» 
н «Слав. Изв.» (1909, № 5). И. Б. 

Враловы—русскій дворянскій родъ, восхо
дящей, къ концу XVI в. Матвѣй -Су марокъ 
И в а н о в п ч ъ В. владѣлъ помѣстьемъ въ Ростов-
скомъ у. съ 1687 г. Его потомство записано по 
Ярославской губ., но Герольдіей не утверждено въ 
древнемъ дворянствѣ. В. _Р—въ. 

Врамиіаиухъ(Врамшапуп)—армянскій царь 
(400—42t), наслѣдовавшін своему брату Хосрою, 
который за симпатіи къ Внзантіи былъ вызванъ къ 
персидскому двору и тамъ заключенъ въ крѣпость 
Забвенія (Ануш-берд). В. поддерживалъ добрыя 
отношенія съ соеѣдями и возстановлялъ мнръ между 
ними. Способствовалъ благоустроенно края и про
никновению христіанства въ ыѣста, гдѣ еще держа
лось язычество, напр., въ область Гогтанъ. Традиція 
относить къ его времени изобрѣтеніе армянскаго 
алфавита. Н. М. 

В р а н г е л ь , фонъ—баронскій родъ, ведущій 
начало отъ Т у к а В ранге , начальника ревель-

скаго гарнизона въ 1219 г. Шведскими королев
скими граматами 1653 и 1680 гг. три представи
теля рода В. возведены въ баронское достоинство. 
Въ 1865 г. за В. признанъ баронскій тнтулъ въ 
Россіп. Изъ этого рода пропеходнлъ Б а с и л ій 
Егоровичъ В., преподаватель наслѣдника-цесарѳ-
вича Александра Николаевича, профессоръ Але-
ксандровскаго лицея (1784 —1841). Родъ В. за-
писанъ въ эетляндскій матрикулъ въ 1764 г. и въ 
V ч. род. кн. Витебской и С.-Петербургской губ. 
Есть еще нѣсколько дворянскихъ родовъ В., про-
неходящихъ отъ того же родоначальника. 

В. Р—въ. 
В р а п г е л ь , Александръ Евстафьевичъ, 

бароиъ—гсн.-отъ-пнфантеріи (1800—1881). Прнни-
малъ участіе въ польской войнѣ 1831 г.; затѣмъ вся 
боевая деятельность его прошланаКавказѣ.Въ 1839 г., 
командуя Эриванскимъ полкомъ, выказалъ блестящую 
храбрость во время дѣііствій самурскаго отряда въ 
южномъ Дагестанѣ; при знаменитомъ штурмѣ аула 
Ахульго рапенъ пулею въ грудь на вылетъ. До 1853 г. 
управлялъ различными областями Кавказа. Во время 
Восточной войны 1853—55 гг. В., командуя пахот
ного днвнзіею, нмѣлъ порученіе наблюдать за Ша-
милемъ и удерживать его отъ дѣйствііІ на пользу 
турокъ. Поручение это исполнено было нмъ вполнѣ 
успѣшно. Въ 1858 г. командовалъ войсками и 
управлялъ гражданской частью въ Прпкаспійскомъ 
краѣ. Въ 1859 г., командуя дагестанскимъ отрядомъ, 
совершилъ замѣчательную переправу черезъ Ан-
дійское Койсу при урочищѣ Сагрытло (17—18 іюля) 
и содѣііствовалъ паденію Гуниба. Съ 1862 г. былъ 
членомъ военнаго совѣта. 

В р а н г е л ь , В а с и л і й В а с и л ь е в и ч у ба-
ронъ—адмиралъ (1792—1872). Былъ помощникомъ 
профессора Струве при работахъ его по градусному 
нзмѣренію, а потомъ ген. Шуберта при тригоно-
метрнческихъ работахъ на берегахъ Балтійскаго м. 
Участвовалъ въ хронометрической эксподиціи 
Шуберта, потомъ былъ начальникомъ съемочныхъ 
п зондпровочныхъ работъ на Балтіискомъ морѣ и 
начальниісомъ балтійскпхъ маяковъ. 

В р а н г е л ь , Васи л і й Георгіевичъ, баронъ— 
компознторъ (1862—1901). Учился въ Пажескомъ 
корпусѣ, служплъ въ мпнпстерствѣ внутренних?, 
дѣлъ. Петербургскую консерваторію окончилъ по 
классу теоріи компознціи. Изъ его музыкальныхъ 
произпеденій напечатана только часть: сюита для 
большого оркестра, смычковый квартетъ и тріо, 
фантазія для фортепіано и оркестра, симфонія D-dur, 
музыка къ драмѣ Чаева «Дмитрій Самозванецъ> 
(1896), два балета—«Le mariage interrompus и 
«Дочь Микадо» (1895—97). Особенно много имъ на
писано романсовъ, пользовавшихся болыпимъ рас-
пространеніемъ среди салопныхъ дилетантовъ; они 
мелодичны и выигрышны для исполнителей, но не 
глубоки и мало самостоятельны. 

В р а п г е л ь (Wrangel), Германъ—шведскій 
фольдмаршалъ (1587—1644). Въ битвѣ при Кокен-
гузепѣ въ 1607 г. попался въ плѣнъ русскимъ, но 
вскорѣ получилъ свободу и участвовалъ въ осадѣ 
Иваигорода. Король Карлъ IX послалъ его противъ 
датчанъ, которые захватили его въ плѣпъ. Въ 
1621 г. былъ уже фельдмаршаломъ, успѣшно сра
жался съ поляками въ Лнфляндін и Пруссіи и въ 
1629 г. заставилъ ихъ просить перемпрія. Участво
валъ въ походѣ Густава-Адольфа. Заключплъ въ 
1635 г. миръ съ Польшею въ Стумсдорфѣ. Успѣшно 
дѣйствовалъ противъ австрійцевъ въ Помераніи. 
Умеръ ген.-губернаторомъ Лифляндій. Его пере
писку издали Oxenstierna и Soudén (Стокгольмъ, 
1898). 
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В р а н г е л ь (Wrangel). К а р л ъ-Гу с т а в ъ . 
графъ — шведскій адыиралъ и фельдмарталъ 
(1613—76). Участвовалъ въ походахъ Густава-
Адольфа въ Германію; въ 1644 г, разбнлъ датскій 
флотъ у острова Фемарнъ; въ 1646 г. командовалъ 
войсками въ Германіи и, соединившись съ француз
скими войсками Тгорення, принудплъ курфюр
ста баварскаго заключить миръ (14 марта 1647 г.); 
вскорѣ курфюрстъ снова поднялъ оружіе и былъ 
вторично разбить шведами и французами въ 1648 г., 
послѣ чего В. завладѣлъ Баваріей и управлялъ ею 
до заключенія мира. Въ 1656 г. участвовалъ въ 
трехдпевномъ сраженіи подъ Варшавой. Во время 
войны съ Даніей (1658) В. завладѣлъ крѣпостью 
Кронбургъ. Въ 1674 г. В. съ арміей въ 16000 чел. 
вторгся въ Бранденбургъ, но болѣзнь скоро прі-
остановнла его успѣхи, и шведы отступили. 

В р а н г е л ь , Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч ъ , 
баронъ—исторпкъ искусства. Род. въ 1882 г. Уча
ствовалъ, въ 1901 г., въ устройствѣ выставки рус-
скихъ портретовъ XVIII—XIX вв. и издалъ иллюстри
рованный ея каталогъ (1902). въ 1908—12 гг. прнни-
малъ дѣятельноѳ участіе въ устройствѣ ряда худо
жественно - историческихъ выставокъ. Съ 1907 г. 
состоитъ однимъ изъ главныхъ участнпковъ жур
нала «Старые годы», съ 1911 г., вмѣстѣ съ С. К. 
Маковскимъ,—редакторомъ журнала «Аполлонъ». 
Главные его труды: «Исторія русской скульптуры» 
(1911; одна пзъ частей коллективная труда И. Э. 
Грабаря, «Исторія русскаго искусства»), «Ступпнъ 
и его ученики» («Русск. Арх.», 1906, № 3), «Скульп
торы XVIII в. въ Россіи», «Романтпзмъ въ живо
писи Александровой эпохи», «Помѣщичья Россія», 
€Йностранцы въ Россіи» (всѣ въ «Старыхъ годахъ»), 
<Время ч школа Венеціанова» (въ журналѣ «Золо
тое Руйо»), «Русская женщина въ искусствѣ» (изд. 
кружка любителей изящныхъ изданій). 

В р а н г е л ь , Ф е р д и н а н д ъ П е т р о в и чъ, 
баронъ—знаменитый мореплаватель и государствен
ный дѣятель (L796—1870). Образование получилъ 
въ морскомъ кадетскомъ корпусѣ. Въ 1817—19 гг. В. 
совершилъкругосвѣтноепутешеетвіе на шлюпѣ «Кам
чатка» подъ начальствомъ капитана Головнина. Въ 
1820 г. В. былъ назначенъ начальникомъ экспеднціи 
для пзслѣдованія сѣверныхъ береговъ Восточной 
Сибири. Четыре года онъ гіровелъ на крайнемъ 
Сѣверѣ, весной и лѣтомъ производя опись берега, 
а зиму проводя въ Нижне-Колымскѣ. Русское оші-
саніе путешествія В. издано въ 1841 г.; раньше въ 
1839 г. появился нѣмецкій переводъ его. Съ этого 
нѣмецкаго пзданія, напечатанная съ предпсловіемъ 
знаменитаго географа К. Риттера, путешествіе В. 
переведено на англійскій и французскій языки. 
Картины природы, нравы и обычаи народонаселенія, 
промыслы и богатства Сибири -все это описано въ 
книгѣ В. съ наблюдательностью, простымъ и выразіі-
тельнымъ языкомъ. Главнѣйшіе результаты пзслѣдо-
ваній В.:1") описанъ берегъ отъ устья р. Колымы до о-ва 
Колючина; 2) сдѣланы многочисленный паблюденія и 
собраны замѣчательныя свѣдѣнія о народахъ и про-
изведеніяхъ почти нензвѣстнаго края Сибири; 3) море 
осмотрѣно на разстояніи до 260 вер. отъ берега, 
при чемъ В. убѣднлся, «что въ удободостпгаемомъ 
отъ азіатскаго берега разстояніп нѣтъ на Ледо-
витомъ морѣ земли. Если же на сѣверѣ сущѳ-
ствуетъ земля, то для открытія ея должно быть пред
принято путешествіе послѣ безбурной, морозной 
зимы, отъ мыса Якана, гдѣ, по показаніямъ жите
лей, непзвѣстная страна наиболѣе сближается съ 
берегомъ Азіатскаго материка». Въ 1867 г. амери-
канскій китоловъ Лонгъ дѣйствптельно открылъ 
землю недалеко отъ мѣста, намѣченнаго В. на 

картѣ, которая и получила названіе Земли Врангеля. 
4) При своихъ многократныхъ попытісахъ про
никнуть по льду къ С, экспедиціп В. п Анжу 
вездѣ встрѣчали непреодолимое преплтствіе въ видѣ 
открытаго воднаго пространства. Существованіѳ 
этой такъ называемой «большой полыньи», впервые 
доказанное этими путешественниками, послужило, 
между прочпмъ, Норденшнльду основаніемъ для его 
смѣлаго предпріятія. Въ 1824 г. В. былъ назначепъ 
командпромъ военнаго транспорта «Кроткій»,совер-
шнвшаго въ 1825—27 гг. кругосвѣтное плаваніе. 
Описаніѳ этого путегаествія В. представплъ въ мор
ское министерство, но оно не было напечатано, а 
рукопись затерялась; уцѣлѣлъ въ архивѣ только 
шханечный журналъ, пзъ котораго въ 1882 г. из
влечены п напечатаны метеорологическія и другіи 
наблюденія, между прочпмъ, температуры воды, ко
торая въ нашемъ флотѣ наблюдалась впервые на 
«Кроткомъ» правильно 4 раза въ сутки. Въ 1829 г. 
В. былъ назначенъ главнымъ правптелемъ Сѣв.-
Амернканскпхъ колоній. Знакомясь на мѣстѣ съ 
нуждами края, В. органпзовалъ правильную экс-
плуатацію промысловъ, оберегая, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
туземное населоніе отъ злоупотребленій ком-
панейскихъ агентовъ. Въ 1835 г. В.- покинуль 
Ситху, посѣтилъ принадлежавшую компаніи колонію 
Россъ (блпзъ залива Бодего, въ Калнфорпіп). Въ 
1836 г. В. назначенъ днректоромъ департамента ко-
рабельныхъ лѣсовъ, а съ 1838 по 1849 г. завѣды-
валъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, дѣламп Россійской сѣв.-аме-
риканской компаніи. Въ 1854 г. В. назначенъ дн
ректоромъ гидрографическая департамента, въ 
1855 г.—предсѣдателемъ ученаго комитета и пнспек-
торомъ штурмановъ. Депо картъ, библіотека, тішо-
графія были приведены въ порядокъ. «Морской 
Сборникъ» прпнялъ новое направленіѳ и пріобрѣлъ 
значеніе передового л;урнала въ нашей лнтературѣ. 
Съ 1855 по 1857 г. В. управлялъ морскимъ ми-
нпетерствомъ, затѣмъ былъ членомъ государствен
н а я совѣта. Главнѣйшія его сочпненія: «Очсркъ 
пути изъ Снтхи въ Петербургъ» (18556); «Историче
ское обозрѣніе путешествій по Ледовитому океану» 
(1836): «Путешествіе по сѣвернымъ берегамъ Сибири 
и по Ледовитому морю» (1841); «Statistische und 
ethnographische Nachrichten tlber die russischen 
Besitzungen an der nordwestlichen Küste von 
Amerika» (въ «Beiträge zur Kenntniss des Bussi
schen Reiches» Бэра и Гельмерсена). — Ср.: 
К. Ш в а р ц ъ (біографпческій очеркъ въ «Русской 
Старпнѣ», 1872/, E n g e l h a r d t , «Ferdinand von 
W. und seine Beise längs der Nordküste von Si
birien und auf dem Eismeere» (Лпц., 1885). 

В р а н г е л ь , Ф е р д и н а н д ъ Ф е р д и н а н д о -
вичъ, баронъ—гидрологъ, сынъ предыдущая, род. 
въ 1844 г. Окончнлъ курсъ въ морскомъ кадетскомъ 
корпусѣ и морской академіп: изучалъ организацію 
гидрологическпхъ и мотеорологичоскііхъ наблюденій 
въ Англіи, Голландін, Гсрманін и Соед. Штатахъ. 
Завѣдывалъ физическими іізслѣдованіями при чер
номорской гидрографической экспедпцін; препода-
валъ гидрологію и метеорологію въ морской ака
демии. Былъ инспекторомъ, потомъ днректоромъ 
Императорская александровская лицея. Рсдакти-
ровалъ «Записки по гидрографіи», гдѣ помѣстилъ 
большое число статей по гидрологіп и метеорологіи; 
и изданную главн. гіідрографііческпмъ управленіемъ 
лоцію: «Руководство для плаванія изъ Кронштадта 
во Владивостокъ и обратно» (12 тт.). Первый вы-
пускъ этого изданія и общія главы осталыіыхъ вы-
пусковъ написаны В. В\ іМорскомъ Сборникѣ» 
за 1911 и 1912 г. появилось составленное В. лиізне-
описаніе адмирала С. О. Макарова. Главнѣйшіе 
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труды: сОбъ измѣреніи большихъ глубинъ» 
(«Морск. сб.», 1866, 1872 и 1876 гг.), «Физпческія 
изслѣдованія въ Черномъ и Азовскомъ моряхъ» 
(ib., 1875), «Новороссійская бора и ея теорія» 
(1876), «Новый способъ опредѣленія разстояній въ 
морѣ» («Морск. сб.», 1883), «Черноморская глубоко-
мѣрная экспеднція 1890 г.» («Извѣстія Имп. Геогр. 
Общ.»). 

В р а п г е л ь (Wrangel), Ф р п д р н х ъ-Г е н-
р и х ъ-Э р н е стъ, графъ—прусскій генералъ-фельд-
маршалъ (1787—1877). Отличился при Лейпцпгѣ 
(1813). Въ 1848 г. командовалъ нѣмецкими союз
ными войсками въ Шлезвигъ-Голгатиніи; въ концѣ 
того же года стоялъ во главѣ войскъ, способство-
вавшихъ предупреждение революціоннаго движе-
нія въ Бгфлипѣ; въ декабрѣ 1863 г. назначенъ 
главнокомандующнмъ нѣмецкихъ войскъ во время 
войны съ Дапіей, но вскорѣ, вслѣдствіѳ старости, 
сложилъ съ себя это званіе. Въ 1880 г. ему открыть 
памятник*въ Берлинѣ.—Ср. M a l t i t z , «Lebensge
schichte des preus. Generalfeldmarschalls Grafen 
von W.» (Б., 1884). 

Врапгеля—названіе о-вовъ: 1) Бол. и Мал. 
В.—два о ва въ Финскомъ зал. на СВ отъ гор. Ре
веля, у сѣв. берега Эстляндской губ., къ которой н 
причислены. 1Î00 жит.—2) У зап. берега Новой 
Земли, у южн. берега Крестовой губы; пустыненъ. 

В р а н г е л я г о р а (Wrangel mount)—дѣй-
ствующіа вулканъ на Аляскѣ (Сѣв. Америка), при 
болыномъ изгибѣ Мѣдной рѣки; вые. 17 500 ф. (5300 м.). 

В р а п г е л я з а л п в ъ — н а ю.-вост. берегу 
Аляски (Сѣв. Америка), подъ 57° 01' с. ш.; отдѣ-
ляотся отъ сосѣдняго зал. Чигійнагакъ горпстымъ 
полуо-вомъ, вдающимся въ море отъ горы Чпгіііна-
гакъ. Въ воршинѣ зал. прекрасная гавань. Залпвъ 
вакрытъ съ моря; въ окружности зал. до 5,6 км.; 
глуб. 21—11 м., а въ устьѣ—32 м. Въ залпвъ виа-
даютъ двѣ рѣчки, образующія каскады; въ дровахъ 
нѣтъ недостатка. 

В р а п г е л я земля—о-въ въ Сѣв. Ледови-
тоыъ ок., къ 03 отъ Берингова прол., подъ 70°— 
71° 30' с. ш. и 178° 30'—182' в. д. Отъ берега Чу
котской земли (Вост. Сибирь) отдѣляется "прол. 
Лопга, шир. до 170 км. Длина о-ва съ 3 (м. Томасъ) 
на В (м. Гаваи)—130 км., шир. съ С на 10—до 
65 км.; площадь 7000 кь. км. О-въ гористъ (пикъ 
Берри—762 м.), сложенъ пзъ гранита и шифера, 
совершенно пустыненъ и круглый годъ окруженъ 
льдами. Растительность почти отсутствуетъ; изъ 
животных* его посѣщаютъ только полярные мед-
вѣди и лисицы и залетаютъ птицы; на южномъ бе-
рогу удобная бухта Роджерсъ. Ö существованіи 
о-ва стало извѣстно отъ чукчей въ началѣ ХДХ ст.; 
Врангель пытался въ 1823 г. достичь о-ва, отъ 
м. Якана (на Спбпрскомъ берегу), но безуспѣгано. 
Порпый открылъ о-въ амернканецъ Лонг* въ 1867 г.; 
впервые высадился туда амернканецъ Гупперъ въ 
1881 г., назвавшій его Новой Колумбіей (New Co
lumbia) и провозгласнвшій его владѣніемъ С.-А. 
Соод. Штатовъ. Болѣо подробно обслѣдованъ о-въ 
былъ американцемъ Берри, въ 1882 г. пробывшпмъ 
на пемъ нѣсколько мѣсяцевъ. На картахъ В. земля 
значится русскимъ владѣніемъ. 

В р а н г е л я п р о л и н ь (Wrangel Strait),— 
въ Аляскѣ (Сѣі!. Америка), между о-вамп Алексан-
дровскаго архипелага; самая узкая часть его носитъ 
назпаиіо Wrangel harrows. 

I t p a n é p ' b (Wranér),также Генриксонъ, Ген
ри къ— шпедскій писатель (1853—1908). Извѣстенъ 
своими поііѣстями изъ народной жизни Сконе— 
cF skânska stugor» («Въ избахъ Скопо», 1886), «En 
ulf i fâraklilder» («Волкъ въ овечьей шкурѣ», 1890), 

«Da va sjutton» («Черт* возьми!», 1901), «Gullvif-
vor och grankottar» («Весенніе цвѣты и шишки 
еловыя», 1904) и др. Ж. Т. 

В р а п и я , к і й , П а у л ь—композиторъ (1756— 
1808). Былъ скрипачемъ въ капеллѣ грифа Эстер-
гази, подъ управленіемъ Гайдна, затѣмъ капельмѳй-
стеромъ придворной вѣнской оперы. Ппсалъ оперы 
и зингшпили (болѣе 12), балеты, оркестровый и 
камерныя произведенія. Лучшая его опера—«Обе-
ронъ» (1790). Изъ камерныхъ пронзведеній В. (около 
100) напечатаны 12 квинтетовъ, 45 струн, кварте-
товъ, 9 тріо для скрипки, альта и віолончели, Зтріо 
для 2 флейтъ и віолончелн, дивертисменты для 
фортепіанныхъ и струнныхъ тріо, фортепіанноѳ 
тріо, 3 фортепіанныхъ сонаты н т. д. Для оркестра 
имъ написано 30 симфоній (издано 27).—См. біогр. 
очеркъ М. П у т м а н а : «Ein Vergessener» въ 
«Allgemeine Musikzeitung» 1906, № 51—52. 

В р а п к с ъ (Vrancx или Francken), С е б а-
с т і а н ъ — фламандскій жпвописецъ (1573—1647), 
учоникъ А. вапъ Ноорта. Былъ нзвѣстонъ и 
какъ поэтъ. Картины В., изображающія въ боль-
шинствѣ случаевъ походы, стычки, отличаются 
горячимъ колоритом* и жизненной композиціей. 
Во многомъ онъ напомпнаетъ Скеллинга и Эзайаса 
ванъ де Вельде. Картины его въ музеяхъ Ганно
вера, Вѣны, Амстердама и др. 

В р а н ы (Wrany), Во Й тѣхъ—чегаскій врач* 
и натуралнетъ (1836—1902), знаток* и коллекціонеръ 
минералов*. Главные труды его: «Die Pflege der 
Mineralogie in Böhmen» (Прага, 1896) и «Geschichte 
der Chemie und der auf chemischer Grundlage 
beruhenden Betriebe in Böhmen bis zur Mitte des 
XIX. Jahrhunderts» (1902). 

Вранья—гор. въ Сербіп, на гранпцѣ Тур-
ціи, на лѣв. берегу Болгарской Моравы и при 
ж.-д. магистрали Вѣна-Бѣлградъ-Нпшъ-Салоники. 
12000 жителей. Канатное производство, оружейные 
заводы. Оживленный торговый центр*. 

В р а с с к і е (а также В р а с к і е , Вразск іо 
и Вражскіе)—русскій дворянскій родъ, вос-
ходящій къ началу XVI в., рано раздѣлившійся 
на отдѣльныя вѣтви. Древнѣйшая из* них* ведет* 
начало отъ Б о р и с а Ивановича В., служившаго 
по Свіяжску, владѣвшаго помѣстьями въ Алатыр-
скомъ у. и умершаго въ 1622 г. Сынъ его—Гри-
горій въ 1654 г. «за храбрость» былъ пожалован* 
помѣстнымъ и денежным* окладомъ. Онъ іімѣлъ 
двоііхъ сыновей: Михаила и Ивана; потомство 
перваго изъ них* угасло въ мужском* поколѣніи въ 
1814 г., въ лицѣ Николая Ѳедоровича В., едіга-
ствениая дочь котораго была замужомъ за Н. А. 
Галкиным* и въ 1870 г. исходатайствовала себѣ и 
своим* дѣтямъ право именоваться Галкпными-
Враскими. Потомство Ивана Григорьевича 
В. записано въ VI ч. род. кн. губерній: Тверской, 
Симбирской и Пензенской.—Вторая вѣтвь дворян* 
В. происходит* отъ Ивана С е л у я н о в и ч а В., 

! верстаннаго помѣстнымп и денежными окладами въ 
1622—30 гг. Потомство его записано въ VI ч. 
род. кн. МОСКОВСКОЙ губ.—Третья вѣтвь про
исходить отъ Ивана Петровича В., жалованнаго 

j за смоленскую службу по.мѣстьями въ Серпей-
скомъ у. въ 1636 г., и записана въ VI ч. род. кн. 
Калужской губ. Есть еще вѣтвь дворян* В., ве
дущая начало отъ Г а в р і и л а Моисеевича, ис-
помѣщеннаго въ 1641 г., и записанная по Туль
ской губ., но Горольдіей не утвержденная въ древ
нем* дворянствѣ. В. Р—въ. 

Враѵкі і і , В л а д и м і р ъ П а в л о в и ч * — 
рыбовод*; ум. въ 1862 г. Познакомившись с* наблю-
деніями вогезскихъ рыбаковъ Реми и Жегена над* 
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искусственнымъ разведеніѳмъ форелей, В. устроилъ 
въ своемъ пыѣніп, селѣ Нпкольскомъ (Демьянскаго 
у., Новгородской губ.), рыборазводный заводъ, по 
образцу гюннннгенскаго завода въ Эльзасѣ. Здѣсь 
онъ открылъ сухой способъ оплодотворенія рыбъ, 
извѣстный въ настоящее время подъ пменемъ рус-
с к а го, и произвелъ рядъ наблюденій относи
тельно выроста лососей, форелей, сиговъ, окуней, 
ершей и другихъ рыбъ. Затѣянное В. обширное 
предпріятіе по рыборазведенію встрѣтило под
держку со стороны министерства государственныхъ 
имуществъ, a послѣ его смерти Ннкольскій рыбо
разводный заводъ поступплъ въ собственность казны. 

В р а т а (церк.)—входы изъ притвора въ храмъ 
и изъ храма въ алтарь. Главныя В. храма назы
ваются ц а р с к и м и пли красными (подражаніѳ 
Дѣян. Ш). Врать въ алтарь теперь обычно трое. 
Среднія изъ нпхъ ведутъ въ ту часть алтаря, гдѣ 
помѣщается престолъ, п называются ц а р с к и м и. 
Они называются еще с в я т ы м и и в е л и к и м и . 
Входить въ нпхъ могутъ только священнослужи
тели. Отворяются они въ определенные моменты 
богослулсенія, а также на всю пасхальную недѣлю. 
По лѣвую сторону отъ царскихъ В. находятся се
вер н ы я В., по правую—южныя. Первыя ведутъ 
въ часть алтаря, гдѣ находится жертвенппкъ, вто-
рыя туда, гдѣ раньше находился д ь я к о н н и к ъ . 
На боковыхъ вратахъ изображаются ангельскіе или 
нророческіе лики пли архидіаконы Стефанъ п Лав-

Еентій, на царскихъ—евангелисты и Благовѣщеніе. 
ъ первые вѣка христианства В. были лишь вхо

дами въ невысокую алтарную преграду. Число 
В. тоже не было постоянно. Возникшей потреб
ности скрыть отъ взоровъ святая-святыхъ сначала 
удовлетворяла завѣса. Къ концу XVII в. преграда 
обратилась постепенно въ икопостасъ. У гре-
ковъ В. до сихъ поръ сохранлютъ свою первона
чальную высоту—по грудь. Въ русской церкви со 
времени митрополита Макарія В. увеличились въ 
высоту и заполнили все дверное пространство.— 
См. Е. Е. Г о л у б и н с к і й, «Исторія русской 
церкви», т. I, 2-я полов. (2-е изд., М., 1904). 

В р а т а р ь , д в е р н и к ъ , п р п в р а т н и к ъ — 
въ древне-хрнстіанской церкви лицо, охранявшее 
двери храма. В. обязаны были наблюдать, чтобы: 
1) въ храмъ пе входили невѣрующіе, а также тѣ 
изъ вѣрующнхъ, которымъ запрещено присутство
вать при таипствѣ евхарнстіп, п 2) соблюдались 
полная тишина п порядокъ. Въ Западной церкви 
при пиставленіи В. свершался особый обрядъ 
посвященія. 

В р а т е и т к а (иначе гора Гр е атъ)—перевалъ 
черезъ Балканы (вые. до 4750 ф\), въ 12—15 км. 
отъ Этрополя, на пути въ Софію; прішыкаетъ съ 
В къ горѣ Баба, а съ 3 продолжается Лютиков-
скіши горами. В. отдѣлепъ глубокнмъ ущельемъ отъ 
горы Шандоршисъ, западнѣѳ которой находится 
Арабконакскій перевалъ. Въ половпнѣ ноября 1877 г. 
посланъ былъ для занятія В. русскій отрядъ. Турки, 
узнавъ о ваступлсніп русскнхъ, послали туда часть 
войскъ пзъ Шандорникскаго лагеря; переваломъ 
пришлось овладѣвать съ боя. Вслѣдъ затѣмъ рус-
скія войска, уенленныя подкрѣпленіямн, укрѣпились 
на занятой ими позпціп. 

В р а т п с л а в ъ — и м я рода славянекпхъ князей 
въ Чехін, изъ рода Пржемысла. Князь Вратн-
славъ I, сынъ Боривоя и Людмилы, княжилъ въ 
912—926 гг.; ревностно вводилъ хрпстіанство въ 
Чехін.—Князь Вратиславъ II былъ въ 1061 г. герцо-
гомъ богемскимъ; пмператоръ Генрихъ IV сдѣлалъ 
его въ 1086 г. королемъ; ум. въ 1092 г.—В., князь 
бодрпцкій, боролся протпвъ Генриха Льва и въ 

1164 г. былъ взятъ въ плѣнъ.—Имя В. носили также 
многіѳ померанскіе герцоги. 

В р а т и с л а в ъ и з ъ М п т р о в и ц ъ (Yra-
tislav z Mitrovic, по прозванію Turecek), В а ц-
л а в ъ — чешскій путешоственнпкъ (1576—1635). 
Окончпвъ іезуптскую школу, на 15-мъ году жизни 
пристроился въ качествѣ камеръ-лакея къ посольству 
барона Фр. Креквпца въ Царьградъ; въ дорогѣ 
велъ путевыя замѣтгш. Первоначально хорошій 
пріемъ, оказанный посольству турками, постепенно 
перешелъ во враяадебныя отношенія; участники по
сольства были брошены въ тюрьмы л на галеры, 
каждая неудача турокъ отражалась на плѣнннкахъ; 
только послѣ серьезнаго пораженія турокъ и ихъ 
желанія вступить въ переговоры о мирѣ посольство 
было освобождено изъ заточенія (въ 1595 г.) и могло 
вернуться на родину. Всѣ свои «Pfihody» В. опп-
салъ живо и интересно (1599), п его путевыя за
датки стали любимымъ чтеніемъ народа; отпечатаны 
были лишь въ 1777 г. (послѣднее, лучшее пзданіѳ 
1906 г.); переведены па апглійскій п иѣмецкій языки; 
русскій пер. К. Побѣдоносцева , «Приключонія 
чегаскаго дворянина В. въ Константинополѣ и въ 
тяжкой неволѣ у турокъ», М., 1904).—Ср. П. Мат-
ков пчъ, «Putovanja ро balkanskom poluotoku 
XVI vjeka» (Загребъ, 1897). И. Б. 

Вратца—гор. въ зап. Болгаріп, у сѣв. скло-
новъ Зап. Балкановъ, въ 66 км. отъ Софіп. Въ 
окрестностяхъ много остатковъ рпмекпхъ построекъ. 
Въ средніе вѣка былъ одно время резпдепцісю 
полунезависнмыхъ владѣтелей. Въ 1838 г. принялъ 
горячее участіе въ такъ назыв. «Берковскомъ» воз-
етаніп протпвъ турокъ. Въ 1876 г. недалеко отъ 
В., въ окрестныхъ горахъ М п л п н ъ К а м а к ъ 
п В о л а погпбъ геройскою смертью отъ турецкихъ 
пуль зпаменптый болгарскій поэтъ и революціо-
неръ, Хрнсто Ботевъ. Въ 1G90 г. ему поставлонъ 
въ В. памятнпкъ. Въ 1877 г., въ началѣ войны," 
городъ былъ занятъ русскими. Въ 1910 г. 15179жит., 
почти исключительно болгаръ. Мптрополія, окруж
ный судъ, муж. и ясен. 5-кл. гимназіп, 4 начальныхъ 
училища, больница, отдѣленія національнаго и землѳ-
дѣльч. бапковъ. 

В р а т ч а п с к і я горы—дугообразная горная 
цѣпь, образующая вост. часть Зап. Старой Пла-
ннны (Зап. Балканы), простирающаяся отъ Б е р -
к о в с к а г о балкана на 3 до И с к а р с к а г о про
лома на В. Дл. 26 км:, шпр. 13 км. Отличается 
живописностью и причудливостью очертаній. Спу
скается крутыми, покрытыми лѣсомъ скалистыми 
склонами (до 700 м.) къ Вратчанской долпнѣ. Глав
ная вершина—Першевица (1492 м.). Единствен
ный проходъ—черезъ живоппеныя Сторпград -
с к і я высоты. 

В р а ч е б н о - а д м п п п с т р а т п в п ы я 
у ч р е і к д е п і я пмѣютъ цѣлью направлять дѣятель-
пость тѣхъ установлений и лпцъ, которыя непосред
ственно служатъ дѣлу народнаго здоровья. Возник
новение ихъ относится еще къ XVI ст., но перво
начально нхъ задача ограничивалась разрѣптсніемъ 
вопросовъ судебной медицины, и лишь постепенно, 
по мѣрѣ рпзвнтія познаній въ области медицины и 
гнгіены, въ компетенцію В.-администратнвныхъ 
учрежденій входнтъ прннятіе мѣръ къ предупре-
лсдснію и пзлѣченію болѣзней. Въ больтпнствѣ го-
сударствъ завѣдываніе врачсбпою частью возла
гается на м-во внутрепннхъ дѣлъ; исключение въ 
этомъ отношеніп изъ крупныхъ государствъ прод-
ставляютъ Пруссія, гдѣ завѣдываніе медицинской 
частью возлол5ено на м-во духовныхъ дѣлъ, просвѣ-
щепія и мсдпцинскііхъ дѣлъ, и Англія, гдѣ завѣдыва-
ніе медицинской частью лежнтъ на м-вѣ мѣстнаго 
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управленія (Local Government Board). При минп-
сторствахъ, въ качествѣ спеціальныхъ и техниче-
скихъ установленій по вопросамъ народнаго здо
ровья, образованы большей частью совѣты или ко
митеты съ совѣщательнымъ голосомъ. Такъ, въ 
Германін при имнерскомъ вѣдомствѣ внутренннхъ 
дѣлъ имѣются. «Gesundheitsamt» и «Reichsgesund
heitsrat», во Франціи—«Conseil supérieur d'hygi
ène publique», въ Австріп—«Oberster Sanitätsrat», 
въ Йталіи—«Consiglio superiore di sanità». Мѣст-
ныя В.-адмпнпетративныя учрегкденіл въ различ-
ныхъ европейскихъ государствахъ могутъ быть све
дены къ тромъ основпымъ группамъ: 3) учрелсденія 
исключительно правптельствонныя, съ состоящими 
при нихъ совѣщательными коллегіями; такая орга-
низація существуетъ въ Пруссіи п Франдін; 2) учро-
жденія исключительно общественный, основанный 
на выборномъ началѣ; такова организация въ Апг-
ліп; 3) учреждения смѣшаннаго характера, т.-е. 
отчасти правительственный, отчасти обществен-
ныя, при чѳмъ правительственный и обществен
ный элементы пли смѣшиваются въ одномъ 
и томъ а:ѳ учрежден]и, пли существуютъ раздельно 
и самостоятельно. Подобная органпзація встрѣ-
чается въ Россіп.—Въ Россін первымъ В.-адмпнн-
стратнвнымъ учрежденіомъ былъ а п т е к а р е к ій 
при к аз ъ (см. III, 238), который при Петрѣ I 
былъ преобразованъ въ м е д и ц и н с к у ю к а н ц е-
л я р і ю , состоявшую >подъ главнымъ изчальствомъ 
архіятера; при этой канцелярии впослѣдствіи былъ 
учреліденъ совѣтъ медпковъ. Въ 1739 г. учреладены 
были въ Петербургѣ и Москвѣ ф и з и к а т ы, около 
того же времени пзданъ генерал ныГг регламентъ о 
гоеппталяхъ; по учреждению о губерніяхъ 1775 г. 
во всѣ города, губорнскіѳ н уѣздные, должны были 
быть назначены врачи, дѣятельность которыхъ объ
единялась централыіымъ установленіемъ—м е д и-
ц и н с к о й к о л л е г і е й, учрелщенной въ 1763 г.; 
въ 1797 г. учреждены были въ губернскихъ горо-
дахъ в р а ч е б н ы я у п р а в ы . При учрежденіи 
мпнистерствъ (1802), главное управленіѳ граждан
скою врачебиою частью было возложено на м-во 
внутреннпхъ дѣлъ, въ составѣ коего вмѣсто меди
цинской коллегіи была образована г о с у д а р 
с т в е н н а я м е д и ц и н с к а я у п р а в а , состоя н-
шая изъ м е д и ц и н е к а г о с о в ѣ т а и экспе-
диціп; въ 1811—19 гг. завѣдываніе медицинской 
частью лежало на м-вѣ полиціи, въ составь коего 
былъ включенъ медицински! совѣтъ, a вмѣсто экспе-
диціи учрождонъ м о д и ц и н с к і и д е п а р т а-
и е н т ъ . Съ упраздненіемъ м-ва полнціи завѣдыва-
піо медицинской частью вновь было возложено на 
м-во внутроннихъ дѣлъ, гдѣ она остается до настоя
щего времени. Нѣкоторыя другія вѣдомства (м-ва 
поенное, императорскаго двора, торговли и про
мышленности, главное управленіѳ землеустройства 
и зсмледѣлія) имѣютъ отдѣлыіыя управленія, само
стоятельно завѣдующія врачебной и санитарной ча
стями; тѣмъ не менѣе, объединяющая роль въ об-
щихъ и принцппіальныхъ вопросахъ, касающихся 
врачебныхъ п санитарныхъ дѣлъ, принадлежнтъ м-ву 
внутренннхъ дѣлъ въ лицѣ меднцинскаго со-
вѣта. Послѣднпі является высшнмъ въ импе-
ріи врачебно-ученымъ установленіемъ для раземо-
трѣнія вопросовъ охранения народнаго здравія, 
врачеванія и судебно - медицинской экспертизы. 
Кромѣ меднцинскаго совѣта, въ м-вѣ внутренннхъ 
дѣлъ для завѣдыванія врачебно-санитариымъ дѣломъ 
состоять у п р а в л е н і е г л а в н а г о в р а ч е б п а г о 
и н с п е к т о р а (образовано въ 1904 г. вмѣсто ме
днцинскаго департамента) и г л а в н о е у прав л е-
иіо и совѣтъ по дѣламъ мѣстнаго х о з я й 

ства. Управленіе главнаго врачебнаго инспектора 
вѣдаетъ дѣла: 1) по управленію въ научно-тѳхниче-
скомъ отношеніи врачебною и санитарного частями 
въ пмперіи и по надзору за правильною пхъ по
становкою, 2) по завѣдыванію мѣрамп по охранѣ 
имперіи отъ распространенія заразныхъ заболѣва-
ній и 3) по управленію личнымъ составомъ гра
жданской медицинской части. Главное управлоніѳ 
по дѣламъ мѣстнаго хозяйства (по отдѣлу народнаго 
здравія и общественнаго прнзрѣиія) вѣдаетъ въ 
хозяйственномъ отношеніи дѣла, касающіяся подачи 
врачебной помощи населенію и принятія санитар
ныхъ мѣръ, и завѣдываетъ подвѣдомственнымн м-ву 
внутренннхъ дѣлъ больницами и другими лѣчебными 
заведеніями. Въ составѣ совѣта по дѣламъ мѣстнаго 
хозяйства имѣотся особое присутствіе по народпому 
здравію и общественному прпзрѣнію, куда посту-
паютъ тѣ дѣла по врачебной и санитарной частямъ, 
которыя подлежать разсмотрѣнію какъ съ хозяй
ственной, такъ и съ научно-технической стороны. 
Къ числу центральныхъ В.-адмпннстратпвныхъ учре
ждена относится также комиссія о мѣрахъ 
предупрелсденія и борьбы съ чумною зара
зою. Въ - мѣстномъ В. управленіи съ начала 
XIX ст. произошли слѣдующія пзмѣненія. Въ 
1811 г. были образованы губернскіе и уѣздныѳ 
оспенные комитеты, въ 1852 г.—столичные 
губернскіѳ и уѣздные комитеты обществен
наго здравія; въ 1865 г. врачебная управа, губерн
ски! коынтетъ общественнаго здравія и губернскій 
оспенный комитетъбыли слиты въ одно цѣлое съ гу-
бернскимъ правленіемъ, въ составѣ котораго образо
вано врачебное отдѣленіе. Затѣмъврачебныяот-
дѣленія были образованы въ прнвпелипекпхъ губер-
ніяхъ, на Кавказѣ (кромѣ 3 областей и 1 губерніп) 
и въ Сибири (іфомт> 3 областей). Врачебная управа 
сохранилась только въ Варшавѣ. Въ губерніяхъ, 
управляемыхъ по общему учрежденію, врачебное 
отдѣленіе губерпскаго правленія составляюсь: гу
бернски врачебный инснекторъ, его помощннкъ, 
фармацевтъ и дѣлопронзводитоль съ помощникомъ 
(въ С.-Петербургской губ. вмѣсто помощника ин
спектора и фармацевта состоять 2 члена-врача и 
экспертъ судебно-хнмпчеекпхъ и микроскопическнхъ 
нзслѣдованін). На Кавказѣ врачебные инспекторы 
замѣноны губернскими (областными) врачами. Въ 
областяхъБатумской, Дагестанской и Карсской вра
чебная часть вѣдаетсл областными врачами, въ Чер._ j -
морской губ.—губернскимъ врачебнымъ инспекто-
ромъ. Медицинская часть въ предѣлахъ Закавказья 
объединена въ особомъ у п р а в л о н і п медицин
скою частью г р а ж д а н о к а г о вѣдомства 
на К а в к а з ѣ , состоящемъ при намѣстникѣ. Дѣла 
но управленію врачебною частью въ степныхъ 
областяхъ (Акмолинской, Семипалатинской, Тургай-
ской и Уральской) вѣдаются областными правле
ниями и областными врачебными инспекторами, въ 
Амурской области—особымъ врачебиымъ управле-
ніемъ при военномъ губернаторѣ п въ областяхъ 
Камчатской и Сахалинской—областными врачебными 
инспекторами, при чемъ послѣдніе пользуются пра
вами врачебныхъ отдѣлені и. ВъС.-Петербургѣ завѣды-
ваніе врачебпо-полицойскою, судебно-медицинскою 
и фармацевтическою частями возлагается на состоя
щее црн градоначальникѣстоличное в р а ч е б н о е 
у п р а в л е н і е . Для обсуждения вопросовъ, вознп-
кающнхъ изъ надзора градоначальника за дѣЙствіями 
городского общественнаго управленія но завѣдыва-
нію больницами, состоитъ совѣщателыюо но врачебно-
санитарной части присутствіе. Особыя врачебныя 
управленія образованы таюко въ Москвѣ (для всей 
губ.) и въ Одессѣ. Главная обязанность губерн-



. 8-23 ВРАЧЕБНО-АДМЯНИСТРАГИВНЫЯ УЧРЕЖДЕНІЯ-^ВРАЧЕВАНІЕ НЕЗАКОННОЕ • 824 

скаго врачебнаго управления (и уѣздныхъ его орга-
новъ) состоитъ въ томъ, чтобы пещись вообще о 
соблюденіи народнаго здравія и принимать мѣры 
для прекращенія повальныхъ болѣзней. Въ част
ности на обязанности его дежитъ: 1) санитарный 
надзоръ; 2) надзоръ за дѣятельностью всѣхъ медн-
цинскихъ чиновъ, состоящихъ въ губсрніи, а равно 
всѣхъ лнцъ, занимающихся вольною медицинскою 
практикою; 3) надзоръ за больничными заведеніями 
гражданскаго вѣдометва; 4) надзоръ за аптеками и 
торговлею лѣкарственными веществами; 5) произ
водство медицинскнхъ освидѣтельствованій въ раз-
ныхъ случаяхъ,ветрѣчающпхся по дѣламъ управле-
нія, суднымъ, гражданскимъ и уголовнымъ, въ 
частности освидетельствование сумасшедшихъ и 
лицъ, просящихъ пенсій; 6) освндѣтельствованіе прп-
возимыхъ изъ-за границы косметическпхъ средствъ, 
минеральныхъ водъ, съѣстныхъ припасовъ и на-
цитковъ, почптаемыхъ вредными къ употребленію; 
7) разрѣшеніе продажи косметическпхъ средствъ; 
8) разрѣшеніе врачебныхъ объявленій. До 1897 г. 
въ вѣдѣнін губернскихъ врачебныхъ управленій на
ходилась и ветеринарная часть, но въ этомъ году 
послѣдовало ея выдѣленіе въ виду образованія само
стоятельной ветеринарной инспекціи (см. Ветеринар
ное управленіе, X, 345); лишь въ Сахалинской области 
ветеркварная часть находится въ вѣдѣніи врачеб
наго инспектора. Къ числу уѣздныхъ органовъ вра
чебнаго управленія относятся: уѣздные комитеты 
общественнаго здравія, уѣздные оспенные комитеты, 
уѣздные и городовые врачи. Уѣздные врачи имѣ-
ются въ каждомъ уѣздѣ (въ пныхъ—по 2 или 3); въ 
нѣкоторыхъ губерніяхъ (преимущественно окрапн-
ныхъ) состоять уѣздные фельдшера и повивальныя 
бабки. Въ Сибири въ нѣкоторыхъ уѣздахъ и окру-
гахъ сверхъ врачей уѣздныхъ или участковыхъ со
стоять объѣздные врачи. Должности городовыхъ 
врачей существуютъ лишь тамъ, гдѣ онѣ уста
новлены законодательными актами пли по особымъ 
ходатайствамъ; въ нѣкоторыхъ городахъ, кромѣ 
городовыхъ врачей, состоять фельдшера и пови
вальныя бабки. Въ Пѳтербургѣ и Москвѣ имѣются 
п о л н ц е п с к і е врачи; въ столицахъ, Варшавѣ и 
нѣкоторыхъ другихъ городахъ, для ограничонія 
«распространенія любострастныхъ болѣзней» со
стоять в р а ч е б н о-п о л н ц е й с к і е к о м и т е т ы . 
Съ образованіемъ земскихъ и городскнхъ учрежде
на послѣднія также призваны къ соучастию въ ме-
дицинскомъ управленіп. Завѣдываніе медицинской 
частью поручается обыкновенно особымъ колле-
гіямъ, носящимъ наименог шіе врачебныхъ совѣ-
товъ, мсдицннскихъ или больнпчныхъ компссій и т. п. 
Въ неземскихъ губерніяхъ (кромѣ 2 прибалтійскпхъ 
и 9 привислинскихъ) для оказанія медицинской 
помощи сельскому населенію организована сель 
с к а я в р а ч е б н а я ч а с т ь , находящаяся въ 
завѣдывагіп губернскаго врачебнаго управленія. 
При сельскихъ лѣчебныхъ заведеніяхъ могутъ быть 
назначаемы попечители. Въ областяхъ Войска Дон
ского, Терской, Кубанской и 5 туркестанскихъ, а 
также въ казачыіхъ войскахъ, главное управленіе 
медицинской частью принадлежитъ военному мини
стерству по главному военно-санитарному управле
нию; мѣстноѳ управленіе возложено на окружныя 
военно-санитарныя управленія и подвѣдомственные 
имъ органы. Ъъ мѣстностяхъ, подвѣдомственныхъ 
военному министерству (кромѣ Закаспійской обла
сти), организована сельская врачебная часть. Въ 
октябрѣ 1910 г. 83 членами государственной думы 
внесено законодательное предположеніѳ «объ улуч-
шенін общегосударственнаго санптарнаго состоянія 
въ Россіи», съ предложѳніемъ учредить «министер

ство государственнаго здравоохраненія». Предполо-
женіе это передано думой въ комиссію, отъ кото
рой до окончанія полномочій думы III созыва за-
ключеніе не было представлено. Въ Ф и н л я н д і и 
главное управленіе медицинской частью возложено 
на гражданскую экспедицію хозяйственнаго депар
тамента сената и подчиненное ей медицинское 
управленіе (образовано на коллегіальныхъ нача-
лахъ); мѣстные органы: 1) правительственные—про-
винціальные и городскіѳ врачи п 2) общественные— 
общинные врачп, обншнныя и санптарныя управы 
и оспопрививательныя бюро.—См. Н. Г. Ф р е й-
б ерг ъ , «Врачебно-санитарное законодательство въ 
Россіи* (СПБ., 1908—1910); В. Ф. Де р ю ж и н с к і й, 
«Полицейское право», 3-е изд. (СПБ., 1910); В. В. Ива-
н о в с к і й, «Учебннкъ админпстративнаго права», 
4-е изд. (Казань, 1911); О. R a p m i i n d , «Das 
Öffentliche Gesundheitswesen. Allgemeiner Teib 
(Лпц., 1901; указана литература для всѣхъ странъ). 

Ы. И. 
В р а ч е б п ы н у с т а в ъ обнимаетъ узаконе-

нія, касающіяся медицинской и ветеринарной ча
сти, и входить въ составь ХШ тома Св. Законом.. 
Раздѣляется на 3 книги: 1) учрсжденія врачеб-
ныя, 2) уставъ медицинской полпцін (въ составь 
этой книги входятъ также постановления о ка-
рантпнахъ и ветеринарпо-полпцейскихъ мѣрахъ) и 3) 
уставъ судебной медицины. Нынѣ дѣйствуетъ изданіе 
1905 г. съ продолженіями 1У06, 1908, 1909 и 1910 гг. 
В. уставъ является во мпогихъ свопхъ частяхъ 
устарѣвшимъ, такъ какъ въ основу его легла 
инструкція, данная въ 1797 г. учрежденнымъ тогда 
врачебнымъ управачъ. Составители этой инструк
ции, считаясь съ недостаткомъ врачей въ Россіи въ то 
время, возлагали на 3 членовъ врачебной управы не 
только надзоръ за больнпцами п судебно-меднцчнскія 
фупкціи, но и требовала, чтобы они занимались лѣче-
ніемъ болѣзной; функціп. зкѳ врачебныхъ управъ," 
какъ органовъ саннтарныхъи медико-по.інцейскихъ, 
исчерііывалпсь надзоромъ за доброкачественностью 
съѣстныхъ припасовъ и констатнрованіемъ налич
ности повальной болѣзнп. Главная роль въ са-
нитарныхъ мѣропріятіяхъ и борьбѣ съ повальными 
болѣзнямп отводилась губернской админпстраціи 
и полиціи. Это распредѣленіѳ обязанностей между 
административными и медицинскими оргапами со
хранилось въ значительной мѣрѣ и въ нынѣ дѣй-
ствующемъ В. уставѣ, несмотря на развитіе санн-
таріи въ обширную отрасль знанія и созданіе зем
ской п городской медицины. Другой существенный 
недостатокъ В. устава заключается въ томъ, что 
онъ, несмотря на свою обширность (1231 статья, 
кромѣ прнложеній), не регулпруетъ многнхъ сто-
ронъ врачебно-санптарнаго дѣла и но проводить 
яснаго разграниченія между обязанностями, ле
жащими въ этомъ дѣлѣ, съ одной стороны, 
на правительственных1^ органахъ, а съ другой—на 
городскнхъ и земекпх'ъ учрежденіяхъ. Необходи
мость коренного пересмотра В. устава неоднократно 
отмѣчалась какъ въ спеціальной литературѣ, такъ 
и на съѣздахъ врачей; она сознана также правп-
тельствомъ, по дѣлавшіяся въ этомъ направленіи 
попытки частичнаго пересмотра В. устава при нзда-
ніяхъ 1892 и 1905 гг. не внесли существеннаго 
пзмѣненія. Въ 1912 г. образована при мпнистср-
ствѣ внутреннихъ дѣлъ междувѣдомствепная комис
сия для пересмотра врачебно-санитарнаго законо
дательства. 

К р а ч е б п ы я растепія—см. Лѣкарствен-
ныя растенія. 

В р а ч е в а п і е пезакоппое.—Подѣйствую-
щему въРоссіи законодательству (т. ХШ Свода Зак., 
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уставъ врачебный), никто не можетъ заниматься ни
какою отраслью врачебной или ветеринарной прак
тики, не имѣя диплома или свидѣтельства отъ военно-
медицинской академіи или универентѳтовъ (ст. 125). 
На обязанности медицинскаго департамента мини
стерства внутреннихъ дѣлъ лежитъ наблюдете за 
порядкомъ въ производствѣ медицинской практики, 
главнымъ же образомъ, за тѣмъ, чтобы лѣченіе лю
дей производимо было не иначе, какъ испытан
ными врачами, и не было вреда отъ врачеванія 
лицами несвѣдущими, или, какъ говорится въ 
законѣ (ст. 130)- «шарлатанами и эмпириками».— 
Запрещение заниматься врачеваніомъ людей, для 
лицъ, не нмѣющихъ медицинскаго званіи, не относится, 
одвако, до оказанія помощи страждущимъ по чело-
вѣколюбію. На основаніи ст. 104 уст. о нак. аресту 
до 3 мѣсяцевъ или штрафу до 300 руб. подвер
гаются виновные въ незаконномъ врачеваніи, если 
для лѣченія ими употреблены сильно дѣйствующія 
пли ядовнтыя вещества, безразлично, нронзошелъ 
ли отъ лѣченія вредъ, или нѣтъ. Если же отъ упо-
требленія сильно дѣйствуіощаго вещества при вра
чеваны не-врачемъ произошелъ вредъ для здоровья, 
то виновный подвергается по ст. 8711 улож. о нак. 
тюремному зеключѳнію отъ 2 до 4 мѣсяцевъ, или лее 
аресту отъ 7 дней до 3 мѣсяцевъ, или же штрафу 
до 300 руб. 

в р а ч а и врачебное дѣло—см. Ме
дицина. 

В р а щ а т е л ь н о е двнясеніе пли враще-
ніе. Всѣмъ хорошо нзвѣстпое равномѣрное враще-
піе твердаго тѣла вокругъ неподвижной оси слу
жить простьйшимъ представителемъ тѣхъ движеній, 
которыя называются вращательными; поэтому 
прежде, чѣмъ говорить о В. движеніяхъ вообще, 
слѣдуетъ обратить вниманіе на тѣ качества, 
которыя свойственны равномѣрнымъ вращеніямъ 
твердыхъ ЙТѢЛЪ вокругъ неподвпжныхъ осей. 
При такомъ вращеніп всѣ точки твердаго тѣла 
(за исключеніемъ находящихся на оси вращенія) 
опнсываютъ окрулшости, центры которыхъ нахо
дятся на осп вращенія, а плоскости—перпендику
лярны къ этой оси. Скорости точекъ тѣла напра
влены по касательнымъ къ описываемымъ ими 
окружностямъ и, слѣдовательно, перпендикулярны 
къ кратчайшпмъ разстояніямъ ихъ отъ оси. Если 
наблюдатель станетъ вдоль по оси, то увидитъ, что 
скорости точекъ будутъ направлены всѣ слѣва на
право или всѣ справа налѣво, смотря по тому, 
какъ расположится наблюдатель вдоль по осп; если 
онъ станетъ такъ, чтобы видимое имъ вращеніе 
тѣласовершалосьслѣва направо (по направленію 
кажущагося двпженія солнца и небеснаго свода), то 
мы будемъ называть направленіе оси отъ ногъ къ 
головѣ наблюдателя н а п р а в л е н і е м ъ оси вра-
щенія . Величины скоростей различныхъ точекъ 
тѣла будутъ пропорціональны разстояніямъ ихъ отъ 
оси, такъ что отношенія меладу величиною скорости 
и разстояніемъ отъ оси будетъ одно и то же для 
всѣхъ точекъ тѣла; это отношеніе называется угло
вою скоростью вращенія тѣла; оно равняется от
ношений между угломъ, на который поворачивается 
равпомѣрно вращающееся тѣло въ теченіе какого-
либо промежутка времени, и величиною этого про
межутка. Но такъ какъ вращеніе предполагается 
равномѣрньшъ, то этому же отношенію будетъ равно 
отношение между угломъ одного полнаго оборота 
вокругъ оси (т.-е. угломъ 2тг) и временемъ Т, въ те
чете котораго совершается полный оборотъ; оно 
же равняется отношенію между угломъ 2ші (если 
тѣло дѣлаетъ п оборотовъ въ минуту) и величиною 
одной минуты. Единица угловой скорости будетъ 

та, при которой тѣло вращается на уголъ, равный 
единицѣ (т.-е. уголъ въ 57° 17' 44",7..., у котораго 
длина дуги равна радіусу) вътеченіе единицы вре
мени—одной секунды, Величина единицы угловой ско
рости выразится символомъ , ч. При неравно-
мѣрномъ вращеніп твердаго тѣла вокругъ постоян
ной неподвішной оси угловая скорость есть не по
стоянная, a измѣняющаяся съ теченіемъ времени 
величина. Производная отъ нея по t называется 
угловымъ у с к о р е н і е м ъ при вращеніи твер
даго тѣла вокругъ постоянной неподвижной оси. 
При равномѣр#номъ или неравномѣрномъ вращеніп 
твердаго тѣла вокругъ постоянной неподвижной 
оси всѣ точки тѣла, находящіяся на осп, остаются 
неподвижными; гораздо сложнѣе и разнообразнѣе 
В. д в и ж е н і я т в е р д а г о тѣла в о к р у г ъ не
подвил; н о й точки, которая одна только остается 
въ покоѣ. Какъ бы ни было сложно такое движе
те , одновременныя скорости всѣхъ точекъ тѣла 

имѣютъ такія величины и направленія, какъ-будто 
бы тѣло вращалось вокругъ некоторой оси, прохо
дящей черезъ неподвижную точку, такъ что ско
рости точекъ тѣла, находящихся на этой осп, равны 
нулю, а скорости прочихъ точекъ перпендикулярны 
къ плоскостямъ, проходящимъ черезъ нпхъ и че
резъ вышесказанную ось, и пропорціональны крат
чайшпмъ разстояніямъ отъ этой оси. Эта ось назы
вается мгновенного осью вращѳнія, и вели
чина отношеній скоростей точекъ къ кратчайшпмъ 
разстояніямъ ихъ отъ мгновенной осп—мгновен
ного угловою скоростью. Мгновенными назы
ваются онѣ потому, что какъ направленіе оси, такъ 
и величина угловой скорости измѣняются съ течѳ-
ніемъ времени. Для примѣра возьмемъ вращоніѳ 
конуса В вокругъ его вершины О, когда этотъ конусъ 
к а т и т с я безъ скольлсенія по другому круго-
вому конусу К, неподвижному. Въ полонсеніи, изоб-
раженномъ на чертежѣ, мгновенного осью служить 
производящая ОС обопхъ конусовъ; если катапіѳ 
происходить въ такомъ направленіи, что ось OS 
снмметріи конуса В перемѣщается слѣва направо 
по отношенію къ осп сіімметріи OZ конуса К, то 
мгновенная ось (т.-е. мѣсто прикосновенія поверх
ностей) будетъ персмѣщаться въ пространствѣ по 
поверхности конуса. К въ сторону, указанную 
двойною стрѣлкою, и по поверхности конуса В—въ 
сторону, указанную простою стрѣлкою. Каково бы 
пи было вращеніе твердаго тѣла вокругъ неподвиж
ной точки, если только это не есть вращеніе во
кругъ неподвшкной постоянной оси, мгновенная ось 
вращенія измѣняетъ свое положеніе въ пространствѣ 
и въ тѣлѣ. Коническая поверхность или пира
мида, вычерчиваемая мгновенного осью въ про-



827 ВРАЩЕНІЕ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦІИ—ВРЕДЕНЪ 828 

странствѣ, называется неподвижнымъ а к с о и-
домъ, а коническая поверхность, вычерчиваемая 
ею въ твердомъ тѣлѣ, — подвижнымъ аксои-
домъ. При вращеніи тѣла подвижной аксоидъ ка
тится безъ сколыкенія по неподвижному. Къ числу 
вращенін твердаго тѣла относятся: вращенія тѣлъ 
по инерцін и вращенія различныхъ гпроскоповъ. 

Враш.еніе п л о с к о с т и п о л я р н з а -
а,іп—см. Поляризація. 

В р б а (Vrba), Карлъ—чешскій минералогъ 
(род. въ 1845 г.), профессоръ въ Черновцахъ, по-
томъ въ Прагѣ. Большія услуги оказалъ ыузеямъ въ 
Черновцахъ и Прагѣ по устройств^ п систематн-
ваціи мпнералогпческихъ коллекцій. Издалъ до 450 
кристаллографическихъ моделей; въ 1908 г. устроилъ 
кристалловый зеркальный полископі въ качествѣ 
кристаллографическая пособія. 

В р б а п п ч ъ (Vrbanié), Франъ—выдающійся 
юрватскій юристъ и государственный дѣятель 
(1847—1909). Читалъ лекціи въ загребскомъ унпв. 
по каѳодрѣ статистики, финансоваго и торговаго 
права. В. прпнималъ ближайшее участіо въ «Иллир-
ской», затѣмъ въ «Хорватской Матицѣ», для изда-
нія первой собиралъ устныя хорв. пѣсни, участво-
валъ въ основаніи хорв. юрпдическаго общества и 
ѳго органа «Mjesecnik», въ пзданіяхъ южносла-
вяпской академіи (пзбранъ ея членомъ за пзслѣдо-
ваніѳ «Udrugarstvo na ustanovama trgovackoga 
zakona» и былъ ея секретаремъ). Въ 1877 г. пз
бранъ въ депутаты областного сейма, гдѣ высту-
палъ противъ мадьярнзаціи п нарушенія венгерско-
хорватсісаго соглашенія. Преслѣдованіѳ В. вепгер-
скимъ правптельствомъ началось вскорѣ послѣ пер-
выхъ его выступленій въ сеймѣ; банъ Куэнъ Хе-
дпрвари преслѣдовалъ нзъ-за него даже юридическое 
общество. Въ 1881 г. В. долженъ былъ сложить ман
дата; въ 1897 г. его избраніѳ дважды не было 
утверждено. Съ начала 80-хъ гг. В. велъ политиче
ски и экономическій отдѣлы въ «Pozor* и «Obzor». 
Главные его труды: «Statistika kaznenoga pravo-
sudja za g. 1863—76*, «Rudarska produkcija za g. 
1874—81» (пзданія хорв. статист, отдѣла), «Krimina
lität ziteljstva u Hrvatskoj i Slavoniji» («Rad» юго
слав, акад. LXXXII н LXXXIV), «Rad hrvatskoga 
zakonarstva na polju uprave» (тамъ жо, XCIY, 
CI, CXIT), «Demografske prilike u j'uznih Slavena» 
(тамъ же, CXXIX), «Jedno stolede u razvoju broja 
ziteljstva Hrvatske i Slavonije» (тамъ же, CXL), 
«Jesu li sitnicari podpuni trgovci» («Mjesecnik», 
1880), «Osnova novoga trgovinskoga zakona za 
Njemacku» (тамъ же, 1897) и др. Некрологъ въ 
«Слав. Изв.», 1909, YI, 840—841. 

В р б а с ъ — р . въ Босніи, пр. прпт. Савы, впа
дающей въ Дунай. Длина 170 км. По В. въ поло
водье плаваютъ мелкоспдящія суда, и сплавляется 
лѣсъ. Притоки (Янека, Угаръ п Врбапья) несудо
ходны. Рѣчной пссокъ В. содержіітъ въ неболь-
шомъ количествѣ золото. 

В р б о в а (Vrbovâ), A м а л і я (псевдопимъ 
Юрій Сумпнъ), чешская писательница. Род. въ 
1864 г. Ея повѣсти и романы, отличающіеся глубо
ким'», почти всегда скорбнымъ реалпзмомъ: «Z doby 
nasich dêdû»(1898), «Zapadly kraj» (1898), «Vèstè» 
(1898), «Potomstvo» (1902), «Zrâdné proudy» (1904), 
«Spasa» (1908); сборники «üskalim» (1900), «V sa-
raotâch dus!» (1903), «Dvë novelly» (1906), «Podle 
cest» (1907) и «Kdyz vlny opadly» (1911). 

Вровскіе—русскій баронскій родъ, пропсхо-
дящій отъ вице-канцлера князя Александра Борн-

ѵ* совнча Куракина (1752—1818) и получпншій на-
именованіе отъ Вревскаго погоста, Псковской губ. 
Грамотой австрійскаго ими. Франца I, 1808 г., 

Борисъ, Стѳпанъ и Марія В. были пожалованы въ 
баронское австрійской имперіи достоинство, и тогда 
же имъ было дозволено пользоваться этимъ тптуломъ 
въ Россіи. Въ 1822 г. братья предыдущпхъ, Але
ксандру Павелъ и Ипполита, также получили право 
именоваться баронами. Павелъ Александро-
вичъ В. (1808—1855), ген.-лейтенантъ и ген.-
адъютапта, убитъ въ сраженіи при Черной (4 августа). 
Воспитанники ген.-лейтенанта И п п о л и т а Але
к с а н д р о в и ч а В. (ум.въ 1858 г.), П а в е л ъ , Ни
колай н М а р і я Т е р с к і е , получили дозволеніе 
именоваться бар. Вревскими. Бароны В. записаны 
въ V ч. род. кн. Псковской губ. В. Р—въ. 

В р е д е , фонъ—шведскій баронскій родъ, про-
исходящій пзъ курфюршества Кельнскаго, гдѣ онъ 
былъ извѣстенъ съ половины XI в. Потомству Кас
пара В., въ 1653 г. возведепнаго въ баронское до
стоинство, въ 1865 г. разрѣгаено пользоваться ба-
ронскпмъ титуломъ въ Россін; оно записано въ дво
рянами матрпкулъ Эстляндш. В. Р—въ. 

В р е д е (Wrede), Карлъ-Филпппъ — князь, 
баварскій фельдмаршалъ (1767—1838). Участвовалъ 
въ кампаніяхъ 1805,1807,1809 и 1812 гг., командуя 
баварскими войсками въ арміп Наполеона. Когда въ 
1813 г., послѣ сраженія подъ Лейпцнгомъ, Баварія 
отложплась отъ Наполеона и заключила союзъ съ 
Австріей, Пруссіей и Россіей, В. принявъ началь
ство надъ австрійско-баварской арміей, двинулся сь 
нею къ Майну, чтобы помѣшать отступленію На
полеона, но былъ разбита при Ганау. Въ 1814 г. ко-
мандовалъ баварскими войсками во Франціп. Былъ 
представителемъ Баваріп на Вѣнскомъ конгресс).. 
Послѣ заключенія мира способствовав введенію въ 
Баваріи конституціоннаго строя. Послѣднпмъ его 
выступленіемъ было усмпреніе двпженія въ рейн
ской Баваріи въ 1832 г.—См. H e i l m a n n , «Feld
marschall FUrst W.» (Лпц., 1881). 

В р е д е п і » , Фелинсъ Ромаповичъ—химикъ, 
ум. въ 1878 г. Окончплъ курсъ въ спб. уші-
версптетѣ. Былъ адъюнктъ-профессоромъ горнаго 
института. Кромѣ двухъ дпсссртацій, магпстерской 
«Монографія камфарной кислоты» (СПБ., 1873) и 
докторской «О гпдрогенпзаціи монобензоловыхъ 
углеводородовъ и о продуктахъ гпдрогенизаціц и 
строеніи нафталина» (1876), В. напечаталъ въ 
«Журн. Русск. Хішпч. Общ.»: «О строеніп камфар
ной кислоты» (1877); «Жидкій изомеръ камфоры» 
(1878); «Объ октогидро- и гексагндронафталнпѣ» 
(совм. съ Знатовичемъ, 1877). «Анализы мшіераль-
ныхъ водъ и соли изъ Цѣхоцинка» (совм. съ Фу-
ксомъ, 1874) и «Химпч. изслѣд. минер, воды и 
шлама изъ Цѣхоцпнка» (тоже, 1876). Пришімалъ 
участіѳ въ пронзведеипыхъ въ 1867—69 гг. «Химпч. 
изслѣд. почвъ и продуктовъ съ опытныхъ полей» 
(JYL, 1870) и занимался анализами русскнхъ камои-
ныхъ углей («Разложеніе антрацитовъ и каменныхъ 
углей изъ нѣкоторыхъ русскнхъ мѣсторождепііі», 
въ «Зап. Имп. Спб. Минералог. Общества», 1867). 

В р е д е и т ь , Эдмундъ Романовичъ—экоио-
мистъ (1835—91). Окончплъ курсъ въ главномъ 
педагогическомъ ннстптутѣ; былъ профессоромъ спб. 
упив. по каѳедрѣ политической экономіп; читалъ 
лекціи по этому предмету въ институтахъ: горномъ 
и инженеровъ путей сообщенія. По вопросамъ о 
заработной плагі, о капиталѣ, о цѣнѣ близко при-
мыкалъ къ классической школѣ политической эко-
номін, особенно къ Смиту. Онъ отрицалъ зиаче-
ніе земельной ренты, какъ самостоятельнаго источ
ника дохода, и, подобно Шеффло, относнтъ ее къ 
числу доходовъ, вдзншсающнхъ благодаря исполь
зованию и ск л юч нте л ъны хъ условій сбыта. 
Въ области экономической политики В. относится 
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отрицательно, какъ къ «необузданному индивидуа
лизму» либеральной школы, такъ и къ протекціо-
низму, даже въ листовской интерпретаціи. Онъ при-
знаѳтъ необходимость государственнаго вмешатель
ства, но не въ формѣ таможенныхъ пошливъ, до-
пустимыхъ лишь въ фискальныхъ цѣляхъ. Онъ тре-
буотъ государственнаго регулированія договора 
можду рабочими и предпринимателями, для за
щиты первыхъ, какъ слабѣйшей стороны. Главные 
его труды: «Курсъ политически экономіп» (СПБ., 
1874,2-е изд.—1880); «Учебнпкъ древней исторіи въ 
очеркахъ быта народовъ и жизнеописаніяхъ замѣча-
тѳльныхъ людей» (2-е изд., СПБ., 1863); «Государство-
вѣдѣпіо Сансовино и всемірныя реляціи Ботеро» 
(СПБ., 1866, магпст. дисс.Ѵ, « У чебныя записки по ста
тистик» (СПБ., 1867); «Страховыя артелп п долевая 
рабочая плата» (СПБ., 1870, докт. дпсс.;. В. защи-
щаотъ здѣсь систему участія рабочихъ въ прибыляхъ 
продпріятія при гарантіи извѣстнаго минимума за
работной платы, а также настапваетъ на необхо
димости организаціи принудительнаго страхованія 
рабочихъ при половинномъ участіи въ расходахъ 
предпринимателей и самихъ рабочихъ); «Финансо
вый кродптъ> (СПБ., 1871, ч. I); «Основныя начала 
финансовыхъ предпріятій или теорія обществен-
ныхъ займовъ» (СПБ., 1871); «Строй промышлен-
ныхъ предпріятій» (СПБ., 1873). Л. Л. 

В р е д н ы я ж и в о т и ы а , въ отношеніи 
истребленія ихъ, разХѣляются дѣйствующпмъ рус-
скимъ законодательствомъ на причиняющпхъ вредъ 
полямъ и лугамъ и хпщнпковъ," т.-е. опасныхъ для 
чоловѣка и домашняго скота. Къ числу первыхъ 
относятся суслики, мыши и т. п., а въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ также зайцы и кабаны. Къ хищникамъ 
же причислены: медвѣдь, волкъ, лисица, глакалъ, 
барсукъ, песецъ, ласка, выдра, норка, горностай, 
куница, россомаха, рысь, дикая кошка, бѣлка и, 
отчасти, хорекъ; орелъ, беркутъ, соколъ, кречетъ, 
всѣ ястреба, сорока, воронъ, ворона, чайка, сойка, 
орѣховка, сорокопутъ, филинъ, совы и воробьи 
(уст. сел. хоз., ст. 341). Для истреблепія живот-
ныхъ, прпчиняющпхъ вредъ полямъ и лугамъ, гу-
бернскія земскія собранія пмѣютъ право устано-
влять натуральныя и донежныя повинности (пол. 
зѳм. учр., ст. 63). Борьба съ хищными животными 
возложена на уѣздную полпцію (общ. учр. губ., 
ст. 790), которой, однако, для псполнонія этой обя
занности не дапо надлежащихъ средствъ. Такпхъ 
средствъ не предоставлено и земству, вслѣдствіе 
чего дѣятельность послѣдняго, въ этомъ отношеніи, 
могла выразиться исключительно въвидѣ премій за 
убнтыхъ зкпвотныхъ и, отчасти, въ снабженіи охот-
ннковъ ружьями, порохомъ ц отравою. Право 
истреблять хищниковъ, по закону объ охотѣ, пре
доставлено владѣльцамъ земель, которые могутъ 
производить такое пстребленіевътеченіе всего года, 
всякими способами, кромѣ отравы, дозволеніе ко
торой, въ псключительныхъ случаяхъ, зависитъ отъ 
губерпаторовъ. Посторонппмъ же лпцамъ дозво
ляется убивать хищныхъ звѣрсй, на чужой землѣ, 
безъ разрѣшенія владѣльца, лишь при случайной 
встрѣчѣ съ ними пли по приглашению мѣстной по
лицейской власти. 

В р е д н ы я пасѣкоиыя.—В. насѣкомыми 
можно назвать всѣхъ насѣкомыхъ, которыя нано-
сятъ вредъ или непосредственно человѣку (прямой 
вредъ), или вредятъ полезнымъ растеніямъ и жнвот-
пымъ, построНкамъ,домашней обстаяовкѣ и вообще 
имуществу человѣка (косвенный вредъ). Степень 
вреда, ианоспмаго насѣкомыми, можетъ быть чрез
вычайно различпа. Есть такія насѣкомыя, вредъ отъ 
ісоторыхъ не представляетъ сколько-нибудь суще-
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ственнаго значенія въ жизни людей, тогда какъ 
многія насѣкомыя могутъ сильно размножаться и 
совокупными усиліями приносить колоссальные 
убытки хозяйству человѣка. Постоянно наблюдается 
такое явленіе, что насѣкомое, ранѣе неизвѣстноѳ 
въ качествѣ вредителя, становится таковымъ при 
наступленіи благопріятныхъ условій для его рап-
множенія, какъ, напр., усиленной культурѣ кормо
вого растеш'я даннаго насѣкомаго и пр. Что ка
сается насѣкомыхъ, непосредственно вредящпхъ здо
ровью людей, то частью это будутъ постоянные на
ружные паразиты человѣка (3 вида вшей), частью 
такія насѣкомыя, которыя по врѳменамъ нападаютъ 
на человѣка, питаясь его кровью. Производя уколы 
своими ротовыми частями, насѣкомыя эти могутъ 
въ большей или меньшей степени мучить человѣка. 
Къ такимъ насѣкомьшъ относятся комары, слѣпни, 
москиты, муха-жигалка (Stomoxys calcitrans) и др. 
двукрылыя, затѣмъ блохи и постельный клопъ. 
Вредъ отъ нѣкоторыхъ нзъ этихъ насѣкомыхъ за
ключается не столько въ ихъ уколахъ, сколько въ пе-
реносѣ болѣзней, носителями которыхъ они явля
ются; такъ, комары изъ рода Anopheles заражаютъ 
человѣка маляріей, муха цеце (Glossina palpalis) 
сонной болѣзнью; жигалка можетъ переносить си
бирскую язву. Среди мухъ есть рядъ такпхъ, ли
чинки которыхъ жпвутъ въ опухоляхъ въ кожѣ че-
ловѣка (напр., африканская Cordylobia antropo-
phaga); личинки Вольфартовой мухи (Wohlfartia 
magnifica) встрѣчаютсл въ ранахъ, въ ушахъ, въ 
носу человѣка. Нѣкоторыя мухи (въ особенности 
обыкновенная комнатная муха, Musca domestica) 
переносятъ бациллы брюшного тифа съ экскремен-
товъ человѣка на пищевыя вещества и этимъ рас
пространяют болѣзнь. Болѣе пли менѣе случайный 
вредъ могутъ приносить различныя перепончато-
крылыя насѣкомыя (ужаленье пчелъ, осъ и др.), 
нѣкоторыя гусеницы, ядовитые волоски которыхъ 
вонзаются въ кожу человѣка (напр., походнаго 
шелкопряда). Косвенный вредъ человѣку приносятъ 
многія насѣкомыя, нападающія на полезныхъ жи-
вотныхъ, въ особенности на домашнпхъ. Такъ, до
машней скотъ подвергается нападенію разлнчныхъ 
двукрылыхъ насѣкомыхъ, сосущихъ ихъ кровь 
(слѣпни, москиты, комары, мухи, блоха-алакуртъ и 
др.), или паразитирующихъ въ личиночномъ состоя
нии въ тѣлѣ жпвотныхъ (личинки оводовъ). Нѣ-
сколько впдовъ мухъ цеце (Glossina) перепоелтъ 
трипанозомъ въ кровь домашнихъ жпвотныхъ въ 
центральной Африкѣ. Паразиты и враги пчелъ. 
напр., восковая моль, также относятся къ этой ка-
тегоріи вредителей. Наконецъ, сюда же можно при
числить громадное количество насѣкомыхъ (хищни
ковъ и паразптовъ), пстребляющихъ полозпыхъ для 
человѣка насѣкомыхъ, т.-е. паразптовъ, вредителей. 
Такъ, среди наѣздшіковъ есть множество вторич-
ныхъ паразптовъ, или сверхпаразптовъ, которые, 
являясь паразитами другихъ впдовъ наѣздниковъ, 
жнвущихъ на счетъ разлнчныхъ вредныхъ насѣко-
мыхъ, ириносятъ этимъ значительный косвенный 
вредъ. Въ экономпческомъ отпошеніп нанбольшій 
вредъ приносятъ многочнеленныя насѣкомыя, на-
падающія на различныя дико растущія, а въ осо
бенности культурный растенія. Здѣсь можно разли
чать вредителей въ полевомъ хозяйства, въ садо-
водствѣ, плодоводствѣ, огороднпчествѣ и лѣсовод-
ствѣ. Вслѣдствіе огромнаго числа такнхъ вредите
лей перечисленіе ихъ здѣсь является невозможными 
Слѣдуетъ только замѣтнть, что многіе нзъ ннхъ 
являются вредителями въ разлнчныхъ областях'), 
сельскаго хозяйства; такъ, напр., майскіо жуки, не
парный птелкопрядъ и многіе другіѳ приносятъ 
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вредъ какъ въ садахъ, такъ н въ лѣсахъ. Значи-1 
тельную роль играютъ также насѣкомыя, портящія 
и уннчтожающія домашнюю обстановку (мебель, 
одежду и проч.), пищевые запасы, коллекціи, книги 
и т. п. Среди нихъ въ трошіческихъ странахъ ко
лоссальным опустошенія производятъ термиты. Спо
собы, которыми насѣкомыя наносятъ поврежденія 
растеніямъ, весьма разнообразны. Одни нзъ нихъ 
])азрушаютъ растительный ткани, такъ или иначе 
объѣдая и грызя различныя части растеній или 
продѣлывая въ нихъ ходы; другія высасываютъ сокъ 
растенііі и тѣмъ могутъ истощать или губить расте-
ніе; наконецъ, третьи производятъ на растеніяхъ бо-
лѣзненныя опухоли ИЛИ галлы. Есть среди вреди
телей одноядныя формы (монофаги), питающіяся на 
счетъ какого-нибудь опредѣленнаго вида растенія, 
тогда какъ большинство является въ большей или 
меньшей степени многоядными (полифаги). Какъ 
ужо указывалось выше, только при массовомъ раз-
множеніи вредителей вредъ отъ нихъ можетъ ока
заться существеннымъ въ экономпческомъ отноше-
ніп. Условія массоваго размноженія насѣкомыхъ не 
всегда бываютъ ясными. Можно думать, что обиліе 
пищевого матеріала, создаваемое культурой расте
ши, въ особенности при однообразной культурѣ въ 
теченіе ряда лѣтъ на значительной площади благо-
пріятствуетъ сильному размноженію. Обыкновенно 
дѣло происходить такъ, что вредное насѣкомое раз
множается въ теченіо ряда лѣтъ очень интенсивно, 
a затѣмъ количество его начпнаетъ уменьшаться, 
во многихъ случаяхъ, главнымъ образомъ, подъ влія-
ніемъ дѣятельности паразитическихъ насѣкомыхъ 
(наѣзднпковъ, тахинъ и др.) и грибковъ. Вообще 
различные враги вредныхъ насѣкомыхъ (насѣкомо-
ядныя птицы, летучія мыши, а, главнымъ образомъ, 
хищныя насѣкомыя и паразиты) постоянно значи
тельно уменьшаюсь количество вредителей, слѣ-
довательно, и ихъ вредъ. Иногда вредъ однпхъ на-
сѣкомыхъ подготовляется другими, которыя осла-
бляютъ растенія и этимъ вызываютъ возможность 
нападенія вторичныхъ враговъ; поэтому различаюсь 
первичный отъ вторичнаго вреда. Если при напа-
деніи вредителя растеніе не страдаетъ непосред
ственного становится негоднымъ для технической 
цѣли, какъ, напр., древесина деревьевъ, проточенная 
различными личинками, то говорятъ о техническомъ 
вредѣ въ отлпчіе отъ физіологпческаго. Слѣдуетъ 
отмѣтить, что нерѣдко насѣкомое, завезенное изъ 
одной части свѣта въ другую, оказывается тамъ 
болѣе вреднымъ, чѣмъ на своей первоначальной 
родпнѣ. Такъ, напр., златогузка, непарный шелко-
прядъ и другія, особенно сильно вредятъ въ Сѣв. 
Америкѣ, куда они были сравнительно недавно за
везены изъ Европы. Мѣры борьбы, которыя прихо
дится предпринимать протпвъ различныхъ В. насѣ-
комыхъ, могутъ быть раздѣлены на предупредитель
ный и истребительный. Къ первой категории на 
первый планъ можетъ быть поставлено огражденіе 
данной мѣстности отъ нападенія В. насѣкомыхъ. 
Забота объ этомъ можетъ падать не только на от-
дѣльныхъ лпцъ пли отдѣльныя хозяйства, и на госу
дарства, какъ, напр., недопущеніе ввоза виноградной 
лозы изъ мѣстностей, зараженныхъ филлоксерой. 
Съ этой цѣлью разными государствами издавались 
правила о ввозѣ тѣхъ или другихъ растеній, объ 
ихъ осмотрѣ к дезинфекціи. Чрезвычайно важны 
всѣ мѣры, стремящіяся къ недопущенію сильнаго 
размноженія вредителей, каковыми являются: плодо-
смѣнная культура, постоянный осмотръ хозяйства 
съ цѣлью обнаруживанья вредителей, разведеніе 
здоровыхъ и силыіыхъ растенііі, лучше справляю
щихся съ В. насѣкомыми, охранение полезныхъ на-

1 сѣкомыхъ и другихъ животныхъ и содѣйствіе ихъ 
размноженію, уничтоженіе сорной растительности, 
на счетъ которой нерѣдко развиваются вредители 
и т. д. Наконецъ, къ этой же категории можно от
нести различные способы (механическіе и химпче-
скіе), препятствующіе нападенію насѣкомыхъ на 
растенія или какіе-нибудь предметы (охраннтель-
ныя канавы, защита растеній и зкивотныхъ тѣмъ 
пли другимъ способомъ отъ враговъ, пропитываніе 
строительнаго матеріала различными составами для 
предохранения отъ нападеній термитовъ, лнчннокъ 
жуковъ и пр.).* Изъ истребителыіыхъ мѣръ могутъ 
быть названы: сборъ В. насѣкомыхъ (ручной пли 
при помощи различныхъ приспособлений), ловчіѳ 
кольца и ямы, клеевыя кольца, отравленіе почвы 
сѣроуглеродомъ, опрыскиваніе пораженныхъ ра-
стеній различными инсектисидамп (швейнфуртская 
зелень, керосиновая эмульсія и др.), дезинфекція 
при помощи сѣроуглерода, ціанистаго калія и др. 
Во многихъ случаяхъ бываетъ необходимо прибе
гать къ своевременному удаленію зараженныхъ 
растеній и предметовъ для того, чтобы воспрепят
ствовать дальнѣйшему распространению заразы. 
Важнымъметодомъ являются также различнаго рода 
приманки (приманочные посѣвы, ловчія деревья и 
т. п.), привлекающія вредителей, которые здѣсь 
какъ бы концентрируются и истребляются сравни
тельно легко. За послѣднее время стало пріобрѣ-
тать извѣстное значеніе въ борьбѣ съ В. насеко
мыми разведете хпщнпковъ и паразитовъ. Такъ, въ 
Сѣв. Америкѣ разводятъ божыіхъ коровокъ для 
потребления тлей и червецовъ, привозятся паразиты 
вредныхъ бабочекъ (главнымъ образомъ, наѣздники) 
пзъ Европы и другихъ странъ. Методъ этоть не 
является еще разработаннымъ, но въ будущемъ бу-
детъ нмѣть, вѣроятно, весьма важное значеніе. Объ 
отдѣльныхъ В. насѣкомыхъ и мѣрахъ борьбы съ 
ними см. соотвѣтствующія слова.—Главнѣйшія общія 
сочиненія по В. насѣкомымъ: К е п п е н ъ , «В. 
насѣкомыя» (СПБ., 1877—83); К и р х н е р ъ, 
«Болѣзни и поврежденія нашихъ сельско-хозяйствен-
ныхъ растеній» (СПБ., 1891); Б р а м с о н ъ , сВ. 
насѣкомыя» (Екатеринославъ, 1894—96); Кулагинъ, 
«В. насѣкомыя и мѣры борьбы съніши» (M., 1913); 
Х о л о д к о в с к і й , «Курсъ энтомологіп» (СПБ., 
1912); S o r a u er , «Handbuch der Pflanzenkrank
heiten», т. III (Б., 1907, не закончено); J u d e i c h 
и. N i t s c h e , «Lehrbuch d. mitteleuropäischen 
Forstinsektenkunde» (Б., ' 1885—95); N U s s 1 i n, 
«Leitfaden d. Forstinsektenkunde» (Б., 19051. 
H e n s c h e l , «Die schädlichen Forst u. Obstbaumin
sekten» (Б., 1895); В a i l l i e t, «Traité de Zoologie 
médicale et agricole» (П., 1895); N e u m a n n , 
«Traité d. maladies parasitaires d. animaux dome
stiques» (П., 1892); H o l l r u n g , «Jahresberichtliber 
die Neuerungen и. Leistungen auf d. Gebiet d. Pflan-
zenkrankheiten» (Б.). М. Рижкій-Еорсаковъ. 

В р е д ъ я иозпѣщеиіс вреда.—Общее 
у ч е н і е о возмѣщеніи В. Въ широкомъ смыслѣ 
В. является н а р у ш е н і е нормальнаго эконо-
мпческаго, фпзпческаго или душевнаго состоянія 
человѣка, наступившее неожиданно или ранѣе, 
чѣмъ можно было ожидать. Періодическія утраты 
и отрицатѳльныя явленія, свойственный всякому 
нормальному ходу вещей, обычно не разсматри-
ваются какъ В. Въ г ражд а и скомъ правѣ подъ 
В. и убытками понимаютъ: 1) уничтоженіе, поврежде-
ніе или лпшеніе кого-либо налнчнаго имущества, 
т.-е. цѣнностей, которыя уже принадлежали постра
давшему (damnum emergens, В. въ собств. смыслѣ); 
2) лишеніе прибыли, которую съ вѣроятностыо можно 
было ожидать при томъ состояніи имущества, кото. 
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рое было на лицо къ моменту причинения В. (lucrum 
cessans, убытки въ собственномъ смыслѣ) — п 
3) пематеріальный или нравственный ущербъ. 
Разлпчаютъ еще прямой (или непосредственный) 
и косвенный В. Какъ тотъ, такъ и другой, 
пронстекаютъ отъ дѣйствія или упущенія, причи-
шівшаго В., но косвенный В. обусловленъ особыми 
обстоятельствами, сопутствовавшими причппенію В., 
и не вытекаетъ изъ него съ логическою неизбѣж-
ностыо. Когда больное животное, проданное какъ 
здоровое, заражаетъ стадо, то здѣсь потеря куплеп-
ИІІГО животнаго—прямой, а потеря другихъ живот-
ныхъ—косвенный ущербъ. Юридическое значеніе 
имѣютъ лишь тѣ случаи причиненія В., при ко-
торыхъ возникаете для кого-либо обязанность 
принести потерпѣвшѳму удовлетвореніе (возмѣ-
щеніе В., вознагражденіе за В.)- Возмѣщеніе 
В. слѣдуетъ отличать отъ н а к а з а н і я за неправо-
мѣрное дѣйствіе,—понятія, смѣшивавшілся на пер-
пыхъ ступеняхъ развитія, когда средствами удовле
творения потерпѣншаго служили месть и выкупъ. 
Субъектомъ права наказанія является госу
дарство, а право на возмѣщеніе В. принадлежитъ 
потерпевшему. Наказаніе не затрагпваетъ наслѣдни-
ковъ лица, несущаго ответственность, а обяза
тельство возмѣщенія убытковъ переходитъ и на 
паслѣдииковъ. Наказаніе соразмеряется со сте
пенью субъективной виновности, съ качествомъ 
иреднаго дѣйствія if размерами, которые оно при
няло въ объектнвномъ отношеніи. Возмѣщеніе В. по 
общему правилу определяется наличностью всякой 
вины, и лишь въ отдельныхъ случаяхъ с т е п е н ь 
вины вліяетъ на размѣръ ответственности. 
Поэтому значительный В., вызванный ничтожною 
виною, даетъ потерпевшему право требовать воз-
мѣщенія В. въ полномъ размере, хотя бы это 
разорило ответчика, и, наоборотъ, наличность злого 
умысла не усшшваетъ ответственности за причи
ненный незначительный ущербъ. Когда воз-
мещеніе В. и наказаніе еще не вполне обособи
лись, и когда въ пользу частныхъ лицъ взыски
вались штрафы съ правонарушителей,—размѣръ 
штрафовъ определялся не только размѣроыъ В., 
по и тяжестью проступка. Такъ, напримеръ, въ 
рнмскомъ класспческомъ праве искъ противъ гра
бителя (а. vi bonorum raptorum) велъ къ штрафу 
in quadruplum (т.-е. въ четыре раза превышавшему 
стоимость ограбленнаго). Между тЬмъ, штрафъ за 
воровство равнялся двойной стоимости украденной 
пещи (poena dupli), при чемъ опять-таки, если 
воръ былъ попманъ на месте преступления, то, 
принимая во вннманіе большее раздраженіе потер
певшая, римское право на этотъ случай уста
навливало штрафъ въ пользу потерпѣвшаго въ 
размере, превышавшемъ стоимость украденнаго въ 
четыре раза (poena quadrupli).—Въ ученін о воз
мещении В. ваяшейшій вопросъ—объ основанін 
ответственности за В., а въ связи съ нпмъ и 
вопросъ о субъекте ответственности. Возможно 
признаніе ответственности за В. для каждаго лица 
и за каждое его дѣяніе (т.-е. дѣйствіе или упущеніо, 
culpa in omittendo), которымъ прпчиненъ В.—внв 
зависимости отъ вмѣняемости лица вообще и отъ 
того, въ какой мере лицо, причинившее В., действо
вало въ данномъ случае сознательно и обдуманно. 
Стрелокъ случайно убиваетъ человека; дровосѣкъ 
свалнваетъ дерево, не замечая прохожаго, и тяжело 
ранить его; запруднвшій воду топить въ русле 
сісотъ; охотннкъ ставить капканъ или роетъ яму 
для зверя, а туда попадаетъ человѣкъ; заблу-
днвшійся путникъ проѣзжаетъ ночью по чужимъ 
полямъ—во всѣхъ этнхъ случаяхъ, по свидетельству 
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историковъ права (Амира, ГОтоббе-Леманъ), при
знавалась въ древпостп ответственность за при
чиненный В. Такая широкая ответственность объ
ясняется пропсхол;деніемъ возмЬщенія В. пзъ мести. 
Субъектомъ ответственности въ древнемъ нраве 
былъ родъ, потомъ семья, въ срсдніо вѣка цехъ 
и т. п., словомъ—ответственность была коллективная, 
а не индивидуальная. Основаніе коллективной ответ
ственности—отчасти пенхологическаго характера 
(большая сила репрессііі), отчасти хозяііственнаго: 
виновные въ причинении В. были экономически за
висимыми отъ рода, семьи, цеха. Въ классическій 
періодъ рнмекаго права ответственность за В. 
суживается: въ основаніе ложится принципъ вины, 
и ответственность становится индивидуальной. Пе-
реходнымъ институтомъ являются ноксальные иски 
(a. noxales), на случай причинения В. подвластными 
лицами (а также животными, ибо въ древнейшее 
время и жпвотныя отвечали за В.). Виновный вы
дается головой, либо за него отвечаетъ домовла-
дыка. При возмещеніи В. по принципу вины, случай
ный В. не возмещается (casus a nullo praestantur, 
casum sentit dominus). Но ни римское право, 
ни совремснныя законодательства не проводятъ 
последовательно принципа вины. Римское право 
знало безусловную ответственность перевозчика, 
мастера и т. п. (conductor operis) за дѣяніл свонхъ 
слугъ и помощннковъ, ответственность хозяевъ 
кораблей п гостиннцъ (nautae, caupones. stabularii) 
за пропажу вещей пассажнровъ и постояльцевъ и др. 
Точно такліе уклоняются отъ принципа вины и со
временный законодательства, напр., въ вопросе объ 
ответственности малолѣтнихъ и безумныхъ (ср. 
ст. 686 загс. гра;кд.), въ отношені и ответствен
ности собственника за В., причиненный жиіют-
нымъ, или хозяина—за дѣііствія слугъ и рабо-
чихъ. Особенно видное место среди тагснхъ укло-
неній занпмаетъ ответственность предпріятій жс-
лѣзнодорожныхъ (съ 1871 г. въ Германіи, съ 
1878 и 1885 гг. въ Россін), фабрично-заиодекпхъ 
(съ 1881 г. въ Швейцаріи, съ 1903 г. въ Россіи) и 
горнозаводекпхъ; сходно положеніе собственников! 
ороептельиыхъ и обводнитольныхъ сооруженій (ка-
наловъ, плотннъ), владельцевъ электрическихъ про-
водовъ большого напряженія (Швейцарія), автомо
билей (Австрія, законъ 9 августа 1908 г.; Германія, 
3 мая 1909 г.) и летательныхъ аппаратовъ (по проек
там!,). Во всѣхъ этихъ случаяхъ прннцшп. вины созна
тельно и намеренно оставляется, какъ не соответ
ствующей новымъ условіямъ. Несчастные случаи съ 
рабочими, пожары отъ пскръ, взрывы газовъ въ 
шахте, потопъ полей изъ-за плотины — все это 
можетъ совершиться помимо воли и сознанія вла
дельцевъ, какъ неизбѣзкное послѣдствіе с л у ч а й -
н а г о стеченія обстоятельствъ. Считаясь съ этими 
отклоненіями отъ принципа вины, некоторые юристы 
( Б н н д н н г ъ , Ш е р г е н ъ ) предложили, въ каче
стве теоретпческаго осиованія для такпхъ особыхъ 
случаевъ ответственности, принципъ «прпчинспія» 
(Verursacbungs-, Veranlassungsprinzip); другіе 
( Ш т е й н б а х ъ ) отказываются свести въ одну 
формулу разнообразный оспованія ответственности; 
накоиецъ, некоторые, какъ Руд. М е р к е ль, сші-
зываютъ ответственность съ «активнымъ интере
сом'],» лица; М. Р ю м е л н н ъ полагаетъ, что, при 
отсутствін вины, ответственность должна ложиться 
на тЬхъ, чьи дѣііствія ненормальны (безумные и 
малолѣтніе), а также на тѣхъ, кто вносить въ 
общественную жизнь новый элементъ опасности 
(фабричный, жслѣзнодорожпмя и др. предиріятія, 
автомобильное движеніе и т. п.); У и г е р ъ учить о 
связи ответственности за В. съ рпскомъ, который 
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принимаете на себя предприниматель (такъ назыв. 
п р о ф е с с і о н а л ь н ы й р и с к ъ ) . Ученіе о но-
номъ злементѣ опасности и о профессіональномъ 
рискѣ, ложащемся на хозяина предпріятія, наиболѣе 
распространено. Германисты, ошибочно счптая прин-
ципъ причиненія свойственнымъ ихъ національному 
правосознание, провозглашают!, его пригодность и 
для права будущаго. «Если прпчинившій В. и не 
впновенъ, то еще менѣе виновенъ потерпѣвшій. 
Переложить В., поскольку это не отягощаете дру
гую сторону, возмѣстить его изъ имущества невмѣ-
няемаго, владѣльца животнаго, владельца предпрія-
тія—все это вполнѣ отвѣчаетъ запросамъ высокой 
справедливости, хотя и идетъ въ разрѣзъ еъ пнди-
видуалпетическимъ характеромъ принциповъ пан-
дектнаго права» (Гирке). Большинство юристовъ, 
однако, отдаетъ предпочтеніе принципу вины. Подъ 
тотъ или иной вндъ вины обыкновенно стараются под-
вестп всѣ тѣ случаи отвѣтственностп, когда можно 
усмотрѣть какую-либо связь между прпчиненіемъ В. 
и субъективнымъучастіемъвънемъ лица.Такъ,напр., 
отвѣтственность хозяина за дѣйствія слугъ, или 
родителей за В., причиненный малолѣтними, объяс
няется виною неудачнаго выбора (culpa in eligendo) 
или плохого присмотра (culpa in custodiendo). Отвѣт-
ствепность предпріятія объясняется виною недоста-
точнаго прнмѣненія мѣръ предосторожности. Поэтому 
швейцарс;;оо обязательственное право (ст. 55 зак. 
30 марта 1911 г.) освобождаете хозяина «дѣлового 
предпріятія» и собственника жнвотныхъ отъ отвѣт-
ственностн за убытокъ, причиненный постороннимъ 
лнцамъ, если эти хозяева докажутъ, что ими были 
соблюдены, смотря по обстоятельствамъ, всѣ необхо
димый предосторожности для предотвращенія В., 
или что В. пронзошелъ бы также и при прннятіи 
этихъ предосторожностей. Все это указываетъ 
на преимущества принципа вины, какъ основанія 
отвѣтствеиностн за В. И дѣііствительно, если бы 
отвѣтственность за причиненный В. существовала 
безотносительно къ винѣ при всѣхъ обстоятель
ствах'!, и во всѣхъ отпошеніяхъ, то это повело бы 
къ умсньшепію осторожности и внимательности: 
«кто станете, примѣнять даже обычную осторож
ность, если знаетъ, что, несмотря на всю заботли
вость, онъ долженъ отвѣчать за наступнвшій В.?» 
(Унгеръ). Надо еще замѣтпть, что возмѣщеніе В., воз-
становляя нормальное экономическое состояніе од
ной хозяйственной единицы, одновременно лишаете, 
нѣкоторой суммы благъ другую; поэтому возыѣщеніе 
В. было бы лишено положительнаго народно-хозяй-
ствеішаго значенія, если бы оно не вызывало осо
бо важнаго и цѣннаго интереса къ предотвра-
щенію самой возможности В. Въ силу этого, воз -
л о ж е н і е отвѣтственностп за В. должно 
имѣть мѣсто лишь въ тѣхъ случаяхъ , 
к о г д а в о з м о ж н о п р е д у п р е д и т ь В. или, по 
к р а й н е й м ѣ р ѣ, о с л а б и т ь с и л у в о з-
м о ж н а г о В. Между тѣмъ, при послѣдователь-
номъ ироведеніи принципа прнчнненія, обязанность 
возмѣщенія В. должна ложиться и на тѣхъ лицъ, отъ 
дѣйствій и начинаній которыхъ ни въ какой мѣрѣ 
нельзя олшдать предотвращенія или уменьшенія В. 
въ будущемъ. Въ этомь направленіи грѣшитъ и совре
менное законодательство, которое обнаруживаете 
въ нѣкоторыхъ постановленіяхъ, напр., объ отвѣт-
ственностп малолѣтнихъ или безумныхъ (ср. ст. 653, 
ч. 2, и 686, ч. 2, зак. гражд.) непониманіе смысла 
института.—Если принять указанную выше точку 
зрѣнія на смыслъ гражданской ответственности за 
В., то легко рѣшается вопросъ о степени отвѣт-
ственности въ тѣхъ или другихъ случаяхъ: а именно, 
степень отвѣтственности должна сонзмѣряться съ 

тѣмъ, требуется ли закономъ только правомѣрное 
поведеніе, или же осторожность ч заботливость. Въ 
послѣднемъ случаѣ различаются: заботливость, обыч
ная для даннаго лица въ его личныхъ дѣлахъ; нор
мальная заботливость дѣлового человѣкаи,нако-
нецъ, сугубая заботливость, связанная подчасъ съ 
расходами на предотвращеніе В. Этпмъ оттѣнкамъ 
осторожности и заботливости соотвѣтствуете рядъ 
степеней отвѣтственностп за В. Къ правомѣрному 
поведенію побуисдаетъ отвѣтственность за деликты 
(недозволенный дѣйствія), къ осторожности—отвѣт-
ственность за неосторожный дѣйствія, прнчннпвшш 
В. Отвѣтственность за недостатокъ заботливости 
распадается на два вида, въ зависимости отъ того, 
требуется ли заботливость, которую данное лицо 
прпмѣняете въ своихъ личныхъ дѣлахъ, или забот
ливость дѣлового человѣка (см. Вина, X, 621). Нако-
нецъ, къ сугубой отвѣтственности и даже расходамъ 
на предотвращеніе В. побуждаете, усиленная и без
условная отвѣтственность за всякій В., кромѣ слу-
чаевъ непреодолимой силы или вины потор-
пѣвшаго (дамнифнката).—Сообразно съ ложащпмъ 
въ основаніи отвѣтственности за В. прпнцішомъ, 
опредѣляются и границы отвѣтственностн въ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Отвѣтственность ис
ключается с л у ч а й н о с т ь ю В. и дѣнствіемъ не
п р е о д о л и м о й силы (ср. ст. 684 и 647 зак. 
гражд.). Далѣе, исключаюсь отвѣтственпость: 1) осу-
ществленіе своего права, кромѣ случаевъ злоупо-
трсбленія правоыъ; рѣш. сената 403/7о; 1615/72І ,2<'эі; 
1и7/эа> 2) вина потерпѣвшаго; 3) по русскому праву, 
разделяющему римскую точку зрѣнія: Volenti non fit 
injuria, исключаете отвѣтственность также согла-
с іе п о т е р и ѣ в ш а г о на причиненіе В. (рѣш. 
231/72: согласіе должно быть дано свободно, и серьезно; 
оно не можетъ касаться правъ третьпхъ лицъ и не 
можете быть дано на совершение запрещенных'!, 
закономъ дѣянііі, а равно на умышленное ненспол-" 
неніе обязательства). Современное германское право 
совсѣмъ отказалось отъ этой точки зрѣнія, призна
вая недопустимость причнненія В. даже съ согласія 
потерпѣвшаго. Швейц. обяз. право (ст. 44) допу
скаете освобожденіе отъ отвѣтственности или ел 
пониженіе только по усмотрѣнію судьи; 4) необхо
димая оборона отъ противозаконныхъ посягательстиъ 
на личность ИЛИ имущество (ст. 684; ст. 690 прим. 
зак. гражд.). Помимо того, для возложенія на кого-
либо отвѣтственности требуется, чтобы между дѣя-
віемъ и прнчнненнымъ В. существовала причин
ная связь. Въ древнемъ правѣ эта связь устана
вливалась по грубымъ внѣшнимъ признаками 
Напр., по А к в н л і е в у з а к о н у отвѣчалъ лишь 
тотъ, кто причинялъ В. непосредственнымъ фи-
знчеекпмъ прнкосновеніемъ. Въ настоящее время, 
въ опредѣленныхъ случаяхъ, возмѣщается кос
венный нематеріальный В. Равнымъ образомъ, 
считается теперь возможнымъ привлечете къ 
отвѣтственности за В. не только непосредствен-
ныхъ виновнпковъ дѣянія, но и тѣхъ лицъ, 
которыя своими дѣііствіями или упущеніями дали 
возможность или содѣйствовали другому лицу пли 
случайному событію причлнитьВ.,лишь бы не было 
доказано, что В. пропзошелъ бы непремѣнно, хотя 
бы вредное дѣяніе и не совершилось (рѣшенія 
сената ви/7,; и»/,>; з59/74; 7та/и; іи/те; мв/77). Объ 
отвѣтственности непосредственныхъ виновнпковъ, 
ихъ соучастниковъ и укрывателей см. ст. 648 зак. 
гражд. и ел. — Такъ какъ, по общему правилу, 
виновный отвѣчаетъ въ настоящее время въ предѣ-
лахъ того В., который вызванъ его дѣяніемъ, то 
размѣръ о т в ѣ т с т в е н н о с т и опредѣляется въ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ, по выясненіи всѣхъ 
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обстоятельствъ случая. Опредѣлить, въ какомъ раз-
мѣрѣ В. причнненъ дѣяніемъ отвѣтчнка, очень 
трудно. Поэтому въ древнемъ правѣ существо-
валъ рядъ таксь, которыя, подобно штрафамъ, 
примѣняліісь ко всѣмъ аналогичныиъ случаямъ. 
Такъ, напр., свободный человѣкъ за os fractum 
(увѣчьѳ нетяжелаго вида) получалъ 300 ассовъ, 
несвободный—150. По Русской Правдѣ за не
дозволенное пользованіе чужою вещью было по
ложено взыскивать 3 гривны (Аліад. спис. ст. 11); 
за неисполненіѳ обязательства, съ отрпцапіемъ 
долга—3 гривны (ст. 14) и др. На дальнѣй-
шихъ ступенлхъ развитія римскаго права, въ 
классически! періодъ, система штрафовъ за деликты 
не исчезла. Примѣнялись подобные штрафы и при 
нарушенін договорныхъ обязательствъ,напр., ]/3 долга 
уплачивалась въ видѣ штрафа при нскѣ изъ обяза-
тельствъ съ точнымъ предметомъ исполненія (con
dictio certi). Аквиліевъ законъ установилъ, что 
тотъ, кто убьетъ чужого раба или какое-нибудь 
четвероногое домашнее зкивотное (изъ стадныхъ) 
долзкенъ уплатить хозяину высшую цѣпу запослѣдній 
годъ, а кто ранитъ чужого раба пли указаннаго 
рода животное, или же уничтожить какую-нибудь 
вещь — должен ъ уплатить потерпѣвшему высшую 
цѣну за послѣдній мѣсяцъ. Въ позднѣйшсмъ 
римскомъ правѣ заняло господствующее мѣсто 
свободное оііредѣленіе судомъ размѣра убытковъ. 
Возмѣщеніе В. по фиксированной въ законѣ 
таіссѣ сохранилось въ соьреыенныхъ законодатель-
ствахъ для тѣхъ случаевъ, когда затруднительно 
кань доказать, такъ и опровергнуть размѣръ нане-
сениаго ущерба. Таковы, напр., были ст. 6—7 за
кона 2 іюня 1903 г. о вознаграэкденіп за увѣчье п 
смерть въ промышленныхъ заведоніяхъ (нынѣ замѣ-
неннаго «Положеніемъ о страхованіи рабочпхъ» 
28 іюня 1912 г.). Другой примѣръ—отвѣтственность 
же.чѣзныхъ дорогъ въ случаѣ утраты нлп порчи пас-
сажнрскаго багажа, цѣнность котораго не была 
объявлена при сдачѣ. Желѣзная дорога обязана за
платить пассажиру I класса 3 руб., II — по 2 руб. 
и III—по 1 руб. за фунтъ (ст. 97 общ. уст. росс, 
жел. дор., изд. 1906 г.). Таксировано возмѣще-
піе В. для нѣкоторыхъ случаевъ и общими гра
жданскими законами. Такъ, напр., за незаконное 
пользованіе чуашмп капиталами недобросовѣст-
ный владѣлоцъ обязанъ внести за все время 
ихъ удержанія по шести процентовъ на сто 
и три процента неустойки (ст. 641 зак. гражд.). 
Яе заплатившій въ срокъ по обязательствамъ, не 
обезпеченнымъ залогомъ недвижимости, платить 
законную неустойку (ст. 1575). Неисправный ка
зенный подрядчикъ пли поставщпкъ платить штрафъ 
но полупроценту въ мѣсяцъ съ той суммы, коей 
стоили по договорной цѣнѣ просроченныя по
ставкою вещи, припасы, работы и т. п., а по 
перевозкамъ взыскивается полпроцента съ про
возной платы (ст. 87 пол. каз. подр. и пост., зак. 
гразкд.). Въ русскомъ правѣ еще заслужпваютъ 
упоминанія: 1) устарѣвшая статья 667 зак. гр. о без-
честьѣ, по которой уплачивается виновнымъвънане-
сеніи какой-либо личной обиды пли оскорбленія, оть 
1 до 50 рублей, смотря по состоянию или званію 
осужденнаго, 2) ст. 678 о вознагражденіи лица, 
подвергнувшагося незаслузкенному наказанію. Едва 
ли не самое важное значеніе въ вопросѣ о размѣрѣ 
возмѣщенія В. имѣетъ ст. 644 п 645 зак. гразкд., 
согласно которымъ лица, совсршившія преступленіе 
или проступокъ, но не имѣвшія спеціальнаго намѣ-
ренія причинить потерпѣвшему убытки пли потерн, 
отвѣчаютъ за прямой В. («непосредственно причи
ненный»), при наличности зке указаннаго намѣре-

нія—и за косвенный В.—По общему правилу совре
менное право избѣгаетъ фиксаціп вознагражденія 
за В. и не устанавливаетъ объективныхъ сиособовъ 
оцѣнки его, а предоставляетъ судьѣ выяснить и про-
вѣрить какъ претеизію пострадавшей стороны, такъ 
н дѣйствительный размѣръ ущерба, ею понесениаго. 
Въ частности судья можетъ зачесть пострадавшему 
въ возмѣщеніѳ ту выгоду, которую онъ случайно 
получилъ одновременно съ ущербомъ (compensatio . 
lucri cum damno). Русскій процессуальный 
порядокъ (ст. 81, 82, 366, 367, 896, 897 уст. гр. 
суд.) страдаетъ въ этомъ отношонін существеннымъ 
недостаткомъ: кромѣ нѣкоторыхъ случаевъ, указан
ны хъ въ ст. 657, 661—664, 666, 667, 670 и 683 
зак. гразкд., суды лишены права опредѣлять размѣръ 
вознагражденія по своему усмотрѣнію и могутъ при-
сузкдать лишь такіе убытки, цифры которыхъ вполнѣ 
ДОКаЗаНЫ (рѢШ. 1SS/71; » » / „ ; 643/74; 103В/и; . 3 / 7 9 ; « * / „ ; 
237/7s> ^Ѵті)- Между тѣмъ, для истца доказать въ 
точныхъ цпфрахъ размѣръ убытковъ представляется 
въ большннствѣ случаевъ невозможнымъ, н суды, 
не смотря на доказанность самаго права на воз
награждение и не считаясь съ несомнѣннымъ су-
щсствованіемъ убытковъ, отказываютъ въ пскѣ 
лишь по недоказанности точной цифры убытковъ. 
Подобное полоэкеніе является совершенно ненор-
мальнымъ п граничить съ отказомъ въ правосудии 
Мезкду тѣмъ, за судами французскими, аннин
скими, швейцарскими—издавна, а въ послѣднее 
время и за германскими (ст. 287 уст. гр. суд. 
1898 г.) признано п р а в о опредѣлять раз-
мѣръ убытковъ по своему усмотрѣнію. 
Новое швейцарское обязательственное право (зак. 
30 марта 1911 г.) постановляетъ по этому вопросу 
слѣдующее: «В., который нельзя доказать цифрами, 
оцѣннвается судьей по свободному усмотрѣнію, 
принимая во вннманіе обычное теченіѳ вещей и 
прпнятыя потерпѣвшпмъ В. мѣры» (ст. 42). Въ 
Швейцарін судьей определяется не только размѣръ, 
по и способъ возпагразкденія завознпкшій В. (ст. 43). 
Русскій проектъ гразкданскаго уложенія слѣдуотъ 
такому зке направленію, предоставляя судьѣ (ст. 1657 и 
2613) устанавливать размѣръ вознаграэкдснія «по 
справедливому усмотрѣнію, по сообраэкснію всѣхъ 
обстоятельствъ дѣла». Чтобъ усмотрѣніе судьи было 
возможно мепѣе пронзвольнымъ, проектъ содерэкнті. 
н нѣкоторыя болѣе подробныя указанія относи
тельно опредѣленія размѣра убытковъ: «убытки 
определяются по тому мѣсту и времени, гдѣ и 
когда обязательство подлежало исполненію; при 
опредѣленін стоимости имущества принимаются во 
вниманіе не только рыночная и бпрзкевая цѣна его, 
но п та цѣнность, какую имущество пмѣло для вѣ-
рптеля по своей особой пользѣ или по своему осо
бому назначеніювъсоставѣ его имущества» (ст.1656). 
Способъ возмѣщенія В. Напболѣе употребптель-
нымъ и простымъ способомъ возмѣщенія В. является 
единовременная уплата денеэкпой суммы, составляю
щей эквпвалентъ утраченныхъ или повреждепныхъ, 
при причиненіп В., цѣнностей. Но мозкетъ быть вы-
бранъ и другой способъ, напр., назначеніе повремен-
ныхъ платежей, пожизненной пенсіи, что наиболѣе 
естественно при повреэкдснін здоровья, лишенін 
жизни кормильца семьи, при обезображепіп или лп-
шенін добраго имени женщины и т. п. (ср. ст. 676 
зак. гражд.). При установлена обязанности выплачи
вать пенсію, целесообразно требовать обезпеченія. 
Это принято, напр., во вниманіе новымъ обязатель-
ствепнымъ правомъ Швейцарін (ст. 43). Въ русскомъ 
правѣ назначеніе пожизненной пенсіи составляете 
нормальный впдъ возмѣщенія В. въ случаѣ утраты 
рабочимъ трудоспособности (ср., напр., зак. 28 іюня 
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1912 г., ст. 7, 14 и ел. о вознагр. пострадавших! 
вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ служащихъ, масте-
ровыхъ и рабочихъ на жел. дор., а равно се-
мействъ ихъ. Правила о вознагр. рабочихъ другихъ 
предпріятій, Св. зак. т. XI, ч. 2, ст. 15619—2І по 
ирод. 1906 г., нынѣ замѣнены законами 23 іюня 
1912 г. о страхованін рабочихъ: Кромѣ де-
нежнаго вознаграждения, возмѣщеніе В. можетъ быть 
произведено путемъ рестптуціи (возстановленія 
прелшяго состоянія). Такъ, напр., ст. 673 зак. гражд. 
для случаевъ истребления или поврежденія какого-
либо имущества преступленіемъ или проступкомъ 
обязываетъ виновнаго, при согласіи потерпѣвшаго, 
«привести поврегкденное въ прежнее состояніе». 
Наконецъ, возмѣщоніо В. производится въ нѣкото-
рыхъ случаяхъ взысканіемъ установленныхъ въ за-
конѣ штрафовъ и неустоокъ, примѣры которыхъ, въ 
томъ числѣ изъ дѣпствующаго русскаго права, выше 
приведены. Право искать по суду возмѣщенія В., 
какъ и всѣ имущественныя права, подложнтъ дѣй-
ствію погасительной давности. При этомъ современ
ный законодательства устанавливаюсь для иска объ 
убыткахъ укороченную давность. Въ герман-
скомъ гражданскомъ уложеніи (g 852) установлена 
3-лѣтняя давность, въ шве il даре ко мъ облзательствен-
номъ правѣ (ст. 60)—годичная, въ наіпомъ проектѣ 
гражданскаго уложенія (ст. 2615)—трехлѣтняя, счи
тая со времени совершения дѣянія. При этомъ, «если 
событіе, вслѣдствіо котораго произошелъ В., вызвало 
уголовное преслѣдованіе виновнаго, то 3-лѣтній 
срокъ давности исчисляется со дня прекращеніи 
уголовпаго преслѣдованія или вступленія приговора 
уголовнаго суда въ законную силу». Установленіе 
краткой давности для псковъ объ убыткахъ вызвано 
•іѣмъ, что по истеченіи продолжительнаго со вре̂ -
мени причиненія В. срока очень затрудняется для 
отвѣтчика возмолшость оправдать себя, привести 
доказательства своей невиновности. Поэтому, чѣмъ 
строже определяется въ законѣ отвѣтственность и 
чѣмъ труднѣе возстановить обстановку происше-
ствія, тѣмъ короче должны быть сроки давности. 
Такъ, напр., общая 3-лѣтняя давность, для псковъ 
объ убыткахъ, сокращается проектомъ до 2 лѣтъ 
въ отношенін В., прнчиненнаго при эксплоатаціи 
желѣзныхъ дорогъ и фабричныхъ предпріятій 
(ст. 2623), и до 3 мѣсяцевъ—въ отношеніи ответ
ственности хозяина помѣщенія, изъ котораго что-
либо выброшено пли вылито такъ, что причи
нило В., или изъ котораго упалъ плохо прн-
крѣпленный предметъ (ст. 2632, 2634). Наконецъ, 
до 3 мѣсяцевъ сокращается и срокъ для вчатія 
иска о вознагражденіп за В., причиненный дикимъ 
или домашнимъ животнымъ (ст. 2636). Дѣйствую-
щіе гражданскіе законы (ст. 692, 694) знаютъ, какъ 
общее правило для исковъ о возмѣщеніи В., де-
сятнлѣтнюю д а в н о с т ь . Сокращается она для 
псковъ о вознагражденін за В. вслѣдствіе причн-
ненія смерти пли повреждепія въ здоровьѣ при 
эксплоатадін желѣзныхъ дорогъ и водяныхъ сообще-
пій, а именно—года, если несчастье произошло на 
ліелѣзной дорогѣ пли па внутренппхъ водяныхъ 
путяхъ сообщенія, и 2 лѣтъ, когда оно послѣдовало 
на пароходѣ въ морскихъ водахъ (п. 7 ст. 683 зак. 
гражд.; ст. 135, 136 общ. уст. росс. жел. дор., изд. 
1906 г.). Равнымъ образомъ, 2-лѣтняя давность 
установлена ст. 48 зак. 23 іюня 1912 г. о страх, 
раб. отъ несч. случаевъ и ст. 47 зак. 28 іюня 
1912 г. о возн. раб. на жел. дор. Для предъявлепія 
иска о вознаграл;денін за убытки, причиненные на-
рушеніемъ авторскаго права, законъ 20 марта 
1911 г. установила 5-лѣтній сроііъ давности. Крат-
Kin срокъ давности, въ интересахъ потерпѣвтаго. 

пріостанавливается уголовнымъ производствомъг 
если таковое было возбулсдено, мелсду тѣмъ какъ 
теченіѳ обычной десятилѣтней давности на предъ
явление иска объ убыткахъ, по смыслу русскихъ за-
коновъ, такимъ производствомъ не пріостанавли-
вается (ст. 694 т. зак. гражд.). — П о д с у д н о с т ь 
дѣлъ объ убыткахъ опредѣдяется суммою послѣднихъ. 
Мировому судьѣ—до 500 руб. Волостному суду 
(по закону 15 іюня 1912 г. о преобразованіп мѣстнаго 
суда ст. 54 п. 2) подвѣдомы споры крестьянъ о возна
граждении за убытки до суммы 100 руб. Иски 
о вознагражденіи за убытки могутъ быть разема-
триваемы и уголовными судами, если потерпѣвшій 
отъ преступленія или проступка заявить этимъ су-
дамъ свои гражданскій пскъ. Замѣчено, что уголовные 
суды щедрѣе прнсуждаютъ вознагражденіе, чѣмъ 
гралсданскіе; объясняется это большею строгостью 
уголовнаго суда къ подсудимому и меньшею требо
вательностью въ отношенін истца. П о р я д о в ъ 
р а з с м о т р ѣ н і я дѣлъ о вознагражденіи за убытки 
въ гражданскомъ судѣ можетъ быть двоякій; обіцій 
и исполнительный (ст. 896—923 уст. гр. суд.). Особый 
порядокъ существуетъ для требования вознагралсденіл 
за убытки, причиненные должностными лицами 
по админпстраціи и судьями (уст. гр. суд. ст. 1316 
и ел.). На истцѣ лежитъ обязанность доказать фактъ-
правонарушенія, наличность и величину убытковъ, 
причинную связь между правонарушеніемъ и убыт
ками и, въ болыпинствѣ случаевъ, виновность отвѣт-
чика.—Литература. Для римскаго права M о m m-
s e n, «Beiträge zum Obligationsrecht», т. II, «zur 
Lehre v. Interesse» (1855); для ист. герм, права: 
S tobbe-Lehmann, «Handb. d. deutsch. Privat
rech», т. 111, стр. 506 ел. Общее ученіе о B.rMataja, 
«Das Recht des Schadenersatzes vom Standpunkt 
der Nationaloekonomie» (1888); S te inbach , «Die. 
Grundsätze d. heut. Rechts über d. Ersatz vom-
Vennö'gensschaden» (1888); S j ü r g e n , «Formen 
d. Unrechts» («Iherings Jahrb.», т. 35); B i n d i n g . 
«Normen», т. I; U n g e r , «Handlungen auf 
eigene Gefahr» (1893); П о к р о в с к і н , «Возмѣщѳ-
ніе вреда и разложеніе его», «Вѣстникъ права», 
1899 г., № 9; П е т р а ж п ц к і й, «Теорія права 
и госуд.», т. II, изд. 2-е, 1910, стр. 694 — 696; 
К р и в ц о в ъ, «Общее ученіе объ убыткахъ» 
(1902); R a n d a, «Die Schadenersatzpflicht», 
2-е изд., 1908; M. R u m e 1 i n, «Schadener
satz ohne Verschuld.» (1910); Saa rda t , «Traité gé
néral de la responsabilité» (1911); Я б л о ч к о в ъ , 
«Вліяніе вины потерпѣвЧпаго на размѣръ возм. В.» 
(1911); Гуссаковскій, «Вознагралэденіе за В., при
чиненный недозволенными дѣлніями» («Журн. Мин. 
ІОст.», 1912, №№ 8—10). Изъ споціальныхъ вопро-
совъ отвѣтственности за В.: M. S a c h e t , «Traité 
sur les accidents du travail» (1909); В. П. Лит
в и н о в ъ-Ф а л и н с к і й, «Отвѣтственность пред
принимателей за увѣчья и смерть рабочихъ» (1900): 
Л азаревск іп , «Отвѣтственность за убытки, причи
ненные должностными лицами» (1905); Я б л оч
ко въ, «Смѣшанная вина и ст. 683, т. X, ч. 1» 
(1910); его же, «Гралсданская отвѣтственность дуэ-
лянтовъ» (М., 1910); Mo с к а л ев ъ, «Ответствен
ность хозяевъ и вѣрнтелей за дѣііствія слугъ и 
повѣренныхъ» («Журн. Мин. Юст.», № 4, 1912); 
Г. Гппсъ, «Автомобильное право» («Право»,№ 10, 
1910). Практические комментаріи къ законамъ: 
бар. Н о л ь к е н ъ , «Законы о вознагралсденіи за 
увѣчье и смерть въ промышленныхъ заведе-
ніяхъ» (1911); е го же, «Законъ о страхова-
ніи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ» (1'ЛЗ); 
Л и т в и н о в ъ - Ф а л и н с к і й, «Новый законъ 
о страхованіи рабочихъ» (1912); З м и р л о в ъ , 
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«Вознагражденіе за В. и убытки, причиненные 
желѣзнодорожными и пароходными предпріятіями» 
(1912). Г. Гиіісь. 

Времевы—два русекихъ дворянскихъ рода, 
изъ которыхъ одпнъ восходнтъ къ концу XVI в., 
а по оффиціальнымъ даннымъ ведетъ начало отъ 
М и х а и л а А н т о н о в и ч а В., испомѣщеннаго въ 
1621 г., и запнсанъ въ УІ ч. род. кн. Курской губ. 
Другой родъ В. считаетъ своимъ родоначальннкомъ 
капитана Ѳедора Т и м о ф е е в и ч а В., пріѣхав-
шаго въ Россію изъ Молдавіи въ 1715 г. Записанъ 
во II ч. род. кн. Харьковской губ. В. Р—въ. 

В р е м е н а г о д а : весна, лѣто, осень и зима. 
1) Въ астрономическомъ смыслѣ годъ дѣлится на 
два полугодія; весна и лѣто соетавляютъ одно, 
осень и зима—другое; въ теченіе перваго, въ сред-
нихъ широтахъ, дни.длиннѣеночей, вътеченіе вто
рого—наоборотъ, ночи длиннѣе дней. Весною и зи
мою продолжительность дня постоянно растетъ; 
весною—начиная съ дня, равнаго ночи, до самаго 
длиннаго дня въ году; зимою—начиная съ самаго 
короткаго дня въ году, до дня, равнаго ночи. Лѣтомъ 
и осенью продолжительность дня постоянно убы-
ваеть, лѣтомъ—начиная съ самаго длиннаго дня до 
дня, равнаго ночи, а осенью—до самаго короткаго 
дня въ году. На экваторѣ день всегда равенъ ночи, 
на полюсахъ въ теченіе одного полугодія (весна и 
лѣто) постоянно день, въ теченіе другого (осень и 
зима) постоянно ночь. Въ обоихъ нолушаріяхъ 
земли, сѣверномъ и южномъ, В. года всегда проти
воположны, когда въ сѣверномъ полушаріи весна, 
въ южномъ—осень, и т. д.—Вслѣдствіе неравномѣр-
ности движенія земли по эллипсу около солнца 
продолжительность разлнчныхъ В. года не одина
кова; такъ, принимая годъ равнымъ 365 дн. 6 час, 
весна сѣвернаго полушарія (т.-е. осень—южнаго) 
продолжается приблизительно 92 дн. 21 час, лѣто— 
93 дн. 14 час, осень—89 дн. 18 час. и зима—89 дн. 
1 час.—Начала В. года не приходятся ежегодно въ 
одпнъ и тотъ же день и часъ, что зависитъ отъ 
нсравномѣрностп движенія земли около солнца и 
отъ перемѣщенія линіи пересѣченія плоскостей 
.эклиптики и экватора. — 2) Въ метеоролоііи, 
въ отличіе отъ астрономіп, называютъ въ сѣвер-
номъ полушаріи: з и м о й-мѣсяцы декабрь, январь 
и февраль; весной—мартъ, апрѣль и май; лѣ-
тоыъ—іюнь, іюль и августъ; осенью—сентябрь, 
октябрь и ноябрь. Въ южномъ полушаріи обратно, 
т.-е. лѣто—декабрь, январь и февраль и т. д. Впро-
чемъ, въ метеорологіи придается все менѣе и менѣе 
значонія временамъ года, а больше мѣсяцамъ и 
болѣе короткимъ періодамъ. Иногда также назы
вают!» л ѣ т о м ъ время, когда средняя температура 
выше какого-нибудь предѣла, напр. 20°; зимой— 
когда она ниже, напр., 0°, т.-е. время' морозовъ 
и т. д, Въ обыденной жизни въ странахъ, гдѣ 
принята новый стиль, В. года тѣ же, что при
няты въ метеорологіи; въ Россіи и другихъ стра
нахъ, гдѣ принять юліанскій календарь, весною 
называютъ мартъ, апрѣль и май стараго стиля и т. д. 

В р е м е н н о - заповѣдныя нм-faiiiii — 
одпнъ изъ видовъ имущества, не подлежащаго сво
бодному обращенію. Института В.-заповѣдныхъ имѣ-
ній введенъ закономъ 25 мая 1899 г. въ видахъ 
охраны средняго дворянскаго землевладѣнія и про-
тиводѣйствія его раздробленію или уничтоженію. Но 
В.-заповѣдное можетъ быть обращено только имѣ-
ніе, принадлежащее потомственному дворянину 
(въ 9 западныхъ губерніяхъ—только нмѣющему 
право покупать землю), пространствомъ земли не 
менѣе дающагс право непосредственнаго участія 
въ. дворянскихъ выборахъ и не болѣе ЮОООдес и 

цѣнностыо не менѣѳ 15000 руб. (за вычетомъ долга 
дворянскому земельному банку). Имѣніе, обращае
мое во В.-заповѣдное, должно заключать въ себѣ 
усадьбу съ хозяйственными постройками, быть сво-
боднымъ отъ всякихъ запрещеній (кромѣ нало-
женныхъ въ обезпеченіе ссуды дворянскаго зо-
мельнаго банка) и недоимокъ, и подлежитъ отме-
жеванію отъ смежныхъ угодій учредителя. Имѣніе, 
заложенное въ дворянскомъ земельномъ банкѣ, мо
жетъ быть обращено во В.-заповѣдное только съ 
согласія банка и въ томъ случаѣ, если непогашен
ный банковый долгъ не превышаетъ 60% оцѣнки, 
произведенной при залогѣ имѣнія. Учредитель В.-
зановѣднаго имѣнія можетъ внести въ госу
дарственный банкъ особый вспомогательный капи
таль пмѣнія, для уиотребленія его на цѣліі, ука-
занныя въ учредительномъ актѣ (проценты съ ка
питала могутъ идти также и на введеніе по-
лезныхъ усовершенствованіп въ хозяйствѣ имі.-
нія). Одно и то же лицо можетъ учредить нѣсколько 
В.-заповѣдныхъ имѣиііі, a нѣсколько лицъ, состоя-
щихъ въ родствѣ или бракѣ, могутъ учредить одно 
В.-заповѣдное имѣніе. Лицо, пмѣющее нѣсколькпхь 
нисходящпхъ законныхъ наслѣдниковъ, можетъ 
учредить В.-заповѣдныя пмѣнія изъ родового сво
его имущества въ пользу о д н о г о и з ъ н и х ъ: 
1) если всѣ они, достпгнувъ совершеннолѣтія, изъ
явили на то свое согласіе, 2) если стоимость имѣ-
нія не превышаетъ 25 000 руб. и 3) при удостовѣ-
реніи, что прочіе наслѣдншш обезпечены другимъ 
нмуществомъ въ размѣрѣ ихъ законныхъ наслѣд-
ствепныхъ долей такъ, что превышепіе паслѣдствен-
noft доли получающаго В.-заповѣдное имѣніе со
ставляешь не болѣе 25 000 руб. В.-заповѣдное имѣ-
ніе учреждается крѣпостнымъ порядкомъ при жизни 
учредителя либо послѣ его смерти, во исполнена) 
нотаріальнаго духовнаго его завѣщенія. В.-заповѣд-
ное имѣніе съ указанными въ законѣ иераздѣль-
нымп его принадлежностями не подлежитъ пи 
отчужденію, ни раздѣлу, не можетъ быть ни 
обременяемо долгами (за немногими изъятіяміі 
на экстренныя надобности самого имѣнія или 
для обезпеченія не наслѣдующнхъ въ этомъ 
имѣніи законныхъ дѣтей владѣльца — не учреди
теля), ни отдаваемо въ наемъ на срокъ свыше 
6 лѣтъ. Личные долги у ч р е д и т е л я подлежать 
удовлетворенію изъ В.-заповѣдныхъ пмѣній только 
при заявленіи о нихъ креднторовъ въ годовой 
срокъ съ послѣдней публикаціи старшаго нотаріуса. 
Личные долги в л а д ѣ л ь ц е в ъ В.-заповѣдныхъ имѣ-
ній удовлетворяются только изъ доходовъ съ имѣ-
нія; наслѣдникъ владѣльца В.-заповѣдныхъ имѣнііі, 
унаслѣдовавшій одно лишь такое имѣніе, по этимь 
долгамъ (за незначительными изъятіями) не отвѣ-
чаетъ. В.-заповѣдныя имѣнія освобождены отъ по-
шлинъ, взимаемыхъ съ имуществъ, переходящихъ 
безмездными способами; взыскание недоимокъ въ 
другихъ налогахъ, сборахъ и повпнностяхъ обра
щается только на доходы съ имѣнія. Норлдокъ на-
слѣдованія во В.-заповѣдныхъ имѣніяхъ въ общемъ 
сходенъ съ порядкомъ наслѣдовапія въ заповѣд-
ныхъ имѣніяхъ, со слѣдующими изъятіяміі. Учре
дителю, имѣющему законныхъ нисходящпхъ, прп-
надлежитъ выборъ наслѣдника изъ ихъ среды съ 
обязательнымъ предпочтеніемъ мужского потом
ства по мужской линіи; наслѣдовать во В.-заповѣд-
номъ пмѣніи-могутъ только потомственные дворяне; 
при учрежденін В.-заповѣдныхъ имѣній нѣсколь-
кими лицами назначенный наслѣдникъ получаетъ 
имѣніе въ полномъ составѣ только по открытіи 
наслѣдства послѣ учредителя, пережившаго всѣхъ 
остальныхъ; при учрежденіи В.-заповѣднаго имѣнія 
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въ пользу одного или нѣсколькихъ нисходящихъ 
наслѣдниковъ изъ родового имущества оно зачи
тывается имъ въ составь ихъ наслѣдственной доли; 
вдова учредителя или владѣльца В.-заповѣднаго 
имѣнія имѣетъ право (пожизненно или до вступле-
нія въ новый бракъ) на 1/в ежегоднаго чпстаго до
хода съ имѣнія; законныя дѣтн владѣльца (не учре
дителя) В.-заповѣднаго имѣнія, стоимость котораго 
нрпвышаетъ 100 000 руб., не обезпоченныя другимъ 
имуществомъ, пмѣюгь право на установленіѳ въ 
ихъ пользу, путемъ займа подъ залогъ В.-запо-
вѣднаго имѣнія, капитала, равпаго двухлѣтнему 
чистому доходу съ имѣнія (при стоимости имѣ-
нія 25 000—100 000 руб. обязанность эта мо-
жетъ быть возложспа на наслѣдника владѣльцемъ 
по нотаріальному завѣщанію); владѣлецъ (не учре
дитель) В.-заповѣднаго пмѣнія можетъ завѣщать его 
въ пожизненное владѣніе своей женѣ только въ 
томъ случаѣ, если оно должно перейти по наслѣд-
ству къ боковому его родственнику. Временная 
заповѣдность прекращается либо по нотаріальному 
духовному завѣщанію владѣльца В.-заповѣднаго 
имѣнія, либо при наступленіи указапныхъ ' въ за
кон!; обстоятельствъ. Она не можетъ быть отмѣ-
ненанп самнмъ учредптслемъ, ни первымъ за нпмъ 
владѣльцемъ имѣнія; всѣ же послѣдующіе владѣльцы 
могутъ отмѣпнть временную заповѣдность въ нота-
ріальномъ духовномъзавѣщанін только вътомъ слу-
чаѣ, если они пмѣютъ нисходящее потомство и уна-
слѣдовалн В.-заповѣдноо нмѣніе отъ родственнпковъ 
по примой восходящей лпніи. В. заповѣдпость прекра
щается также: 1) при пресѣчоніи рода учредителя 
или блнжайшаго его наслѣдннка въ прямой нисхо
дящей лннін, 2) когда пмѣіііо должно перейти къ 
лицу, не состоящему потомственнымъ дворянпномъ 
и не пмѣющему дворянскаго потомства, и 3) когда 
у учредителя, при учрежденіи В.-заповѣднаго имѣ-
нія въ пользу бокового родственника, окажется 
законное потомство по прямой лшііп; прекращеніе 
времепной заповѣдности мозкетъ быть исходатай
ствовано при жизни владѣльца въ случаѣ обнару-
женія во В.-заповѣдномъ имѣнін мѣсторожденій 
нскопаемыхъ значительной цѣнностп. Дѣйствіе за
кона 1899 г. не распространяется на Кавказскій 
край и на губерніи п области (кромѣ Вятской и 
Пермской), въ копхъ не введены дворянскія учро-
жденія (ст. 493'—>6, 10691, 10701, 12131-9 и 12221 

зак. гр.).—Съ 1899 г. по настоящее время учре
ждено мепѣе 15 В.-заповѣдныхъ нмѣній, но и по 
отношенію къ нѣкоторымъ изъ этнхъ возбуждено 
ходатайство объ уничтожении заповѣдностн. А. Г. 

В р е м е и н ы я укрѣіілсіі ія строятся 
вмѣсто долговроменныхъ: 1) передъ началомъ кам-
паніи или во время ея — для успленія важныхъ 
пунктовъ театра предстоящихъ воениыхъ дѣііствій 
пли пріобрѣтающпхъ такое значеніе по ходу войны 
(Торссъ-Ведрасъ, 1809 —10 гг., Дюппель, 1864; 
Чарльстоунъ, 1864; Флорпсдорфъ, 18G6; Плсвна, 
1877); такжо Для закрѣиленія за собой отшітыхъ 
участковъ непріятельской террпторіи и для обезпо-
ченія своего тыла (Дроздснъ, 1866; Ляоянъ, Мук-
денъ, Харбпиъ, 1904): 2) для усплснія сущоствую-
щнхъ крѣпостей, въ особенности устарѣлыхъ или 
неоконченных!, постройкой (Снлпстрія, Варна, Ру-
щукъ, Шумла, 1828; Севастополь, 1853—54 гг.; Па-
рнжъ, Бельфоръ, 1870—71; Никополь, Рущукъ, 
Карсъ, 1877—78, Портъ-Артуръ, 1904); 3) для за-
мѣны долговроменныхъ въ мирное время—по эко-
номнчеекпмъ соображепіямъ. При совремонныхъ 
средствахъ пора;кенія и времени, на которое 
можно обыкновенно разечнтывать при возведен]и 
временныхъ укрѣпленій (до нѣсколькихъ недѣль),— 

послѣднимъ нельзя придать такого характера, при 
которомъ они могли бы съ успѣхомъ сопроти
вляться любымъ снарядамъ противника, хотя бы 
даже средиихъ калнбровъ. В. укрѣпленія по сте
пени сопротивляемости никогда не могутъ достиг
нуть долговременныхъ и всегда почти будутъ по 
свопмъ внѣіннимъ формамъ, размѣрамъ и примѣ-
неннымъ для ихъ возведенія матеріаламъ (земля, 
дерево, рельсы; рѣдко—бетонъ и броня) скорѣе 
приближаться къ полевымъ. Сильнаго сопротнвле-
пія отъ В. укрѣпленій можно ожидать только при 
большой затратѣ на ихъ оборону жпвыхъ силъ: 
раза въ 1,5—2 болѣе, чѣмъ для укрѣпленій долго
временныхъ. В. укрѣпленія примѣшштся въ вндѣ 
отдѣльныхъ укрѣпленій, фортовъ, батарей, группъ 
и цѣлыхъ круговыхъ сомкнутыхъ познцій. Онѣ 
должны, въ общемъ, удовлетворять тѣыъ же усло-
віямъ, что и долговрсменныя, но лишь въ той 
мѣрѣ, насколько это допускаютъ время и налпч-
ныя средства. Въ частности, по отношенію къ вре-
меннымъ фортамъ должны быть соблюдены, глав-
нымъ образомъ, требовані я обезпеченія отъ 
штурма и отъ непріятельской бомбарди
ровки соотвѣтствующнми орудіямп; кромѣ 
того, постройку временнаго форта надо всегда 
вести такъ, чтобы уже по прошествіп нѣ-
сколькнхъ дней онъ иредставлялъ собою вполнѣ 
обороноспособную постройку—сначала хотя 
бы протпвъ снарядовъ полевой артнллерін, а за-
тѣмъ въ оставшееся, до подхода непріятоля, время 
можно устраивать болѣѳ солндныя закрытія для 
гарнизона (блиндажи), способныя сопротивляться 
6-дм. гаубнцамь. Обыкновенно такія укрѣплоиія по
лучаются, когда на постройку имѣется времени— 
нодѣлп 2—4, и называются они собственно вре
менными; матеріаламп при возиедепіи такнхъ 
укрѣпленій будутъ, главнымъ образомъ: земля, 
дерево (бревна, доски, фашнпы, туры), желѣзо 
(рельсы, волнистое); профиль, большею частью— 
гласпсообразная съ брустверомъ высотою до 12 ф. 
и такой жо глубины рвомъ, заполноннымъ прово
лочной сѣтыо, обстрѣливаомой фронтальнымъ огнемъ; 
иногда, впрочемъ, удается сдѣлать рвы трапецо-
пдальными п дать имъ фланковую оборону — от
крытую или закрытую (изъ дорсвянпыхъ капоіш-
ровъ и полукапонпровъ). Если на постройку 
укрѣпленія имѣется времени мѣсяцъ и болѣе, и 
можно добыть для устройства закрытій бетонъ, то 
блиндажи замѣняются бетонными к а з е м а т а м п -
убѣжнщами, но, конечно, болѣе скромныхъ раз-
мѣропъ, чѣмъ долговременные, и тогда такое укрѣ-
пленіе называется полудолговременнымъ; про
филь его и преграды остаются тѣ же, что и въ 
укрѣпленіяхъ собственно-временныхъ, и вся раз
ница только въ томъ, что въ полудолговремсниомъ 
укрѣпленіи люди могутъ быть обозпечены бетон
ными казематами даже отъ 8-дм. бомбъ, и, кромѣ 
того, часто можно организовать вполнѣ падежную 
протпвъ такпхъ жо калнбровъ казематированную 
оборону рвовъ (изъ бетонныхъ капонпровъ и полу
капонпровъ). Подобный же характеръ носятъ вре
меиныя береговыя батареи, вооружаемый: 
1) для протнводѣйствія прорыву мппоносцевъ и 
брандеровъ и для отраженія десантовъ малокали
берными пушками—57-мм. береговыми на тумбахъ, 
пли 3-дм. полевыми,1 • или. наконсцъ, морскими 
75-мм. и другими пушками, снятыми съ судовъ: 
2) для обстрѣлпванія болѣе круиныхъ судовъ и па 
болѣе дальнія дистанціп—48-лин. береговыми пуш
ками, 6-дм. Канэ, осадными 6-дм. пушками въ 
190 пуд. или такого же калибра въ 120 пуд., затѣмъ 
48-лин. гаубицами, 8-дм. крѣпостными и 9-д.м. бере-
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говыми мортирами, а также 8-дм. осадными лег
кими пушками. Если времени на постройку бата
рей имѣется не менѣе двухъ мѣсяцевъ, то онѣ 
могуть вооружаться и болѣе крупными орудіями: 
10-дм. и 11-дм. пушками и 11-дм. и 12-дм. гауби
цами и мортирами. Подъ эти орудія обязательно 
устраиваются бетонныя платформы, а безопасный 
отъ бомбъ помѣщенія, фланкнрующія постройки, 
іірепятствія и пр., дѣлаются временнаго типа. Вре
менный береговыя батареи, вооружаемыя крѣпост-
ньшн и береговыми орудіями, устраиваются только 
для фронтальнаго огня по морю; воорулеаемыя же 
полевой артиллеріей—и для фронтальнаго, и для 
фланковаго огня (нослѣднее преимущественно для 
продольнаго обстрѣливанія береговой полосы). На 
каждой батареѣ ставится не болѣе 4—6 орудій; 
орудія ставятся ось отъ осп — на 15 саж. и болѣе 
и раздѣляются земляными траверсами; для лучшаго 
укрытіи орудій, внутренняя крутость бруствера вы-
дѣлывается съ переломами. Профиль примѣняется 
чаще всего—горнзонтная, при чемъ внутренняя 
крутость бруствера поддерживается деревянными 
срубами. В. Яковлевъ. 

В р е м я (астрой.). Единственнымъ масштабомъ 
для измѣренія В. служить вращеніе земли вокругъ 
оси, которое принимается равномѣрнымъ. Коле-
банія. скорости вращенія земли, указываемыя тео-
ріей и завнсящія отъ распредѣленія и перемѣщеній 
массъ внутри и на поверхности земного сфероида, 
ничтожны и вполнѣ могутъ быть пренебрежены. 
Вслѣдствіевращенія земли съ запада на востокъ намъ 
кажется, что всѣ свѣтила на вндіімомъ небесномъ 
сводѣ перемѣщаются съ востока на западъ—увели
чиваются ихъ часовые углы. Въ астрономіи 
В. называется часовой уголъ какого-либо свѣтила 
ИЛИ фиктивной точки воображаемой небесной 
сферы. Возрастание часового угла на 15°, 30°, 45° 
и т. д. соотвѣтствуотъ теченію времени въ 1, 2, 3 
и т. д. часовъ. Измѣпеніе часового угла на 360°, 
т.-е. полный оборотъ земли, назыв. сутками. Вслѣд-
ствіе двнженія земли по ея орбнтѣ солнце перемѣ-
щается на небесномъ сводѣ относительно неподвпж-
ныхъ звѣздъ, и потому необходимо различать звѣзд-
ное и солнечное В. Обыкновенно звѣзднымъ В. 
называется часовой уголъ точки весенняго равно
денствия, которая мѣниетъ свое положеніе на 
небесномъ сводѣ крайне медленно. Звѣздное 
В. протокаетъ такъ же равиомѣрно, какъ и вра-
щеніе земли. За начало звѣздныхъ сутокъ при
нимается моментъ верхней кульмпнацііі точки весеп-
няго равноденствія (прохожденіе ея черезъ юлшую 
часть мерпдіана какого-либо мѣста на землѣ). Всѣ 
часы, употребляемые при астрономпческихъ наблю-
деніяхъ, регулированы по звѣздному В., и въ этомъ 
В. даны всѣ результаты наблюденій. Въ моментъ 
нрохожденія какой-либо звѣзды черезъ южную 
часть меридіана часовой уголъ ея равенъ нулю, 
a звѣздное В., определенное какъ сказано выше, 
равно прямому восхожденію звѣзды. Земля дви
жется въ своей орбитѣ вокругъ солнца неравно-
мѣрно, при чемъ ось вращенія ея наклонена къ пло
скости орбиты (эклиптикѣ); поэтому часовой уголъ 
солнца возрастаетъ неравномѣрно, и также неравно-
мѣрно протекаетъ солнечное В. Однако, въ обще-
житіи вполнѣ необходимо сообразовать измѣреніе 
В. съ положеніемъ солнца на небесномъ сводѣ, а 
потому вводятъ фиктивное «сроднее» со.шце, которое 
двіикется равномѣрно по экватору. Такпмъ обра-
зомъ, различаютъ истинное (солнечпое) В. и сред
нее (солнечное). В., опредѣляя послѣднее какъ ча
совой уголъ «средняго» солнца. По среднему В. 
регулированы всѣ часы въ общелінтіи. Разность 

между истнннымъ и среднимъ В. назыв. уравне-
ніемъ В., она мѣняется въ тсченіѳ года въ ту 
и другую сторону до 15 минуть и дается на 
каждый день въ астрономическихъ календаряхъ. 
Вслѣдствіе того, что земля вращается вокругъ оси 
въ ту же сторону, какъ и обращается по орбнтѣ 
около солнца, кагкдый полный іюворотъ ея (относи
тельно неподвижнаго направленія въ пространстве, 
или, к а к ъ г о в о р я т ъ , относительнозвѣздъ)завер
шается раньше, чѣмъ поворотъ относительно солнца, 
и потому звѣздныя сутки на 3" 56е; короче, чѣмъ 
среднія солнечныя сутки. Иначе: обращеніе земли 
около солнца имѣетъ слѣдствіемъ то, что тропиче
ски"! годъ ",одержнтъ въ себѣ 365,2422 срод-
ннхъ сутокъ, и 366,2422 звѣздныхъ (т.-е. на 
однѣ звѣздныя сутки больше), а «среднее^ время и 
среднія сутки можно определить какъ результата 
дѣленія солнечнаго года па р а в н ы я части. Се
ку ндазвѣзднаго В. еодерлиітъ 0,9973 секунды средняго, 
и обратно: секунда средняго В. содержитъ 1,0027 се
кунды звѣзднаго В. Для удобства превращенія про-
мея;утковъ звѣзднаго В. въ соотвѣтствующіе проме-
л;утки средняго времени и наоборотъ существуютъ 
таблицы. Для полученія средняго В. по данному 
звѣздному или наоборотъ нулшо знать звѣздное 
В. въ такъ назыв. средній полдень; это послѣд-
нее дается въ астрономическихъ календаряхъ 
(«Nautical Almanac», «Connaissance des temps» 
«Berliner Astronomisches Jahrbuch» u др.) для 
мерпдіана календаря. За начало среднихъ су
токъ въ астрономіи принимается полдень, и счетъ 
часовъ (какъ и для звѣзднаго В.) идетъ отъ 0 до 24. 
Въ общелиітін же за начало сутокъ принимается 
предшествовавшая полночь. Мѣстнымъ (звѣзднымъ, 
истиннымъ или среднимъ) В. назыв. В., считаемое 
въ какомъ-лнбо мѣстѣ въ разематрнваемый моментъ, 
т.-е. часовой уголъ свѣтила или фиктивной точки 
относительно меридіана дан наго мѣста. Разность 
между мѣстными В., считаемыми въ одинъ и 
тотълсе фпзическій моментъ въразличныхъмѣстахъ, 
равняется разности долготъ этнхъ мѣстъ, выралсен-
ной въ часахъ и доляхъ часа. Разлнчіе счета 
В. на разныхъ мерндіанахъ сказывается при со-
вершеніи путешествій, при чемъ путешествеіпінкъ 
кругомъ свѣта въ западномъ направленіп, по ноз-
вращеніп на мѣсто своего отбытія, теряетъ одинъ 
день, путеіпсственникъ же въ восточиомъ паправле-
нін выигрываетъ одинъ день. При кругосвѣтныхъ 
плаванінхъ исправленіе счета дней на судахъ дѣ-
лается въ Тихомъ океанѣ при переходѣ черезъ 
меридіанъ, лел{ащій на 180° отъ Гринича. Къ западу 
отъ этой линіп счетъ В. находится на одинъ день 
впереди относительно мѣстъ, лелеащихъ къ востоку 
отъ нея; поэтому, переходя эту линію, при путе-
шествіи на западъ, для согласовали счнсленія дней 
на суднѣ съ счисленісмъ мѣстныхъ жителей, одинъ 
день прибавляется къ счпсленію на суднѣ, при ну-
тешествіп на востокъ одипъ день отнимается. До 
1856 г. лентели Филиппинских'!, и Каролннскихъ 
острововъ считали дни одинаково съ жителями остро-
вовъ Тнхаго океана, лел;ащихъ къ востоку отъ ука-
заннаго меридіана. Это объясняется тъмъ, что острова 
эти были открыты и колонизованы европейцами съ 
востока.—Короткіе промелсуткн В. измѣряются ча
совыми механизмами, которые можно регулировать 
по тому или иному теченію В. Употребляемые въ 
общелиітіи стѣнные и карманные часы п хронометры 
показываютъ среднее (мѣстное) В.; солнечные часы 
показываютъ истинное В.; астрономы пользуются 
часами и хронометрами, идущими по звѣздному или 
среднему времени. Изъ наблюдсній суточнаго дви-
женія звѣздъ выводится звѣздное В., среднее лее по-
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лучается пзъ ннхъ, какъ сказано выше. Поправкою 
часовъ или хронометра назыв. число, которое нужно 
прибавить къпоказанію часовъ или хронометра для 
получеиія дѣнствнтельнаго В.: такъ, напр., если въ 
среднііі полдень карманные часы показываютъ 11 ч. 
58 м. 30 с , то поправка нхъ равна+1 м. 30 с. 
Поправка часовъ можетъ быть получена различными 
способами изъ наблюденій прохожденій звѣздъ 
чрезъ мерндіанъ, изъ пзмѣреній высотъ звѣздъ или 
солнца и др.—Въ дѣйствительности вращеніе земли не 
вполнѣ равномѣрно. Помимо перемѣщенія массъ при 
геологическнхъ и метеорологическихъ процессахъ, 
главнымъ факторомъ здѣсь является треніе, разви
ваемое океанскими лунно-солнечными приливами. 
Приливная волна распространяется обратно вра-
щенію земли и замедляетъ его. Такимъ образомъ, 
единица В. непрестанно (хотя ничтожно) мѣнлется, 
и абсолютной единицы В. мы не нмѣемъ. Впервые 
встрѣтились съ вопросомъ объ измѣненіи длины 
сутокъ какъ единицы времени при сравненіи древ-
нихъ наблюденій затменій съ новѣйшими, когда 
понадобилось найти обълсненіѳ для такъ назыв. ве
кового ускоренія луны. В. С. 

ISpcitiM—всеобщая форма, въ которой воспрп-
нимаютсн или представляются нами событія внѣш-
няго и внутреиняго міра, или въ вндѣ послѣдова-
тельности, или въ вндѣ сосуществованія (единовре
менное™) явленій. Въ исторіи философіи вопросъ о В. 
ставился очень рано, но трактовался, главнымъ обра
зомъ, со стороны реальности этой формы. Въ фило-
софіи древннхъ грековъ встрѣчаются взгляды на В. 
какъ на субъективную форму сознанія, хотя обос-
нованія этого были, по большей части, метафизиче-
скія, зависѣвшія отъ общей философской концепціп 
того или иного философа, и не шли дальше 
указанія какого-либо свойства В. Фпзическія объ-
ясненія движенія и всякаго пзмѣненія, вопросъ о 
нозникновеніи міра и его судьбѣ, все это выдвигало 
эту проблему н клало опредѣленный отпечатокъ на 
ея разрѣшеніе. Начиная съ опредѣленія В., какъ 
сферы ОКружаЮЩагО (aocùpcc TUÙ тгЕріеу.оѵтос), пріІШІ-
сынаемаго Ппеагору, кончая эратосѳеновскимъ по-
ниманіемъ В., какъ пути вселенной (таб -/.oa<j.ou 
•̂ opsia), античная фшюсофія какъ бы попутно от
теняла ту или другую форму, то или другое свой
ство В., не останавливаясь долго на этомъ во-
просѣ, что дало ей возможность пройти мимо антп-
номій, поставленныхъ Зенономъ Элейскимъ относи
тельно двнженія и тѣсно связанныхъ съ разрѣше-
ніемъ вопроса о В. Платонъ видѣлъ во В. образъ вѣч-
ности, Аристотель—счета двшкенія (àpt9jj.6j хіѵ/реш; 
-лата то тіротероѵ хаі o'a-гроѵ); стоиками Подчеркивался 
безтѣлесный, абстрактный характеръ В.; у ново-
платониковъ оно является свойствомъ души. Въ 
средневѣковомъ міросозерцапіи преобладала аристо
телевская концепція, или взглядъ блаж. Августина, 
который не разъ останавливался на вопросѣ о В., 
отмѣчая его субъективность, зависящую отъ того, 
что воспріятіс и оцѣнка В. обусловлены «олшданіемъ, 
внпманісмъ и памятью» (exspectatio, attentio, me
moria; Confess. XI, 28). Въ новой философіи 
вниманіе сосредоточивается на разсмотрѣніи психо
логической и гносеологической сторонъ проблемы 
В. Такъ дѣло обстоитъ и до настоящаго В. Раціона-
лпеты (Декарта) и эмпирики (Гоббсъ) исходили сна
чала изъ пониманія В., какъ картины пли мѣры двп-
женія, но постепенно центръ тягкести переносится на 
вопросъ о гонезнсѣ и реальности В. У Лейбница это 
лошітіе, представляющее simple possibilité ideale, 
есть, какъ и пространство, истина вѣчная; у Юма 
В.—субъективная форма, представленіе о которой 
возшікаетъ изъ того, какимъ образомъ впечатлѣнія 

представляются въ умѣ (appear to the mind). 
Кантъ своимъ ученіемъ объ апріорности В. первый 
отдѣлилъ гносеологическую сторону проблемы отъ 
психологической. В., по Канту—необходимое пред-
ставленіе a priori, лежащее въ основанін опыта; 
оно—по есть свойство «вещей въ себѣ», а чистоо 
воззрѣніе, являющееся субъективнымъ условіемъ 
чувственнаго человѣческаго воззрѣнія, внѣ котораго 
оно—ничто. В. не есть эмпирическое понятіе, полу
ченное изъ опыта; самый опыта возможенъ лишь при 
наличности В.; оно не есть даже понятіе, а чистоо 
воззрѣніе, потому что части В. суть его части, а не 
вндовыя понятія по отношенію къ родовому; кромѣ 
того, В. безконечно, а эмпирическая дѣйствитель-
ность не содержптъ въ себѣ ничего безконечнаго. 
Будучи условіемъ возмолшости опыта и обладая 
эмпирическою реальностью, В. объективно, какъ 
условіе опыта, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, идеально, потому что 
оно не выражаетъ своиствъ самихъ вещей. Изслѣ-
дованіе В. трансцендентально: оно устанавлнваетъ 
условіе возмолшости опыта и знанія о немъ, кото
рое выраяіается преимущественно въ синтетиче-
скихъ сужденіяхъ a priori, лежащихъ въ основѣ 
всякаго знанія. Въ системѣ Канта вопросъ о В. 
является настолько важнымъ, что несостоятель
ность системы въ этомъ пунктѣ была бы равно
сильна несостоятельности всей системы. Непра
вильная интерпретация ученіл о В. Канта давала 
видимость доказательства такой несостоятельности 
(напр.. Шопенгауеру, М. Каринскому, Н. Гроту и 
т. д.). Неправильность эта заключалась въ прнписы-
ваніи Канту утверлсденія, что нами непосредственно 
воспринимается смѣна душевныхъперелшваній, ме
наду тѣмъ какъ Кантъ допускалъ возможность пере-
живанія лишь представленій смѣны. Блшкайшіѳ 
эпигоны Канта и философы позднѣйшаго времени, 
признавая важность гносеологической стороны этого, 
вопроса, разрѣшали его или въ зависимости отъ ме-
тафизпческихъ воззрѣній (реалистически или идеа
листически), исповѣдуемыхъ ими, или съ большею 
прпмѣсью психологизма. Въ такомъ положеніи во
просъ находится и до настоящаго момента. Совре
менный философъ Анри Бергсонъ основнымъ по-
нятіемъ, при помощи котораго возможно постилае
т е явленій внутреиняго чувства, считаетъ длитель
ность (durée)—понятіе, которымъ обусловлено пред-
ставленіе непрерывной смѣны психическнхъ со
стояли, являющихся качественной мноліествен-
ностыо (multiplicité qualitative) и не имѣющихъ 
ничего количественнаго. Эта качественно-разно
родная длительность нашего «я» не связана какими-
либо внѣшнпмп по отношенію другъ къ другу мо
ментами и не нмѣетъ никакого отношенія къ 
числу. Длительность если и можетъ быть отнесена 
къ величннамъ, то только къ интенсивнымъ: она 
есть «непосредственно» данное сознаніе, тогда какъ 
В. есть нѣчто производное, величина, измѣряемая 
моментами.—Гносеологическая сторона вопроса о В. 
заключается въ выясненіп характера и роли В. въ 
составѣ нашего знанія. Идея единовременное™ обу-
словливаетъ представленіе соеуществованія явленій, 
идея послѣдователыюсти обусловлпваетъ предста-
влепіе смѣпы. Обыкновенно проблема В. разема-
трпвается въ связи съ проблемою пространства, что 
вызывается сходствомъ познавательнаго значенія 
этихъ формъ воспріятія, хотя пространство прости
рается лишь на объекты внѣшняго міра. Идею В. 
нельзя получить изъ опыта. Эмпирпзмъ, утвкр-
лідающій это, не въ состоянін показать, какимъ 
образомъ изъ воспріятія отдѣльныхъ звуковыхъ 
ощущеній могла бы появиться идея послѣдователь-
HOCTu. а изъ ней — идея В. Это сознавал;ь 
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уже Юмъ, утверждавшііі, что «идея В. вознпкаетъ 
не изъ какого-либо частнаго впечатлѣнія, соеди
няющаяся съ другими и вполпѣ отлпчаемаго 
О'гъ нихъ, а отъ того способа, какішъ зпечатлѣ-
нія представляются нашему сознанію, не входя, 
однако, въ число этихъ послѣднихъ». Связь 
между представлениями есть необходимое условіе 
идеи послѣдовательности, a соединеніе опре-
дѣлениымъ образомъ послѣдовательныхъ впеча-
тлѣній обусловливает!, идею В. Если мы имѣемъ 
три впечатлѣнія: А, В и С, то для представле-
нія ихъ во В. необходима одновременная на
личность ихъ въ нашемъ сознаніи, и это должно со
провождаться сознаніемъ ихъ различія другъ отъ 
друга. Таково гносеологическое объясненіе на-
стоящаго, прошедшаго и будущаго. Эти элементы 
В. Гегель называетъ тремя измѣреніями В., оо-
отвѣтст,вующими тремъ измѣреніямъ пространства, 
въ противоположность Канту, считавшему В. 
имѣющимъ одно нзмѣреніе въ отличіе отъ про
странства. Характерными признаками В. являются: 
единичность, однородность, непрерывность и безко-
нечность. Отдѣльные моменты В. суть части единаго 
В.; это подтверждаешь неэмпирическое происхожде
ние этой формы, такъ какъ понятія эмпирическаго 
происхожденія мыслятся какъ общія цѣлому ряду 
отдѣльныхъ предметовъ; напр., понятіе «домъ» мыс
лится съ представлениями цѣлаго ряда домовъ, В. 
жѳ съ такими прсдставленіями не связано. Въ силу 
этого Кантъ и счнталъ В. чистымъ воззрѣніемъ. Въ 
новѣншеи философской лптературѣ (Шоненгауеръ, 
Гартмаиъ, Гротъ, Лапшинъ и др.) встрѣчается тен-
денція отнести В. къ числу категорій, понятій, въ 
которыхт> мыслится спнтезъ, потѵму что части пере-
живаемаго нами В. суть иллюстрации понятія В., и 
въ силу этого онѣ должны мыслиться подчиненными 
своему роду, подобно тому какъ «цвѣтъ» подчнненъ 
понятію качества. Эта точка зрѣнія можетъ быть 
допущена при условіи установленія логического 
ранга между категоріями, что сведетъ данное разно-
гласіе къ спору о еловахъ, такъ какъ логически! 
prius за пространствомъ и В. въ смыслѣ элемен
тарности несомнѣненъ. Попытка трактовать В. но 
аналогін съ вышеприведенною категоріей качества 
но можетъ считаться удачной потому, что отноше-
ніе между цвѣтомъ и категоріей качества иное, не
жели между частями В. и чистымъ воззрѣніеыъ 
В. Въ понятіи двѣта, звука и т. д. есть спе
цифичность, относящаяся именно къ категоріи ка
чества, въ то время какъ въ частяхъ простран
ства и В. эта специфичность относится къ ка-
тегоріи количества; если же выдѣлить мысленно 
эту специфичность, то признаки частей простран
ства и В. п единаго пространства и В. будутъ 
тожественными. Попытка трактовать В. какъ 
синтезъ качества и количества должна быть от
вергнута, какъ заключающая въ себѣ circulus 
in definiendo. Однородность В., въ силу кото
рой части В. представляются обладающими оди
наковыми свойствами, тозке не можетъ быть объ
яснена эмшірическимъ пронсхождсніемъ. Въ мы-
шлонін надъ матеріаломъ, располагающимся во 
В., мы отрѣшаемся отъ его содсрлсанія, оста
навливаясь на формѣ движенія мысли, пред
ставляющей схему послѣдовательностн, и.мѣющую 
значеніс для всякаго момента В., въ силу этого 
являющуюся неизмѣнной. обусловливающей одно
родность. Непрерывность' В.—также не эмпириче
скаго происхожденія, потому что въ эмпирической 
дѣііствптсльностн не имѣется ничего неирерывнаго; 
это свойство только еще разъ подтверждает], априор
ность В. Непрерывность В. дѣлаетъ невозможнымъ 

воспріятіе пустого В. В., какъ аиріорная форма, 
нмѣетъ отношеніе къ опыту и прнмѣнимо лишь къ 
нему; пустое же В. должно бы быть только отпо-
шеніемъ къ ничему, т.-е. представлять собою нѣчто 
непредставимое. Если бы могло имѣть мѣсто пустое 
В., то опытъ не былъ бы непрерывными а въ силу 
этого примѣнсніе закона причинности и субстап-
ціальности не могло бы носить всеобщаго характер»; 
этимъ обусловливалась бы невозможность естество- • 
знанія. In mundo non datur saltus—есть эмпириче
ская формула апріорной по своему существу не
прерывности В. Везконечность есть тоже апріорноо 
свойство В.; эмпирическая дѣйствительность есть 
сумма сколь угодно большого числа объектовъ и 
отношеній между этими объектами, но сумму эту 
въ точномъ смыслѣ безконечной назвать нельзя. 
Везконечность связана съ спнтезомъ, а это есть 
условіе сознанія. Какъ всеобщая форма воспріятііі 
и представленій, В. есть форма чистая, т.-е. носить 
строго формальный характеръ; въ ней предста
вляется порядокъ, являющійся продуктомъ синтези
рующей дѣятельностк сознанія. Будучи апріорноіі 
формою, В. есть необходимое условіе, необходимая 
предпосылка познаиія. Чистая математика и рацио
нальная механика возможны только при условім 
апріорности единаго однороднаго, непрерывная, 
безконечнаго В., не зависящаго отъ эмпирическаго 
содержанія охватываемаго нмъ. Въ основѣ этихъ 
наукъ лежать, выражаясь языкомъ Канта, анріор-
ныя синтетическія сужденія, которыя относятся къ 
чистымъ нагляднымъ представленіямъ, пространству 
н В. Какъ интуиція пространства обусловливает!, 
возможность геометріи, такъ интуиція В. даеть 
обоснованіе ариѳметикѣ и механпкѣ. Подобно тому 
какъ возможность иного трактованія проблемы про
странства давала бы возможность построенія не-
эвклпдовой геометріи n-мѣрнаго измѣренія, такъ 
и иное трактованіе проблемы В. давало бы воз
можность построенія не-ныотоновской механики. 
Значеніе этой проблемы особенно подчеркнуто ш. 
современной теоретической фпзнкѣ появленіемъ н 
разработкою такъ назыв. «принципа относитель
ности» (вылвпнутаго въ началѣ XX ст. Эйнштеіі-
номъ, Мішковскимъ, Лоренцомъ и др.), гдѣ В. 
является координатою четвертаго измѣренія, что при 
дальнѣпшемъ послѣдовательномъ нроведенін этого 
принципа можетъ повлечь за собою рядъ коренныхъ 
преобразованій въ раціоналыюй фнзнкѣ, разумѣется, 
въ томъ случаѣ, если въ основаніп нѣтъ логическаго 
промаха. Возможность примѣненія къ опыту такъ 
назыв. гносеологическпхъкатегорій (качества, коли
чества, причпнностп, субстанціальности, взапмодѣіі-
ствія и т. д.) обусловлена апріорностыо времени, раз-
сматрпвается ли оно какъ форма интуицін пли какъ 
категорія. При эмпиричности этого понятая невоз
можно было бы никакое знаніе, даже знаніе чисто-
описательнаго характера, такъ какъ истинность его 
была бы связана съ моментомъ описанія. При при-
зпаніп апріорности В. понятіе вѣчностн приходится 
понимать, вмѣстѣ съ Кантомъ, какъ внѣвременность, 
противопололшую временнымъ схемамъ, въ кото-
рыхъ постигаютсяявленія. Такое пониманіенебыло 
чуждымъ н мыелнтелямъ докантовымъ, напр'., 
блаж. Августинъ такъ доказывалъ вѣчность Бога, 
что къ нему не приложимы схемы В.—Психологиче
ская сторона проблемы В. заключается въ вылене-
ніи происхожденія идеи В. въ нашемъ сознаніи. 
Какъ образуется идея В., какъ возможно воспріятіс 
В., въ чемъ состоитъ оцѣнка и измѣрсніе В.? Въ 
основаніи идеи В. лежать воспомннанія, и измѣ-
ряется В. количествомъ воспоминаній, количеством!. 
образовъ. Есть психологи, утверждающіе. что эмип-
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рическое представление В. получается пзъ пред-
етавденія пространства, а потому понятіе В. есть 
нѣчто вторичное по отношенію къ понятію про
странства. На этой точкѣ зрѣнія стоить Гюйо, 
Ф. А. Ланге, Джемсъ и др. На противоположной 
точкѣ зрѣнія стоять обыкновенно ассоціаціонпсты 
и Г. Спенсеръ. В. воспринимается нами какъ вели
чина, оно бываеть большпмъ и мѳньшимъ; такая дли
тельность В. называется продолжительностью. Оцѣнка 
измѣняемостп и въ особенности продолжительности 
очень субъективна; она завпсптъ отъ количества 
образовъ, выплывающихъ при представленіи какого-
либо событія, a также и отъ пхъ интенсивности. 
Богатство впечатлѣній переживается быстро, мо-
ментъ переживаній кажется короткнмъ; при воспо-
мшіаніи же о немъ масса выплывающихъ образовъ 
даетъ представленіе о продолжительной длитель
ности. Наоборотъ, незначительное количество вне-
чатлѣній въ моментъ пережнванія дѣлаетъ этотъ 
моментъ въ глазахъ переживающего длительнымъ, 
воспомннаніе же о немъ вслѣдствіе малочислен
ности образовъ даетъ въ сознаніи представленіе 
быстро протекшаго промежутка В. Совокупность 
воспомкнаній, расположенныхъ въ опредѣленномъ 
порядкѣ между важнѣйшими пунктами съ точки 
зрѣнія нашего сознанія, даетъ представленіе о про-
шедшемъ, которое является основою воснріятія В. 
Будущее представляется какъ ожиданіе на осно
вами прошедшаго, въ схемѣ В. въ будущемъ рас
полагаются воображаемыя представленія. Настоящее 
представляется какъ грань между прошедшнмъ п 
будущпмъ; къ нему относится все данное въ мо
ментъ пережпванія. На основаніи эксперимента, 
произведеннаго въ лабораторіи Вундта, промежу
т о к В. «настоящего» не превышаетъ 12 секундъ и 
не менѣе 0.002 секунды. Челпановъ наибольшею про
должительностью «настоящаго» считаетъ 3 секунды, 
а наименьшею тоже 0,002 секунды. Въ основу измѣ-
ренія В. кладется двнженіе, связанное съ періоди-
ческою смѣною; короткіе промежутки В. оцѣни-
ваются на основаніи ощущеній, связанныхъ съ дѣя-
тельностыо нашего организма (мускульное ощущо-
ніе; ощущеніе, связанное съ дыханіемъ, п т. д.). 
Физическая организация отчасти обусловлнваетъ 
представленіе продолжительности В. Длинные про-
мелсуткп В. оцѣннваются на основаніи равно-
мѣриыхъ періодическихъ движеній, которыя мо-
гутъ быть крайне разнообразны. Явленія, про
цессы и событія, вызывал въ насъ представле-
иія В., сами могутъ быть воспринимаемы лишь 
подъ условіями В. Поэтому субъективность В. 
обосновывается такъ site съ точки зрѣнія пснхо-
логіи, какъ и съ гносеологической. Эмпирики, 
утверждавшіе, что послѣдовательность въ сознаніи 
есть точная копія того, что существуетъ въ дѣіі-
ствнтельностп, не правы, такъ какъ они смѣшн-
ваютъ послѣдовательность ощущеній съ ощущеніемъ 
послѣдоватолыюстн. Способность опредѣлять отно-
шеніе впочатлѣній во В., зависящая отъ болѣе или 
менѣе развнтыхъ функцій нервной системы, есть 
то, что называется чувствомъ В. Оно лежитъ въ 
осповѣ ритма, опредѣлепія интерваловъ и т. д.— 
Литература. Историческій сводъ отдѣльныхъ мнѣ-
ііій данъ у E i s l e r ' a , «Wörterbuch der philosophi
schen Begriffe» (1909,) подъ словами: «Zeit»,«Dauer», 
«Anschauungsformen», «Ewigkeit». См. Bau 
m a n n , «Die Lehren von Raum, Zeit und Mathe
matik» (Б., 1868—G9); H o d g s o n S h a d w o r t h, 
«Time and Space» (Л., 1865); L i e b m a n n , «Zur 
Analysis der Wirklichkeit» (Страсбургъ, 1900); 
L o t z e , «Metaphysik» (Лпц., 1884); L é c h a i as , 
«Etude sur l'espace et le temps» (П., 1909); Bergson, 

«Essai sur les données immédiates de la conscience! 
(IL, 1908; русск. пер. «В. и свобода воли»); Ed. 
v. H a r t m a n n , «Kategorienlehre» (Лпц., 1896); J a-
mes, «Principles of Psychology» (Л.. 1901); Guy au, 
«Le genèse de l'idée de temps», 2-е изд. (П., 1902); 
Ч е л п а н о в ъ , «Проблема воспріятія пространства 
въ связи съ ученіемъ объ апріорности и врожден
ности», т. II (Кіевъ, 1903); Г р о т ъ , «Фплософія и ея 
общія задачи» (СПБ., 1904); К у д р я в ц е в ъ-П л а т о-
н о в ъ, «Сочиненія» (т. I); К а р и н с к і й, «Объ нсти-
нахъ самоочевидныхъ» (СПБ., 1893) и полемика по 
поводу этого сочпненія съ проф. А. И. Введенскимъ 
(«Вопр. Филос. и Псих.», кн. 25, 26, 27, 28, 29); Ч и че
рнить, «Пространство и В.» («Вопр. Филос. и Псих.», 
кн.26); Н. M i n k o w s k i , «Raum und Zeit» (Лпц., 
1909; русск. пор. «Пространство и В.» со статьями 
В и н а и Н а т о р п а о принципѣ относительности, 
СПБ., 1912); «Новыя идеи въ физпкѣ» (№ 3, СПБ., 
1912); Laue , «Das Relativit'itsprincip» (Браун-
швенгь, 1911); F о е г s t e r, «Über Zeitmessung und 
Zeitregelung» (Лпц., 1909). А. И. Гребенкинъ. 

В р е м я (въ граммам.).—Каждое состояніе или 
дѣйствіе происходить въ настоящее В., происходило 
въ прошедшемъ или же будетъ когда-нибудь про
исходить; поэтому каждый глаголъ долл;енъ вы
ражать соотвѣтствующія грамматическая категории, 
пли, иначе говоря, каждая грамматическая глаголь
ная форма заключаетъ въ себѣ понятіе о В., 
когда происходить выражаемое ею дѣпствіе пли 
состояніе. Исключеніемъ въ этомъ отношеніи перво
начально являлось только такъ назыв. неопродѣ-
ленное наклоненіе, которое собственно соста-
вляетъ окаменѣлую паделшую форму отглаголь-
наго существительнаго. Но и здѣсь, подъ вліяніемъ 
аналогін, нослѣдовала перемѣна въ латинскомъ и 
гроческомъ, а также въ нѣкоторыхъ другихъ но-
выхъ языкахъ, гдѣ выработались формы неопредѣ-. 
леннаго наклоненія разныхъ вроменъ. Главныхъ 
В. — три: настоящее, прошедшее п буду
щее. Но каждое дѣйствіе въ прошедшемъ п въ 
будущемъ можетъ произойти раньше или позже, 
чѣмъ другое; поэтому въ грамматнкахъ мно-
гнхъ яяыковъ обозначается прошедшее разнаго 
рода: несовершенное, совершенное, нсопре-
дѣленное, опредѣленное (аорпстъ) и давно
прошедшее, а также будущее несовершен
ное и совершенное. Въ древнѣппшхъ индо-евро-
ІІСГІСКПХЪ языкахъ каждая категорія В. имѣла 
свою форму, но съ теченіемъ времени богатство 
формъ стало уменьшаться, и для обозначенія раз-
лнчныхъ категорііі стали употребляться сложныя 
формы пзъ вспомогательныхъ глаголовъп отглаголь-
ныхъ существительныхъ (неопредѣлешіаго наклопе-
нія) и прилагательныхъ (причастій) (такъ яазыв. 
описательный или перпфрастпческія образованія). 
То то самое случилось н въ славянскихъ языкахъ, 
въ которыхъ, наконецъ, осталась исключительно 
только форма настоящаго В.; для другихъ же 
В. употребляются формы новѣйшаго проис-
хождеиія, а именно для прошедшаго: прпчастіе, 
оканчивающееся на -лъ, -л а, -л о, съ всиомога-
тельнымъ глаголомъ (напр., въ польскомъ языкѣ), 
пли безъ него (напр., въ русскомъ), а для буду
щего — или настоящее В. глаголовъ совершен-
наго вида (слоленыхъ съ предлогами), или лее такая 
же слолшая форма пзъ настоящаго времени «буду» 
(въ значенін будущаго В.), съ прпчастіемъ или 
нсопредѣленнымъ В. даннаго глагола. 

І і р с м я п о л е т а с н а р я д а есть промежу-
токъ В., въ который снарядъ пролетаетъ отъ 
дульнаго срѣза орудія до точки пересѣченія тра-
екторіи съ горизонтальною линіею, проведенною 
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черезъ середину дульнаго срѣза. В. полета зави-
ситъ: 1) отъ начальной скорости движенія снаряда; 
2) отъ угла, составляемаго осью канала съ гори-
зонтомъ (уголъ возвышенія), и 3) отъ вѣса снаряда, 
прнходящагося на единицу площади поперечнаго 
сѣченія (поперечная нагрузка снаряда). При этомъ 
В. полета на данное разстояніе будетъ тѣмъ 
меньше, чѣмъ больше скорость и вѣсъ, прихо
дят! йсл на единицу площади поперечнаго сѣченія, 
и чѣмъ меньше уголъ возвышенія. В. полета мо-
жетъ быть или непосредственно измѣрено помощью 
приборовъ, или вычислено по особымъ формуламъ 
впѣшней балистнкн. 

Вреінясчпслспіе.—Небольшіе промежутки 
времени нзмѣряются часами, минутами и секундами 
средняго или звѣзднаго времени, бблыпіе—сутками, 
недѣлями, мѣсяцами и годами. Естественную единицу 
времени для счисленія большпхъ промелсутковъ вре
мени прсдставляетъ такъ назыв. тропичсскій годъ, 
какъ обнимающій всѣ четыре времени года. Тропн-
ческій годъ не содержптъ круглаго числа сутокъ (по 
опредѣленіямъ Ганзена и Леверрье тропнческій годъ 
содержптъ 365,2422 средннхъ сутокъ); поэтому для 
того, чтобы начало года совпадало съ началомъ сутокъ, 
былъ вводонъ такъ назыв. граждански! годъ, содер
жаний или 365 (простой годъ), или 366 (високосный) 
дней (см. Календарь). У древнихъ евреевъ и грековъ 
употреблялось счнсленіе времени по оборотамълуны, 
но теперь оно оставлено во всей Европѣ, за нсклю-
ченіемъ Турцін. Наибольшая единица счисленія вре
мени-вѣкъ, въ которомъ нынѣ считается 100 лѣтъ, 
и потому онъ называется столѣтіемъ. 

В р е п ъ (Wren), сэръ Х р и с т о ф о р ъ—зна
менитый англійскій архптекторъ (1632—1723). 16-тн 
лѣтъ онъ уже сдѣлалъ рядъ открытій въ области 
іістрономін, статики и механики; позднѣе препода-
валъ астрономію въ оксфордскомъ уннверснтетѣ. 
Въ 1663 г. паіъ построенъ театръ въ Оксфордѣ и 
Пемброкъ-коллсджъ въ Кэмбрпджѣ. Въ 1665 г. опъ 
совершнлъ поѣздку во Францію съ цѣлыо изучить 
планы Бернинн для постройки Лувра. Послѣ боль
шого позкара Лондона (1666), уничтожнвшаго готи
чески! каѳодральный соборъ, В. было поручено 
сооруженіе новаго собора (св. Павла), а также 
нозстановлепіе многихъ другнхъ церквей, соору-
женіе мостовъ, распланировка шпрокнхъ улнцъ. 
Работы по собору св. Павла начались въ 1675 г., 
закончились въ 1710 г.; это сооружсніе—одно нзъ 
замѣчательнѣйшнхъ созданій новѣіішеп архитектуры, 
и въ то же время въ нсмъ превосходно выполнена 
техническая задача. Мнѣніе, видящее въ немъ лишь 
копію собора св. Петра въ Римѣ, основывается на 
самомъ иовсрхностномъ пониманіи архитектуры. 
Куполъ В. уступаетъ, въ смыслѣ внушительности, 
творснію Мнколанджело, но въ смыслѣ общаго 
эффекта, лопдонскій соборъ св. Павла предста-
вляетъ собой большую цѣнность, нежели «главная 
церковь христіанства», надъ которой работало 
слншкомъ много разнородныхъ художннковъ. Осо
бенно удались В. двухъэталшый порталъ и стройныя 
башни на углахъ. Имъ же сооружена колонна въ 
память пожара, «The Monument», и рядъ церквей 
въ Лондонѣ, Оксфордѣ и Кэмбриджѣ. Онъ былъ 
первый, рѣіпившійся вернуться къ готнческимъ 
формамъ. Какъ членъ лондонскаго королевскаго 
общества, онъзанималсяизслѣдованіемън рѣшеніемъ 
многихъ вопросовъ математики и механики. Одно
временно съ Валлисомъ и Гюйгенсомъ онъ пред-
ставнлъ обществу рѣшеніе вопроса о соудареніи 
внолнѣ упругнхъ шаровъ, центры которыхъ дви
жутся по одной ирямой. Онъ занимался и 
вопросами кораблестроеяіл. соиротивленія жидко

сти движенію плавающаго въ ней тѣла, ме
ханикою веселъ и парусовъ. Занятія математиче
скими науками шли у него рука-объ руку съ тру
дами по естествознанію, по части котораго изданы 
имъ, между прочимъ, рисунки къ сочиненно Вал-
лиса объ анатоміи мозга. Біографія В. написана 
его внукомъ («Parentalia». Л., 1750), Elmes'OMb 
и г-жей P h i l l i m o r e . Л. Бепуа. 

Врехть (v. Wreech), Куртъ-Фридрихъ— 
писатель о Россіи, нѣмецъ по происхолсденію. По-
ступивъ на шведскую службу, онъ участвовалъ сна
чала въ польскомъ, a затѣмъ и въ русскомъ походѣ 
Карла XII. Будучи взятъ подъ Полтавой въ плѣнъ, 
онъ былъ отправленъ въ Москву, позднѣе—въ То
больску гдѣ прожилъ до заключенія Ннштадтскаго 
мира. По его иниціатнвѣ въ городѣ открылась 
школа, которая скоро сдѣлалась пзвѣстной не только 
въ Россін, но и въ Германіи. В. находился подъ 
вліяніемъ германских!» піэтнстовъ и пхъ послѣдова-
телей въ Москвѣ, съ которыми переписывался; пре
подавание въ его школѣ носилр религіозно-нрав-
ственный характеръ. По возвращеніи въ Стокгольмъ 
онъ издалъ книгу: «Wahrhafte und umständliche 
Historie von den schwedischen Gefangenen in 
Russland und Sibirien» п т. д. (1725, 2-е доп. изд. 
1728). Тутъ мы находимъ, кромѣ массы данныхъ о 
шведскнхъ плѣнныхъ, подробную исторію тобольской 
школы и переписку В. съ различными лицами.—См. 
Пекарскій , «Наука и литература» (т. I,стр. 133— 
134); А. ГЛ., «Школа въ Тобольскѣ въ царствованіс 
Петра» («Ж. Мин. Нар. Пр.», 1857, іюль); G-1 au fa
re cht, «Die Sibirische Schule» (Дармштадтъ, 
1885); Астафьевъ, «Исторія Библіи въ Россіи» 
(«Журн. Мин. Нар. Проев.», 1888, октябрь! 

Іірзалть, (Vrzal), Августпнъ - Алопзъ 
(псевд. А. Г. Стннъ)—чешскій исторпкъ литера
туры, священникъ (род. въ 1864 г.). Пишетъ кри-
тнческія статьи по чешской и русской литературѣ; 
издалъ «Historie ruské literatury XIX stol.» 
(1892—98) и рядъ переводовъ нзърусскнхъ писателей. 

І іриеберговы х р л щ н (Cartilagines 
Wrisbergi s. cunéiformes)—небольшіе (у человѣка 
непостоянные) хрящики, лежащіе по бокамъ над
гортанника и представляют!е обособнпшісся от
ростки надгортаннаго хряща. Особенно развиты у 
хищннковъ и ластоногихъ. 

15рнет, (de Vries), Адріанъ — фламандскій 
ваятель (ок. 1510—послѣ 1603), ученнкъ Длюванни 
да Болонья. Его «Фонтанъ Геркулеса» въ Аугс-
бургѣ замѣчателенъ по мастерской лѣпкѣ фнгуръ 
и по выраженію въ нпхъ жизни и силы. Ему же, 
вѣроятно, прннадлежитъ «Фонтанъ Моркурія» въ 
томъ же городѣ. 

В р п с ъ (Vries или Fries), Ролофъ-Янъ— 
лспвописецъ-псйзалспстъ, современникъ Рюнсдаля 
(1631—послѣ 1681). Хорошо пнеалъ лѣсные пей
зажи и морскіе виды. Его картины часто слывугь 
за произведенія его болѣе знаменитаго собрата и 
снабжаются подписью послѣдняго. 

В р п е ъ (Vries), Янъ-Вредеманъ—нидер-
ландскій лиівоппсецъ и архптекторъ (1527—послѣ 
1609). Занимался перспективною и архитектурного жи
вописью. Внутренніе и наружные виды зданіі! укра-
шалъ фигурами, правильно нарисованными н до
вольно колоритно написанными. Напнсалъ нѣсколько 
сочнненій о строительноыъ нскусствѣ, способство-
вавшпхъ распространенію въ германскнхъстранахъ 
ренессанспыхъ формъ. Его сынъ Солом онъ u 
внукъ Пнтеръ были пеіізалаісты. 

l îp i irpa.—Въ ннд.-арійской мпѳологіп—вёли-
кій змѣй, создавшінся изъ возліянія свищоннаго 
напитка,, виллеснутаго Индрою въ огонь. Впослѣд-
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ствіи самъ Индра убиваетъ, послѣ долгихъ усилій, 
созданное имъ чудошіще. 

В р і е п д т ъ (do Vriendt), А л ь б е р ъ (1843— 
1900) и Ж ю л ь е н ъ (род. въ 1842 г.) — нсто-
рическіе живописцы, родные братья, работавшіе въ 
Врюсселѣ. Въ противодѣйствіе реалистическому, бра
вурному направлению, распространенному въ бель-
гійской живописи, они задались цѣлыо возвратиться 
къ принципамъ фламандскихъ мастеровъ XV в., и 
въ свонхъ пропзведеніяхъ обращаютъ вшшаніе, 
главнымъ образомъ, на содерлганіе и рнсунокъ, 
придавая колориту лишь второстепенное значеніе. 
Труды нхъ въ этомъ архапстнческомъ духѣ порою 
успѣшны. Изъ картпнъ Альбера де В. лучшими 
считаются: «Карлъ Y въ монастырѣ св. ІОстаэ и 
«Якобея Баварская просить Филиппа Добраго 
о помилованіи ея мужа, Франсуа Ворселена». 
•Жюльенъ де В. нзвѣстенъ въ особенности какъ 
авторъ картины: «Жители Эйзенаха изгоняютъ 
се. Елизавету». 

В р і с п н і и , Іоснфъ—византійскій ыонахъ 
Студійскаго монастыря, жившій средннѣ XIV в. 
Писалъ полемическія сочиненія протпвъ латинянъ 
и варлаамнтовъ. Сочиненія его изданы Булгари-
сомъ въ Лпц., въ 1768—1784 гг. 

В р і е і ш і й . M a н у и л ъ—византійскій писа
тель, см. Бріенній (VIII, 135). 

І і р і е ш і і й , II и к и ф о р ъ—византіпскій полко-
нодецъ и исторпкъ (около 1062—1137), сынъ Ники-
фора В., поднявшаго неудачное возстаніе противъ 
императора Михаила VII Дукн и ослѣпленнаго воз-
ставшиыъ въ то же время и занявшпмъ престолъ 
Никпфоромъ Вотаніатомъ. В. былъ женатъ на до
чери императора Алексѣя Комнина, извѣстпоіі пи-
оательницѣ Аннѣ, п занималъ видное полоясеніе въ 
царствованія ея отца ц брата Іоанна, участвуя въ 
тогдашннхъ войнахъ. В. написалъ исторію своего 
времени, доведенную до 1079 г. Большая часть 
:»того сочиненія буквально снисана съ исторій 
Пселла, Скнлпца и Атталіата; только ничтожная 
его часть нредставляетъ для насъ интересъ, такъ 
какъ основана не на ппсьменныхъ источникахъ, 
а на собствонныхъ воспоминаніяхъ и устныхъ 
разсказахъ. По - гречески исторія В. издана въ 
боннскомъ собраніп византійскихъ писателей; рус-
окій нереводъ—въ собраніи византійскпхъ исторп-
ковъ, нздаішыхъ петербургской духовной академіей.— 
См. J. S е g е г, «Byzantinische Historiker des X. 
und XL Jahrhunderts». 

. В р о б л е в с к і е . — Существуетъ цѣлый рядъ 
старинныхъ дворянскпхъ родовъ В., лптовско-поль-
окаго нроисхол;денія и записапныхъ въ VI и I ч. 
род. губ.: Виленской, Волынской, Гродненской, 
Кіевской, Ковенской, Минской, Могилевской и 
Подольской. В. Р—въ. 

В р о б л с в с к і й (Wroblewski), З и г м у н д ъ 
А н т о н о в и ч ъ — физикъ (1845—88). Будучи сту-
дентомъ кіевскаго упив., былъ сосланъ въ Сибирь 
за участіе въ польскомъ возстанін. Въ 1869 г., 
иослѣ амннстіи, переселился за границу и сталъ 
нрофессоромъ въ Страсбургѣ, потомъ въ Краковѣ. 
Умеръ отх ожоговъ въ своей лабораторіи. Экспери-
менталышя его работы относятся къ диффузіи га-
зовъ въ шпдкнхъ и твердыхъ тѣлахъ и къ слш-
женію постоянныхъ газовъ (кислорода, азота, окиси 
углерода и водорода). Подробный біографическія свѣ-
дѣнія и еппсокъ его научныхъ работъ см. «Журналъ 
Русскаго Фнзико-Хпм. Общ.», 1888 г., XX,стр. 215. 

В р о б л е и с к і й , Эдуардъ Антоновпчъ— 
русскій химикъ (ум. въ' 1892 г.), сперва лпбо-
рантъ, потомъ профессоръ спб. технолоінчс-
скаго институт;), извѣстныЙ своими работами вь 

ряду ароматическихъ соединеній. Работы В.: «О 
дѣйствіи перпаго хлорангидрида сѣрной кислоты на 
С3Н4Вг2 и C2E5J»; «О нѣкоторыхъ соединеніяхъ то-
луоловаго ряда»; «Ортобром-метатолуолъ и орто-
бромметакрезолъ»; «Образованіе трибромбонзола»; 
«Замѣщевіе водорода въ бензолѣ»; «О новомъ ни-
троксилолѣ, ксплидпнѣ и его производныхъ»; «Къ 
вопросу о строенііі бензоловыхъ производныхъ»; 
«Новыя кавказскія мпнеральныя воды»; «Объ окис
лении и возстановленіи нитроксилола»; «О фор-
мулѣ бензола»; іО противорѣчіп въ примѣненіи 
призматической формулы бензола Ладенбурга»; «Къ 
вопросу о разложеніи дпазосоедпненій сшіртомъ»; 
«Правильность распредѣленія галоидовъ и нитро-
группъ при замѣщеніи водорода въ бензолѣ и его 
гомологахъ»; «Синтезъ бромопропзводныхъ толуола» 
(дисс); «Гипотеза Кекуле и ея провѣрка». 

В | ) о ; к д с і ш ы л идеи.—Впервые въ нсто-
ріп философіи теорію В. идей мы находимъ у Пла
тона. Платонъ пришелъ къ этой теоріи вслѣдствіе 
того, что въ нашемъ разумѣ оказываются познанія 
такпхъ предметовъ, которымъ нѣтъ ничего соотвѣт-
ствующаго въ мірѣ чувственныхъ явленій, и кото-
рыя не могли быть получены изъ внѣшняго опыта. 
По ученію Платона, «познаніе есть воспоми
най іе». Душа человѣческая существовала до ро-
ліденія въ мірѣ наднебесномъ. Въ этомъ мірѣ она 
созерцала идеи—первообразы вещей. Истинное су-
ществованіе принадлежитъ лишь міру идей. Идея 
присутствуетъ во многихъ обозначаемыхъ ею во-
щахъ, а вещи участвуютъ въ ней—говорится у Пла
тона въ одномъ мѣстѣ; идеи—это прообразы и образцы, 
чувственныя вещи—несовершенныя подражанія н 
копін, говорить онъ въдруголъ мѣстѣ. Аристотель къ 
ученію Платона относится критически и говорить, что 
принятіе присущности душѣ идей приводить къ несо-
образностямъ. Въ то время какъ мы двіпкемел, ' 
нужно было бы, чтобы и идеи приходили въ дви
жете вмѣстѣ съ нами, что, разумѣется, нелѣпо въ 
виду нематеріальности идей. Самого Аристотели 
считали сенсуалистомъ, потому что онъ, говоря о 
душѣ, сравннлъ ее съ чистой доской, на котороіі 
ничего не написано. Но это сравненіе обыкновение 
не совсѣмъ вѣрно понималось, потому что онъ НЕ
СКОЛЬКИМИ строками раньше говорить: «разум., 
пока онъ не мыслить, есть ничто, онъ только есть 
нѣчто п о т е н ц і а л ь н о е ; когда же онъ мыслить, 
онъ есть нѣчто а к т у а л ь н о е , онъ есть мѣсто 
идей». Разумъ. пока не начнется мыслительный 
процеесъ, есть ничто въ смыслѣ реальной дѣйствп-
тельности. Отношеніе между потенціональной и 
дѣііствптельной р е а л ь н о с т ь ю Аристотель иллю-
стрнруетъ отношеніемъ этихъ же реальностей къ 
доскѣ, на которой ничего не написана. Доска, пока 
она не исписана, обладаетъ способностью быть 
исписанной. То л;е самое примѣнимо къ реальному 
содерліанію ума: онъ до того момента, какъ начнется 
мыілленіе, можетъ нмѣть содерліаніе, но только 
въ возмоленостп. Ученіе Платона о вролсденностн 
пользовалось большимъ значепіемъ въ средніе вѣка 
и, повидимому, было признано и Декартомъ, про
тпвъ котораго возсталъ Локкъ въ своемъ сочине-
ніи: «Опыты о человѣческомъ разумѣ». «Мы пред
полагаема,—говорить онъ,—«что наша душа есть, 
если такъ моншо выразиться, какъ бы бѣлая б у-
мага , на которой ничего не н а п и с а н о , 
свободная совершенно отъ всякихъ идей; но ка-
кнмъ образомъ опа ими снаблсается? Откуда полу-
часть она весь матеріалъ разума и познанія? На 
это' я отвѣчаю одннмъ словомъ: изъ опыта, на 
которомъ основывается все наше знаніе, и пзъ него 
очо вытеиаетъ въ концѣ копцовъ». Эти возраліепія 
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былп направлены протнвъ Декарта, но не вполнѣ 
основательно. «Я никогда не писалъ п не утвер-
ждалъ»,—говорить Декарта,—«что умъ нуждается зо 
врожденныхъ идеяхъ, какъ въ чемъ-то отличномъ 
отъ ого способности мышленія. Но, когда я обра-
щалъ вниканіе на нѣкоторыя познанія, существую
щая во мнѣ и происходящія не оть- выѣшннхъ 
чувствъ, не отъ рѣшенія моей воли, а отъ одной 
способности мышленія, мнѣ присущей, то эти идеи 
или познанія я разлнчалъ отъ другпхъ, припглыхъ 
или выдуманныхъ, и называлъ ихъ врожденными... 
Идеи врождены намъ вмѣстѣ съ нашею способ
ностью мышленія, всегда существуютъ у насъ въ 
возможности. Существовать въ способности—зна
чить быть не въ дѣйствительности, а только въ 
возможности, потому что самое слово способ
ность не обозначаѳтъ ничего другого, какъ воз
можность». Такимъ образомъ, по взгляду Декарта, 
В. идея есть просто способность о б р а з о в а т ь 
идею мышленіемъ самимъ изъ себя. Съ этой 
точки зрѣпія не только идея о «я», какъ мыслящей 
субстанцін, идея о безконечной субстанцін или о 
«Богѣ», суть врожденный, но даже идеи звуковъ, 
нвѣтовъ, почти всѣ идеи врождены намъ. Впро-
чемъ, не надо забывать, что у Декарта мы не на-
ходимъ нигдѣ вполнѣ точнаго перечня идеи, прп-
знаваемыхъ имъ врояіденными. Протнвъ Л окна вы-
ступнлъ Лепбнпцъ, который защищалъ врожден
ность. Вотъ его слова: «Tabula rasa, о которой такъ 
много говорятъ, по моему мнѣнію, есть не что иное, 
какъ пзобрѣтепіе фантазіп. Нужно противопоста
вить тому положенію, что въ нашей душѣ нѣтъ ни
чего, чтобы къ ней не приходило отъ чувствъ, дру
гое положеніо: Nihil est in intellects, quod non 
fuerit in sensu, excipe nisi ipse intellectus (за 
исключенаемъ самого разума). Слѣдовательно, душа 
содержитъ въ себѣ бытіе, субстанцію, единое, толсе-
ственное, причину и мноліество другихъ предста-
вленій, которыми чувства не могутъ снабдить ее». 
Если идеи вролЕдены, то въ какомъ же видѣ нужно 
представить эту врожденность? На этотъ вопросъ 
Леіібннцъ отвѣчаетъ такимъ образомъ: «Я бы скорѣе 
воспользовался сравненіемъ души съ кускомъ мра
мора, имѣющаго жилки, чѣмъ сравненіемъ съ пу
стыми таблицами, т.-е. съ тѣмъ, что у фплософовъ 
называется tabula rasa; если душа походить на эти 
пустыя таблицы, то истины будутъ въ насъ, какъ 
фигура Геркулеса въ мраморѣ, когда мраморъ со
вершенно ішдиферентенъ къ принятію той или дру
гой фигуры. Но если существуютъ жилки въ камнѣ, 
ісоторыя намѣчаютъ фигуру Геркулеса предпочти
тельно передъ другими фигурами, этотъ камень бу-
детъ болѣе опредѣленъ, и Геркулесъ будетъ ему въ 
нѣкоторомъ родѣ вролгденъ, хотя нужна работа, 
чтобы открыть эти жилки и отчистить ихъ политу
рой, устраняя все, что препятствуетъ имъ обнару
житься. Точно такъ же и идеи, и истины намъ вро
ждены, какъ склонности, расположенія, привычки, 
или какъ естественныя возможности». Въ другомъ 
мѣстѣ Лейбнпцъ говорить, что «вролсденность идей 
не есть простая способность, состоящая въ 
одной возможности произвести ихъ, но это есть рас
положено, способность, предначертаніе, которое 
оиредѣляетъ нашу душу и которое производить то, 
что идеи могутъ быть извлечены изъ души. Чувства 
необходимы для всѣхъ нашихъ познаній; безъ дѣя-
тельностн органовъ чувствъ мы бы никогда пе обра
тили вмиманія на .идеи. Тѣмъ не мснѣе, чувства не 
могутъ дать намъ всѣхъ нашихъ знаній; чувства 
даютъ намъ только примѣры, т.-е. истины частныя 
или индивидуальныя. Но всѣ прнмѣры, подтвер
ждайте общую истину, какъ бы многочисленны 

они ни были, недостаточны для того, чтобы обосно
вать универсальную необходимость этой самой 
истины. Необходимый истины поэтому зависать 
не отъ чувствъ и вознпкаютъ не изъ чувствъ, хотя 
чувство и служить поводомъ къ тому, чтобы ont. 
были сознаваемы. Можно сказать, что вся геоме-
трія и арпѳметика, какъ содорлсащія необходимая 
истины, лежать въ насъ потенціально, такъ что 
мы для того, чтобы отыскать ихъ предложения, 
должны внимательно разсмотрѣть и привести въ по-
рядокъ то, что уже есть въ насъ, не имѣя надоб
ности въ какомъ-либо познаніи, пріобрѣтенномъ по
средством!, опыта». Нѣкоторые изъ представи
телей новой нсихологіи, считая ученія Локка и 
Лейбница одинаково односторонними, ищуть при-
миренія этихъ двухъ противопололшостей: таковы, 
напр., Спенсеръ, Льюисъ. «Утверждать», — гово
рить Спенсеръ, — «что ранѣе испытыванія впеча-
тлѣній, т.-е. до получепія иервыхъ впечатлѣній, 
духъ представляетъ собою tabula rasa, значить 
игнорировать, напр., такіе вопросы, откуда берется 
способность къ организаціи впечатлѣнін. Если при 
рожденіи не существуетъ ничего, кромѣ п а с с и в 
ной воспріимчивости къ впечатлѣніямъ, то почему 
другія животныя не настолько способны къ воспи-
танію, какъ человѣкъ. Гипотеза опыта, т.-е. сенсуа
листическая, въ ея ходячей формѣ, предполагаете, 
что присутствіе опредѣленно организованной нерв
ной системы есть обстоятельство, не нмѣющее ни
какой важности, фактъ, котораго совсѣмъ не нужно 
брать въ соображеніе. Одпако, именно прпсутствіе 
извѣстнымъ образомъ организованной нервной 
системы — фактъ, безъ котораго ассимпляція 
впечатлѣній была бы совершенно необъ
яснима». Для Льюиса организмъ есть не страда
тельный пріемнпкъ внѣшнпхъ впечатлѣпій, но дѣя-
тельный кооператор!.. Чувствующій субъектъ есть 
не tabula rasa, не бѣлый лпетъ бумаги, а палим
псеста. Должны существовать а п р і о р н ы я условія 
въ каждомъ ощущеніи и въ каждой іідсѣ — не го
товый представленія въ душѣ, но, во всякомъ слу-
чаѣ, у ел о в і я для того, чтобы въ соприкосновспіи 
съ внѣшнимъ міромъ возникъ именно тотъ фено-
менъ, который мы называемъ представленіомъ. Во
просъ вролсденности быль поставленъ въ тѣсную 
связь съ вопросомъ объ а п р і о р н о с т и съ тЬхъ 
поръ, кайъ Кантъ въ своей «Крптикѣ чистаго 
разума» призналъ существованіе такъ назыв. доопыт-
ныхъ, апріорныхъ познаній. Съ тѣхъ поръ связь 
эта сдѣлалась неразрывной, хотя междуо боими ио-
нятіямп и существуетъ извѣстнаго рода различіе. 

В р о м ъ (Vroom), семья голландскнхъ живо-
ппецевъ. 1) Г е н д р и к ъ - К о р н е л п с ъ (до 1580— 
1640). Началъ съ расписыванья фаянса. Писалъ для 
родного города Гарлема и для правительства пре
имущественно морскіе бон и ві;ды кораблей.—2) Кор
не л и с ъ - Г е н д р и к ъ (1600—1661), сынъ и учо-
ннкъ предыдущаго—одинъ изъ лучшихъ и наиболѣе 
раннихъ голландекпхъ пейзажистов-!, національнаго 
характера. Часто его пронзведемія смѣшиваются 
съ вещами Якова Рюисдаля, Гоббемы и др. Но оіп. 
старше ихъ всѣхъ и скорѣе всего является ихъ 
предшественником!, и учитолемь.—3) Фредорнкъ— 
жнвописецъ и архптекторъ (1605—1667), братъ 
предыдущаго. Писалъ историческая картины. 

Ііроііеіііе—старипныіі дворянскій родъ, ве
дуний начало отъ Ивана В., лсалованнаго по-
мѣстьями въ 1634 г. польскимъ королемъВладисла-
вомъ IV въ Новгородъ-Сѣверскомъ у. Сыновья его 
Ѳедоръ и Иванъ приняли русское подданство и 
были родоначальниками вѣтвн дворянъ В., записан
ной въ VI ч. род. кн. Полтавской губ. Вѣроятно, 
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одного лроисхол;денія съ предыдущей вѣтвью и 
дворяне В., записанные въ YI ч. род. кн. Волынской 
губ. и въ 1 ч. род. кн. Подольской губ. В. Р—es. 

В р о п с к і й (Wronski), I о с и ф ъ — польскіВ 
мистшсъ и математикъ (1778—1853). Собственно его 
фамплія—Гене (Ноепе), и онъ переименовалъ себя 
только около 1815 г. Въ 1794 г. пріінималъ участіе 
въ защптѣ Варшавы отъ прусскихъ войскъ. Во время 
Мацѣевпцкой битвы взять былъвъ плѣнъ, но ген. Тор-
масовъ отпустилъ его, послѣ чего онъ поступилъ 
офицеромъ въ русскую армію. Въ 1797 г. В. от
правился въ Германію, гдѣ іізучалъ псторію фило-
софіи и высшую математику. Руководящею его 
идеей сталъ мессіаннзмъ, который, по его ученію, 
долженъ вести человѣчество по пути къ абсолютной 
правдѣ и абсолютному добру. Теперь человѣку ка
жется, будто абсолютъ для него недоступенъ, но 
придетъ время, когда взглядъ этотъ пзмѣнптся. Къ 
осуществленію этой перемѣны призваны славяне; 
въ особенности В. возлагалъ большія надежды на 
Россію Своп взгляды на этотъ продметъ онъ из-
лолсплъ въ открытомъ ппсьмѣ, адресованномъ рус
скому императору (Метцъ, 1851). В. былъ горячимъ 
приверженцемъ католицизма, хотя прпзнавалъ, что 
догматы, будучи только гипотезами, имѣютъ времен
ную силу и будутъ смѣнены абсолютными истинами. 
Въ сочиненіяхъ В., на ряду съ бреднями всякаго 
рода, встрѣчаются мысли, заслужпвающія внпманія. 
Онъ свбодно вращался въ сферѣ самыхъ абстракт-
ныхъ идей. Всего замѣчательнѣе его сочиненія по 
высшей математнкѣ. Лаграшкъ былъ того мнѣнія, 
что теоріи В. могутъ произвести переворотъ въ 
наукѣ. Но болѣзненная гордость В., его наклон
ность къ мистицизму и, наконецъ, трудность 
пониманія его сочиненій привели къ тому, что 
его объявили помѣшаннымъ и не обратили вннма-
нія на его труды. Только недавно, особенно во 
Франціп, начали снова заниматься изученіемъ его 
математическнхъ теорій, и стало увеличиваться число 
его поклонниковъ. Болѣе важныя его сочпненія: 
«Introduction à la philosophie de mathématique» 
(1811); «Résolution générale des équations de tous 
les dégrés» (1812); «Philosophie de l'infini» (1814); 
«Canon des logarithmes» (1829; русскій переводъ 
1845); «Messianisme» (1831); «Instruction pour 
ranneauarithmétique»(1833);«Métapolitique»(1840); 
«Prolégomènes de messianisme ou le destin de la 
France, de l'Allemagne et de la Russie» (1843); 
«Adresse aux natioi.s Slaves» (1847); «Adresse aux 
nations civilisées» (1848); «Cent pages décisives» 
(1849); «Epitre à S. M. l'Empereur de Russie» 
(1851); «Philosophie absolue de l'histoire» (1852). 
Онъ умеръ въ бѣдности въ 1853 г. въ Парнжѣ, 
оставивъ одіюго только адепта своего ученія—Ѳому 
Букатаго (Tomasz Bukaty), посвятнвшаго ему книгу: 
«Ноепе W. ijego udzialwrozwinieciu ostatecznem 
wiedzy ludzkiej» (П., 1844).—Ср. "К a rol L ibe l t , 
«Kwestya zywotna filozofii» (Познань, 1845); F. В. 
T r e n t o w s k i , «Ноепе-W.» («Rok», Познань, 
1844); S. Р і с k s t e i n, «Hoene-W., jego zycie i 
prace» (Краковъ, 1896); К. K r a uz, «Hoene-W., 
jako fîlozof» (1908). 

В р о п ч е п к о , М и х а и л ъ П а в л о в и ч ъ — 
извѣстный переводчпкъ (1801 — 55). Учился въ 
носков, унив. и въ школѣ для колонноволгатыхъ; 
былъ офицеромъ, во время турецкой войны на
ходился при арміи. Въ 1834—36 гг. изучалъ Малую 
Азію, результатомъ чего были отчеты съ множе-
ствомъ картъ и плановъ, остающееся неизданными, 
и книга: «Обозрѣніе Малой Азіи въ нынѣшнемъ 
ея состояніи» (СПБ., 1838 — 40). Въ лнтературѣ 
В. нзвѣстенъ цѣнными переводами: «Гамлета», 

Шекспира (СПБ., 1828), «Манфреда» Байрона 
(СПБ.. 1828), «Праотцевъ» (Dziady) Мицкевича 
(ч. 1, въ «Невскомъ Альмапахѣ», 1829); «Макбета» 
Шекспира (СПБ., 1837); «Фауста» Гете (переводъ 
1-й ч. и изложеніе 2-й ч., СПБ., 1844).—См. А. Нп-
китенко,въ«Журн.Мин.Нар.Проев.», 1868, № 10. 

В р о н ч е п к о , Ѳ е д о р ъ П а в л о в и ч ъ — 
русскій государственный дѣятель (1779—1852). Окон-
чнлъ курсъ въ'московскомъ унив. Началъ службу 
въ канцелярии Н. Н. Новосильцева. Съ открытіемъ 
въ 1805 г. военныхъ дѣйствій противъ французовъ 
былъ назначенъ въ свиту государя, гдѣ, главнымъ 
образомъ, занимался редакціей военныхъ реляцій. 
Позднѣе служнлъ въ минпстерствѣ внутреннпхъ 
дѣлъ и въ миннстерствѣ финансовъ; въ послѣднемъ 
управлялъ особенной канцеляріей по кредитной 
части, пока не былъ назначенъ товарпщемъ министра. 
Ничѣмъ, кромѣ обыкновенной исполнительности, онъ 
не отличался; тѣмъ не менѣе, ему въ 1844 г. было 
поручено управленіе миннстерствомъ финансовъ. 
На этомъ посту онъ выказалъ себя рутинеромъ, 
продолжателемъ системы своего предшественника, 
гр. Канкрина, написавшаго ему въ руководство 
особую записку. Для покрытія увеличивающихся 
расходовъ, кромѣ заключенія занмопъ. В. приходи
лось обращаться къ увеличснію размѣра налоговъ. 
Въ 1846 г. былъ удвоенъ вспомогательный земскій 
сборъ съ крестьянъ, мѣщанъ и купцовъ, атакъкакъ 
податныя силы крестьянъ и безъ того были доста
точно напряжены, то особенное внішаніе было об
ращено на питейный доходъ. Взамѣнъ откупной, въ 
1847 г., была введена акцпзно-откупная система; 
впослѣдствіи эта мѣра была распространена на при-
внлегнрованныя губерніи. Въ 1847 г. послѣдовало 
унпчтол;еніе льготъ, которыми пользовались 13 гу-
берній и областей относительно продалеп нпзшихъ 
сортовъ табака; тогда же былъ увеличенъ банде
рольный сборъ на табакъ и введенъ акцпзъ съ 
свеклосахарнаго производства. Въ тарнфѣ 1850 г., 
подъ вліяніемъ начавшнхъ тогда господствовать въ 
области тамолгенной политики идей, были сдѣланы 
нѣкоторыя уменыпенія тарифиыхъ ставокъ. Въ то 
лее время была уничтожена пограничная лпнія, су
ществовавшая между Россіей и Польшей.—См. «Ми
нистерство финансовъ 1802—1902 гг., I ч.». 

В р у б е л ь , M и х а н л ъ А л ександровичъ— 
одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ русскихъ художни-
ковъ (1856—1910), сынъ офицера русской службы. 
Вслѣдствіе частыхъ перемѣщеній его отца, В. съ 
дѣтства испыталъ много новыхъ впечатлѣнін, живя 
поперемѣнно въ Омскѣ. Астрахаші, Петербургѣ, Са-
ратовѣ и опять въ Петербургѣ. По окончанін курса 
въ петербургскомъ университетѣ поступилъ въ акаде-
мію худолсествъ. Здѣсь большое вліяніе оказалъ на 
него проф. П. П. Чнстяковъ, а таюке товарищъ его 
В. А. Сѣровъ. Въ 1883 г. проф. А. В. Праховъ прн-
гласилъ его въ Кіевъ для реставрации и росписи 
Кирилловской церкви. Исполненный здѣсь В. ра
боты, а также его декораціи во Владпмірскомъ со-
борѣ принадлелсатъ къ лучшему, что создано въ ре-
лигіозной живописи за весь XIX в. Въ 1884 г. 
поѣздка въ сѣв. Италію оказала большое вліяніе на 
развнтіе его творчества. Въ 1887 г. ему поручается 
псполненіе фресокъ для Владнмірскаго собора по 
эскизамъ, сдѣланнымъ имъ частью еще ранѣе. Въ 
томъ же году сталъ заниматься скульптурой и со-
здалъ и въ этой области замѣчательныя произведения. 
Осенью 1889 г. онъ переѣзжаетъ въ Москву, и 
тутъ начинается періодъ его наиболѣе плодовитой 
работы. Онъ пишетъ портреты С. И. Мамонтова и 
К. Д. Арцыбушева, заканчиваете «Демона» и 
исполняет!, иллюстраціи къ Лермонтову. Въ 
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1899—1900 гг. исполняешь скульптуры для маіоликъ 
Абрамцевской фабрики (Снѣтурочка, Лель, Вол
хова, Садко, Купава, Египтянка н пр.). Въ 1896 г. 
пишетъ большія декоративныя панно для нижего
родской всероссійской выставки. Въ 1897 г. пи
шетъ болыиія панно для Морозова: «Утро», «Пол
день» н «Вечеръ». Въ 1900 г. началъ писать вто
рого «Демона» (нынѣ собственность В. П. Рябу-
шпнскаго)—одну изъ лучшнхъ его картинъ. Въ 1901 г. 
появились первые признаки душевнаго разстройства, 
сведшаго его въ могилу. В. долженъ быть прнчис-
ленъ къ класспкамъ русскаго искусства—значеніе 
его въ псторіи русской живописи очень велико. 
Онъ замѣчателонъ не только какъ авторъ прекрас-
ныхъ картинъ, но и какъ одинъ изъ первыхъ, ука-
завшнхъ путь современной монументальной живо
писи. Произведенія его находятся въ музеѣ 
Александра III, въ Третьяковской галлереѣ, въ 
музеѣ академіи художествъ и во многихъ частныхъ 
собраніяхъ. Изъ картинъ его наиболѣе нзвѣстны: 
«Восточная сказка» (1886, собственность Б. И. Ха-
ненко), «Гамлетъ и Офелія» (1888, соб. С. А. Щер
батова въ Москвѣ), «Сидящій Демонъ» (1890, 
собр. В. О. Гиршыана въ Москвѣ), «Гадалка» (1895, 
Третьяковская галлерея), «Панъ» (1899, Третьяков-
скал галлерея), «Къ ночи» (1900) (тамъ же), «Ца
ревна Лебедь» (1900, собр. М. К. Морозова въ 
Москвѣ).—См.: О. П. Яремичъ, «В.» (М., 1911); 
А. П. Ивановъ, «В.» (СПБ., 1911). Н. Н. В—ль. 

В р т я т к о (Vr'âtko), А н т о н и н ъ Я ро
сл авъ—чешскіп писатель (1815—92). Въ 50-хъ гг. 
вмѣстЬ съ Шафарнкомъ и другими участвовалъ 
въ компссіи по выработкѣ чешской научной термнно-
логіи, редактировалъ изданіе Матицы Чешской 
«Perly Ceské», послѣ смерти Ганки (съ 1861 г.) слу-
жплъ „бпбліотекаремъ чешского музея, редактировалъ 
его «Casopis». Прекрасный библіографъ, В. нанисалъ 
рядъ недурпыхъ для своего времени работъ по 
изучение памятнпковъ старой чешской письменно
сти: «Amand Poland z Polands dorfu» (1861), 
«Asseneth» (1862), «Zivot Josefa» (1862), «Apollon, 
kràl Tyrsky» (1863), *Prameny k zivotopisu knëze 
V. Hâjka z Libocan» (1864), «Zprâvy cestovatelu 
orientâlskych vêkû XIV. о «Mëstë Nebeském» a 
jezeru «Si-hû» U»73), «Zlomky Tâborké» (1874), 
нѣсколько критическихъ статей о зеленогорской и 
краледворской рукоппсяхъ и прпготовилъ фотогра
фическое ихъ пзданіе (1862). Но, лишенный крпти-
ческаго чутья, онъ фальснфикаціп Ганки принп-
малъ за подлинные памятники старины. Писалъ 
также стихи и разсказы въ «сентименталъноро-
мантическомъ» духѣ, въ то время еще модномъ. Въ 
крупныхъ его беллетристическихъ произведеніяхъ, 
съ сюжетами пзъ исторіи Чехіп, замѣтно вліяніе 
Вальтера-Скота: «Snoubenci Drazlctl» (1837), «Kou-
zeinice Cernoborka» (1837), «Divka z lesû 
aneb Posledni doby Rastislava Moravského» 
(1838), уничтоженный цензурою романъ «Kletba» 
и др.; часть ихъ передѣлана въ драмы. Большое 
впечатлѣніе на чешскихъ читателей пронзвелъ 
«Jan Stiistny» В., вмѣстѣ съ «нсторико-критнче-
ской замѣткой» («Vlastimil», 1), гдѣ доказывается 
чешское происхождение Гутенберга. Псевдонимъ 
В.— Benâtsky (по мѣсту рожденія). Некрологъ 
напис. И. Гавелькой въ «Древностяхъ. Труды слав, 
ном. моек, археол. о-ва», 1, 1895. А. Яц. 

В р у ц е л ѣ т о , вруцелѣтнія буквы — тер-
минъ, употреб.чиющійся въ пасхаліи православной 
церкви. Каждому календарному дню года въ цер-
ковныхъ мѣсяцесловахъ приписана одна изъ семи 
славянскихъ буквъ з , S, е, д, г, К, Л, называемыхъ 

вруцелѣтними (держащими въ рукѣ годъ). Первом-у 
дню году (1 марта) приписана (по особымъ со-
ображеніямъ, касающимся библейскаго дня сотво-
ренія луны) буква г, слѣдующимъ днямъ — буквы 
В, а , 3 , S, €, Д, Г, В, Л, 3 и т. д. Буква, которой 
соотвѣтствуютъ воскресные дни даннаго года, назы
вается В. Зная В. и имѣя таблицу всѣхъ дней годп, 
легко опредѣлпть день недѣли для какого угодно 
дня года (см. Пасхалія). 

І і р х л н ц к і ы (Vrchlicky), Ярославъ—вы
дающейся чешскій поэтъ (1853—1912), предста
витель чешской поэзіи въ долгій періодъ между 
эпохой «патріотизма» и первыми модернистами. 
Происходя пзъ мелкой купеческой семьи, В. (на
стоящее имя его—Эмиль Фрида) былъ проф. исто-
ріи всеобщей литературы въ чешскомъ пражскомъ 
уннверситетѣ, членомъ чешской академіи, полшзнен-
нымъ членомъ вѣнской палаты господъ (съ 1898 г.). 
До 1892 г. онъ перевелъ 2856 произведеній 383 пно-
странныхъ поэтовъ. Собрапіо ого сочиненій, пред
принятое въ 1896 г. и еще не законченное, за
ключаешь въ себѣ болѣе 60 томовъ произведеиіи 
лирики п эпоса, болѣе 30 т. драмъ и болѣе 
40 т. переводовъ. Со времени Лопс де Бега въ 
европейской лнтературѣ не было примѣра подоб
ной производительности. Поспѣшность работы помѣ-
шала внутреннему росту В.; часто самъ онъ но 
въ силахъ опредѣлить грань между личными 
впечатлѣніями и между чувствами пронсхоліденія 
книжнаго. Уловить нить въ разнообразіп идей и на
строена В. никому до спхъ поръ не удавалось. Глав
ная причина этого—эклектпзмъ поэта, безъ системы 
перебѣгавшаго отъ мудрости далекаго Востока къ 
свободной красотѣ антнчнаго міра, отъ глубины 
среднихъ вѣковъ къ красочнымъ радостямъ Ренес
санса, и т. д. Его ннтересуетъ все грандіоз-
ное въ міровой драмѣ, «отъ скрытаго трепета 
только-что получившей жизнь матеріи до вели-
чайшихъ проблемъ философіи и исторіи, отъ вар
варской борьбы за существованіе первобытнаго 
человѣка до изображенія страданій современнаго 
мыслителя и человѣка». Никогда но теряя связи 
съ свонмъ временемъ, В. анализируешь міровую 
историческую эпопею, какъ свободомыслящій фи-
лософъ конца XIX в., скорѣе рефлективно, чѣмъ 
интуитивно, стараясь угадать въ ней элементы 
будущаго. Событіемъ въ чешской литературѣ были 
первые переводы В. изъ французскихъ поэ
товъ—Гюго, Банвплля, Сюлли ІІрюдома, Ле-
контъ - де - Лиля, Бодлэра и Верлена. Эти пе
реводы сообщили оригинальной лнрпкѣ и эпосу 
В. эклектнческій идеализмъ, холодно-изящную 
высокопарность, смѣлость художественныхъ формъ, 
пристрастіе къ «краснорѣчію», философскій ди-
дактизмъ, стоическій пессимизмъ. Провода два 
года въ Италіи, онъ далъ чешской лптературѣ 
образцовые переводы Данте, Аріоста, Леопарди, 
Кардуччп, а въ оригинальныхъ его пропзведе-
ніяхъ появляются новыя ноты: антиклерикальная 
тенденція, насмѣшки надъ античнымъ міромъ, 
міістицпзмъ итальянскаго средневѣковья и герой-
чести пессимизмъ. Такой же конгломератъ на-
строеній, образовъ и стилей привносятъ затѣмъ въ 
поэзію В. переводы Камоэнса, Тасса, Кальдерона, 
Байрона, Шелли, Гете, Шиллера, Уитмана, Гамер-
линга, Под. Въ отношеніи къ греческому міру 
(римляне едва приняты имъ во вниманіо) онъ 
сначала является элегистомъ, мечтающнмъ, но 
выраженію Новака, о временахъ, «когда боги 
были человѣчнѣе, а люди божественнее», но 
затѣмъ превращаетъ греческую миѳологію въ 
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«пестрый, веселый, иногда легкомысленный маска-
радъэ. Если глубокій пессимизмъ—вліяніе Леопарди— 
нроникаетъ первый лирическій сборпикъ В. «Z Ыи-
Ыпу (1875), то въ слѣдующпхъ сборвикахъ, «Duch 
a svët» (1876), «Symfonie» (1878), «Sny о stësti» 
(1876), «Sfinx» (1883), «Dëdictvi Tantalovo» (1888), 
«Skoriry na slunci» (1897) и др., къ основному на-
строенію присоединяются то горькій скептицизмъ, 
то вѣра въ конечную побѣду человѣческаго духа 
падъ матеріей, надежда на торлсество альтруизма 
падъ эгоизмомъ, свободы надъ рабствомъ, культуры 
падъ варварствомъ. То это интимная лирика и "фи
лософская размышленія, то строго расчлененная 
эпопея, то историческая трагедія или легкая комедія 
(А. Новакъ). Слѣдующіе моменты въ эволюціи 
лирики В.—жизнерадостность, изображеніе задушев
ной жизни поэта, тпхаго семейнаго счастья (въ 
стилѣ Гюго), чувственно-счастливой любви, нако-
нецъ, «подозрительный соблазнъ» порнографіи, напр.: 
«Eklogy a pisnë» (1880); «Со zivot dab (1883); 
«Hudva v dusi» (1886); tMoje sonata» (1893) и др. 
ІІреклоненіо передъ тѣмъ, что другими вѣками 
и культурами вложено въ сокровищницу познанія 
человѣческаго духа, приводить къ тому, что въ 
своихъ эппческихъ произведеніяхъ В. скорѣе ана
лизируем., чѣмъ рнсуетъ, переплетая разсказъ раз-
сужденіями съ современная философа. Таковы 
«Mythy» (1879), «Nové bâsnê epické» (1881), 
«Se'lské ballady» (1886) и др. Въ подражаніе «Ле-
гендѣ вѣковъ» Гюго создались «Zlomky epopeje» 
В.—«грандіозное соединеніе гимна съ лѣтописнымъ 
слогомъ, необыкповенпое смѣшсніс мечтательпаго и 
риторнческаго искусства». Только немногія произ-
иедеиія В. достигли высоты законченнаго эпоса. 
Таковы, по мнѣнію критики, легенда аскетическаго 
анахорета «Hilarion». (1881), темпераментная, 
нольско-національнаго содерлсанія Фаустіада «Twar-
dowski» (1885), грандиозная эпопея трагпческаго 
маденія Іерусалима «Bar Kochba» (ІИ93), по
черпнутая изъ древне-датской саги «Pisen о Ѵі-
netë» (1903). Но и эти эпнческія пропзведенія—не 
Оолѣе какъ «рядъ яркихъ, исполинскнхъ фресокъ, 
которыхъ нельзя разсматрпвать съ высоты». Новый 
тонъ въ творчествѣ В. появляется въ срединѣ 
90-хъ гг. Необыкновенно печальная мелодія зву-
чнтъ дал;е въ его эротшсѣ, ѣдкой и горькой. Ею 
проникнуты «Pisnë poutnika» (1895), иолныя стро
гой пристоты, минорныхъ тоновъ и жестокой муд
рости. За ними послѣдовали другія ліірическія сти-
хотворенія, въ которыхъ критика справедливо вн-
дптъ печать утомленія, мрачный или сѣрыя краски. 
Популярностью среди чешской интеллигенции, цѣ-
нящей въ искусства только служеніѳ національ-
нымъ интересамъ, В. не пользовался; широкому 
кругу читателей, по своей отвлеченности и универ
сальности, былъ мало понятенъ; модернисты отнес
лись къ ветерану-гуманисту отрицательно, и съ на
чала нынѣшняго вѣка о В. говорили, съ почтеніемъ 
и снисходительностью, какъ о «старомъ панѣ» въпо-
эзіи. Въ этомъ—причина трагедін въ личной жизни 
В.—Литература: E . A l b e r t , « J. V. Pfiprava k bu-
doucim studiïm jeho liryky a epiky» (В., 1892); 
«Padesât let zivota J. V. "Vzpominky a clânky 
clenû «Mâje» (Прага, 1893); J a r . Borecky, «J. V. 
Pokus о Studium jeho dila» (Прага, 1905); 
A. J e n s e n , «J. V. En litterär sdudie» (Сток
гольму 1904, чешскій пер. А. Крауса, Прага, 1906); 
J. K v a p i l , «U J. V.» («КпіЬа», 1906, II); H. 
К а р а в а е в ъ , «Я. В.» («Спб. Вѣд.», 1903, № 32); 
А. Степовичъ , «Этюды въ области новой чешской 
литературы», I (К.. 1884); его же. «Очерки изъ 
нсторін слав, литературъ» (К., 1893); К.. «Юбилей 

Я. В.» («Слав. Вѣкъ», 1903, LXI); «Чествованіе В> 
(«Изв. слав, благотв. общ.», 1903, VI); Н. Но-
вичъ, «Я. В.» («Рѣчь», 1912, № 248). Русскіе пе
реводы: «Изъ глубинъ» («Слав. Ежегодникъ», 1884, 
"VI); «Психея и Сатиръ» («Слав. Обозр.», 1892г 
XI—XII); «Духъ и свѣтъ» («Разсвѣтъ», А. Степо-
вича, К., 1893, 54—90); «Еще минутку» («Вѣстн. 
иностр. литер.», 1896, IV); «Примиреніе» («Курьеръ>, 
1897, № 49); А. Степовичъ, «Я. В.> («Ежегодн. 
коллегіи Галагана», 1897); «Два чувства» («Курьеръ», 
1898, .ѵ№ 248, 250, 254); «Зимою» («Слав. Вѣкъ»г 
1901, XIX); «Чешскій языкъ» (ib., 1900, IV); 
«Успѣхъ», «Месть матери»,«Побѣдатѣни», ? Кошка», 
«Источникъ забвенія» («Р. Мысль», 1902, XII); 
«Requiescatb, «Пѣснь о звѣздахъ» («ИзборникъКіев-
скій 1904 г.» Флорпнскаго); «Поэзія и проза» («Вѣстн. 
Знанія», 1904. X); «Пробужденіе весны» (А. Ко-
ринфскій, «Въ лучахъ мечты», СПБ., 1906); «Ріі-
геру» («Новый сборн. Ламанскаго», СПБ., 1905); 
«Дочь Тинторетто» («Слав.Изв.», 1906, III); «Испы-
танія Вицвамитры» (ib., 1907, IV); «Скрипка, 
цыгана» (ib., VI—VII); В. Д а н н л о в ъ , «Чеш
ете пѣвцы пѣвцамъ русскимъ» (К., 1908); 
«Встрѣча» («Слав. Изв.», 1909, III); «Разноцвѣтные 
осколки» СМ., 1909); «Ависага» («Слав. Міръ»т 
1910, II—Ш); «Лунная ночь» (ib., V—VI); «Роза» 
(ib., X—XI). A. Яцилтрскій. 

В р х о в е ц ъ (Vrhovec), Иванъ—словинскій 
писатель (1851—1902). Его главные труды: «Zgodo-
vina Novega mesta», «Germanstvo in njega vpliv 
na Slovansivo», «Zgodovinske povesti za ines-
cansko sole» (1894), «Die Hauptstadt Laibach», 
«Ljubljanski meséani v preteklih stoletjih». 

В р ч с в и ч ъ (ВрчевпТі), Вукъ Стефанъ— 
ссрбскій писатель (1810—82). Былъ вице-консу-
ломъ въ Требинье; послѣ оккупаціи Босніи и Гер
цеговины вышелъ въ отставку. Познакомившись 
съ Вукомъ Караджпчемъ, сталъ записывать 
произведенія народной поэзіи, которыхъ со-
бралъ особенно много въ Герцеговннѣ. Иыъ 
изданы сборники: «Мале женске херцеговачке 
njecMe» (1866), «Српске народне приповіуетке» 
(І868, 1882 и 1887), «Српске народне игре» (2 кн. 
1868—89), «Низ ерпскихъ прішовн.іедака» (1881)т 
«Три главно народне свеЬаности» (1883), «Народне 
сатирично заним-ъпве подругачице» (1883), «Na
rodne humor, gatalice i varalice» (1884), «Narodne 
basne» (1883), «Помап»е српске народне свеЬаности» 
(1888), «Народне приповіуесте и пресуде» (1890). 
Русскіе переводы въ «Рус. Дѣлѣ» 1888, «Благо-
вѣстѣ» 1892 и «Рус. Бесѣдѣ» 1895, №№ 2—3. 

В р ш о в и ц е (Vrsovice) — гор. въ Чехіи 
(Австріи), фактически юго-вост. прсдмѣстье Праги, 
соединенное съ ней трамваемъ. 24 668 жителей (1910)т 
чехи. Огородничество и молочное хозяйство. Фаб
рики изгоговленія бѣлья, пуговичный, керашіческій, 
пивоваренный заводы. 

В с а д н и к ъ . — В ъ древнѣйшія времена выра-
женіе «рішскій всаднпкъ» (eques romanus) нримѣ-
нялось исключительно къ слул;ащому въ конницѣ 
римскому гражданину: въ эпоху Цицерона съ нимъ 
соединяется представленіе о принадлежности къ 
пзвѣстному сословію, обладающему лзвѣстиыми 
политическими и соціалыіыми правами, а пред-
ставленіе о конной слулібѣ отходитъ на задиіі! 
нланъ. Взамѣнъ военнаго термина мы имѣешъ 
нередъ собой термпнъ политически!; въ этомъ пе-
реходѣ заключается исторія всадническаго сословія. 
Пореходъ былъ уже подготовленъ такъ пазыв. ре
формой Сервія Туллія, въ силу которой 1800 рим-
скихъ гралданъ, которые служили въ конницѣ и 
пплѵчали обязательно коней отъ государства (eouites 
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гошаііі equo publico), должны были подавать го
лоса въ народномъ собраніи отдѣльно отъ другпхъ, 
при чемъ каждая сотня (центурія) обладала однимъ 
голосомъ. Но такъ какъ число 1800 со временемъ 
оказалось недостаточнымъ, то (по традиціи — въ 
400 г. до Р. Хр.) было постановлено, чтобы ка
ждый рішскій гражданннъ, обладавшій опредѣлен-
ныыъ цензомъ (позднѣе—въ 400000 сестерцій;= 
21400 руб. зол.), ыогъ, по призыву, поступать на 
службу въ конницу, при чемъ лошадь онъ долженъ 
былъ купить самъ. Съ этого времени мы имѣемъ 
три категоріи римекнхъ всаднпковъ: 1) équités ro
mani equo publico, въ числѣ 1800; 2) équités ro
mani equo privato, призванные къ конной службѣ 
консуломъ; 3) лицъ, обладающихъ всадннческнмъ 
цензомъ, но не прпзванныхъ къ конной службѣ. 
Строго говоря, тсрминъ «всадническое сословіе» 
(ordo equester) прішѣнимъ только къ первой кате-
горін; но въ псточпикахъ онъ примѣняется также 
и къ остальнымъ. Таково было положеніе римекнхъ 
всаднпковъ въ эпоху велпкихъ войиъ. Новый шагъ 
въ томъ же направленіи былъ сдѣланъ при 
Г. Гракхѣ (123—121 гг. до Р. Хр.), который желалъ 
окончательно превратить В. въ политическое со-
словіе, разечитывая найти въ нихъ поддержку въ 
своей борьбѣ съ сенатомъ. Онъ провелъ два закона: 
1) такъ назыв. lex Sempronia judiciaria, въ силу 
котораго сенаторы были лишены права быть 
судьями какъ въ гражданскихъ, такъ и въ уголов-
ныхъ процессахъ, и это право было сдѣлано до-
стояніемъ исключительно сословія В., и 2) такъ 
назыв. lex Sempronia de provincia Asia, кото-
рымъ было постановлено, чтобы десятина, пла
тимая земледѣльцами провннціи Азін, отдавалась 
на откупъ исключительно В. Сорокалѣтіе между 
Г. Гракхомъ и Суллой было временемъ наиболь-
шаго процвѣтанія В. Сулла (82 г. до Р. Хр.) отнялъ 
у нихъ суды и возвратилъ послѣдніе сенаторамъ; 
но уже въ 70 г. они отчасти получили пхъ обратно, 
по закону претора Г. Котты (lex Aurelia 
judiciaria), согласно которому одна треть всѣхъ 
црисяжныхъ засѣдателей (которыхъ было 900) 
должна была состоять изъ сенаторовъ, другая—нзъ 
В. первой категоріп, третья—нзъ такъ назыв. 
tribuni aerari. Разницы мелсду обѣпмп послѣдннми 
категоріямн въ тѣ времена уже не было, потому 
что не было болѣе конницы изъ римекнхъ гражданъ; 
иапротнвъ, разница между первой категоріеи и 
обѣнми ПОСЛЕДНИМИ сохранилась, такъ какъ все еще 
существовали 18 центурій, съ нхъ прнвилегіеГі 
отдѣлыюй подачи голоса. Въ эпоху Цицерона рнм-
екій «В.», поступавши! на военную службу, слу-
жилъ сначала въ штабѣ полководца (какъ его соп-
tubernalis), a затѣмъ дѣлался офицеромъ (tribunus 
militum). Исключительное положеніе провипціи Азіи 
было упразднено Дезаремъ, а фннансовыя реформы 
Августа повели постепенно къ отмѣнѣ откуп
ной системы вообще. Упраздненіе комицій Тиберіемъ 
повело къ потерѣ 18 центуріями нхъ политиче
ской роли. Вообще, однако, В. болѣѳ выиграли, 
чѣмъ потеряли. Со времени Августа всѣ три 
трети (декурііі) общаго состава присяжныхъ за-
сѣдателей были возвращены В.; кромѣ того, 
Августъ учреднлъ для болѣе мелкнхъ гражданскихъ 
процессовъ еще четвертую декурію, а Калигула— 
пятую, въ который тоже попадали только В. Впрочемъ, 
всадническіе суды прпеялшыхъ къ III в. по Р. Хр. 
окончательно вытѣснены были чіісто-магистратскнмъ 
судомъ. Долговѣчнѣе были другія прнвилегіи В., 
отчасти дарованныя нмъ, отчасти упорядоченный 
императорами. Взамѣнъ прежнихъ трехъ категорій 
В. при имиераторахъ существовали двѣ: 1) кате-

Новыц Энцнилопеднчесвій Словарь, т. XT. 

горія «сенаторскнхъ В.», въ которую вступали ipso 
jure сыновья сенаторовъ, чтобы путемъ краткой 
военной слулсбы пріобрѣсти право домогаться кве
стуры и съ пей доступа въ сеиатъ, и 2) катогорія 
обыкновенныхъ В., въ которую каждый попадалъ 
по прошенію. подаваемому въ императорскую кан-
целярію a libel lis. Такой В. долженъ былъ начать 
свою карьеру военной службой и пройти три сте
пени (militiae), при чемъ его производство въ 
слѣдующую степень зависѣло отъ волн императора, 
а не отъ выслуги лѣтъ. Окончпвъ военную службу, 
онъ начиналъ с л у ж б у а д м и н и с т р а т и в н у ю . 
Эта ПОСЛЕДНЯЯ была создана императоромъ и отли
чалась отъ республиканскнхъ магнетратуръ, между 
прочимъ,тѣмъ,что слуліащіе получали оклады.Основ
ной принцнпъ при распредѣленіи должностей 
между сенаторами и В. былъ слѣдующій: всѣ долж
ности,входившіявъсоставъдревне-республиканскаго 
imperium, достались сенаторамъ; всѣ доллшости, 
непосредственно завпсящія отъ императора, до
стались В. Таковы были: 1) профоктуры: а) на-
мѣстнпчества въ Египтѣ и алыгінсісихъ областяхъ, 
которыя не были провинціями римскаго народа, а не
посредственными владѣіііями императора; Ь) военно-
административныя доллшости начальниковъ гвардін 
(praefectus praetorio), флота (praefectus chas
sis) и пожарной команды (praefectus vigil um). 
2) Прокуратуры, т.-е. финансово - администра
тивный доллшости сборщнковъ податей, посту-
павшихъ въ пользу военной (aerarium railitare) 
и имераторскон казны (fiscus). Эти должности были 
вознаграліденіемъ В. за отнятые у нихъ откуна. 
Впрочемъ, прпнцпнъ былъ выдерліанъ но вполнѣ; 
такъ, высшія админнстративныя доллшости въ 
Италіи и гор. Рнмѣ доставались, насколько онѣ 
вообще раздавались императоромъ, отчасти В., 
отчасти сенаторамъ; доллшости начальниковъ пмие-
раторскихъ канцелярій и придворный доллшости— 
отчасти В., отчасти отпущенникамъ. Превращеніп 
В. въ сословіе, аналогичное съ сенаторскнмъ, за
вершилось также и съ внѣшнеіі стороны при Марк!'. 
Авреліи, когда вся знать была раздѣлена на че
тыре класса (I—съ титуломъ vir clarissimus; II— 
съ титуломъ vir eminentissimus; III—съ титуломъ 
vir perfectissimus; IV—съ титуломъ vir egregius), 
изъ которыхъ первый обннмалъ сенаторовъ, а 
остальные—В. Внѣшнпмъ прнзнакомъ В. была ту
ника съ узкой вставкой (angustus clavus), въ тор-
жественныхъ случаяхъ—особый плащъ (trabea), зо
лотое кольцо и со времени lex Roscia право сидѣть 
въ театрѣ въ первыхъ 14 рядахъ. Литература. 
S. T. Z u m p t , «Ueber die römischen Ritter und 
den Ritterstand» (Б., 1810); M a r q u a r d t , «Historia 
equitum Romanorum» (ib., 18-10); B e l o t , His
toire des Chevaliers romains» (П., 18/3); M o m m-
s e n, «Römisches Staatsrecbt» (III, 1, 471>—509); 
K u b i e r , въ слов. Pauly-Wissovva, VI, 272 слл.; 
S o i t an, «Zeitscbr. f. oest. Gymn.» (1911). Ѳ. 3. 

В. въ д р е в н е й Грецін, обладая военными 
и политическими функціямн, во многомъ отли
чались отъ римекнхъ В., хотя, какъ и въ Рнмѣ, 
вопросъ о греческихъ В. былъ связанъ съ классо
выми раздѣленіямн и нреобладаніемъ арнстократіи, 
какъ это отмѣтнлъ Аристотель. Въ доистори
ческой Греціи микенской эпохи (1600—1250 до 
Р. Хр.), о которой говорять археологические па
мятники и поэмы Гомера, В. въ строгомъ смыслѣ 
слова не было, такъ какъ знатные хотя и назы
вались В., однако, обычно сражались не верхомъ, 
а на колеенпцахъ. Въ эту эпоху В. являлись чле
нами арпстократическнхъ и богатыхъ родовъ, и 
поэтому понятіе В. заключало въ себѣ соціалышй 
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оттѣнокъ имущественнаго класса, напоминая средне-
вѣковоѳ раздѣленіѳ на классъ богатыхъ «конныхъ» 
(caballarii) и бѣдныхъ(раирегіоге5),встрѣчающееся 
въ капитуляріяхъ Карла Великаго. Въ классической 
Греціи отмѣчѳнное соотношеніе продолжало суще
ствовать, и В., составлявшіе военную единицу опол-
ченія или постояннаго войска, обладали, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, и полнтическимъ значеніемъ. Въ нротиво-
полол5ность римскому государству, гдѣ В. составляли 
привилегированное сословіе, въ Греціп В. лишь въ 
Аѳннахъ обладали политическими правами. Объ 
этой сторонѣ аѳинскнхъ В. пзвѣстно весьма мало. 
Въ VI в. до Р. Хр. Солонъ, стремясь къ 
ослабленію родовой зпати, создалъ государствен
ное устройство на военномъ и имущественномъ 
принципахъ. Въ основу дѣленія аѳинскихъ гра-
жданъ на 4 класса Солонъ положилъ имуществен
ный цензъ, по степени доходности имущества. 
Аѳинскіе граждане, получавшіе не менѣе 300 ме-
дпмновъ (мѣръ) сыпучихъ тѣлъ или равнаго имъ 
количества метретовъ вина или оливковаго масла, 
были обязаны передъ государствомъ содержать ло
шадь (гс-отросріа) и составляли классъ В. (ІТПГЕІС), 
второй въ государствѣ. Солонъ постановплъ въ 
то же время, чтобы каждая навкрарія вы
ставляла двухъ В., составлявшихъ, такимъ обра-
зомъ, отрядъ въ 96 чел. вооруженной конницы, 
достигшей къ началу пелопоннесской войны (431 г. 
дс Р. Хр.) числа 1000 конныхъ вонновъ. Члены 
этого отряда были членами и всадннческаго 
класса, заносившіеся въ списки В. гиппархомъ. 
Аѳипскіе В. обладали правомъ участія въ государ-
ственномъ совѣтѣ (роиЩ), занимали государствен
ный должности поломовъ и колакретовъ, могли быть 
членами коллегіи Одиннадцати и на ряду съ осталь
ными классами участвовали въ народпомъ собраніи 
и судѣ. Имъ принадлежала почетная роль въ рели-
гіозныхъ процессіяхъ и состнзаніяхъ.—См. M a r t i n , 
«Les cavaliers Athéniens» (П., 188f>); Л а т ы ш е в ъ, 
«Очеркъ греческихъ древностей» (СПБ., 1897); В и н-
п е р ъ , «Лекціп по псторіи Греціи» (M., 1906); H e r 
m a n n , «Lehrbuch der griechischen Antiquitäten» 
(Фрейбургъ, 1884). Б. Богаевскій. 

І і с а с ы в а і і і е , впитываніе жидкости твср-
дымъ тѣломъ, есть частный случай явленій волос
ности или капиллярности; всасываться могутъ лишь 
такія жидкости, который смачиваютъ твердыя тѣла. 
В. производить въ порошкообразномъ тѣлѣ уплотне-
ніе, вслѣдствіе сближенія частицъ и уменьшенія 
объомовъ полостей, изъ которыхъ при В. выго
няется воздухъ. Въ твердыхъ же тѣлахъ всасы
вается жидкость съ большою силою, выгоняя изъ 
нихъ часть воздуха и сжимая его остальную часть. 
Сжатый воздухъ своей упругостью увеличпваетъ 
объемъ тѣла, и вообще внутреннее давленіѳ, произ
водимое В., такъ значительно, что разбуханіе нѣ-
которыхъ тѣлъ—т.-е. увеличеніѳ ихъ объема— 
весьма замѣтно. Высушенное дерево, разбухая отъ 
воды, можетъ увеличиться на четверть и половину 
первоначальнаго объема. Сухой деревянный клинъ, 
загнанный въ щель и потомъ хорошо смоченный, 
можетъ обнарулшть значительное механическое дѣй-
ствіѳ. Измѣноиіѳ объема губки, окрашиваніе тка
ней, пропнтываніе холста, бумаги, дерева масломъ 
и различными растворами—все это суть результаты 
В. жидкостей. Возвышсніе температуры, ослабляя 
въ извѣстной степени явленія волосности, можетъ 
увелнченіемъ подвижности (или уменыненіемъ вяз
кости) нѣкоторыхъ жидкостей, напр., растнтель-
ныхъ маслъ и вообще лсировъ и смолъ, облегчить и 
ускорить ихъ В. Расплавленные воскъ Леарннъ, 
параффинъ свободно всасываются въ поры нагрѣ-

тыхъ твердыхъ тѣлъ, гдѣ по охлажденіи и сами 
отвердѣваютъ, что нмѣетъ множество тохническнхъ 
примѣненій. Если смоченное тѣло будетъ приве
дено въ прикосновеніе съ другнмъ, имѣющимъ поры 
меныпихъ размѣровъ, то жидкость переходить изъ 
перваго тѣла во второе. Такимъ образомъ гипсъ 
впитываетъ въ себя жидкость изъ тканыхъ матерій 
(воду и масло), бумага подъ горячимъ утюгомъ вби-
раетъ въ себя воскъ и стеаринъ изъ сукна и т. и. 

В с а с ы в а п і е (резорпція) обозначаете въ 
ф и з і о л о г і и вообще процессъ поступленія въ 
соки тѣла, т.-е. въ лимфу и кровь различных1!. 
жидкихъ, газообразныхъ и даже твердыхъ ве-
ществъ какъ изъ различныхъ полостей тѣла, такъ и 
изъ внѣшняго міра; въ болѣе узкомъ смыслѣ подъ 
В. разумѣютъ принятіѳ слизистой оболочкой пище-
варительнаго канала переработанныхъ въ этомъ 
послѣднемъ пищевыхъ веществъ. Въ пнщевари-
тельномъ каналѣ ежедневно всасывается, кромѣ 
воды и солей, 80—100 гр. бѣлка, 80—150 гр. жи-
ровъ и 200—400 гр. углѳводовъ. Этотъ процессъ 
совершается, главнымъ образомъ, въ тонкпхъ киш-
кахъ, такъ какъ въ выше и ниже лежащихъ отдѣ-
лахъ пищеварительнаго тракта В. незначительно. 
Спрашивается, въ какомъ видѣ подлежать В. раз
личные пищевые элементы, и какой механпзмъ ле-
ЛІИТЪ въ основѣ его? Такъ какъ главные три типа 
органическихъ пищевыхъ элементовъ—бѣлки, угле
воды и жпры—относятся къ разряду тѣлъ, трудно 
или совсѣмъ не диффундирующихъ черезъ лшвот-
ныя перепонки, а при В. пищевыхъ веществъ изъ 
пищеварительнаго канала имъ предстоитъ пройти 
черезъ рядъ жнвыхъ элементовъ прежде, чѣмъ они 
достигнуть полостп лпмфатическпхъ и кровеносныхъ 
сосудовъ, то естественно, что для В. пищевыя ве
щества должны превратиться въ формы, легко диф
фундирующая черезъ животныя перепонки. Одна 
изъ главныхъ задачъ пищеваренія и сводится 
къ тому, чтобы при помощи пищеварптелыіыхъ 
соковъ превратить органпческіе элементы пищи 
въ вещества легко дпффундирующія: бѣлки— въ 
пептоны, крахмаль — въ виноградный сахаръ, 
лшръ — въ мыло и глицеринъ. При огромной 
разннцѣ въ составѣ кишечнаго содержнмаго, съ 
одной стороны, и лимфы и крови, съ другой, даны 
всѣ условія для дѣятельной диффузіи меліду ними, 
т.-е. часть кишечнаго содерл;имаго должна, по за-
конамъ диффузіи, поступать въ кровь и лимфу, и 
взамѣнъ этого въ полость кишечной трубки доллшы 
поступать токи жидкости изъ кровеносныхъ и лим-
фатическихъ сосудовъ. Поддерлсанію такого дѣя-
тельнаго обмѣна способствустъ, кромѣ того, и не
прерывное обращеніе въ жпвомъ тѣлѣ крови и 
лимфы, вслѣдствіе чего порціи крови и лпмфы, 
участвовавшія въ дпффузіи, замѣняются постоянно 
свѣишми порціямн, успѣвшими уже измѣниться при 
обращеніи въ тѣлѣ, и, слѣдовательно, болѣе дѣя--
тельными въ днффузіонномъ отношеніи. Такимъ 
образомъ, благодаря постоянному оттоку лпмфы и 
кровообращенію, изъ пищеварительнаго канала мо-
лсетъ быть поглощено по диффузіи почти неогра
ниченное количество воды: кровь, находящаяся въ 
брыжліеечныхъ волосныхъ сосудахъ и разведенная 
вслѣдствіе В. въ нее воды изъ кишечнаго содер
жнмаго, замѣняется свѣжей кровью, уже сгущенной 
при своемъ прохоладеніи черезъ кожу, легкія и 
почки; эта кровь вновь дѣятельно всасываетъ воду 
и т. д. Аналогичный разсужденія прнмѣннмы, ко
нечно, и къ другнмъ веществамъ кишечнаго содер-
лпімаго, поступающимъ по днффузіи въ кровь, такт, 
какъ они при кровообращеніи должны тратиться 
на обмѣнъ веществъ въ тѣлѣ. Такимъ образомъ, 
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явленія В. въ пищеварительномъ каналѣ можно 
объяснить законами диффузін. Однако, не слѣдуетъ 
забывать, что при В. въ тѣлѣ мы имѣемъ дѣло съ диф-
фузіей сквозь живыя ткани, живыя перепонки, а 
не мертвыя, и это обстоятельство можетъ крайне 
измѣнять ходъ диффузіоннаго процесса по отноше-
нію къ различнымъ веществамъ. И въ дѣйствитель-
ности оказывается, что живыя кишечныя стѣпки, 
несомнѣнно, обладаютъ избирательной способностью 
по отноіпенію къ всасываемымъ веществамъ и иногда 
въ такой степени, что производимое ими дѣйствіѳ 
можетъ осиливать простыл фпзнческія силы диф-
фузіи и давать неожиданные съ точки зрѣнія про
стой физики результаты. Такое заключеніе невольно 
вытекаетъ пзъ слѣдующпхъ ншкеприведенныхъ фак-
товъ. Хотя и принимается, что явленія В. совер
шаются почти по всей длинѣ кишечнаго канала, 
начиная даже съ полости рта и кончая толстыми 
кишками, но опытъ показалъ, что хорошо раство-
римыя и легко диффундирующая соли желчныхъ 
кислотъ, тѣмъ не монѣе, вовсе не всасываются въ 
двѣнадцатиперстной кпшкѣ, а также и въ верхней 
части толстой кишки, а всасываются только въ под
вздошной кпшкѣ, несмотря на приблизительную 
одинаковость условій для днффузіи въ указанныхъ 
отдѣлахъ кишечнаго канала. Далѣе, полагая, что 
въ основѣ В. лежать одни законы днффузіп, мы 
въ правѣ были бы ожидать, что пептоны, виноград
ный сахаръ, мыла и глицеринъ поступаютъ изъ ки
шечнаго канала не только въ кровеносную, но и 
въ лимфатическую систему. Непосредственный 
опытъ доказываетъ, однако, что въ млечную си
стему, т.-е. лимфатическую систему кншекъ, посту
паютъ по преимуществу и почти исключительно 
жиры, тогда какъ пептоны и виноградный са
харъ направляются исключительно въ кровенос
ные сосуды кишекъ и уносятся венами въ систему 
воротной вепы. Очевидно, что кишечныя стѣнки, 
черезъ которыя происходить В., оказываютъ въ этомъ 
случаѣ избирательное дѣйствіе, направляя токъ 
однихъ веществъ въ кровь, другихъ же въ лимфу. 
Въ чемъ суть этого избирательная дѣпствія— 
намъ не извѣстно, но его связываютъ обыкно
венно съ живымъ состояніемъ стѣнокъ кишечной 
трубки. Результатомъ такого избнрательнаго дѣй-
ствія при В. органическихъ составныхъ частей 
нищи является тотъ знаменательный фактъ, что 
и виноградный сахаръ, поступая въ кровь брыж-
жѳсчныхъ кашілляровъ и венъ, долженъ цѣлнкомъ 
пройти черезъ печень прежде, чѣмъ попасть въ 
общее обращепіе въ тѣлѣ; въ печени пронсходятъ 
переработка сахара и временная задержка его, 
какъ бы въ магазинномъ складѣ; именно, доказано, 
что виноградный сахаръ, приводимый воротной ве
ной къ печени, превращается тутъ въ другой углѳ-
водъ — гликогенъ, отлагающійся въ печеночныхъ 
клѣткахъ; запасы гликогена служатъ псточникомъ, 
изъ котораго кровь пополняетъ свои убыли въ са-
харѣ по мѣрѣ ея обращенія въ тѣлѣ. Такпмъ обра-
зомъ, благодаря этому механизму кровь гарантиро
вана отъ излишняго наплыва въ нее сахара въ 
пѳріодѣ пищеваренія и отъ рѣзкаго обѣднѣнія ея 
въ періодѣ голоданія, вслѣдствіе чего процента 
сахара въ нормальной крови, при всей незначи
тельности его, бываетъ все время болѣе или менѣе 
постояннымъ. Съ другой стороны, опыты показы-
ваютъ, что пептоны уже до печени, на пути въ 
кровь, успѣваютъ превратиться въ бѣлки, и это пре-
вращеніе, какъ полагаютъ, совершается на счетъ 
активнаго дѣйствія клѣтокъ кишечнаго эпнтелія и, 
можетъ-быть, даже при участіи бѣлыхъ кровяныхъ 
тѣлецъ. Что же касается В. жировъ, то въ общемъ 

не подлежитъ сомнѣнію, что токъ пхъ направляется 
при нормальныхъ условіяхъ почти исключительно 
въ млечную лимфатическую систему, и мѣ-
стомъ В. служатъ ворсинки тонкихъ кишекъ, 
центральная полость которыхъ (центральный ка-
налъ) служить началомъ млечныхъ сосудовъ. Вор
синки периодически сокращаются, и въ это время 
содержимое центральнаго канала выталкивается въ 
млечные сосуды, во время же разслабленія вор
си нокъ и расширен! я пхъ, въ центральный ка-
налъ ворсинки, вслѣдствіе образующегося въ немъ 
отрицательнаго давленія, присасываются жировыя 
капельки изъ эпителія, покрывающаго ворсинку. 
Обратнаго же тока жидкости изъ млечныхъ сосудовъ 
въ центральный каналъ ворсинки быть не можетъ, 
вслѣдствіе присутствия въ млечныхъ сосудахъ клапа-
новъ, открывающихся только по направленію тока 
лимфы и захлопывающихся въ обратпомъ направле-
ніи. Дѣятельностыо сотенъ-тысячъ кишечныхъ ворси-
нокъ и поддерживается прнходъ жира изъ кишечнаго 
канала въ лимфатическую систему, а черезъ нее и 
въ кровь и въ общій оборотъ тѣла. Механнзмъ про-
никновенія перевареннаго, т.-е. омыленнаго и эмуль-
гированнаго жира изъ кишечника въ ворсинку 
объясняется различными авторами различно. Одни 
полагаютъ, что жировыя капельки всасываются че
резъ поры кутикулярнаго покрова эпителія ворси-
нокъ, идутъ далѣе по тѣлу этихъ клѣтокъ и по 
аденоидной ткани въ присасывающій пхъ централь
ный каналъ ворспикп;другіе,—что жировыя капельки 
пзъ кишечнаго канала вылавливаются амебовидными 
движениями бѣлыхъ кровяныхъ тѣлецъ, т.-е. лейко-
цптовъ, которыми чрезвычайно богата ткань ворсн-
нокъ, въ особенности во время пнщеваренія, и 
уносятся этими клѣткамп въ лимфатнческіо сосуды: 
наконецъ, третьи,—что клѣтки эпителія вореннокъ 
не всасываютъ прямо готоваго жира, а лишь мыла 
и глицеринъ, изъ которыхъ вновь въ ворсинкахъ п 
въ печени жпръ образуется путемъ синтеза. Вѣрнѣе 
признать, что въ дѣлѣ В. жира участвуютъ всѣ три 
упомянутыхъ процесса; но преобладающее зпаченіе 
имѣетъ послѣдній изънихъ.—Возмолшость В. черезъ 
кожу человѣка, при полной цѣлости верхней ко
жицы, разлпчныхъ растворнмыхъ, a тѣмъ болѣе не-
растворимыхъ веществъ—въ настоящее время отри
цается. Изъ прннимаемыхъ ваннъ при невредимости 
кожи могутъ проникать въ тѣло лишь летучія со-
ставныя части нхъ, напр., іодъ, сѣроводородъ и т. д., 
поступающія черезъ дыхательные пути. Поэтому 
вліяніе ваннъ, содержащихъ различныя соли, должно 
быть отнесено къ раздражающему дѣйствію ихъ на 
кожу, а черезъ это и на весь обмѣнъ веществъ въ 
тѣлѣ. Ртуть, при в т п р а н і и ея въ впдѣ мазей въ 
кол;у, проникаетъ въ соки тѣла, благодаря способ
ности ея дробиться на мелъчаіішія капельки, спо-
собныя проходить подъ давленіемъ черезъ поры 
тѣла. Кожа въ извѣстной мѣрѣ всасываетъ кпело-
родъ воздуха и выдѣляетъ углекислоту, и тѣмъ 
участвуетъ въ дыханіи. В. зато происходить очень 
быстро при подкожномъ впрыскпваніи; при атомъ, 
какъ показали наблюденія, введенныя вещества по
ступаютъ какъ въ лимфатическую, такъ и въ крове
носную системы и разносятся по всему тѣлу. Вообще 
преградой для В. кожей служить только верхняя 
кожица (эпидермпсъ), остальные слои кожи — спо
собны къ В. различныхъ растворовъ. Поэтому ма-
лѣйшія ссадины и царапины опасны, когда прихо
дится возиться руками въ растптельныхъ или труп-
ныхъ ядахъ и др. ядовитыхъ веществахъ. 

В с а с ы в а п і е в о д ы почвою—см. Водо-
емкость (XI, 95). 

В с е в о л о д о п т ь , Всеволодъ Иванович'],— 
<2Г 
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докторъ медицины (1790—1863), профессоръ ве
теринарной науки въ Имнер. медико-хирургической 
академіи, авторъсочиненііі: «Наружный осмотръ (эк-
стеріеръ) домашнихъ жнвотныхъ, преимущественно 
лошади» (1832); «Зоохнрургія или руководптельная 
ветеринарная наука» (1834); «Курсъ скотоводства> 
(1836); «Краткая патологія скотоврачебной науки» 
(1838); «Опытъ учонія о повальныхъ брлѣзняхъ 
между животными» (1846); «О чумѣ рогатаго скота» 
(1846); «Анатомія домашнихъ жнвотныхъ, преимуще
ственно млокопптающихъ» (1846—47) и др. Началъ 
составленіе «Азбучнаго указателя русской повре
менной словесности 1735—1857 гг.» (вышелъ всего 
одинъ выиусісъ, въ 1857 г., на буквы А—Багъ). 

В с е в о л о д ъ - И вант» Іѵопегантитіо-
в и ч ъ — съ 1218 г. первый удѣлыіый князь яро-
славскій, сынъ Константина Всеволодовича. Палъ 
въ бнтпѣ съ татарами Батыя на борегахъ Сити (1238). 

В с е в о л о д ъ Ольговпчъ — сынъ Олега 
Святославича. Въ 1127 г. прогоняетъ съ чернн-
говскаго стола своего дядю Ярослава. Занявъ господ
ствующее положеніе въ отчинѣ Ольговичей, В., по 
смерти Яроиолка, прогоняешь Вячеслава изъ Кіеван, 
заключив-!, союзъ съ Мстиславовичами, удерживаетъ 
велшсокняжескій столъ до своей смерти въ 1146 г. 
Занятіе Кіева поставило В. въ цеіітрѣ междукня-
жескнхъ отиошеній. Благодаря ловкой дпнломатіи 
ему удается добиться прпзнанія своего старѣйшин-
ства всѣмн князьями, исключая ІОрія Владнміро-
впча и Владимирка Галицкаго. В. усванваетъ по
литику Мономаха по отношенію къ князьямъ; онъ 
вмѣшивается въ княжескія усобицы, когда автори-
тетомъ, когда силой, улажпваетъ споры и произ
вольно перемѣщаетъ князей съ одного стола на 
другой. Еще при жизни В. рѣшаетъ утвердить 
великое княженіе за Ольговнчами, назначаешь 
свонмъ преемникомъ брата Игоря, заставляетъ 
князей закрѣпить старѣйшннство брата крестнымъ 
цѣлованіемъ, а передъ смертью скрѣпляетъ крестнымъ 
дѣлованіемъ согласіе кіевлянъ принять Игоря. 

В с е в о л о д ъ С в я т о с л а в п ч ъ , по про-
званіго Чермны й—чернигопскій князь, сынъ Свято
слава Всеволодовича. Въ 1206 г. онъ прннимаетъ 
участіе въ походѣ на Галичъ, который достается 
Игоревичами а В. на обратномъ пути отнпмаетъ 
у своего союзника Рюрика Кіевъ. До 1210 г. В. 
ведетъ упорную борьбу за Кіевъ, гдѣ сидѣлъ его 
отецъ, но лишь на короткое время ему удается 
удержать великое кпязкеніе за собой; каждый разъ 
онъ назначаетъ своихъ посадниковъ и передаетъ 
свонмъ родпчамъ ближайшіе столы. Съ 1210 г. В., 
благодаря поддержкѣ Всеволода Юрьевича, держитъ 
Кіевъ за собой до 1214 г., когда его прогоняетъ 
Мстнславъ Удалой. Въ 1215 г. В. умеръ. Лѣтопп-
сецъ упрекаетъ В. за приводъ половцевъ, опусто-
шавшпхъ страну. 

Всеволода. С в я т о с л а и н ч ъ — князь 
курско-трубчевскій, сынъ князя новгородъ-сѣ-
верскаго. Вмѣстѣ съ братомъ Игоремъ хо-
днлъ на половцевъ въ 1185 г.; въ бнтвѣ на 
р. Каллѣ оба они взяты былп въ плѣнъ. Этотъ 
ноходъ воспѣтъ въ «Словѣ о полку Игоревѣ». 
Авторъ «Слова» называетъ В. буй-туромъ, который 
сыплетъ на враговъ стрѣлы и гремитъ о шлемы 
непріятелей мечомъ булатнымъ; «гдѣ сверкнетъ 
золотой шлемъ его, тамъ лежать головы половецкія». 
Таковы же были и его куряне, которые «подъ 
звукомътрубъ повиты, концемъ копья вскормлены,— 
пути имъ свѣдомы, овраги знаемы, луки у ннхъ натя
нуты, колчаны открыты; рыщутъ они въ иолѣ, какъ 
сѣрые волки, нщутъ сампмъ собѣ чести, а князю— 
славы». Лѣтописн восхваляютъ мужественную до

блесть В. и любовь ко всѣмъ; по лѣтописп, въ 
дѣлѣ на Каялѣ онъ «толма бившеся, яко и оружья 
въ руку его не доста». В. умеръ въ 1196 г. 

В с е в о л о д ъ ГОрьевпчъ, по прозванію 
Большое гнѣздо (т.-е. отецъ многочисленнаго се
мейства) (1154—1212), сынъ ІОрія Долгорукаго. Въ 
1162 г. былъ изгнанъ изъ Суздальской земли бра
томъ Андреемъ Боголюбскимъ и уѣхалъ въ Грецію. 
По возвращепіи на родину княлшлъ нѣкоторое время 
въ городкѣ Остерскомъ; въ 1169 г. приняль участіе 
въ походѣ на Кіевъ, позднѣе посаженъ братомъ 
Миханломъ на кіевскін столъ, гдѣ оставался не
долго. По смерти Андрея Боголюбскаго (1174) въ 
Суздальской землѣ начинаются усобицы. В. зани
маешь по прпзванію гороэканъ Владиміръ и вытѣс-
няетъ изъ Ростова Мстислава. Удачная борьба съ 
рязанскими и пронскими князьями даетъ ему воз
можность присоединить эти князкества къ Ростово-
Суздалъской землѣ. Въ Новгородѣ долгое время 
сидятъ посаженные нмъ князья. Въ Кіевъ онъ пред-
приннмаетъ нѣсколько походовъ, по не оставляет!, 
великокняжескій столъ его фактически за собой, а 
передаетъ его зависимому отъ него князю. Совер
шает!, удачный походъ протпвъ каискихъ болгаръ, 
гонитъ къ Черному морю половцевъ, безпокоившихъ 
рязанскую окраину. Отказавшись отъ Кіева, онъ 
создаетъ на сѣв.-востокѣ обширное княжество, довер
шая этимъ трудъ своихъ предшественннковъ, ІОрія 
и Андрея. По отношенію къ другимъ князьямъ онъ 
выступаешь не какъ старѣйшій въ родѣ, а какъ 
представитель болѣе мощнаго князкества, требуя 
отъ нихъ участія въ походахъ. Княжество свое онъ 
иривелъ въ цвѣтущее состояніе. Сдѣлать Ростово-
Суздальскую землю центромъ торговыхъ сногаеній, 
открыть новые торговые пути—такова одна изъ важ-
ныхъ задачъ В. «Ты бо мозкешн Волгу веслы раскро-
пнтп, И Донъ шеломы выльятн; азке бы ты былъ, то 
была бы чага по ногатѣ, а кощей по рѣзанѣ»—гово
рить пѣвецъ «Слова о полку Игоревѣ», рисуя мощь и 
богатство В. Передъ смертью В. раздѣлилъ своп 
владѣнія мезкду 6 сыновьями и нарушплъ при этомъ 
традпціонпое право старѣйшпнства, передавъ стар-
шій столъ младшему сыну. 

В с е в о л о д ъ - Д н м н т р і й ІОрьевичъ— 
сынъІОріяII Всеволодовича, род. въ 1212 г.При столк-
новеніяхъотцасъНовгородомъ служплъ, въ качеств'!', 
обизкеннаго новгородскаго князя, удобнымъ пово-
домъ для отправленія протпвъ новгородцевъ кара-
тельныхъ экспедицій. Въ 1і'37 г., послѣ неудачной 
битвы при Коломнѣ съ Батыемъ, бѣжалъ во Влади-
міръ, гдѣ былъ убитъ татарами. 

В с е в о л о д ъ Я р о с л а в п ч ъ — сынъ Яро
слава I, род. въ 1030 г. По смерти отца, какъ тротій 
по старшинству, сѣлъ въ Переяславлѣ. Въ 1073 г. 
вмѣстѣ съ братомъ Святослапомъ прогналъ пзъ 
Кіева Изяслава и передвинулся въ Чернпговъ. 
По смерти Святослава некоторое время занныалъ 
кіевскій столъ, по затѣмъ уступплъ его добровольно 
Изяславу. Смерть Изяслава вновь доставила ему 
велнкокпязкескій столъ, накоторомъ онъ и оставался 
до своей смерти въ 10ПЗ г. Въ дѣлахъ управленія 
В. помогалъ сынъ его Владиміръ Мономахъ. Лѣто-
писецъ очень тепло отзывается о В., хотя и дѣлаетт. 
ему упрекъ за предпочтеніе своей младшей дру
жины старшей кіевской. 

В с е в о л о ж с к а я , Евѳимія Ѳедоровна— 
дочь касимовскаго помѣщика Ѳедора-Руфа (или 
Рафа) Родіоиовича В. Род. въ 1629. или 1630 г. 
Когда въ 1G47 г. царь Алексѣй Михайловичъ заду-
малъ жениться, въ Москву было собрано до 200 дѣ-
внцъ и пзъ ннхъ, послѣ строгой оцѣнки, было вы
брано шесть кандидатокъ; выборъ самого царя оста-
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яовплся на В., и она была помѣщона «на верхъ» 
{дворцовая половина царицы). При одѣваніп въ нер
вы й раиъ въ царскую одежду сѣнныя дѣвушкн такъ 
затянули волоса па головѣ В., что взволнованная и 
безъ того красавица упала въ обморокъ при женихѣ; 
всеспльпый бояринъ Морозовъ приппсалъ обморокъ 
падучей болѣзни, обвинилъ отца невѣсты за у мол-
чате о томъ и сослалъего со всею семьею въ Тюмень. 
Послѣ женитьбы царя на Мнлославской всѣмъ В. 
было объявлено прощеніе. В. умерла въ 1657 г. 

В с е и о л о ж с к і і і , И в а п ъ Днмитрі овичъ— 
.московски! бояринъ при Васпліп Темномъ. Въ 
1432 г. добывалъ въ ордѣ для Василія великое 
княженіе. За свою услугу В. надѣялся сдѣлаться 
тестемъ велнкаго князя, въ чемъ послѣднііі и обпа-
дежнлъ его, но этому помѣгаала мать Василія. 
Оскорбленный В. ушелъ сначала къ дядѣ Васплія, 
Константину углнцкому, потомъ въ Тверь, а отсюда 
къ Юрію галнцкому, котораго началъ подбивать къ 
войнѣ съ тілемянникомъ. Когда война окончилась, 
В., по прнказанію Васплія, былъ казпенъ, а села 
его взяты въ великокняжескую казну. Это тотъ В., 
къ которому перешелъ брачнымъ путемъ извѣстный 
поясъ Дпмитрія Донского. 

В с е в о л о ж с к і е — старинный русскій дво-
рянскііі родъ, по преданію, происходящей отъ смо-
лснскихъ князей и владѣвшій въ XVI и XVII вв. 
помѣстьями во Владнмірскомъ и Чухломскомъ 
уѣздахъ. Родіонъ Васильевнчъ В. въ 1G01 г. 
былъ воеводою въ* Архангельскѣ; его сыновья 
Меркурій, Ѳедоръ-Рафъ и Александръ уча
ствовали въ 1608 г. въ московскомъ осадномъ 
сндѣиін, за что п были жалованы вотчинами. О 
дочери Ѳодора, Евфпміп, см. выше. Въ XVII в.В. 
служили дворянами по московскому списку, стрип-
чими и стольниками. Василііі Петровичъ В. 
былъ патріарнінмъ сыномъ боярскнмъ; пожалованъ 
въ 1G08 г. отъ патріарха Гермогена помѣстьемъ во 
Владимірскомъ у., которое было обращено въ вот
чину въ 1645 г. за его сыновьями Грпгоріемъ, 
Петромъ п Романомъ. Многочисленное потом
ство В. записано въ VI ч. род. кн. Владпмірской, 
Калузкской, Московской, Ярославской, Пензенской и 
Петербургской губ. Изъ этого рода извѣстны: Все-
володъ Андреев и чъ (1769—183(5), устроитель 
перваго парохода въ Россін; Всеволодъ Але-
ксѣевичъ (1732—1796), воронежскій депутата въ 
Екатерининскую комиссію 1767 г. и сенаторъ; Ни
кита Всеволодовпчъ (1799—1862), гофмейстеръ, 
членъ мануфактуръ-совѣта; Николаи Сергѣе-
вичъ (1772—1857), тверской губернатора драма-
тургъ; Иванъ А л е к с а н д р о в и ч ъ (1835 — 
1909), дпректоръ императорекпхъ театровъ; 
Дмитрііі А н д р е е в и ч ъ (1815—1893), впце-адмн-
ралъ п председатель главнаго военно-морского 
суда; Андрей Дмнтріевнчъ, генералъ-лоііте-
нантъ, почетный опекунъ. В. Р—въ. 

Вселеппая—см. Мірозданіе. 
В с е л е н с к а я суббота или родитель

ская—см. Роднтельскія субботы. 
В с е л е н с к а я церковь—см. Церковь. 
В с е л е н с к і е п а т р і а р х п — см. Восточная 

церковь. 
В с е л е н с к і е соборы — см. Соборы все-

лепскіе. 
В с е л е н с к і е учители—церковный титулъ 

величаііішіхъ отцовъ вселенской церкви. Такими 
В. учителями православная церковь въ особенности 
прнзнаетъ Василія Велнкаго, Грнгорія Богослова и 
Іоанна Златоустаго, имена которыхъ съ этнмъ 
именно титуломъ возносятся при богослуженін. 

Вселугть—оз. Тверской губ., Осташковскаго у.; 

черезъ него проходить р. Волга въ своемъ вѳрховьѣ, 
по выходѣ изъ оз. Стержъ. Оз. болѣе 10 вер. 
длины и до 4 шпр. На о-вѣ озера—Новосоловецкая 
пустынь, мѣсто ссылки для лнцъ духовнаго званія. 

Всемірпая исторія—см. Исторія. 
Вееінірная монархія. — Человѣчество, 

хотя и раздѣленное на множество отчужденныхъ и 
враждующихъ между собою племенъ и народовъ, 
никогда не теряло сознанія своего внутренняго 
единства и стремления осуществить это единство 
реальнымъ образомъ. Одннмъ изъ способовъ осу-
ществленія этой задачи издревле представлялась 
всемірная монархія, т.-е. объеднненіе (первона
чально — посредствомъ завоеванія) возможно боль-
шаго числа (по идеалу — всѣхъ) народовъ подъ 
общею государственною монархическою властью, 
для установленія мира и законнаго порядка въ 
возмолено іяирокнхъ иредѣлахъ (по идеалу—на всей 
землѣ). Такое объединеніе человѣчества чрезъ iipt-
вращеніе его въ одно политическое тѣло хотя 
никогда еще не было достигнуто, но исторія знастъ 
нѣсколько приблнзнтельныхъ всемірныхъ мо-
нархій, между которыми не безъ основанія отмѣ-
чаютъ четыре главныхъ: Ассиро-Вавилонскую, M идо-
Персидскую, Македоно-Эллинскую и Римскую. 
Открытыя въ XIX вѣкѣ надписи ассирійскпхг 
и иерсидскихъ царей не оставляютъ сомнѣнія, что 
эти завоеватели считали свопмъ высшпмъ призва-
піемъ покорять всѣ народы для у.становленія мира 
и порядка на землѣ, хотя представлоиія нхъ объ 
этой задачѣ и о средствахъ къ ея нсполненію были 
слиткомъ просты. Болѣе сложными и плодотвор
ными являются всемірно-іісторііческіе замыслы Ма
кедонской монархіп, которая опиралась на высшую 
силу эллинской образованности, глубоко и прочно 
проникшей въ покоренный восточный міръ. Полной 
ясности идея всемірной монархіп достнгаетъ у рим-
лянъ, твердо вѣрпвшпхъ въ свое прпзваніе покорить 
вселенную подъ власть одного закона и права. Эта 
идея увѣковѣчена въ особенности Вергн.ііемъ, кото
рый, помимо пзвѣстнаго tu regere imperio etc., воз
вращается къ ней при всякомъ случаѣ въ своей «Эне-
ндѣ», какъ къ высшему вдохновляющему мотиву всей 
поэмы. Самъ Юпитеръ говорптъ Вснсрѣ про «рнм-
лянъ, вселенной владыкъ, народъ одѣянный тогиіЪ: 

Этпхъ власти ужо нп граннцъ, ни врсмоігь я не ставлю; 
ч Царство иыъ далъ безъ конца. 

Тутъ съ устраненіомъ войнъ времена укротятся крутыя. 
Вѣрпость сѣдал и Веста в Ромъ при брлтѣ Квирпнѣ 
Б у д у т ъ з а к о н ы д а в а т ь ; желѣзомъ затворовъ запрутся 
Грозный двери войны. 

(„Эненда", I, 278, 279, 282, 291—4). 

Тотъ я;е верховный богъ говорить Меркурію 
про прнзваніе родоначальника римлянъ, Энея: 

.... быть ему тѣмъ, ктобъ Италію полную мощи 
И что треаещетъ войиоГі, покорнлъ я от-г кровп высокой 
Тевкровъ родъ водворнлъи в сю з е м л ю под в е л ъ подъ з а к о н ы . 

(„Эиопда", IV, 229—31. Си. такжо VI, 782, 
851—3, VII, 258). 

Разсматривая историческое образоваиіе четы-
рехъ древнихъ всемірныхъ мояархій, мы находпмъ 
одно общее условіе этого образованія. Всѣ онѣ 
произошли чрезъ соеднненіе двухъ элементовъ: 
одного — высоко-культурнаго, но политически без-
сильиаго, пасспвнаго, и другого—малокультурнаго, 
но хорошо дпсциплинпропанпаго въ воепномъ и 
полнтическомъ отношсніяхъ, дѣятельнаго, наступа-
телыіаго національнаго элемента. Изъ оплодотво
рения перваго вторымъ происходить новое, болѣе 
могущественное культурно-политическое цѣлое, ко
торое затѣмъ распространяется, захватывая въ свою 
сферу другія, прежде сложивтіяся національно-
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культурный группы. Такъ, первая монархія вышла 
изъ оплодотворенія древней халдейской культуры 
грубымъ, но крѣшснмъ ядромъ Ассура; для образо-
ванія второй полудикое горное племя персовъ долзкно 
было овладѣть древне-культурною страною Мидіи и 
Элама; при созданіи третьей ыонархіи въ такомъ же 
отношеніи находились высоко-образованная Эллада 
и македонскіе варвары, а при первоначальномъ 
возникновеніи четвертаго мірового царства такая 
же роль принадлежала этрусскому и латинскому 
аломентамъ. Лишь послѣ такого укрѣпляющаго и 
восполняющаго удвоенія каждая изъ этихъ державъ 
получала силу дальнѣйшаго распространения, погло
тала свою историческую предшественницу и стано
вилась если но всемірною, то многонародпою или 
международною монархіей. Сравнивая эти четыре 
государства въ ихъ преемственности, мы находнмъ 
какъ со стороны внѣшняго объема, такъ и со сто
роны внутренннхъ основъ, постепенное прнближеніе 
къ идеямъ всемирной монархіп. Ассиро-Вавплонское 
царство не выходило изъ предѣловъ Передней Азіп, 
поддерживалось непрерывными опустошительными 
походами и закоподательствовало лишь военными 
приказами. Царстпо Кира и Ахеменидовъ къ Пе
редней Азіи присоединило значительную часть Сред
ней Азіп, съ одной стороны, и Егнпотъ, съ другой; 
изнутри оно опиралось на свѣтлую релпгію Ормузда, 
узаконившую нравственность п правосудіе. Въ 
третьей мопархін съ исторпчоскимъ .Востокомъ 
впервые соединяется исторически! Западъ, и оба 
элемента спаиваются идеальными началами эллин
ской культуры. Наконецъ,прогрессъ, представляемый 
римлянами, состонтъ не только въ томъ, что они 
расширили прежнее единство до Атлантическая 
океана, но и въ томъ, что они дали ему крѣпкоо 
политическое средоточіе и твердую правовую форму. 
Съ появленіемъ христіанства сознаніе единства 
человѣческаго рода углубилось и одухотворилось; 
возникла новая огромная задача—объединить чело-
вѣчсство изнутри, въ духѣ и пстпнѣ. Въ виду отда
ленности осуществления этой задачи и продолжаю
щейся между народами розни и вражды, интересъ 
къ впѣшнсму политическому единству не могъ 
исчезнуть и въ хрпстіанскомъ мірѣ. Новыя попытки 
всемірной монархіп, основанныя на внѣшнемъ меха-
нпческомъ соединоніи христіанскихъ началъ съ 
древне-римскими, не могли имѣть прочнаго успѣха; 
даже по внѣшному объему онѣ далеко отстали отъ 
Римской пмпсріи. Тѣмъ не менѣе, начиная отъ 
Данте-Аллнгіерп (въ его сочпн. cDe rnonarchia») 
и кончая новѣишнми пангерманистами п пансла
вистами, идея всемірной монархіп не переставала 
имѣть прнверженцовъ. Дѣйствительный прогреесъ 
объединенія совершается пока но въ политическому 
а въ чнето-культурномъ направленіи: европейская 
цнвнлизація, захватившая большую половину земного 
шара, и объемомъ, и содержапіомъ несравненно пре
восходить Римскую нмперію. Мплліонныя арміп подъ 
ружьемъ и постоянный страхъ новыхъ нстребнтель-
ныхъ войнъ доказываютъ, однако, что одного культур-
наго сблнжсиія и объеднненія еще не достаточно. 
Молшо поэтому думать, что идея всемирной политиче
ской власти, хотя бы въ совершенно новыхъ формахъ, 
еще имѣстъ будущность. Владиміръ Соловъевъ. 

І ісемірі імі і еврейскій с о ю з ъ — см. 
Alliance (II, 102). 

Ѵсемірі іыи п о ч т о в ы й союзъ—см. 
Почта. 

В с е м і р и ы і і пли м е ж д у н а р о д н ы й 
я з ы к і . — яіыкъ (большею частью искусственный, 
т.-е. придуманный одннмъ лнцомъ, не слояшвшіііся 
ѳстествоннымъ пугемъ), на котором'!, всѣ цивили

зованные народы могли бы сноситься между собою 
письменно и устно. Принятіемъ такого языка устра
нилась бы необходимость для каждаго образован
н а я человѣка изучать нѣсколько чужихъ культур
ныхъ языковъ, такъ сильно дающая себя чувство
вать въ наше время. Все болѣе и болѣе возрастаю
щая необходимость международныхъ сношеній не
вольно наталкнваетъ на мысль о какомъ-нибудь 
одномъ языкѣ, какъ средствѣ взапмнаго понпманія 
для всѣхъ культурныхъ народовъ. Однп предлагают*, 
выбрать для этой цѣли какой-нибудь изъ нанболѣе 
распространенныхъ живыхъ языковъ; другіе желали 
бы воскресить одпнъ изъ мертвыхъ языковъ (гре-
ческій или латннскій, пзъ которыхъ ппслѣдній еще 
недавно нгралъ роль международнаго научнаго 
языка); третьи мечтаютъ о созданіи какого-нибудь 
пскусственнаго языка, который не представлялъ бы 
грамматическнхъ и фонетическихъ трудностей, свой-
ственныхъ почти всѣмъ природнымъ живымъ язы-
камъ, п потому могъ бы съ болыпимъ удобствомъ за-
мѣнить пхъ. Что касается перваго предложенія, то на-
ціональныепредразсудкн едва ли позволять современ-
нымъ культурнымъ народамъ добровольно прннятьза 
всеобщій языкъ какой-нибудь изъ существующихъ. 
Такъ же тщетны мечтанія о возможности воскресить 
въ роли В. языка одппъ пзъ языковъ классическихъ, 
слояиівшпхся и оцѣпенѣвшпхъ въ эпохи, въ интел
лекту альномъ отношеніи весьма далекія отъ совре
менной. Масса новыхъ понятій, вызванныхъ къ жизни 
быстрымъ ростомъ науки и культуры, не могла быть 
выражена латинскимъ лзыкомъ, именно потому усту-
ппвгаимъ мѣсто другимъ, болѣе юнымъ и болѣе бога-
тымъ. Попытки созданія всеобщаго пскусственнаго 
языка начинаются уже съ XVII в. Декартъ занимался 
идеей всеобщаго языка(письмо его къ Morsenne20но
ября 1629 г.). Онъ полагалъ, что созданіе такого 
языка и изученіе его вполнѣ возможны; въ основѣ 
его должна лежать извѣстная классификація всѣхъ 
человѣческпхъ идей. Идея Декарта нашла себѣ 
исполнителя въ лнцѣ англійскаго епископа Виль-
кинса, который въ 1668 г. издалъ «Опытъ о реаль-
номъ выражении и философскомъ языкѣ». Попытка 
эта, весьма остроумная, не могла пмѣть практиче
ская значенія, по своей слолшостн и недостаточной 
рельефности морфологпческнхъ элсментовъ Языкъ 
Вилькинса имѣетъ въ значительной степени алге-
браическій характеръ. Цѣлыо его было изобрѣсти 
такую письменную систему, которая могла бы пони
маться всѣми одинаково, какъ, напр., наши цифры, 
астрономнческіе значки. Въ основу своего языка 
Вилькпнсъ кладетъ полную философскую класенфи-
кацію всего, что доступно илп мозкетъ быть доступно 
человѣческому познпнію, и составляетъ родъ словаря 
идей, долженствующаго служить основой для В. языка. 
Вслѣдствіе этого каждый успѣхъ науки, кал:дое но
вое научное открытіе должны были бы колебать 
всю систему всеобщаго языка Вилькинса, вызывая 
перестройку философской классифпкаціп, которая 
имѣла бы слѣдствіемъ и перестройку отвѣчающихъ 
идеямъ знаковъ-словъ. Такъ напрпмѣръ, Вилькпнсъ 
помѣщаетъ кита въ отдѣлѣ рыбъ, тогда какъ его 
настоящее мѣсто иное, и сообразно съ этимъ китъ 
означается извѣстнымъ сочстаніемъ буквъ, которое 
должно пзмѣниться, если помѣстить кита въ отдѣлъ 
млекопптающнхъ. Болѣе подробное пяложеиіс проекта 
Вилькинса и его оцѣнку см. въ «Чтеніяхъ о языко
знании Макса Мюллера (русск. пер. «Наука о языкѣ. 
Новый рядъ чтеній M. Мюллера», Воронежъ, 1866 г.), 
а также въ трудѣ лорда Монбоддо: «О происхождоніи 
и развнтіи языка» («On the Origin and Progress 
of Language», Эдинбургъ, 1774). Изъ болѣе новыхъ 
попытокъ укажемъ на «Идеографію» Синибальдо 
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деМасъ («Idéographie. Mémoire sur la possibilité 
et la facilité de former une écriture générale etc.», 
П., 18G3), носящую чисто - оптическій характеръ. 
У него находнмъ сшісокъ 2600 шнфровъ, имѣющихъ 
видъ музыкальныхъ нотъ, съ особыыъ значеніемъ 
каждой. Смотря по мѣсту, на которомъ ставится го
ловка такой ноты, знакъ получаетъ значеніе имени 
существительнаго, прплагательнаго, глагола и т. д. 
Такимъ образомъ, одннъ и тотъ же знакъ можетъ 
выразить понятія: любовь, любить, любящій и 
т. д. Для обозначения грамматическнхъ категорій 
служить другая система значковъ, выражающая по-
нятія рода, числа, падежа, лица, времени, залога 
и т. д, Главный недостатокъ этого проекта—отсут-
ствіе всякой связи между понятіемъ и отвѣчающпмъ 
ему знакомъ. Всѣ знаки имѣютъ вполнѣ произволь
ный, случайный характеръ, что не можетъ не за
труднять не только изученіе такого языка, по и поль
зование имъ. Новыя попытки созданія В. языка исхо
дить изъ другихъ основаній и представляютъ собой 
въ извѣстномъсмыслѣ упрощеніоязыковъ,существую-
щихъ, главнымъ образомъ романскпхъ. Широкую 
извѣстность въ 1880 г. пріобрѣлъ воляпюкъ 
(Vola = род. пад. отъ vol г— англ. world = : м і р ъ 
ирик = языкъ отъ англ. speak = говорить, В. 
языкъ), изобрѣтенный пасторомъ Іог. - Март. 
Шлейеромъ (Schleyer) въ Лиццелыптеттснѣ, близъ 
Констанца (въ вел. , герцогствѣ Баденскомъ). Въ 
первые годы послѣ появленія книги Шлейора 
воляпюкъ получилъ значительное распространеніе, 
особенно въ Горманіи и Сѣв. Америкѣ. Былъ учре-
жденъ рядъ обществъ и кружковъ для изученія во
ляпюка, п созывались съѣзды воляпюкистовъ. Въ 
началѣ 1890 гг. увлечоніе воляпнжомъ стало осла-
бѣвать, и нынѣ онъ забытъ. Алфавитъ воляпюка 
состоитъ изъ слѣдующихъ 27 знаковъ для гласныхъ 
и согласныхъ: а, а, Ь, с, d, е, f, g, ', i, j , k, 1, m, 
n, o, ö, p, r, s, t, u, U, v, x, y, z (знакъ ' означаетъ 
тотъ звукъ, который передается въ нѣмецкомъ по-
средствомъ h — греч. Spiritus asper; знакъ х также 
нелогично, какъ и въ старыхъ алфавнтахъ, озна
чаетъ двѣ согласныхъ ks). Корни воляпюка за
имствованы большею частью изъ англійскаго языка, 
съ извѣстными упрощениями; 1(5£=любпть (англ. love), 
ѵо1=:ыі ръ (англ. world), bled—лнстъ (англ. blade) и т. д. 
Грамматическая пзмѣненія выражаются разными суф
фиксами и префиксами: род. пад. посредствомъ суф
фикса-а, дат. пад.-ѳ, винит, пад.-і. Множествен
ное число выражается помощью суффикса-s; 
напр.: род. пад. OTua=:fT,t-a, omoBb = fat-a-s, 
OTeub=fat, OTi;bi=fats и т. д. Брнлагательныя 
образуются помощью суффикса-ik: fat-ik = 0Te-
ческін. Мѣстоименія (оЬ = я, obs = Mbi, о1 = ты, 
ois = вы, от = онъ, oms = они) слулсатъ также 
личными окончаніями глагола. Времена и залоги 
означаются помощью префнксовъ: ä—для несовор-
шеннаго прошедшаго, о—для будущаго, р — для 
страдательнаго залога и т. д.; такъ, напр.: p-o-lo'f-ob 
зпачитъ «я буду любішъ» и т. д. Въ общемъ воля
пюкъ отличается простотой и послѣдовательностыо, 
чѣмъ и объясняется его временный успѣхъ. Недо
статки воляпюка: звуковая система его далеко 
не можетъ претендовать на общедоступность и 
практичность (обиліе смѣшанныхъ и вдобавокъ 
мало «прочныхъ» гласныхъ въ родѣ U, ö, ä); 
нѣкоторыя грамматическія отлпчія слншкомъ мало 
рельефны, какъ, напр., префиксы ä (для несовср-
шеннаго прошедшаго) и е (для совершеннаго), 
предиолагающіе замѣчательную, совсѣмъ не «все
общую», тонкость слуха у говорящаго и его слуша
телей. Одннъ изъ главныхъ недостатковъ воляпюка— 
это отсутствіе рельефной связи съ живыми суще

ствующими языками; даже взятыя изъ англійскаго 
языка слова и корни воляпюка такъ иская;ены, что 
между ними и соотвѣтствующішн англіііскнми 
слиіпкомъ мало сходства. См. it. S c b u c h a r d t , «Die 
wissenschaftliche Berechtigung des Volapük» въ 
«Rund um die Welt. Eine Ztschr. für VolapUkisten» 
(1890, № 4), и его же: «Auf Anlass des Volapiiks» 
(Б., 1888). На русск. яз. переведена грамматика 
воляпюка (M., 5-е изд. 1886). — Проектъ проф. 
Штейнера Pasilingua (P. S t e i n e r , «Betrachtun
gen über die Idee einer Weltsprache im Allge
meinen und das System der Pasilingua insbeson
dere», Нейвпдъ, 188(1; его ate, «Zwei Welt-Sprach
systeme: der Volapük—die Pasilingua», Нейвпдъ, 
1887, и «Kurzgefasstes Deutschpasilingua-Wörter-
buch, mit Regeln der Wortbildung und Wortbie
gung», Нейвпдъ, 1887) представляетъ безвкусную 
смѣсь латинскихъ. германскихъ и греческпхъ кор
ней, подчнненныхъ не менѣе безвкусной и вдо
бавокъ запутанной грамматикѣ. Языкъ «Космосъ» 
Евгенія Лауды (Eug. Lauda) есть упрощенный латпн-
скій языкъ: латннскія слова берутся въ пхъ не
измененной формѣ имен. ед. пли множ.: via, divi-
tiae, castra и т. д. Грамматпческія отношенія вы
ражаются помощью члена ta (для имен, ед.), tio 
(род. ед.), te (дат. ед.), tan (вин.): ta mensa (столъ), 
tio mensa (стола), te mensa, tan mensa п т. д. Во 
множ. чнслѣ прибавляется s: tas mensa, tios mensa 
и т. д. Для прилагателышхъ служить другой членъ 
tad, p. tiod, дат. ted и т. д. Спряженіе напоми-
наетъ индо-европейскос; настоящее время: amômi 
(люблю), amùsi (любишь), ainöti (любнтъ), множ. ч. 
amômis, amosis. ainotis; прошсдш. вр. amûmi, amusi, 
amuti, am um is, anaisis, amutis; будущ. amâmi и т. д. 
Такимъ образомъ грамматика «космоса» отличается 
извѣстной простотой и наглядностью, но звуковая 
его система такъ лее мало годится для всеобщаго 
употребленія, какъ и у воляпюка; такъ, Лауда, отли-
чаетъ ä отъ е (топкость, понятная только нѣмцу), 
вводить смѣшанныя и нопрочныя, мало распростра-
ненныя гласныя В, ü n дифтонги ае, ое, au, eu, ai, 
ui u т. д.—Интересна попытка А. Липтэя, чилій-
скаго морского врача. Онъ напалъ на остроумную 
мысль Lengua catölica илп Langue catholique—поло
лись въ основу своего искусственнаго языка весь 
запасътакнхъ меящународныхъ словъ, которыя встрѣ-
чаются въ болыиомъ числѣ культурныхъязыковъ. См. 
его «Eine Gemeinsprache der Kulturvölker» (Лпц., 
1891). Въ послѣднее время предлоліенъ еще одннъ 
проектъ В. языка, такъ назыв. «langue bleue» (Сп-
ній языкъ) пли «Bolac» француза Léon Bollack 
(«La langue bleue—Bolak—langue internationale 
pratique», П., 1899). Лекспческій матеріалъ здѣсь 
взять изъ разныхъ языковъ: французскаго, итальян-
скаго, нѣмецкаго, англійскаго и др.; распростране-
нія онъ не получплъ. Было предлоя;ено еще много 
проектовъ искусственныхъ яіыковъ (перечисленіе см. 
въ назв. кшігѣ «La langue bleue»); изъ всѣхъ подоб-
ныхъ попытокъ наибольшее распространено полу
чилъ проектъ Л. Заменгофа, автора языка эсперанто 
(см.). Воиросъ о возмолшости созданія въ болѣе 
или менѣе далекомъ будущемъ В. искусствен
наго языка является въ лнтературѣ очень спор-
нымъ. Филологи и лингвисты, изучающіе орга
ническое развнтіе новыхъ языковъ, большею 
частью являются противниками попытокъ созданія 
искусственнаго языка. Среди естествевниковъ 
много стороннпковъ этпхъ попытокъ и въ по-
слѣднее время прнверженцевъ эсперанто. — См. 
К. M eve г, «Künstliche Sprachen» («Indogerma
nische Forschungen», 1901); L e s k i e n u. B r u g -
m a n, «Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen» 



879 ВСЕНОЩНОЕ БДѢНІЕ—ВСЕПОДДАННѢЙШІЯ ПРОШЕНІЯ И ЖАЛОБЫ 880 
(1907) и «Zur Frage der Einführung einer kinstül-
chen internationalen Hilfssprache> (1908)—обѣ 
книги отрицают* возможность успѣшпоіі попытки 
созданія ііскусственнаго всеобщаго языка. За по
пытку высказывается Б о д у э н ъ де К у р т е н э 
(«Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen:», Лпц., 
1908); L. C o u t u r a t et L. Leau, «Histoire de la 
langue universelle» (1903); H. Евстифѣевъ , 
«Къ вопросу о между на родномъ языкѣ» (СПБ., 
1903); В. Л е с е в н ч ъ , статья о международномъ 
языкѣ въ «Русской Мысли» (1903); Д. З е л е н и нъ, 
«Международный языкъ науки и культурныхъ сно-
шеиій» (M., 1901). С. Буличъ. 

и с е и о щ п о е б д ѣ п і е , всенощная—цер
ковное богослуженіе суточнаго круга, совершаемое 
на воскресенья и велнкіе праздники. В. бдѣніе со-
стоптъ пзъ в е ч е р н и , утрени и часа п е р в а г о 
или пзъ велпкаго п о в е ч е р і я и утрени; ме
жду ними по уставу полагается чтеніе изъ сина
ксаря, дѣянііі апостольскихъ пли нпсаній свя-
тыхъ отцовъ. Кругъ суточнаго богослуженія пронс-
хожденіеыъ свонмъ обязанъ стремленію отмѣчать 
молитвой главные періоды дня: вечеръ, ночь, утро 
и полдень. Обычай этотъ, свойственный іудейству, 
былъ усвоена и развнтъ христіанствомъ. Въ IV в. 
части нашего В. бдѣнія уже имѣются на лицо. Бла
гоприятную почву для своего развитія В. бдѣніе 
нашло въ моиастыряхъ, гдѣ оно продолжалось всю 
ночь съ небольшими перерывами, иногда для вкуше
нья пищи. Нынѣ В. бдѣніе совершается сокращенно 
и бсзъ чтенія ппсаніЙ св. отцовъ. Лишь въ немно-
гихъ монастыряхъ оно продолжается всю ночь. На 
лразднпчныхъ В. бдѣніяхъ бываетъ благо ело ве-
н і е х лѣ бовъ (просфоръ), пшенпцы, в и н а и 
елея—пережнтокъ упомянутыхъ трапезъ. Въ году 
52 воскресныхъ В. бдѣнія н 16 праздничныхъ.— 
К. Ни колье кій: «Пособіе къ изученію устава 
богослуженія православной церкви» (СПБ., 1907); 
проф. М. С к а б а л а н о в и ч ъ , «Толковый Типи-
конъ» (Кіевъ, 1910). 

В с е о б щ а я в о в л е к а я повинность— 
см. Воинская повинность (XI, 326). 

В с е о б щ а я кояфедеравдя труда— 
см. Рабочіе союзы. 

В с е о б щ е е и з б и р а т е л ь н о е право— 
см. Избирательное право. 

В с е о б щ е е обучепіе—см. Начальное на
родное образованіе. 

В с е п о д д а н в ѣ і і ш і я п р о ш е в і я и ж а 
лобы.—Приносимый лично государю прогаенія и 
жалобы—явленіе обычное въ древней Руси. Въ 
XVII в. обнаруживается уже стремленіе къ пхъ огра
ничена (Уложеніе 1649 г., гл. X, ст. 20). Съ образо-
ваніемъ сената, Петръ I рѣшптельно вступаотъ на 
путь совершѳннаго устраненія верховной власти отъ 
отправленія правосудия; но до введенія Судебныхъ 
Уставовъ 1864 г., главнымъ образомъ, за отсутстві-
емъ кассаціоннаго суда, вполнѣ осуществить это 
на практик!; оказывалось невозможными Этнмъ 
объясняется извѣстная 217 ст. учрежденія сената 
(по Прод. 1906 г.): «На рѣшеніе сената нѣтъ апел-
ляцін. Но какъ могутъ быть крайности, въ конхъ 
возбранить всякое прнбѣжпще къ императорскому 
величеству было бы отнять избавленіе у стражду-
щаго, то въ такомъ случаѣ допускаются В. жалобы». 
Въ 1810 г. для разсмотрѣнія такихъ жалобъ и В. про-
шеній образована была при государственномъ со-
вѣтѣ комисс ія п р о ш е н і й , которая въ 1835 г. 
выдѣлена была въ самостоятельное учрежденіе, со
стоявшее въ непосредственномъ вѣдѣніи Государя 
Императора, дѣйствовавшаго черезъ с т а т с ъ - с с -
к р е т а р я у п р и н я т і я прошѳній. Въ 1884 г. 

комиссія прошеній упразднена, и выработаны «пра
вила о порядкѣ принятія и направленія прошопііі 
и жалобъ, на Высоч. имя прнносимыхъ». Правила 
1884 г. замѣнены правилами 21 марта 1890 г., допол
ненными и вндоизмѣненными 20 марта 1895 г. До 
1895 г. В. прошенія и жалобы поступали къ коман
дующему Императорской главной квартирой, при 
которой состояла Канцелярія прошеній, на Высоч. 
пмя прпноспмыхъ. Въ 1895 г. «Канцелярія Его Импе-
раторскаго Величества по припятію прогаеній» вы-
дѣлена въ самостоятельное установленіе, состоящее 
въ вѣдѣніи особаго главноуправляющаго, который 
на правахъ министра непосредственно подчннѳнъ 
Его Императорскому Величеству, и должность ко-
тораго не можетъ быть соединяема съ другою долж
ностью министра или главноуправляющаго. При 
главноупрапляющемъ состоятъ товарищъ его и 
управляющій дѣлами канцеляріи, съ помощниками. 
В. жалобы и прошенія, а также разрѣшительныя 
по нимъ бумаги освобождены отъ гербоваго 
сбора. В. жалобы и прошенія приносятся не иначе, 
какъ отъ имени и за явственной подписью того 
лица, отъ котораго подана просьба, съ указаніемъ 
мѣста жительства просителя и съ означеніемъ 
переписчика, когда просьба написана чужой ру
кой; принесете В. жалобъ и прошенін повѣрен-
нымн не допускается, но если просьба подается 
отъ имени нѣсколькихъ лицъ или сословія, общества 
или общественнаго установленія, то просители могутъ 
избрать одного повѣреннаго изъ с в о е й среды. 
На Высоч. имя могутъ быть приносимы В. жалобы и 
прошенія лишь слѣдующнхъ пяти категорій: 1) жа
лобы на опредѣленія дспартаментовъ правит, сената, 
кромѣ к а с с а ці онныхъ. Въ этпхъ жалобахъ 
должны быть приведены законы, которые проси
тель счптаетъ нарушенными, а также доказатель
ства и доводы, на коихъ онъ основываетъ свое хо
датайство, съ приложеніемъ свидѣтельства о вре
мени объявления обжалованнаго опредѣленія или 
нриведенія его въ дѣйствнтельное исполненіе. Если 
означенное свидѣтельство къ жалобѣ не приложено, 
то на представленіе его просителю назначается 
срокъ не свыше одного мѣсяца; если оно не предста
влено,жалоба оставляется безъ разсмотрѣнія. Жалоба, 
подлежащая разсмотрѣнію, вносится главноуправляю-
щимъ канцеляріею но принятію прошеній въ особое 
нрисутств іе при государственномъ совѣтѣ 
для п р е д в а р и т е л ь н а я разсмотрѣнія жа-
лобъ на опредѣленія д с п а р т а м е н т о в ъ 
правнтельствующаго сената. Прпсутствіе это 
состоптъ изъ предсѣдателя и 4-хъ члеповъ, назна-
чаемыхъ Высочайшею властью пзъ числа невыбор-
ныхъ членовъ государствен наго совѣта и сенато-
ровъ; въ засѣданіяхъ присутствія участвуетъ главно-
управляющін канцеляріею, когда опъ признаетъ это 
нужнымъ. Кромѣ жалобъ, ноступающнхъ отъ главно
управляющаго, никакія другія жалобы, прошенія, 
документы пли нныя бумаги прнсутствіемъ ни отъ 
кого не принимаются; участвующія въ дѣлѣ и по-
стороннія лица въ засѣдаиія его не допускаются. 
По жалобамъ, принесеннымъ до истечения 4-хъ мѣ-
сяцевъ со времени объявления обжалованнаго опре-
дѣленія или со времени приведонія его въ дѣн-
ствительное исполненіе, прпсутствіе, не разрѣшая 
дѣла по существу, постановляетъ заключеніе о 
томъ, въ какой мѣрѣ изложенный въ жалобѣ объ
яснения могутъ служить достаточпымъ основанісмъ 
къ переносу дѣла на разсмотрѣніе общаго собранія 
сената. Единогласныя заключенія присутствія, а 
также послѣдовавшія между членами разный мнѣнія 
повергаются на усмотрѣніе Императора. Если Высо
чайше повелѣно дѣло, рѣшенное департаментомъ ce-
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яата, перенести въ общее собраніе сената, то испол-
ноніерѣшенія департамента приостанавливается; если 
лее рѣшеніе приведено уже въ псполнѳніе, то имѣніе 
оставляется подъ запрощеніемъ въ продажѣ и закладѣ, 
а въ образѣ управления—подъ надзоромъ губерн-
скаго начальства, спорные же капиталы вносятся 
въ государственный банкъ. На рѣшеніе общаго со-
бранія сената лсалобы не допускаются. 2) В. Jisa-
лобы на постановленія высшихъ государственныхъ 
установленій (кромѣ сената) допускаются въ тѣхъ 
случаяхъ, когда жалоба приносится по дѣламъ не 
законодательнымъ (слѣдовательно, В. жалобы на го
сударственный совѣтъ и государственную думу не 
допускаются) и не судебнымъ, и притомъ не по 
существу дѣла, а собственно на противное событію 
нзложеніе въ постановленіи обстоятельствъ дѣла, и 
это подтверлуіается достовѣрными доказательствами. 
Если онѣ принесены съ соблюденіемъ установлен-
наго срока (тоже 4 мѣсяиа). то главноуиравляющій 
канцоляріею испрашиваетъ разрѣшеніе Его Вели
чества или на оставленіе пхъ безъ послѣдствій, или 
на віюссніе дѣла вновь въ то высшее установле-
ніо, въ которомъ olio было разрѣгаено. 3) В. лса
лобы на дѣйствія и распорялсенія министровъ, 
главноуправляющихъ ОТДЕЛЬНЫМИ частями и гене-
ралъ-губернаторовъ допускаются въ тѣхъ случаяхъ, 
когда такія дѣйствія и распоряженія не подлегкатъ, 
по закону, обжалова,нію правительствующему се
нату. По этнмъ лсалобамъ главноуправ.іяющій кан-
цѳллріею испрашиваетъ разрѣшеніе Его Величе
ства или на оставленіе ихъ безъ послѣдствій, или 
на направленіо дѣла въ законодательномъ порядкѣ, 
или на внесеніе дѣла въ совѣтъ минпстровъ ИЛИ 
правительствующей сенатъ, но принадлежности. 
Жалобы эти повергаются на Высочайшее воззрѣ-
ніѳ вмѣстѣ съ доставленными по содерліанію ихъ 
объясненіями или -заключениями начальствъ, на ко
торый принесены лсалобы. Главноуправляющій кан-
целяріею прнсутствуетъ въ засѣданіяхъ государ-
ственнаго совѣта и государственной думы, совѣта 
минпстровъ и правительствующего сената по дѣ-
ламъ, внесоннымъ въ эти установленія вслѣдствіе 
В. жалобъ 2-ой и 3-ей катсгорій. 4) В. прошенія о 
дарованін милостей допускаются въ особыхъ слу
чаяхъ, не подходнщпхъ подъ дѣйствіе общнхъ зако-
новъ, когда этимъ не нарушаются ничьи огралгдае-
мые закономъ интересы и гралданскія права. 
Такія прошенія докладываются Государю Импера
тору главноуправляющпмъ канцеляріею въ по-
рядкѣ, опредѣленномъ по непосредственному ука
зан ію Его Величества. Прошенія объ еднновремен-
ныхъ пособіяхъ удовлетворяются нзъ источниковъ, 
особо для того иредназначонныхъ, а выдача Все-
милостивѣііше разрѣшенныхъ поотоянныхъ пособій 
производится изъ государственная казначейства, 
по предварптельномъ каждый разъ сношенін съ 
министромъ финансовъ, въ размѣрахъ, опредѣляе-
мыхъ по непосредственному усмотрѣиію Его Вели
чества. Прошенія о такііхъ милостяхъ, дарованіе 
КОІІХЪ сопряжено съ изъятісмъ изъ закона, либо съин-
терссомъ казны, главноуправляющій канцеляріею или 
оставляетъ безъ иослѣдствій, пли передаетъ министру 
или главноуправляющему отдѣльною частью, по 
прпнадлелшости; въ случаяхъ особо увалпітельныхъ, 
главноуправляющій канцеляріею испрашиваетъ Вы
сочайшее новелѣніе пли на передачу такого про-
шонія подлеліащему министру или главноуправляю
щему для доклада Его Величеству, или навнесеніе 
дѣла въ совѣтъ минпстровъ, или на направленіе его 
въ законодатольномъ порядкѣ. 5) В. прошенія о по
милована! н смягченін участи лпцъ, осужденныхъ или 
отбывающихъ наказанія, препровождаются главно

управляющпмъ канцеляріею, для представленія на 
Высочайшее воззрѣніе: а) къ министру юстнціи—in. 
отношеніи лнцъ, осужденныхъ судами гралгданскаго 
вѣдомства, и б) къ военному или морскому ми
нистру—въ отношеніи лицъ, осулсденныхъ воеыпымн 
ИЛИ военно-морскими судами. Помимо канцелярін 
по принятію прошенШ получаютъ движеніе просьбы 
о помплованііі или облегченіи участи, подаваемый 
осулсденными за государственныя преступленія. 
Просьбы этп подаются въ судъ, постановивши! 
окончательный приговоръ, и съ его заключеніемъ, 
постановленнымъ въ составѣ наличныхъ членовъ 
прпсутствія, разематривавшаго дѣло, представляются 
чрезъ министра юстпціп на Высочайшее усмотрѣ-
ніе; прпнесеніе такой просьбы пріостанавлпваетъ 
исполненіе приговора впредь до воспослѣдованія по 
ней Высочайшаго разрѣшенія (ст. 1060 и 1061 уст. 
угол, судопр.). Главноуправляющій канцеляріей по 
прпнятію прошоній собственной властью оставляетъ 
безъ послѣдствій В. жалобы и прошенія: 1) не под
ходящая ни подъ одну изъ указанныхъ 5 категорііі, 
2) заключающія въ себѣ повтореніе В. ходатайства, 
оставленнаго безъ послѣдствіи. если притомъ въ 
подкрѣпленіе его не приведено вновь открывшихся 
обстоятельствъ, подтверладенныхъ достовѣрнымн до
казательствами, 3) В. прошенія слулсащихъ лнцъ о 
какпхъ-лнбо наградахъ, прнносимыя безъ вѣдома 
ихъ начальствъ; 4) В. жалобы на увольненіе отъ 
должности безъ объясненія прпчинъ, если оно- по-
слѣдовало по предоставленной начальству властп; 
5) В. прошонія объ псключеніи изъ послуишыхі, 
сшісковъ или аттостатовъ и указовъ объ отставкѣ 
отмѣтокъ о налонгенныхъ взысканіяхъ. Исключн-
тельныя права по представлеаію В. ходатайствъ 
предоставлены дворянству. Л. Яиовскій. 

І і е е с в з і т і і і і і и і і і и святѣйшій — приба
вление къ оффпіфільному титулу патріарховъ. Cï> 
отмѣііою у насъ патріаршаго сана и замѣиою его 
синодомъ, послѣдній сталъ именоваться «святѣіі-
ши мъ». 

В с е с л а в ъ Брячиславнчъ—кн. полоц-
кііі, сынъ кн. полоцкаго Брячпслава Изяславича. 
Вопреки полптикѣ отца, В. первое время княженія 
(съ 1044 г.) жилъ въ согласіи съ Ярославичамп и 
въ 1060 г. участвовалъ вмѣстѣ съ ними въ походѣ 
на торковъ. Въ 1065 г. В. неолшданно напалъ на 
Псковъ. Потерпѣвъ неудачу, онъ въ 1066 или 67 г. 
совершилъ опустошительный набѣгъ на Новгородъ, 
но при возвращеніи былъ настигнуть и разбить 
Ярославичамп; они захватили В. и двухъ его сыно
вей и посадили ихъ въ кіевскіп порубъ. 15 сен
тября 1068 г. кіевляне, раздралгенные своимъ 
княземъ Изяславомъ Ярославпчемъ, провозгласили 
княземъ узника В. Онъ княжплъ въ Кіевѣ всего 
7 мѣсяцевъ. Когда Изяславъ вернулся съ польскою 
помощью, В. таіікомъ бѣжалъ въ Полоцкъ (апрѣль 
1069 г.). Изяславъ, овладѣвъ Кіевомъ, выгналъ В. 
нзъ Полоцка п посадилъ тамъ своего сына Мсти
слава (вскорѣ умершаго и замѣненнаго братомъ 
Святополкомъ). В. бѣжалъ, повпдпмому, къ води, 
набралъ изъ пея войско и 23 октября того же года 
появился у Новгорода, но былъ на голову разбить. 
Въ 1071 г. онъ овладѣлъ Полоцкомъ и удерл;ался 
тамъ, дал;е пронгравъ Изяславіічамъ сралсеніе у 
Голотпческа. Къ 1073 г. стало замѣтно сблшксніе 
мелсду Изяславомъ и В. Братья Изяслава, Свято-
славъ и Всеволодъ, сочли себя въ опасности и из
гнали Изяслава изъ Кіова, В. же не тронули. По
чему и какъ испортились у В. отношенія съ побе
дителями, мы не знаемъ, но въ 1077—8 гг. шла у 
него съ ними упорная борьба. Владнміръ Мономахъ 
совершилъ въ 1083 г. опустошительный походъ на 
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Полоцкъ, не извѣстно, чѣмъ вызванный. Послѣ 
этого спокойствіе не нарушалось. В. умеръ въ 
1101 г. В. послѣдній дерлсалъ въ однѣхъ рукахъ 
всю Полоцкую землю, переживавшую подъ его 
властью время расцвѣта своихъ силъ. Популярный 
въ своемъ княженіи, В. пользовался большою сла
вою и за его предѣламн. Его рождепіе и жпзнь 
красиво окутаны вымыслами. Ср. отзывы лѣтописей 
и «Слова о полку Игоревѣ».—См. Данил ев пчъ, 
«Очеркъ нсторіи Полоцкой земли» С. 2—въ. 

В с е с л а в ъ В а с и л ь к о в и ч ъ , сыпъ В а-
с и л ь к а С в я т о с л а в и ч а , кн. витебскі и и за-
тѣмъ полоикій. Полочане позвали В. къ себѣ кня
жить въ 1161 г., послѣ неудачъ своего князя Рог-
волода въ борьбѣ съ энергичными Глѣбовпчами 
минскими. Подобно Гогволоду и больше, чѣмъ онъ, 
В. правилъ въ зависимости отъ князей смоленскихъ, 
которымъ Полоцкъ былъ важенъ какъ дорога изъ 
Смоленска въ Зап. Европу и Новгородъ и изъ по-
слѣдняго на югъ. Повндимому, политическое угод
ничество сильному сосѣду, ссорившее его съ Нов-
городомъ, портило полозкеніе В. Между нпмъ и по-
лочанами шли раздоры, въ птогѣ которыхъ В. 
дважды торялъ свой столъ (1167 и 1175). Выли у В. 
тренія и съ смоленскими Ростпславичамп, особенно 
когда во второй половинѣ 70-хъ гг. улучшилось 
международное положеніе В., и въ переживавшей 
усобицы Суздалыцинѣ его интересы столкнулись 
съ смоленскими. Въ завязавшейся войнѣ успѣхъ 
былъ на сторонѣ В. Умеръ до 1186 г. 

В с е с л а в ъ Р о г в о л о д о в и ч ъ , сынъ кн. 
полоцгсаго Рогволода—кн. друцкій. В. сохранилъ 
смоленскія отношенія отца и сдѣлался орудіемъ по
лоцкой политики Ростпславнчей. Въ 1186 г. В. уча-
ствовалъ въ ихъ удачномъ походѣ на Полоцкъ: 

В с е с о я и к е п і с (6Xoxa6-wfj.a). — Уничтозкеніе 
огнемъ всей жертвы знаютъ узке^первыя страницы 
Бнблііі (Быт., VIII, 20). Чинъ принесеніяжертвъ В. 
подробно опнсанъ въ первой г.чавѣ книги Левнтъ. 

В с е с о с л о в п а я волость . — Занимавшій 
въ 80-хъ гг. земскіе, правительственные и литера
турные круги вопросъ о В. волости, въ существѣ дѣла, 
былъ воиросомъ объ измѣненіи отношеній между 
дворянствомъ и крестьянами, установленныхъ Поло-
женіемъ 61-го года. Во время работъ по соста-
вленію Положенія въ дворянскнхъ кругахъ по 
вопросу о будущемъ строѣ мѣстнаго управленія 
намѣчались два теченія. Одни—M. П. Йозенъ, rp. 
Шуваловъ н большинство депутатовъ второго при
зыва—настаивали на сохранены вотчинной власти; 
низшей единицей управленія доллшо было слулсить 
крестьянское общество, состоящее подъ попеченіемъ 
и властью помѣщика. Дворянина-душевладѣльца 
долженъ былъ смѣнііть дворянннъ-вотчинникъ. Дру-
гіѳ—А. И. Кошелевъ, А. М. Унковскій, кн. Вол-
конскііі—проводили идею равенства сословій. Въ 
ихъ предпололсеніяхъ низшую единицу управленія 
составляла В. волость, включившая въ себя все 
сельское населеніе. Въ этой волости руководство 
оставалось за дворянами не по привіілегіп, а въ 
силу естествепнаго превосходства, образованія и 
опыта. Дворяшінъ-помѣщикъ долл<енъ былъ пре
вратиться въ мѣстнаго дѣятеля, земца-адмішнстра-
тора. Редакціонныя комиссін выдвинули третье 
начало: полное разобщеніе сословій. Низшей еди
ницей уиравленія въ ихъ проектѣ являлась со
словная крестьянская волость; дворянннъ-помѣщіікъ 
проиращался въ землевладѣльца. отношспія между 
нпмъ и крестьянами пріобрѣтали исключительно 
экономическій характеръ. Эта точка зрѣнія и 
перешла ' въ закоиъ. Въ условілхъ того времени 
она была наиболѣе нѣлесообразной: непосред

ственно за отмѣной крѣпостныхъ отношеній было 
болѣе осторожно разобщить дворянство и крестышъ, 
нежели устанавливать какую бы то ни было связь 
между ними. На практикѣ не замедлили, однако, 
обнаружиться неблагопріятныя послѣдствія такого 
разобщеніл. Волость, за неимѣніемъ другихъ ннз-
шнхъ единпцъ управленія, постепенно стала пре
вращаться въ органъ общаго управленія, въ силу 
своего сословнаго характера работавши! дурно. Въ 
то жѳ время, привлеченное земской реформой къ 
работѣ въ органахъ самоуправленія, помѣстное дво
рянство оставалось устраненнымъ отъ дѣятельности 
на низшей ступени мѣстнаго управленія. Институтъ 
мировыхъ посродниковъ носилъ временный харак
теръ. Въ 1874 г. въ земскихъ губерніяхъ онъ былъ 
упраздненъ ц замѣненъ малоудачнымъ коллегіаль-
нымъ учрежденіемъ—уѣзднымъ по крестьянскнмъ 
дѣламъ присутствіемъ. Въ связи съ предпололгенной 
реформой послѣдняго и сталъ на очередь въ 
80-хъ годахъ вопросъ о В. волости; ранѣе того, 
въ 70-хъ годахъ, этотъ вопросъ обсуждался, но безъ 
результата, въ компссіи статсъ-секретаря Валуева, 
въ петербургскомъ дворянскомъ собранін, въ 
земскихъ собраніяхъ С.-Петербургской, Симбирской, 
Самарской и друг, губерній. Въ 1880 г., при на-
значеніи сенаторскпхъ ревнзій, ревизовавшишъ 
сенаторамъ было поручено выяснить недостатки и 
потребности мѣстнаго управленія; въ концѣ того же 
года минпстръ внутреннихъ дѣлъ (гр. Лорисъ-Мели-
ковъ) предложплъ земскпмъ собраніямъ обсудить 
преобразованіе уѣздныхъ по крестьянскнмъ дѣламъ 
прпсутствій. Въ октябрѣ 1831 г. для разработки 
обильнаго матеріала, заключавшагося въ отчетахъ 
сенаторовъ и отзывахъ зомскпхъ собраній по все-
поданнѣйшему докладу новаго министра внутрен
нихъ дѣлъ (гр. Игнатьева) была образована особая 
комнссія, подъ предсѣдательствомъ статсъ-секретаря 
Каханова. На обязанность комнссін было возло
жено составленіе проекта преобразовапія губерн-
скаго и уѣзднаго адмннистративнаго уиравленія. 
Отзывы земскихъ собраній въ общемъ носили нѳ-
опредѣленный, расплывчатый характеръ. Соглашаясь 
съ необходимостью замѣны сословной волости В., 
земскія собранія не всегда отчетливо проводили 
разлпчіе меліду управленіемъ и самоуправлоніемъ, 
между дѣламн сословными и общими. Отчасти эта 
неоиредѣлонность была слѣдствіемъ отсутствія у 
зсмствъ достаточныхъ матеріаловъ, отчасти въ ней 
были повинны общія условія того времени: зем-
скимъ собраніямъ пришлось работать подъ непосред-
ствоннымъ впечатлѣніемъ событія 1 марта. Большей 
законченностью отличались проекты двухъ нзвѣст-
ныхъ дѣятслсй того времени: Д. Самарина, внесен
ный въ московское земское собраніс, и А. Д. Па-
зухина, впослѣдствін автора «Полозкенія о земскихъ 
ііачальнпкахъ», внесенный въ симбирское земское со
брате. Въ этнхъ нроектахъ, за немногими частно
стями совпадавшихъ другъ съ другомъ, съ особой 
ясностью выступило стремленіе привлечь къ участію 
въ общемъ управленіп помѣстное дворянство. В. во
лость, въ нхъ снстемѣ, лишалась признаковъ само-
управленія: волостиыхъ сходовъ, выборныхъ долж-
ностныхъ лицъ, самообложонія. Во главѣ управления 
такой волостью ставился единоличный органъ: 
волостной мировой судья, по проекту Самарина, 
мировой судья, онъ же волостной старшина — по 
проекту Пазухина. Комиссія статсъ-секретаря Ка
ханова удѣлила В. волости большую долю своихъ 
работъ. Ранѣе разсмотрѣнія въ общемъ собраніи 
комиссіи этотъ вопросъ былъ подготовленъ особымъ 
совѣщаніеыъ, выдѣленнымъ пзъ нея, подъ предсѣ-
дательствомъ того же статсъ-секретаря Каханова. 
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Это совѣщаніе высказалось за начало ѳдиноличнаго 
управленія. Управлеыіе В. волостью оно предпола
гало возлозкить на особаго волостеля, выбправшагося 
на 6 лѣтъ земскпмъ собраніѳмъ. Въ самой волости 
совѣщаніе не предполагало ни образовать волост-
ныхъ сходовъ, ни устанавливать волостныхъ сбо-
ровъ. Разлпчіе между предположеніями совѣщанія 
и проектами Самарина и Вазухина заключалось 
не въ идеѣ единоличной власти, а въ типѣ ея но
сителя. Въ своемъ волостелѣ совѣщаніе Каханов-
ской комиссіи хотѣло впдѣть «дѣнствительную ра
бочую силу, а не только начальство, надзирающее 
и приказывающее». Должностныя лица земско-дво-
рянскпхъ проектовъ, напротивъ, были снабжены 
признаками такого начальства: административный 
обязанности совмѣщалнсь съ полномочіями миро
вого судьи, а по проекту Самарина — и члена 
земской управы. Самаринъ проектировалъ учре
дить волостную управу, изъ самого судьи, его 
товарища по административной части, полицей-
скаго пристава и трехъ очередныхъ сельскихъ 
старостъ. Пазухпнъ предполагалъ дать волост
ному старшпнѣ-мпровому судьѣ двухъ помощнпковъ 
изъ «раеторопныхъ» крестьянъ. Короче, здѣсь 
столкнулись два теченія, издавна боровшіяся на 
мѣстахъ: земское, нашедшее на этотъ разъ за-
щнтниковъ въ средѣ бюрократической компссін, 
понимавшее участіе во власти, какъ участіѳ въ 
работѣ, и дворянское, не впдѣвшее разлпчія между 
властью и начальствомъ. Тѣ же разногласія повто
рились и при обсуждении предположена совѣщанія 
иъ общемъ собраніп комиссіи, въ составъ которой 
къ этому времепп были привлечены мѣстныѳ дея
тели. Предметомъ этпхъ разногласій явилось со-
храненіе, на ряду съ должностью волостеля, орга-
новъ сословнаго крестьянскаго управленія. Мень
шинство КОМИССІИ, защищавшее проектъ совѣщанія, 
не находило въ этомъ надобности, въ виду предпо-
ложеній о рабочемъ характерѣ функцій волостеля. 
Большинство, впдѣвшее обязанности будущаго 
участковаго органа «въ общемъ распоряженіи и 
наблюденіи», напротивъ, настаивало на непри
косновенности органовъ сословнаго крестьянскаго 
управленія. Въ 1885 г., ранѣе окончанія свонхъ ра-
ботъ, Кахановская комнссія была закрыта. Пре'д-
пололіенія большинства перешли въ жизнь въ свое-
образномъ впдѣ: въ 1889 г. русская деревня полу
чила власть «надзирающую и приказывающую» въ 
лпцѣ земскпхъ начальннковъ. Совершенно иначе 
вопросъ о В. волости ставился въ прогрессивной 
литературѣ, находившей отголосокъ и въ земскпхъ 
собраніяхъ: В. волость понималась здѣсь какъ еди
ница самоуправляющаяся п самооблагающаяся, орга
низованная на началахъ равенства сословій. За 
такую В. волость высказывался постоянно, между 
прочимъ, «Вѣстннкъ Европы», начиная еъ 1881 г. 
Введеніемъ въ дѣйствіе института земскпхъ на
чальннковъ вопросъ о В. волости получнлъ свое
образное разрѣшеніе. Дворяннна-помѣщика замѣ-
нили не тѣ дворяне-земцы, о которыхъ мечталъ Ко-
шелевъ, не тѣ «мѣстныѳ земловладѣльцы, не нахо
дящее нынѣ общественной деятельности на мѣ-
стахъ», вннманію которыхъ совѣщаніо Кахановскон 
комнссіп рекомендовало «служебное положсніе и 
свойство обязанностей» волостеля, а дворяне-чинов
ники, подчиненные дисциплинарной власти министра 
внутреншіхъ дѣлъ,—земскіе начальники. О послѣ-
дующихъ предположоніяхъ, направленныхъ къ ре-
формѣ волости, см. Мелкая земская единица.—Ср. 
В. 10. Скалонъ, «Земскіе взгляды на реформу 
мѣстнаго управленія» (M., 1884); Ив. Страхов-
скій, «Крестьянскія права п учреждения» (СПБ., 

1902); сборникъ «Мелкая земская единица», изд. 
кн. П. Д. Долгорукова и кн. Д. И. Шаховскаго 
(СПБ., 1902)—статьи I. В. Гессе на, В. Ю. Ска-
лона и Ив. Страховскаго . 

Дм. Кузъжинъ-Караваевъ. 
В с е т и п ъ (Vsetin)—гор. въ Моравіи (Австрін) 

при р. Бечвѣ, 7584 жпт. (1910). Замокъ. Заводы 
мебели изъ гнутаго дерева, ноліей, сталелитей
ный и стеклянный. Населеніе издавна проте
стантское, за что въ средніѳ вѣка много вытерпѣло 
отъ католиковъ. 

В с е я д н а я педѣля—названіе тѣхъ недѣль, 
въ которыя сплошь, не исключая среды и пятницы, 
разрѣшается скоромная пища. 

І З с и а р м л и в а і і і е ребенка производится при 
естественныхъ условіяхъ грудью матери, а если у 
нея нѣтъ молока, или кормленіо невозможно изъ-
за тяжелой и продолжительной болѣзни матери 
(чахотка, послѣродовая горячка, психозы и пр.) 
или заболѣванія груди (маститы вслѣдствіо тре
щины сосковъ), то В. производится кормилицей или 
искусственно. Для правильнаго развнтія ребенка 
необходимо кормить его нѳ болѣе 6—7 разъ въ 
сутки, при чемъ ночью давать грудь только одинъ 
разъ; промежутки мелсду кормленіями днемъ должны 
быть въ 2—2'/3 часа для новорождоннаго и въ 
3—ЗѴ2 часа послѣ двухъ мѣсяцевъ. Прикладывать 
ребенка къ груди въ первый разъ надо не ранѣе 
24 часовъ послѣ ролсдѳнія, до того можно давать 
только подслащенную сахаромъ воду. Количество 
молока, высасываемаго за каждое кормленіо и за 
сутки, очень различно въ зависимости отъ возра
ста. Новорожденный нормальный ребенокъ 3000 гр. 
вѣса высасываетъ но болѣо 30 гр. за одинъ пріемъ; 
мѣсячный—около 60,0 (30+30), въ 2 мѣсяца— 
90 гр. (60-f 30) и т. д. до 5 мѣсяцевъ. Въ сутки 
ребенокъ 8 недѣль высасываотъ въ средномъ 800 гр., 
при чемъ до этого возраста за калсдую нодѣлю су
точная порція возрастаетъ на 50 гр. Послѣ 8 но-
дѣль она возрастаетъ также на 50, но только за 
каждыя 4 недѣли, пока не достигнстъ литра (къ 
5—6 мѣсяцамъ). Въ среднемъ въ теченіе первыхъ 
6 недѣль ЖИЗНИ ребенку требуется въ сутки коли
чество молока, равное ]/s с г о вѣса; съ 6-ой нодѣли 
до 6-го мѣсяца—! „—Ѵ7 вѣса тѣла, и во второй по-
ловннѣ года—1/8 (150—120 гр. па калсдый кгр. 
вѣса). Продоллштельность каждаго кормленія нѳ 
доллша превышать 20 мпнутъ. Если В. ндетъ 
вполнѣ правильно, то къ 5-му мѣсяцу вѣсъ ребенка 
должепъ удвоиться, а къ концу года— утроиться. 
Искусственное В. нмѣетъ мѣсто въ тѣхъ случаяхъ, 
когда л^енскаго молока нѣтъ, и его приходится за
менять другою наиболѣе подходящею пищею. 
Всегда лселатсльно сохранить естоствеиноо В. хотя 
бы отчасти, хотя бы 3 раза въ сутки, замѣнля не
достающая порціи женскаго молока другою пищею 
(коровыімъ, козыімъ молокомъ); это такъ иазыв. 
смѣшанноо В., примѣняющсеся въ тѣхъ случаяхъ, 
когда матери принуждены быть подолгу внѣ дома. 
Смѣшанноо В. нмѣотъ то преимущество, кромѣ 
своей большей естественности, что позволяетъ въ 
случаѣ появленія кншечныхъ разстройствъ переве
сти ребенка на одно маторипскоо молоко. Искус
ственное В. производится чаще всего коровыімъ 
молокомъ. Послѣднсе отличается отъ л«снскаго 
болыпимъ содерлсаніемъ бѣлковъ (въ жепскомъ мо-
локѣ 1%, въ коровьемъ свыше 3%) и меныпн'мъ 
сахара (въ женскомъ—6,5%, въ коровьемъ—4,5%); 
при створаляіваніи женскаго молока казеинъ выпа-
даетъ мелкими хлопьями, изъ коровьлго молока— 
грубыми комками; въ женскомъ молокѣ казепнъ и 
альбумпнъ содерліатся въ равныхъколичествахъ, въ 
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коровьемъ казенна въ 6—10 разъ больше, чѣмъ 
альбумина. Въ коровьемъ молокѣ больше солей, но 
фосфоръ находится преимущественно въ вндѣ мп-
неральныхъ соеднненій. Вслѣдствіе такой разницы 
въ составѣ коровьяго молока приходится при В. 
ребенка прибѣгать къ разведенію молока, и тѣмъ 
большему, чѣмъ молозке ребенокъ; при этомъ ко
личество калорій, которое въ цѣльномъ коровьемъ 
молокѣ приблизительно равно женскому (нѣсколысо 
больше), при разведенш водою будотъ уже значи
тельно меньше, и потому при В. имъ приходится 
увеличивать какъ суточный объемъ пшцп, такъ и 
число кормленій (до 9—10 въ сутки на первомъ 
мѣсяцѣ). Недостающія калоріи возмѣщаются отча
сти прнбавленіемъ къ разведенному молоку молоч-
наго сахара пли рафинада (по чайной ложкѣ на 
каждую порцію молока), отчасти прпбавлоніемъ 
жира (слпвокъ), предложеннаго Вндертомъ, въ 
видѣ Видертовскнхъ слнвочныхъ смѣсей. Что ка
сается разведенія цѣльнаго молока водою, то оно 
рекомендуется въ очень разнообразныхъ пропор-
ціяхъ. Въ общемъ, по пстеченіп первыхъ сутокъ 
послѣ рожденія, ребенокъ получаетъ 2 недѣлп мо
лочную смѣсь въ разведеніи 1:3 пли 1:2; до 3-хъ 
мѣсяцевъ—1:1, послѣ того переходятъ къ разведе
нш 2 : 1 , a послѣ 8 мѣсяцевъ—къ цѣльному молоку, 
Разовая порція должна быть нѣсколько больше, 
чѣмъ при матерннскомъ молокѣ, а интервалы мезкду 
кормлеіііяміі на 1/t—1 часъ меньше. Всѣ этп раз-
счеты построены на положеніи, что ребенокъ на 
первомъ году жизни доляеенъ получать 120—100— 
80 калорін на кило вѣса, въ зависимости отъ воз
раста (1 гр. бѣлка—4,1 калорій; 1 гр. жпра= 
9.0 кал.; 1,0 сахара=4,1 кал.; литръ ліенскаго мо
лока даетъ 650 кал.; литръ коровьяго—650—690 кал.). 
Коровье и всякое другое молоко, назначенное для 
В. ребенка, должно быть обязательно обезпложено, 
такъ какъ даже при соблюденін строгой опрятности 
при доеніи оно содержптъ микробы, размножаю
щееся съ непмовѣр ною скоростью. Черезъ 15—20 
часовъ сохранения молока при 15° количество ихъ 

Таблица № I. 

В о з р 

Мѣслцы. 

1-і 

„ 
„ 
M 

„ 
2-й 

„ 
3-й 

M 

4-й 

„ 
5-й 

« 
6-й 

7-Ï 

8-й 

9-Ü 

10-іі 

а с т ъ . 

Нед'Ьлн. 

'А 
і 

2 

3 

4 

5 н 6 

7 н 8 

9 п 1С 

11 и 15 

13 и U 

15 в К 

17 а I ' 

13 и 2' 

21 — 24 

-
— 
— 
— 

Молока 

в . е . 

150 + 

200 + 

250 + 

300 + 

350 + 

400 + 

450 + 

500 + 

550 + 

G00 + 

650 + 

700 + 

750 + 

S00 + 

900 + 
іооо 
1200 

1200 

Воды 

к . с . 

250 

200 

250 

200 

250 

400 

450 

400 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

100 

— 
Ирикарэ 

— 

Ф 1 
1\Ы 

= 400 

= 400 

= 500 

^ ; 500 

= 600 

= 800 

= 900 

= 900 

— 1000 

= 1000 

= 1000 

= 1000 

zz 1000 

z_ 1000 

= 1000 

= 1000 

твваніе 

— 

! 

Количество 

смѣсн на 

каждый р а з ъ . 

= 50 

= 50 

= 62 

= 62 

— 75 

= 115 

= 128 

= 128 

— 143 

— 143 

= 143 

= 16« 

= 166 

= 166 

= 165 

= 166 

= 200 

= 200 

Таблица JE 2. 

Ж е н с к о е молоко 
(по Z i e h m a n n ' y ) . . 

Коровье молоко 
(по Koun ig ' y ) . . . . 

Козье молоко (по 
Abder l i a lden 'y ) . . . 

Ослиное молоко 
(по Sch lossmann 'y ) . . 

Лльбу-
минъ. 

0,5 

0,75 

0,58 

0,327 

К а з е в в ъ . 

1.2 

3,0 

2,56 

0 ,981 

Ж н р ъ . 

3,8 

3,66 

2,93 

0,36 

С а х а р ъ . 

6,0 

4,82 

3,92 

4,94 

З о л а . 

0 ,3 

0,7 

0,795 

0,309 

превытаетъ узке милліоны въ 1 куб. с. Обозпло-
жнваніе производится пли кипяченіемъ въ кастрюлѣ, 
пли въ аппаратѣ Сокспета, въ теченіе 10—15 мин. 
Очень продоллсительное кипяченіе молока пзмѣ-
няетъ біологическія его свойства и дѣлаетъ его 
мало прпгоднымъ для В. Вмѣсто сторилпзаціи 
мозкно примѣнять пастеризацію въ аппаратѣ Гнп-
піуса, т.-е. нагрѣвать въ теченіе 1—l'/a час. 
при t ° 70—80°. Послѣ обезплояиіванія молоко со
храняется на холоду п согрѣвается передъ кормле-
ніемъ до t° тѣла. Приготовленное такпми способами 
молоко дается ребенку изъ стекляннаго розкка-
бутылкп съ резиновымъ соскомъ; рожокъ и сосокъ 
долзкны быть также обезплоэкнваемы кппяченіемъ. 
Таблица № 1 (по проф. Эшериху, Вѣна) показываетъ 
наглядно степень разведенія п размѣры разовыхъ 
порцій коровьяго молока при искусственномъ В. На-
конецъ, для замѣны зкенскаго молока употребляются, 
кромѣ коровьяго, молоко козъ и оелнцъ; сравни
тельный составь пхъ прііведенъ въ таблицѣ К» 2. 
Козье и ослиное молоко, по содержанію бѣлковъ, 
наиболѣе подходятъ къ лсенскому. Кромѣ Бндер-
товскнхъ смѣсей, пмѣется еще не мало прешіратовъ, 
которые были предлоліены для замѣны простыхъ 
разведеній молока, особенно при В. слабыхъ и 
больныхъ кишечными разстронствамп дѣтей. Сюда 
прннадлеэкитъ презкде всего Гертнеропское «зкпр-
ное молоко», получаемое центрифугпрованьемъ 
рлзведеннаго водою молока до опредѣленнаго со-
дерзканія жира (№ 1—3% жира, 1,2% бѣлковъ п 
6,5% сахара; № 2—3,5% жира, 2,4% бѣлковъ и 
4% сахара); къ этой л£е категоріи суррогатовъ 
относится молоко Бакгауза, въ которомъ часть ка
зенна удалена посредствомъ обработки сычузкнымъ 
фермептомъ, частью лее переведена въ аль'бумозы. 
Составъ этого молока: казенна 0,7%, альбумина 
0,9%, яшра 3,1% и сахара 5%. Французское мо
локо Винтера и Впжье принадлеяштъ къ продук-
тамъ той зке категории. Для повытенія питатель
ности молочныхъ смѣсей, особенно когда дѣло 
пдетъ о дѣтяхъ, наклоппыхъ къ китечнымъ раз-
стройствамъ и дпспепсіямъ, съ хорошимъ успѣ-
хомъ примѣняются вмѣсто чистой воды — 
отвары крупъ (рисовой, перловой, ячменной и 
овсяной, изъ чайной ложки на 2^—3 стакана воды, 
кипятить 20—30 мин. и процѣдить сквозь марлю), 
въ которые пероходятъ значительпыя количества 
декстрина и мальтозы. Эти лее вещества входятъ 
въ составъ «Лнбнховскаго» супа, замѣняющаго въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ при В. дѣтей разведенное 
коровье молоко. (Прпготовленіе его: 10 гр. солодо
вой муки и 100 гр. лучшей пшеничной муки смѣ-
тиваютъ съ 200,0 воды и прибавляютъ къ смѣсн 
10 к. с. 11 % раствора углекпелаго кали; смѣсь па-
грѣваютъ, размѣшпваютъ и постепенно прпбавляютъ 
литръ молока: повторивъ мѣренное нагрѣваніе еще 
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раза 2 по 5 мин. до загустѣнія смѣси, кипятятъ п 
процѣживаютъ скозь сито). Въ немъ крахмалъ 
муки переведенъ частью въ декстрпнъ, частью въ 
сахаръ. Та же цѣль достигнута въ мальцъ-супѣ 
Келлера (приготовляется изъ разведеннаго молока), 
мальцъ экстрактѣ Лёфлунда, дѣтской молочной 
мукѣ Нестле, Mellin's Food п др. солодовыхъ 
препаратахъ, употребляемыхъ при пскусственномъ 
Б. дѣтей. Всѣ перечисленные продукты употре
бляются для замѣны чистаго коровьяго молока при 
разлпчныхъ отклоненіяхъ въ пнтаніп ребенка или 
при наступленіи разстроііствъ цищеварепія, но 
лишь по назначенію и подъ контролемъ врача, такъ 
какъ неумѣстное прнмѣнсніе ихъ моясетъ принести 
вредъ, а не пользу. Наконецъ, остается сказать еще 
о прпкармливаніп грудныхъ дѣтей. Оно должно 
начинаться не ранѣе того момента, когда вѣсъ ре
бенка удвоился, т.-е. приблизительно послѣ 6-го мѣ-
сяца, и проводиться съ большою постепенностью. 
Прнкармлнванье начинается съ коровьяго молока 
(разведеннаго, если нужно, отваромъ овсяной 
крупы), затѣмъ черезъ 2 недѣлн дается говяжій 
бульонъ съ манною крупой, потомъ цѣльное молоко, 
жидкая манная каша, хлѣбъ, сухари, кисель, фрук
товое пюрэ и котлета,—все это съ 1—2 недѣль-
пымп промелсуткамп.—Литература: А. Н. Ш к а-
рннъ, «О кормленіп здороваго и больного ребенка» 
(СПБ., 1909); F e er, «Lehrbuch der Kinderheil
kunde» (Іена, 1911); Бомштейнъ и Лунцъ, «В. 
ребенка» (М., 1908); F i n k e l s t e i n , «Lehrbuch d. 
Saug'lingskrankheiten» (Б., 1908); C z e r n y und 
Kel le r , «Des Kindes Ernährung». Ф. Чистовичъ. 

В с к р ы т і е и замерзаиіе рѣкъ и дру
гих!, водъ пмѣютъ большое значеніе для Россін, 
при ея длинной зимѣ, и уже давно по этимъ явле-
ніямъ ведутся записи. Для нѣкоторыхъ рѣкъ, напр., 
Сѣв. ДВИНЫ у Архангельска, Бѣлой у Уфы. Зап. 
Двины у РИГИ, Ангары у Иркутска, имѣются пра
вильный свѣдѣнія слишкомъ за 100 лѣтъ, а для 
Невы въ Петербургѣ, съ 1706 г. Въ кнпгѣ M. A. 
Рыкачева, «В. и замерзаніе водъ» (СПБ., 1886 г., 
изд. Ими. акад. наукъ), собраны и разработаны 
данныя по 1878 г.; затѣмъ данпыя за послѣдующіо 
годы печатаются въ «Лѣтопнсяхъ главной физиче
ской обсерваторіи», съ 1885 г. и въ изданіяхъ мин. 
путей сообщ. («Стат. Сборникѣ мин. путей сооб.»). 
Подробнѣе см. Ледоставъ и Ледоходъ. 

Вскрыхіе (аутопс ія ) бываетъ или патолого-
анатомическое, или судебно-медицинское; послѣднее 
имѣетъ цѣлыо опредѣлпть причины смерти, а также 
характеръ найденныхъ на тѣлѣ повреждоній, уста
новить, была ли смерть естественная пли насиль
ственная, и другіе подобные вопросы судебно-меди
цинской экспертизы. Патолого-анатомнческое В. 
имѣетъ цѣлыо не только установленіе ближайшей 
причины смерти, но и провѣрку прижизненная рас
познавания болѣзнп лѣчивпшмъ врачемъ, возстано-
вленіе всей анатомической картины заболѣванія, 
взаимной связи между пораженіями отдѣльныхъ 
органовъ и системъ тѣла и ближайшее изученіе 
характера болѣзненныхъ процессовъ, найденныхъ 
на трупѣ. Этою разницею въ цѣляхъ, прпслѣдуе-
мыхъ тѣмъ и другимъ В., опредѣляется п нѣ-
сколько различный порядокъ производства самого 
В., а въ особенности разница въ составлоніи 
протоколовъ В. судебно-медицинскаго и патолого-
анатомнческаго. Такъ какъ многіе вопросы не мо-
гутъ получить разрѣшенія при самомъ В. на 
секціошюмъ столѣ, то оно большею частью допол
няется микроскошіческнмъ и бактеріологнческимъ 
изслѣдованіемъ матеріаловъ, получепныхъ при 
В. Обыкновенно В. и изслѣдованію подвергаются 

органы,расположснные въ черепной п спинно-мозговой 
полости (мозгъ и его оболочки), грудной и брюшной 
полости. По русскнмъ законамъ Б. не можетъ 
быть произведено ранѣе появленія несомнѣнныхъ 
признаковъ смерти (трупныхъ пятенъ, помутнѣнія 
роговицы, трупнаго окоченѣнія мытцъ п т. п.), и 
не ранѣе истеченія 24 час. съ момента смерти; 
это требованіе значительно затрудняотъ дальнѣй-
шее микроскопическое и бактеріологическое нз-
слѣдованіе, а иногда дѣлаетъ ихъ п совершенно 
невозможными.—В. производится по формальному 
требованію судебнаго слѣдователя пли полицей
ской власти, судебнымъ врачемъ, обязанности 
котораго возлагаются въ уѣздахъ—на уѣзлнаго, 
въ городахъ — на городового или полицейскаго 
врача; за отсутствіемъ ихъ можетъ быть при-
глашенъ всякій другой военный, гражданскій 
или вольно-практпкующій врачъ. Судебный врачъ 
можетъ требовать собранныя о мертвомъ тѣлѣ свѣ-
дѣнія; онъ составляотъ протоколъ, при сомнѣніи 
въ правильности котораго слѣдователь не въ правѣ 
вызвать другого врача, а можетъ лишь (такъ 
же. какъ п понятые • п др. приглашенныя къ 
осмотру мертваго тѣла лица) заявлять свое мнѣніе 
о тѣхъ дѣйствіяхъ и объясненіяхъ врача, который 
кажутся ему сомнительными; мнѣнія эти вносятся 
въ протоколъ. 'Судебный слѣдователь можетъ 
также, для разрѣшенія сомнѣній, представить 
копію съ заключенія врача во врачебное отдѣленіо 
губернскаго правленія, которое даетъ свое заклю-
ченіе или же предлагаетъ сдѣлать распоряженіе о 
назначены вторнчнаго изслѣдованія, если допущены 
важныя упущенія при первомъ, и можно надѣяться, 
что они будутъ пополнены при новомъ. Вторичное 
изслѣдованіе производится новыми экспертами, при 
участіи, если возможно, врачей, пропзводнвгаихъ 
первоначальный осмотръ. Если судебный слѣдова-
толь несогласенъ съ заключеніемъ врачебнаіо от-
дѣленія, то все слѣдствснноо дѣло, черезъ посред
ство прокурора, посылается пмъ на разрѣшсніе 
невыясненныхъ вопросовь въ высшую медицинскую 
ннстанцію—медиципскін совѣтъ, а по судебнымъ 
дѣламъ военнаго вѣдомства—въ военно-санитарныіі 
ученый комитетъ. При пронзводствѣ В. составляется 
судсбно-медицинсігій актъ, который состоитъ изъ: 
1 ) в в е д е н і я , 2) и с т о р и ч е с к о й части, 3) 
м н ѣ н і я и 4) з а к л ю ч е н і я. Первыя двѣ части 
судебно-медицинскаго акта, т.-е. введеніе и исто
рическая часть, составляютъ судсбпо-медицпнскій 
протоколъ, который пишется на мѣстѣ вскрытія и 
подписывается всѣмн присутствующими, въ томъ 
числѣ н лицами не-медицинскаго сословія. За вве-
деніемъ, въ которомъ излагаются поводы и внѣшнія 
обстоятельства В , слѣдуетъ историческая часть, 
которая изображаетъ послѣдовательный ходъ В. и 
потому раздѣляется на двѣ половины: а) наружный 
осмотръ, имѣющій установить общіе признаки 
мертваго тѣла, иногда чрезвычайно важные для 
установленія тождества лица (волосы, предполагае
мый возрастъ, ростъ, рубцы, особыя прнмѣты, та
туировка и т. п.) п Ь) внутренній осмотръ или 
вскрытіе тѣла. Послѣднео, въ сущпостн, произво
дится по тѣмъ зке правиламъи вътомъ же порядкѣ, 
какъ и патолого-анатомическое В.; но судебный 
врачъ должепъ имѣть въ виду специальную зпд-ічу 
своего пзслѣдованія и сообразоваться съ обстоя
тельствами даннаго случая. Уставъ судебной меди
цины даетъ подробныя указаиія относительно по
рядка В. При описаніи найденныхъ явленііі врачъ 
долженъ соблюдать строгую объективность и по 
возможности избѣгать всякихъ выражсній, заклкь 
чаіощихъ въ себѣ сужденіе о иайдеиномъ. На оешк 
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ваніи данныхъ протокола В. и всякаго рода дру-
гихъ свѣдѣній, въ собпраніи которыхъ судебному 
врачу предоставлена полная свобода, онъ, руко
водствуясь указаниями науки, излагаетъ свое м н ѣ-
н і е о причинѣ смерти. При наличности достаточ-
ныхъ данныхъ врачъ можетъ высказать свое мнѣніе 
съ положительностью, но онъ можетъ ограничиться 
и одними нредположеніями, а въ исключительныхъ 
случаяхъ въ правѣ и совершенно отказаться отъ 
суждёнія о причпнѣ смерти. Четвертую и послѣднюю 
часть судебно-медицинскаго акта составляетъ з а-
к л ю ч е н і е или удостовѣреніе въ томъ, что «весь 
осмотръ составленъ по самой сущей справедливости 
и совѣсти, согласно правиламъ медицины и по 
долгу службы и присяги», послѣ чего слѣдуетъ 
подпись врача. 

І і с г с р ы т і е ннеемь—см. Перлгострація. 
В с п а ш к а , п а х а н і е.—Для успѣшнаго роста 

культивируемыхъ растеній необходимо, чтобы почва, 
на которой онѣ воздѣлываются, была свободна отъ 
другпхъ дико растущпхъ растеній, и тотъ слой ея, 
въ которомъ развиваются корни, былъ доста
точно рыхлый и содержалъ въ себѣ необходимое 
количество влаги и питательныхъ веществъ. Если 
желательно улучшить составъ почвы введеніемъ въ 
нее удобреніяг то послѣднее должно быть равно-
мѣрно распредѣлено по всей площади п во всѣхъ 
частяхъ даннаго почвеннаго слоя. Въ этихъ же ви-
дахъ улучшенія почвы слѣдуетъ воспользоваться, 
какъ удобреніемъ, органическими веществами, на
ходящимися на поверхности почвы (дерномъ, остат
ками прежде культивировавшихся растеній и т. п.), и, 
прпкрывъ пхъ слоемъ почвы, ускорить тѣмъ пхъ раз-
ложеніе. Точно также необходимо способствовать 
переходу частицъ почвы въ удобоусвояемое расте
ниями состояпіе посредствомъ перемѣщенія ихъ изъ 
нпжнпхъ слоевъ въ верхніе, поближе къ поверх
ности земли, для удобнѣйшаго дѣйствія на нихъ воз
духа и атмосферной влаги—для скорѣйшаго вывѣтрп-
ванія ихъ. Наконецъ, самое прорастаніе высѣян-
ныхъ сѣмянъ должно происходить въ почвѣ, а не 
на поверхности ея, т.-е. сѣмена требуютъ задѣлкп— 
«запашки»—въ почву, или прикрытія рыхлымъ 
слоемъ земли. Всѣмъ этимъ требоваиіямъ одновре
менно удовлетворяетъ производство надлежащей 
о б р а б о т к и почвы, при чемъ изъ различныхъ 
родовъ и видовъ ея напболѣе распространенною 
является В., или обработка о т в а л ь н ы м и орудіями, 
главнѣйшимъ образомъ плугомъ, употребляемымъ 
собственно для переворачиванія пахотнаго слоя и 
отчасти для раскрошенія его. Монѣе пригодна для 
этой работы косуля и еще менѣе—обыкновенная 
русская соха. Работа плуга при В. состоитъ въ 
разрѣзѣ верхняго обрабатываемая слоя почвы но
жами—вертикально укрѣпленнымъ рѣзакомъ и 
горпзонтальнымъ лемехомъ—на длннныя полосы 
или ленты, называемый пластами , которые, при 
помощи винтообразной поверхности плужнаго от
вала, поднимаются вверхъ и потомъ оборачиваются 
такъ, что верхняя часть ложится внизъ, а нижняя 
обращается наружу. Смотря по свойствамъ 
почвы и формѣ отвала, пласты болѣе пли менѣе 
крошатся. Толщина пласта, или глубина В., 
зависитъ отъ длины рѣзака, а ширина пласта—отъ 
ширины лемеха. Въ Россіи ширина пласта обыкно
венно 4—5 вер., но въ степныхъ хозяйствахъ до 
спхъ поръ бываютъ пласты вдвое шире, отъ 8 до 
10 вер. Толщина пласта должна соразмеряться съ 
его шириною. Если производится в з м е т ъ (первая 
В. задернѣлой почвы или жнивья), или запахивается 
навозъ, чтобы хорошо прикрыть растительные 
остатки и доставить имъ достаточно влаги для \ 

успѣшнаго разложенія, а также при посѣвѣ «п о 
пласту» (овса и нѣкоторыхъ сортовъ яровой пше
ницы), когда пашня должна представлять возможно 
ровную поверхность, чтобы высѣянныя сѣмена не 
могли попасть въ глубокія борозды и быть при
крыты толстымъ слоемъ земли, необходимо полное 
опрокпдываніе пласта: укладка его плашмя, для 
чего ширина должна быть почти вдвое больше тол
щины, или между ними должно существовать отно-
шеніе 9:5. Наоборотъ, при двоен іи , т.-е. при В., 
производимой послѣ взмета, обыкновенно подъ зиму, 
при т р о е н і и или мѣшаніи, т.-е. В., слѣдующей 
за двоеніемъ, когда нужпо хорошо раскрошить почву 
и перемѣшать ея частицы съ частицами внесеннаго 
или вносимаго удобрепія, при посѣвной В. (за-
пашкѣ), когда покрываются высѣянныя уже сѣмена, 
пли когда почва подготовляется только подъ посѣвъ, 
покрышка же сѣмянъ будетъ произведена прпг по
мощи бороны или экстирпатора, и въ другпхъ по-
добныхъ случаяхъ необходимо производить В. узкими 
пластами. При этомъ не слѣдуетъ забывать, что 
уже при отношеніи ширины пластовъ къ толщинѣ 
какъ 6:5, пластъ отворачивается съ трудомъ, или 
ставится только на ребро, а потому такая В. при-
мѣнима только къ рыхлымъ и незадернѣлымъ поч-
вамъ. Чѣмъ шире пластъ, тѣмъ меньше прптомъ нужно 
сдѣлать концовъ съ плугомъ, слѣдовательно, тѣмъ 
меньше потребуется времени для В. одной и той 
ate площади. Кромѣ отношенія ширины пласта 
къ его толщинѣ, на успѣхъ обработки почвы вліяетъ 
еще глубина, на которую почва разрыхляется. При 
глубокомъ разрыхленіи облегчается пронпканіе въ 
почву воздуха и воды, дольше сохраняется влага, 
меньше обнаруживается вредное вліяніе избытка 
воды отъ возможности распредѣленія ея на боль-
шемъ пространствѣ, скорѣе согрѣвается почва и 
дольше сохраняется пріобрѣтенная ею теплота, на
конецъ, увеличивается районъ, въ предѣлахъ кото-
раго корни растеній могутъ получать необходпмыл 
питательныя вещества. Однако, возможность вос
пользоваться этими выгодами глубокой В. обусло
вливается физическими и химическими свойствами 
ннжнпхъ слоевъ почвы и подпочвы, превращаемых!. 
В. въ пахотный слой. Если они бѣднѣе верхнпхъ 
слоевъ почвы питательными для растеній веще
ствами, содержать послѣднія въ неудобоусвояе-
момъ состояніи, пли же состоять изъ веществъ, 
вредныхъ для растительности, то быстрое перемѣ-
щеніе ихъ въ пахотный слой можетъ только 
ухудшить качества послѣдняго и должно быть про
изводимо исподволь. При надлезкащей толщивѣ па
хотнаго слоя, глубина Б. должна сообразоваться: съ 
глубиной, на какую развиваются корни воздѣлы-
ваемыхъ растеній; съ временемъ года, когда произво
дится В.; съ свойствами климата п почвы, и съ самымъ 
родомъ В. Такъ: а) изъ злаковъ, довольствующихся 
В. въ 4 вер., болѣе другпхъ требуетъ глубокаго 
разрыхленія почвы овесъ; за нимъ слѣдуетъ пше-
ппца и, наконецъ, ячмень и рожь; для остальныхъ 
сельско-хозяйственныхъ растоній нужна разработка 
почвы на глубину 5—6 и болѣе вершковъ, при чемъ 
ихъ молено расположить, въ этомъ отношеніц въ 
слѣдующемъ нисходящемъ порядкѣ: табакъ, вор
сянка, морковь, свекловица, картофель, рапсъ, кон-
скіе бобы и лупинъ; менѣе глубокой В. доволь
ствуются: красный клеверъ, горохъ, вика и ленъ. 
б) В. осенью подъ зиму, «на зябь», должна быть 
глубже, чѣмъ въ другое время года, чтобы выста
вить нижніе слои почвы болѣе усиленному вывѣтри-
ванію и уннчтолсить многолѣтнія сорныя растенія 
вьшораживаніемъ и зарытіемъ ихъ органовъ раз-
множенія на значительную глубину, в) Для задержа-
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нія весною въ почвѣ большаго количества влаги и на 
болѣе продолжительное время необходимо, чтобы глу
бина В. въ сухомъ климатѣ была больше, чѣмъ въ сы-
ромъ, на легкой, рыхлой почвѣ—значительнѣе, чѣмъ 
на тяжелой, плотной, г) Взметъ, если только онъ 
нѳ связанъ съ запашкой навоза и не предназна
чается для посѣва по пласту, производится сравни
тельно неглубоко—на І ^ вер., при пластовомъ же 
носѣвѣ на 2'/г—3 вер.; задѣлка навоза пли на
в о з н а я В.—на 2—2'/2 вер.; двоеніе—на полную 
глубину В.; троеніе—на такую же глубину или нѣ-
сколысо меньшую, запашка сѣмянъ—на3/4—Г/2ВѲР-
В. глубже 6—8 вер. очень рѣдко производится 
однимъ обыкновеннымъ плугомъ, большею же частью 
употребляютъ плуги съ дерноснимами, или обра
щаются къ двойной р а і о д ь н о й В. двумя плу
гами.—Направленіе В. опредѣляется фигурой поля, 
степенью покатости его поверхности и характеромъ 
обработки почвы: а) Если фигура продолговатая, 
то слѣдуетъ пахать въ длину поля, чтобы возможно 
меньше тратилось непроизводительно времени при 
заворачиваніи плуга; чѣмъ длиннѣе и уже поле, 
тѣмъ меньше эта потеря. Но при значительной длннѣ 
приходится разбивать поле на нѣсколько отдѣль-
ныхъ частей, изъ которыхъ каждая подлежитъ осо
бой В., такъ какъ длина борозды, следовательно, 
и В., должна быть соразмѣрна съ протяженіемъ, 
какое можетъ пройти безостановочно лошадь, или 
волъ, съ плугомъ безъ отдыха, чтобы время, упо
требляемое на заносъ плуга пахаремъ, могло бы, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, служить отдыхомъ для впряженныхъ 
въ плугъ жнвотныхъ, и не требовалось на это лиш
ней затраты, б) При значительной покатости поля, 
чтобы избѣжать размыва почвы, слѣдуетъ пахать не 
вдоль главнаго ската, а наискось къ нему, по диаго
нали фигуры поля, в) При повторенной В.—двоеніп, 
задѣлкѣ навоза, троеніи и т. п.—для лучшаго раз-
рыхленія и пзмельченія частпцъ почвы, смѣшенія 
ихъ между собою и успѣшнѣйшаго очпщенія почвы 
отъ сориыхъ растеній, необходимо, чтобы она ве
лась въ направленіи перпендикулярномъ предыду
щей В., или, но крайней мѣрѣ, наискось.—Выборъ 
падлежащаго времени для производства В. обусловли
вается качество.мъ почвы, характеромъ предыдущей 
ея обработки, состояніемъ погоды и тѣми расте-
ніями, для возращенія которыхъ предназначена 
почва. Степень влажности почвы нграетъ при этомъ 
важную роль: изобнліе влаги въ почвѣ и недоста-
токъ ея одинаково пропятствуютъ В. На тяжелыхъ 
глинистыхъ почвахъ В. въ сырую погоду крайне 
затруднительна. Легкія песчаныя почвы въ сухую 
погоду сильно разрыхляются, «п ы л я тея». По виду, 
получаемому поверхностью почвы послѣ ея В., раз-
личаютъ В. грядами или загонами , и ровную, 
гладкую или фигурную. Первая находится въ 
тѣсной связи съ самимъ характеромъ работы обще
употребительная для В. орудія—обыкновенная 
плуга съ неподвижнымъ отваломъ, который всегда 
отвалпваетъ пластъ вправо, и потому, чтобы не 
проходить им'ь обратный путь, т.-е. всю' длину бо
розды, безъ работы, нельзя пахать сплошь, а при
ходится разбить участокъ на полосы, называемый 
з а г о н а м и . Этого молено нзбѣгнуть и вести 
с п л о ш н у ю В.,если пахать плугомъ съ двойнымъ 
лемехомъ и подвпжпымъ, перемѣщающимся на обѣ 
стороны, отваломъ, опрокпдывающимъ, такимъ обра-
зомъ, пластъ какъ вправо, такъ и влѣво, или же 
плугомъ, состоящнмъ нзъ двухъ плуговъ, такъ соедн-
ненпыхъ между собою, что, когда однимъ пашутъ, 
отваливая пластъ вправо, то другой, .опрокиды
вающей влѣво, свободенъ — приподнять вверхъ — и 
работаете послѣ поворота, при обратноыъ ходѣ, 

когда первый занялъ его мѣсто, т.-е. повернутъ 
кверху; такіѳ плуги называются о б о р о т н ы м и . 
Отвальные плуги оказываются неудобными в ь 
практикѣ при обыкновенной В., потому что пере-
мѣщающемуся отвалу нельзя придать форму, при
годную для пахоты болѣе плотныхъ ночвъ; при вто-
ромъ же ихъ устройствѣ они очень тяжелы и тре-
буютъ при работѣ прплояіенія большой силы, отчего 
и употребляются преимущественно при паровомъ 
паханіи. Вслѣдствіе этого при В. упряжными плу
гами съ постояннымъ отваломъ пластъ всегда отва
ливается вправо, и потому приходится вести загон
ную В., пли пахать фигурно. 

А) Каждый загопъ долженъ имѣть форму неши
рокой, длинной полосы, расположенной на ровной 
мѣстности, для равномѣрностп нагрѣванія почвы 
солнечными лучами, съ сѣверанаюгъ, на неровной 
же—по отлогому скату пли наискось его, чтобы 
вода во время сильныхъ дождей не размывала бо
розды. В. можно начинать или съ краевъ загона, 
илп съ его середины; первая называется В. въ 
р а з в а л ъ , вторая—В. въ с в а л ъ . а) При В. въ 
р а з в а л ъ пахарь, ставъ съ плугомъ лицомъ къ 
загону, въ правомъ его углу, проводить перьую 
борозду по правой ближайшей его сторонѣ, отступя 
отъ края внутрь загона на ширину одной борозды. 
Отваленный при этомъ пластъ ложится верхней 
своей стороной на полоску почвы, оставшуюся но-
взрыхленной съ края загона, образуя небольшое 
возвышеніе, называемое г р е б н е м ъ. Пройдя длину 
загона, пахарь на углу поворачиваетъ упряжпыхъ 
жнвотныхъ влѣво, вынимаетъ плугъ пзъ борозды и, 
приподнявъ его, переводить на противоположную 
длинную сторону загона, гдѣ, снова повернувъ 
плугъ влѣво и отстуия отъ края внутрь загона на 
ширину борозды, проводить вторую борозду, вдоль 
этой стороны, отваливая пластъ вправо отъ напра-
вленія двішенія плуга, или влѣво относительно 
первой борозды. Этотъ пластъ тоже ложится на не
вспаханную крайнюю полоску загона и образуетъ 
тамъ второй его гребень и т. д. б) В. в ъ свал ъ 
начинается съ средины загона, при чемъ, отступя 
отъ послѣдней влѣво на ширину борозды, проводятъ, 
приблизительно параллольно длиннымъ сторонамъ 
загона, первую борозду, опрокидывая пластъ верх
нею стороною внизъ, на невспаханную полоску, 
лежащую въ срединѣ загона, и образовывая тамъ 
гребень. Въ концѣ первой борозды поворачиваютъ 
плугъ направо и, въ разстоянін отъ ноя немного 
меньшемъ ширины пласта, проводятъ вторую бо
розду, пластъ изъ которой отчасти ложится на 
среднюю полоску, отчасти прислоняется къ первому 
пласту. Окончпвъ вторую борозду, снова поворачи
ваютъ плугъ вправо и, дѣлая третью борозду возлѣ 
первой, сваливаютъ пластъ, прислоняя его къ пер
вому пласту. Послѣ новаго поворота плуга направо, 
въ концѣ третьей борозды, проводится четвертая 
борозда возлѣ второй и т. д. Для успѣха загонной В. слѣ-
дуетъ наблюдать, чтобы поверхность вспаханпаго 
поля постепенно н равномѣрно понижалась отъ греб
ней къ распашнымъ бороздамъ, и чтобы на ней не 
оставалось шікакнхъ отдѣльныхъ возвышеній или 
углубленій, чего можно достигнуть, если первыя три 
борозды возлѣ гребня провести глубже, a послѣднія, 
прилегающая къ распашнымъ бороздамъ, мельче 
принятой средней глубины В. Полезно также пред
варительно разрыхлить іючву на мѣстахъ будущихъ 
гребней проведеніемъ тамъ отдѣльиыхъ бороздъ. 
в) Особый видъ загонной В. представляетъ собою 
п о л у в с п а ш к а , или В. въ б а л к и (валы), нри-
мѣняемая пногда на участкахъ, богатыхъ расти
тельными остатками, каковы: жнивье, задерпѣлая 
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почва н т. п., и, въ особенности, на влажныхъ мѣ-
стахъ. Она дѣлается позднею осенью—«на зябь» — 
нроведеніемъ плугомъ ряда параллельныхъ бороздъ, 
въ разстояніи шнрпны одного или двухъ пластовъ 
одна отъ другой, при чемъ отвернутые пласты.ло
жатся между собою бороздами на невспаханныя 
полосы, п только половина всей площади бываетъ 
вспахана; на влажной почвѣ борозды служатъ осуши
тельными канавами. Къ числу неудобствъ загонной 
В. относятся: неровность поверхности обработан-
наго поля, вслѣдствіе чего происходить перавно-
мѣрность нагрѣванія его солнечными лучами въ 
разлнчныхъ частяхъ, вліяющая на успѣхъ разложе-
нія растптельныхъ остатковъ; точно также перавно-
мѣрно распредѣляется влажнооть,—въ распашпыхъ 
бороздахъ весною и послѣ сильныхъ дождей можетъ 
застаиваться вода, а на гребняхъ загоновъ почва 
высыхаетъ, что, при отсутствін полнаго взрыхленія 
ея въ этихъ мѣстахъ и затруднительности выпол-
ненія тамъ въ надлежащемъ видѣ разлнчныхъ хо-
зяйственныхъ мѣръ (боронованія, укатыванія по-
сѣва и т. п.), влечетъ за собою различіе въ ростѣ 
и развитіи растеній, возращаемыхъ на обработанной 
такнмъ образомъ почвѣ, и служить причиной, что 
многіо хозяева отдаютъ предпочтеніе ровной или 
фигурной В. 

Б) При фигурной В. обрабатываемый уча-
стокъ, сообразно съ его формой, разбивается 
ча возможно простѣйгаія части, или фигуры, съ 
прямолинейными границами—трехугольники, квад
раты, параллелограммы, трапеціи и т. п.—и въ 
каждой производится пахота отъ краевъ късрединѣ, 
или въ обратиомъ порядкѣ. а) Если фигурная В. 
начинается отъ краевъ, то плугъ устанавливается 
на одномъ изъ угловъ фигуры такъ, чтобы подле
жащая обработкѣ площадь находилась влѣво, и 
затѣмъ проводится первая борозда вдоль всей нор
ной стороны до слѣдующаго угла, въ вершинѣ ко-
тораго нлугъ поворачивается влѣво и, проходя 
вдоль второй стороны, дѣлаетъ новую борозду и 
т. д., постепенно окружая бороздою всю фигуру, 
пока не возвратится па то мѣсто, откуда началась 
В. Пластъ изъ борозды отворачивается кнаружи, 
т.-о. обработка почвы ведется въ р а з в а л ъ. Возлѣ 
цервой борозды вокругъ всей фигуры проводится 
иторая борозда, при чемъ пластъ ея отворачивается 
ц прислоняется къ первому пласту; точно также 
возлѣ второй борозды проводится третья и т. д., 
постепенно подвигая В. внутрь фигуры, пока оста
нется тамъ невспаханной небольшая уже площадь, 
и при обходѣ ея бороздой очень часто приходится 

• поворачивать плугъ. Чтобы сберечь время, ровную 
В. внутри фигуры, возлѣ ея середины, большею 
частью замѣняютъ загонной В. въ развалъ, или въ 
свалъ. б) При роггаон В. изъ средины, пли въ 
свалъ, носредннѣ фигуры выдѣляется небольшая ея 
часть, подобная всей фигурѣ, и, поставивъ плугъ 
въ обозначенной коломъ вершинѣ угла внутренней 
фигуры, проводятъ борозду до другого угла, затѣмъ, 
сдѣлавъ поворотъ до третьяго и т. д., отваливая 
пластъ внутрь и опахавъ всю фигуру, возвращаются 
къ начальной точкѣ; вторая борозда проводится 
возлѣ первой и т. д.; внутренняя часть фигуры и 
здѣсь пашется загономъ. При фигурной В. полу
чается ровная поверхность поля, вПолнѣ удобная для 
работы сѣялокъ, жней и другнхъ ыашинъ, н сбере
гается время, непроизводительно затрачиваемое при 
загонной В. на ирохожденіе плугомъ обочннъ поля бозъ 
работы;требуется только большое вин маніе пахаря при 
работѣ на поворотахъ, въ углахъ, чтобы не остались 
тамъ невспаханный мѣста—«огрѣхн»'—и не былъ 
еполакинаемъ въ сторону распредѣленныіі на полѣ 

павозъ. Къ неудобствамъ этой В. слѣдуетъ отнести 
излишнее утомленіе жнвотныхъ при частыхъ пово
ротахъ плуга, что бываетъ особенно чувствительно 
при пахотѣ внутри фигуры. Ыепримѣннма фигур
ная В. на малыхъ, особенно узкнхъ участкахъ. Но 
по какой бы системѣ ни производилась В., для 
полученія удовлетворительныхъ результатовъ не
обходимо соблюдете слѣдующихъ общихъ правилъ: 
а) борозды слѣдуетъ проводить одну возлѣ другой 
такъ, чтобы между ними не оставалось пропусковъ 
пли невспаханныхъ полосъ, на которыхъ плохо 
растутъ культивируемый растенія, и легко посе
ляются сорныя травы; б) борозды должны быть пря-
мыя, безъ пзгибовъ, потому что только тогда воз
можно получить ВСЕ пласты одинаковой ширины н 
толщины, а это необходимо, чтобы одпнъ пластъ 
хорошо покрывалъ другой, и вслѣдствіе того успѣшпо 
происходило разложеніе дерна, травы и остатковъ 
растеній, пронзраставшпхъ на поверхности пла
стовъ, и в) пласты должны быть непремѣнно пере
вернуты верхнею поверхностью внпзъ, а отнюдь не 
подрѣзаны только и отвалены въ тѣ же борозды, 
изъ которыхъ они вынуты; для этого слѣдуетъ на
блюдать, чтобы плугъ двигался въ бороздѣ верти
кально, не наклоняясь въ стороны.—Работы но В. 
заканчиваются обыкновенно проведеніемъ на вспа-
ханномъ, ИЛИ, еще чаще, даже засѣянномъ уже 
полѣ в о д о с т о ч н ы х ъ бороздъ. . для отвода 
верховой, дождевой и снѣговой воды." 

Вспомогательная величина—вели
чина, введенная въ какія-либо выраженія или ра
венства для прпведенія' пхъ къ простѣйшему или 
болѣе удобному для вычисленія виду. Такъ, напри-
мѣръ, уравненія эллпптическаго движенія планеты 
вокругъ солнца, опредѣляющія зависимость между 
ея полярными координатами (г—радіусомъ-векто-
ромъи ѵ -истинною аномаліею) и временемъ *, 
выражаются тремя уравненіямн: 

г = : а ( 1 — ecos Е), 
+ ѵ Г\ 4- е. Е 
t g2-=|/ Т±&Т 

гдѣ Е, эксцентрическая аномалія, есть вспомога
тельная перемѣнная. Въ этихъ формулахъ а озна-
чаетъ большую полуось эллипса, е—его эксцентри-
цитетъ. 

Вспомогательный глаголъ—глаголъ 
первоначально съ опредѣленнымъ самостоятельнымъ 
значеніемъ, который употребляется въ роли и зна-
ченіи простыхъ образовательныхъ элементовъ—суф-
фиксовъ и окончаній. Въ разлнчныхъ индо-европой-
скихъ языкахъ можно часто встрѣтить такъ называе
мый перифрастическія или описательныя образованія 
разнаго рода, въ составъ которыхъ входить вспо
могательный глаголъ и какое-нибудь именное отгла
гольное образованіе (причастія, такъ назыв. неопре-
дѣлениое наклопеиіе и т. д.). Въ подобныхъ, нѣкогда 
чисто-синтактическнхъ, сочетаніяхъ вспомогатель
ный глаголъ со врсменемъ совершенно утрачивастъ 
свое собственное значеніе и является въ роли 
обыкновоннаго суффикса илп окончанія. Если 
сравнить нѣмецкій порфектъ ich bin gekommen съ 
греческнмъ $ерч\-ла (я пршпелъ) илп нѣмецкое буду
щее ich werde ratlien съ греческ. рооХебош (я посо
ветую), то станеть очевиднымъ, что оттѣнокъ значе-
нія, передаваемый въ греческомъ спеціальными-
окончаніями (суффиксами), въ нѣмецкомъ выра-
женъ В. глаголами ich bin (я еемь) и ich werde 
(я буду). Дальпѣйтей стадіей превращепія В. гла-
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гола является просто суффиксъ или окончапіе, гла
гольное происхождоніе котораго уліе мало или 
вовсе незамѣтно: такъ, польское сложное прошед
шее chodzil jestem, chodzil jestes и т. д. (я хо-
дилъ есмь, ты ходилъ еси, гдѣ ходилъ—прича
стие прошедшаго времени, а есмь, еси и т. д.=В 
глаголъ) превращается въ chodzilem, chodziles и 
т. д., гдѣ em, ее являются уже настоящими окон-
чаніями. Таково же пропсхозкденіе малороссійскаго 
п и с а т и м у , п и с а т и м е ш ь и т. д., гдѣ му, 
м е ш ь, м è сводятся къ В. глаголу и м у, и м è ш ь 
и т. д. Нѣмецкое te въ несовершенномъ прошед-
шемъ (imperfectum) сводится также къ прошед
шему времени В. глагола «дѣлать» (теперешнее 
thun), такъ что ich liebte (я любилъ)=ісп that 
lieben. Въ русскомъ языкѣ настоящпхъ В. глаго-
ловъ немного: главный и единственный глаголъ 
есмь почти совершенно не употребляется въ фор-
махъ настоящаго времени, но его будущее буду 
и прошедшее прпчастіе быль часто входятъ въ 
составь пернфрастическихъ образованій. Кромѣ 
того, русскій языкъ нмѣетъ нѣсколько глаголовъ, 
въ школьныхъ грамматикахъ называемыхъ также 
обыкновенно вспомогательными, какъ, напримѣръ, 
стать , с т а н о в и т ь с я , д ѣ л а т ь с я и т. д. Эти 
глаголы часто употребляются въ пзвѣстныхъ по-
стоянныхъ синктактпческпхъ сочетаніяхъ: сталъ 
стар и ко м ъ, дѣлается в з р о с л ы м ъ и т. д., 
но съ настоящими В. глаголами въ родѣ нѣмецкаго 
haben, sein u werden, или франц. avoir и être, какъ 
неизбѣжными морфологическими элементами, у нпхъ 
очень мало общаго. Пока это только, такъ сказать, 
зародыши В. глаголовъ, которымъ, можетъ-быть, и 
не суждено сдѣлаться настоящими. С. Буличъ. 

В с п о м о г а т е л ь н ы я кассы—см.Взаимо
помощь (X, 391). 

Вспомогательным форті іфнка-
ц і о п п ы я п о с т р о й к и - по мѣсту располо-
женія относительно главной ограды крѣпости бы-
ваютъ внутреннія и наружныя. Назначеніе пер-
выхъ: 1) дать обороняющемуся возможность луч-
шаго обстрѣливанія впереди лежащей мѣстности, а 
иногда получить двухъярусную оборону; 2) создать 
земляную маску для помѣщенія казематовъ; 3) 
усилить внутреннюю оборону верковъ, послѣ паденія 
части главной ограды; 4) создать вторую линію 
обороны; 5) служить послѣднимъ убѣжищемъ обо
роняющаяся въ данной крѣности; сюда относятся ка
вальеры, ретраншаменты и цитадели. Наружныя 
постройки фортификаціонныхъ верковъ имѣютъ на-
значеніемъ усиленіе главной ограды, таковы раве
лины примкнутый и вынесенный за гласисъ, плац
дармы прикрытаго пути, контръ-гарды, кувръ-фасы, 
анвелопы, кронверки, горнверки. Назначеніе однихъ 
(равелины, кронверки и горнверки)—усиленіе флан-
говымъ, тыльнымъ и перекрестнымъ огнемъ обороны 
ближнихъ доступовъ къ главному верку и прпну-
жденіе осаждающаго брать эти постройки одна за
другой, ранѣе атаки главной ограды. Цѣль другихъ 
(равелины, плацдармы) способствовать производству 
вылазокъ; назначеніе третміхъ (кувръ-фасы, анве
лопы, контръ-гарды и вынесенныя равелины)—при
крывать стѣны эскарповъ отъ разрушенія дальнимъ 
прицѣльнымъ огнемъ, и, наконсцъ, четвертыхъ (ра
велины, отдѣльныо бастіоны) пршсрытіе сообщеній 
внутренности крѣпостн съ полемъ. Съ увеличеніемъ 
силы, дальности и мѣткости артиллерійскаго огня, 
способнаго сдѣлать почти невозможнымъ открытое 
нрпблшкеніе атакующаго къ веркамъ, наружныя 
достройки теряютъ свое прелшее значеніе, такъ 
какъ въ крѣпоетяхъ сильную перекрестную ближ
нюю обороиу замѣнпли дальнею, фронтальною. Изъ 
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В. фортификаціонныхъ построекъ въ настоящее время 
могутъ наіітп себѣ частое примѣисніе: равелины, 
ретраншаменты и прикрытый путь съ плацдармами; 
рѣже найдутъ примѣпеніе—кавальеры и цитадели, 
а кувръ-фасы, контръ-гарды и анвелопы можно счи
тать отошедшими въ область псторіп. 

Вспышка.—Подъ словомъ В. (flashing, Ent
flammung, inflammation) обыкновенно подразумѣ-
ваютъ быстрое, но спокойное и временное воспла-
мененіе небольшого количества горючаго вещества 
на открытомъ воздухѣ, когда нѣтъ ни разрушенія 
преградъ (какъ при взрывѣ), ни силыіаго звука. 
Обыкновенный порохъ, пироксилинъ, дпиамитъ и 
другія взрывчатыя вещества даютъ В., будучи въ 
маломъ колпчествѣ зажжены на открытомъ воздухѣ. 
В. употребляются для ночныхъ спгналовъ на 
сушѣ и на морѣ, а также для обозначенія против
ника или мѣстъ паденія снарядовъ при учебной 
стрѣліібѣ холостыми зарядами или боевыми снаря
дами. Смѣси паровъ разныхъ горючпхъ жидкостей, 
съ извѣстпымъ количествомъ воздуха толіе произво-
дятъ В. — въ присутствіи накаленныхъ тѣлъ. Къ 
такнмъ жидкостямъ принадлелсатъ, напр., эѳиръ, 
спиртъ, бензинъ, керосинь и т. д. Накоиецъ, В. 
производятъ и горючіе газы, каковы, напр., водо-
родъ, болотный газъ, свѣтильный газъ и т. д. 

Вспышка керосин а служить мѣрпломъ безопас
ности его практическая примѣненія. При опредѣ-
леніи В. керосина главное вннманіе обращается па 
ту температуру, при которой она происходить. Въ 
зависимости отъ этой температуры находится боль
шая ИЛИ меньшая степень огнеопасности керосина 
какъ освѣтительпаго вещества. Опредѣленіе В. керо
сина сводится къ установленію той температуры, при 
которой пары керосина, смѣшпваясь съ воздухомъ, 
образуютъ съ нпмъ вспыхивающую смѣсь, которая п 
воспламеняется отъ приближенія къ ней пламени ка
кого-нибудь горящаго тѣла. Керосинь тѣмъ болѣе 
огнеопасенъ, чѣмъ ниже та температура, при ко
торой происходить ого В., потому что ннзкія тем
пературы легче, чѣмъ высокія, достигаются въ обыч-
пыхъ условіяхъ. Такъ, напр., 40° Ц. не достигается 
керосиномъ въ обычныхъ хорошпхъ лампахъ, а 
25° Ц. очень часто, а потому керосинь со В. 
въ 40° Ц. можно считать безопаснымъ, а если В. 
его 25° Ц., то огнеопасность такого керосина очень 
велика. Отсюда видна валеность установленія извѣст-
ной законпоп нормы для наименьшей температуры 
В. керосина. Въ самомъ началѣ употребленія керо
сина, какъ освѣтнтельнаго вещества, В. его опреде
лялась крайне просто и неточно. Въ небольшую 
чашку наливали керосинь и погружали въ него тер-
мометръ, затѣмъ чашка погружалась въ подходящій 
соеудъ съ горячей водой. По мѣрѣ нагрѣванія ке
росина—къ его поверхности приближали горящую 
бумажку плн лучинку. Въ тотъ моментъ, когда про
исходила В., т.-е. когда выдѣляющіеся пары въ 
смѣсп съ воздухомъ вспыхивали, замѣчали показа 
ніе термометра. При такомъ способѣ опредѣленія 
В. керосина получались очень разнорѣчивые (до 
10° Ц ), а потому и неточные розультаты. Эта не
точность результатовъ завпсѣла отъ слѣдующпхъ 
обстоятельствъ: 1) скорости нагрѣванія керосина; 
2) незащищенности сосуда съ керосиномъ отъ дѣй-
ствія тяги воздуха; 3) величппы и природы пла
мени, которое употреблялось для произведенія В.; 
4) степени прпближонія этого пламени къ поверх
ности керосина; 5) продоллштельности и частоты 
приближенія пламени къ этой поверхности. Для 
устранеиія вліянія перечисленныхъ обстоятельствъ 
въ Сѣверной Аморикѣ были придуманы разные 
аппараты, изъ которыхъ наиболѣе употребительными 
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въ свое время были аппараты Тальябу и Зѳйбольда. 
Позднѣо, однако, въ общее употребленіе вошелъ болѣе 
совершенный приборъ англіііскаго химика Абеля. 
Этотъ аппаратъ былъ затѣмъ улучшенъ механнкомъ 
Пснскнмъ, почему и носитъ у насъ названіе аппарата 
Абеля-Пенскаго. Въ Россіи установлено закономъ, 
что керосннъ должонъ нмѣть, при нормальномъ да-
влоніи барометра въ 760 мнлл., температуру В. не 
менѣе 28" Ц., а для опредѣленія этой температуры 
В. долженъ употребляться аппаратъ именно Абеля-
Понскаго. Установленіе той или другой нормы для 
температуры В. находится въ зависимости отъ топ 
наибольшей температуры, до которой нагрѣвается 
керосннъ въ резервуарахъ комнатныхъ лампъ, во 
время самаго процесса освѣщенія. Изъ опытовъ, 
пропзведенныхъ разными пзслѣдователями, оказа
лось, что при хорошихъ горѣлкахъ температура ке
росина въ ламповыхъ резервуарахъ повышается, 
сравнительно съ температурой окружающаго воз
духа, не болѣѳ какъ на 10—12° Ц. У насъ въ Poe
tin комнатная температура лѣтомъ иногда дости-
гаетъ 25° Ц., такъ что керосннъ въ ламповыхъ ре
зервуарахъ можетъ быть нагрѣтъ до 35—37° Ц. Въ 
виду этого обстоятельства и установлена норма В. 
въ 28°, такъ какъ изъ опытовъ германской комис-
сіп выяснилось, что керосинъ становится опасенъ, 
когда его температура въ ламповомъ резервуарѣ 
болѣе температуры В. по аппарату Абеля-Пенскаго 
не меньше какъ на 10° Ц. Воспламененіе паровъ 
керосина, выдѣляющнхся изъ ламповаго резервуара, 
происходить при темиературахъ выспшхъ, чѣмъ 
это установлено для аппарата Аболя-Иенскаго, 
вслѣдствіе того, что въ ламповыхъ горѣлкахъ пары 
керосина могутъ уходить въ окружающій воздухъ и 
быть уносимы его тягой. Въ аппаратѣ же Абеля-
Пенскаго стаканъ, въ которомъ помѣщаетсл керо
синъ, настолько плотно закрыть, что не даетъ 
возможности парамъ керосина улетучиваться на 
воздухъ даже въ то время, когда бываотъ открыто 
отверстіе, чрезъ которое производится испытаніе В. 
Вслѣдствіе этого В. происходить при первомъ же 
достаточномъ накопленіи горючихъ паровъ. Лампо-
выя горѣлки обыкновенно не столь герметично 
преграждаютъ выходъ парамъ керосина изъ резер
вуара, и потому нужно болѣѳ обильное выдѣленіе 
паровъ, a слѣдовательно и большее нагрѣваніе ре
зервуара съ кероенномъ, чтобы могло произойти 
воспламененіе. Подробнѣе ознакомиться съ частно
стями пріемовъ для опредѣленія В. въ аппаратѣ 
Абеля можно по наставленію, прилагаемому къ 
прибору. Въ сочиненіяхъ же В. К. Долинина ((Тем
пература В. керосина» п проч.), Шедлера (<Die 
Technologie der Fetie und Oele der Fossilien 
(Mineraloele)» и многпхъ друпіхъ, касающихся или 
нефтяного производства, ИЛИ пріемовътехническнхъ 
исиытаній, можно найти свѣдѣнія о различныхъ 
другихъ прнборахъ, прнмѣнявшнхся для опредѣле-
нія В. керосина. 

В с т а в н а я пушка—орудіе малаго калибра, 
помѣщаемоѳ внутри орудія большого калибра, съ 
цѣлыо сбереженія послѣдинго отъ дѣііствія порохо-
выхъ газовъ при практической стрѣльбѣ мпрнаго 
времени, хотя при этомъ, конечно, уменьшается по
учительность стрѣльбы. Иногда вмѣсто В. пушекъ 
прнмѣняются особые, такъ назыв. учебные стволы. 

1$СТІ>'Г,ЧІІЫЙ искъ—искъ, предъявляемый 
отвѣтчшсомъ по предъявленному уже пеку къ лицу, 
его предъявившему. Это и средство нападенія, какъ 
всяіай пскъ; это и средство защиты, короче—это 
искъ въ защиту отъ иска пли, по термпнологін па-
шихъ законовъ о судопропзводствѣ гражданскомъ 
(т. XVI, ч. 2, пзд. 1892), «обратный искъ». Какъ и 

всякій искъ, В. искъ прѳдставляетъ обращаемую 
къ суду просьбу постановить рѣшеніе о правѣ 
истца; онъ заключаѳтъ въ себѣ существо новаго 
гражданскаго дѣла и знаменуетъ возникновеніѳ 
новаго процессуальнаго отношенія. Практическимъ 
послѣдствіемъ такого значенія В. иска является, 
напр.,. взиманіе судебной пошлины съ В. иска, 
какъ и съ каждаго искового прошенія. Характер-
ныя особенности иска, пменуемаго встрѣчнымъ, 
вызываются тѣмъ, что онъ, удовлетворяя условіямъ 
допустимости его въ качествѣ самостоятельнаго 
и первоначальнаго, предъявляется, однако, «на 
встрѣчу» другому иску, ранѣѳ предъявленному, 
на защиту отъ него. Для того, чтобы В. искъ 
могъ послужить средствомъ защиты, онъ на
правляется на с о е д и н е н і е дѣла, имъ вводимаго, 
съ дѣломъ по первоначальному пеку, создавшему 
юрндпческій интересъ къ предъявленію В. иска. 
Это встрѣчноо соедпненіе исковъ является 
основною цѣлью предъявленія В. иска и главною 
чертою, характеризующею и обусловливающею всѣ 
его прочія особенности. Прежде всего такая цѣль 
должна быть въ виду при вопросѣ о д о п у с т и 
мости В. пека, сводящемся, въ сущности, къ во
просу о допущенін ветрѣчнаго соедпненія исковъ. 
В. пскъ допускался рпмекпмъ правомъ; о В. ііскѣ 
ІОстнніанова права см. ]. 11 С. 4,34; 1. 14 С. 7,45; 
1. 14 С. 4, 31 и Nov. 9G с. 2. Запрещались В. иски 
въ средневѣковомъ французскомъ правѣ; это отра
зилось на положенін вопроса въ современномъ 
французскомъ законодательств; code de procédure 
civile упоминаетъ о В. искѣ лишь въ одной статьѣ 
(464), относящейся, къ тому же, къ апелляціонному 
производству. Французская практика, однако, ши
роко допускаетъ В. искъ. Въ пользу допусти
мости В. иска и, слѣдовательно, встрѣчнаго соеди-
ненія " исковъ говорить экономія расходовъ тяжу
щихся, экономія времени для нихъ и для суда, 
устранение для отвѣтчпка риска песостоятельности 
истца въ то время, когда бы отвѣтчикъ, исполнивъ 
рѣшеніе по иску, къ нему предъявленному, къ 
удовлетворенному имъ истцу предъявилъ свой искъ. 
Но, на ряду съ выгодами, встрѣчноѳ соединеніе исковъ 
можетъ отражаться и в р е д н ы м ъ об раз ом ъ на 
интересахъ какъ правосудія, такъ и стороны, про-
тивъ которой искъ предъявляется. Можетъ постра
дать качество правосудія вслѣдствіѳ осложпенія 
работы суда черезъ одновременное разсмотрѣніе 
двухъ дѣлъ; увеличивается число дѣлъ, загро-
мождающихъ судебныя инстанціи. Оказываясь, 
въ концѣ концовъ, неосновательнымъ, В. пскъ лишь 
задержнваетъ удовлетвореніе первоначальнаго иска. 
Для предупрежденія такихъ опасностей В. искъ 
долженъ допускаться при условіп , чтобы онъ не 
утрачивалъ значенія средства защиты протпвъ 
первоначальнаго иска. Для этого, прежде всего, 
В. искъ можетъ быть предъявленъ лишь отвѣт-
чикомъ по п е р в о н а ч а л ь н о м у пеку; это на
правлено къ тому, чтобы не допускать болѣе одного 
В. иска, не допускать предъявленія В. пека со 
стороны, напр., отвѣтчика по В. иску; это поло-
женіе вылилось въ установившуюся формулу: 
«reconventio reconventionis non datur». Слѣдуя 
этому положепію, дѣйствующія законодательства 
говорятъ о допустимости В. иска только протпвъ 
иска, но отнюдь не протпвъ В. иска. Допустпмъ 
В. искъ только протпвъ истца, но отнюдь не про
тпвъ третьяго лица, привлеченнаго на сторону 
истца (рѣш. гражд. касс. деп. 1909 г. № 113). Чтобы 
не утрачивать значенія средства защиты отвѣтчнка 
протпвъ пека, къ нему предъявленнаго, В. пскъ 
долженъ стоять въ связи съ первоначальнымъ. 
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Новѣйшія законодательства требуютъ этого; такъ, 
горманскій уставъ 1877 г. допускаетъ В. искъ, 
если встрѣчное притязаніе стоитъ въ связи (Zusam
menhang) съ предъявленнымъ посредствомъ перво-
начальнаго иска прнтязаніемъ или съ выдвинутыми 
противънего средствами защиты (ст. 33). По австрий
скому закону 1895 г. В. искъ моисетъ быть предъ-
явленъ въ томъ случаѣ, когда притязание, посред
ствомъ него предъявляемое, стоитъ въ связи (Zu
sammenhang) съ притязаніемъ, предъявленнымъ 
посредствомъ первоначальнаго иска, пли по иному 
основанию могло бы подлежать зачету (ст. 96, 
Jurisdictionsnorm). Венгерскій уставъ 19І1 г. также 
указываетъ на необходимость связи, но добавляетъ 
(ст. 189): В. искъ допустпмъ также и въ томъ 
случаѣ, если онъ могъ бы быть осуществленъ и въ 
вндѣ защиты. Въ чемъ эта связь должна заклю
чаться, объясняется различно. Встрѣчноѳ притя
зание считается связаннымъ съ псковымъ, если пол
ностью либо частью совпадаютъ въ ннхъ основанія 
или предметы требованія, если, слѣдовательно, оба 
притязанія исходятъ изъ одного корня либо на
правляются къ одной и той же цѣли. Въ н а ш е м ъ 
законодательствѣ нѣтъ требованія такой связи, и 
Сенатъ, придерживаясь буквы закона, разъяснплъ: не 
требуется, чтобы В. искъ пмѣлъ во всякомъ случаѣ 
тѣсную связь съ первоначальнымъ (рѣш. 1876, 
№ 173, и 1877, № 250). Проектъ новой редакціи 
устава гражданскаго судопроизводства 1900 г. 
указываетъ два условія допустимости: либо един
ство основанія исковъ, либо способность В. иска 
служить къ зачету съ главнымъ (первоначальнымъ) 
искомъ. В. искъ, разечитапный на соединеніе про-
цессовъ, не можетъ быть допускаемъ въ любое время, 
когда бы того пожелало лицо его предъявляющее: 
въ противномъ случаѣ В. искъ слуаснлъ бы сред-
ствомъ затянуть рѣшеніе дѣла по первоначаль
ному пеку, теряя свое основное значеніе спо
соба защиты. Дѣйствующія законодательства по
этому ограничпваютъ допущеніе В. иска опре-
дѣленнымъ моментомъ времени. Таковымъ является 
окончаніе словеснаго разбора въ первой ннстанціи, 
предшествующаго постановлению окончательнаго 
рѣшенія; такъ по законодательствамъ австрійскому 
(ст. 233) и венгерскому (ст. 189). По нашему 
законодательству В. искъ можетъ быть заявленъ 
не позже, какъ въ первой отвѣтной бумагѣ, 
а если таковая не была подана, то въ пор-
вомъ засѣданіи по дѣлу (ст. 340 у. г. с). Это ука-
заніе вызвало не мало разъясненій Сената и за
ставило высказывать пожеланія объ псправленіи 
прнведеннаго положенія въ смыслѣ указанной 
австріііской нормы,—что, однако, не исполнено въ 
проектѣ пзмѣненій нашего устава, составленномъ 
Муравьевскою комиссіею. Перспектива встрѣчнаго 
соедпненія исковъ отражается и на вопросѣ о под-
вѣдомственности и подсудности В. иска. 
Ради такого соединенія, В. пскъ, по нашему законо
дательству, подсуденъ тому суду, въ коемъ предъ-
явленъ первоначальный искъ, если только В. искъ 
по своему роду не подвѣдомъ другому суду (ст. 
226, 38 н 39 у. г. с). Но такъ какъ В. пскъ 
есть искъ самостоятельный, то, въ случаѣ пре-
кращенія первоначальпымъ истцомъ своего иска, 
В. искъ остается иодсуднымъ тому же суду, 
хотя бы, какъ это встрѣчалось въ практики, 
отвѣтчпкъ по В. иску жилъ внѣ округа этого суда.— 
.Литература: H e i n s h e i m e r , «Klage und Wider
klage», въ «Zeitschr. f. deutsch. Zivilprozess», 
(т. 38, 1908); пзъ общихъ руководствъ см. особечно 
Hel l wig , «Lehrbuch d. deutschen Zivilprozess
rechts» (III, 1909, стр. 52—61); «System d. deutsch. 

ZPR.» (I, 1912, стр. 315—318 n 386); В а с ь к о в -
скій , въ «Журн. СПБ. Юрпдпч. Общества» (1894, 
№10); Адамовичъ, «В. искъ» (I, СПБ., 1899); 
«Объясннтельн. записка къ проекту новой редакціи 
устава грагкд. судопроизводства» (1,1900, стр.82—85, 

, 173—175). Нлад. Гордопъ. 
В с г у л л е н і е въ законную силу прпго-

j воровъ уголовныхъ судовъ—см. Исполненіе прпго-
воровъ. 

В с т у п щ н к ъ — лицо, предъявляющее право 
на проданное нмѣніе къ купившему его, если 
притомъ право это основано на обстоятельствахъ, 

! относящихся до продавца, п возникло до продажи 
\ имѣнія. Продавецъ, по нашему закону, обязапъ 
: очищать покупщика отъ всъхъ такнхъ В. въ нму-
, щество (ст. 1427 зак. гралсд.). Наша судебная 
і практика расширяетъ отвѣтственность продавца, 
распространяя ее и па дѣйствія В., права кото-
рыхъ, основанныя на обстоятельствахъ до про
давца относящихся, не будутъ признаны судеб
ным ъ рѣшеніемъ, если этими дѣйствіямн при-
чнненъ убытокъ покупщику (рѣш. гр. касс. деп. 

, сен. 1870, № 1548). 
j В с х о д ы с с л ь с к о х о з я и с т в е п п ы х ъ 
и лѣсиыхъ растепііі.—Сѣмена растсній, 
высѣянныя надлежащимъ образомъ въ обработанную 
почву, по нстеченіи извѣстнаго времени прорастаютъ, 
и изъ ннхъ появляются всходы—молодыя растенія. 
Время появленія В. обусловливается быстротою про-
растанія сѣмянъ, толщиною почвенной покрышки и 
состояніемъ поверхности почвы. Если проросшее 
сѣмя покрыто толстымъ, не соотвѣтствующимъ его 

. требованіямъ, слоемъ почвы, въ особенности плот
ной, пли на поверхности почвы послѣ сильпыхъ 
долгдей, при наступившей ватѣмъ жаркой погодѣ, 
образовалась твердая кора, то молодое растепіе нѳ 
въ состояніи пробиться чрезъ нпхъ наружу, и В. 
погпбаютъ прелчде появленія. Прорастапіе сѣмонн 
находится въ зависимости отъ прнсутствія въ почвѣ 
необходпмаго количества влаги, доступа воздуха и 
температуры: хотя большинство сельскохозяііствен-
ныхъ растеній начпнаетъ прорастать при темпера-
турѣ не ниже 3,8° Р. (хлѣбныѳ злаки, гречиха, ко
нопля, ленъ, сахарная свекла, гопохъ, лукъ, макъ 
п друг.), и только весьма немногія требуютъ болѣѳ 
высокой температуры—отъ 8,5° Р. и выше (табакъ, 
тыквы, дліугара, дыня, огурцы), но въ общемъ, чѣмъ 
выше температура, тѣмъ быстрѣо идутъ прораста-
ніе сѣмянъ п появленіѳ В.; такъ, при 4—6° Р. пше
ница и ячмень прорастаютъ чрезъ 40—45 дней, при 
10—12° Р.—чрезъ 20—25 дней и при 28—30° 
Р.—чрезъ 10—12 дней; фасоль прорастаетъ: 
при 8 - 10° чрезъ 50—00 дней, 10—20° чрезъ ЗП— 
40 дней и 18—20° чрезъ 15—20 дней. В. всегда 
меньше вѣса сѣмени, пзъ котораго онъ про-
изошелъ, — большею частью около 75—80%, и 
чѣмъ дольше продолжалось прорастаніе сѣмони, 
тѣмъ эта разность значптельнѣе, такъ что 
молодое пшеничное растеніе, появившееся послѣ 
51-дневнаго прорастанія, вѣсптъ всего 43—45% 
вѣса зерна. Для защиты В. растеиііі отъ вредныхъ 
климатнческихъ влілнііі, но соотвѣтственнаго, въ 
какомъ-лпбо отношонін. состоянія почвы, сорныхъ 
травъ, болѣзней и поврсжденіп насѣкомыми, а 
равно для направлонія ихъ развнтія сообразно съ 
цѣлями хозяйства, предпринимаются различный 
мѣры, составляющая въ общемъ хозяйственный уходъ 
за В. Къ числу пхъ принадлежать: а) укатыва-
піе весною озимей для покрытія землею ихъ кор
ней, выжатыхъ морозомъ, кустящихся ознмыхъ и 
яровыхъ хлѣбовъ н луговыхъ травъ, чтобы прида
вить къ землѣ и прикрыть ею ихъ стеблевые узлы 
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и ттмъ усилить кущеніе, и льна и другихъ расте-
ній — для уничтожения земляной блохи раздавлива-
ніемъ комьсвъ земли, гдѣ она находить ссбѣ убѣ-
жище, а также для пстребленія слизней; б) боро-
н о в а н і е хорошо уже укоренившихся В. (хлѣб-
ныхъ, бобовыхъ, маслнчныхъ, гречихи, рѣпы), если 
нельзя опасаться ихъ выдергиванія, вмѣстѣ съ 
истребляемыми такимъ образомъ сорными расте-
ніяли, преимущественно однолѣтнпми и некото
рыми двулѣтннмп (воробеіінпкъ и просвирннкъ); 
в) мотыженіе, поверхностное на 1—2дюйма, для 
уннчтоженія коры на почвѣ и нстребленія сорныхъ 
травъ, предпринимаемое по возможности раньше, 
какъ только ряды В. дѣлаются замѣтнымп; г) оку
чив a ніе, или приваливаніе земли къ основаніямъ 
растетiî, что производится позже предыдущпхъ 
операцііі, когда почва достаточно ужо отѣшіется 
растеніямн—развившимися В.; д) поверхностное 
у д о б р е н і е чилійской селитрой, сѣрнокислымъ 
амміакомъ, гипсомъ, золою пли навозной жижей 
ознмыхъ весною,' иногда п яровыхъ, а чаще всего 
кормовыхътравъ; е) продергиваніе , прорывка 
или нзрѣживаніѳ В. въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они 
появляются очень густо; ж) полотье , какъ мѣра 
истребленія сорныхъ травъ, прпмѣняемая по воз-
МОЛІНОСТІІ раньше, хотя послѣднее не всегда удобо
исполнимо вслѣдствіе трудности различать въ пер
вой молодости нѣкоторыя пзъ этихъ травъ отъ 
воздѣлываемыхъ растеній, между которыми онѣ 
появляются, напр., рыжея во льнѣ; з) обтравли-
в а н і е животными—выгонъ скота на зеленя 
(Тамбовская, Тульская и другія черноземныя гу-
берніп)—мѣра, практикуемая для простановки раз-
внтія культурныхъ растеній, или для истребленія 
сорныхъ, преимущественно на озпмыхъ поляхъ, 
и требующая для успѣха большой осторожности при 
ея выполненін. Сюда же относятся: защита расте
ши (большею частью только въ разсадннкахъ, лѣс-
ныхъ и плодовыхъ питомникахъ, на огородахъ и въ 
садахъ) отъ дѣйствія мороза покрытіемъ ихъ хво-
ростомъ, соломой и т. п., пли образованіемъ надъ 
ними слоя густого дыма; поливка во время засухи; 
уменыпеніе пспаренія растеній отѣненіемъ ихъ 
воткнутымъ вдоль рядовъ В., съ южной стороны, 
хвоіінымъ хворостомъ, и пспаренія почвы покры-
тіемъ ея между рядами опавшими древесными 
листьями, мякиной (половой), скошенной травой и 
проч., и, наконецъ, принятіе различных!, мѣръ къ 
предупреждений появленія вредныхъ насѣкомыхъ и 
къ прекращенію опустошенія въ случаѣ ихъ 
появленія. Число сѣмянныхъ В., находящееся на 
едпннцѣ площади, напр., на квадратной сажени, 
служить первымъ указателемъ степени успѣшностп 
начала культуры извѣстнаго растенія въ данномъ 
хозяііствѣ. При воздѣлывавіи сельскохозяйствеп-
ныхъ растеній и разведеиіп лѣсныхъ посѣвовъ не 
трудно, руководствуясь всхожестью и вообще хозяй
ственною годностью высѣваемыхъ сѣмлнъ, соразмѣ-
рять количество ихъ съ тѣмъ числомъ В. на едн-
нпцѣ площади, какое признано практикой нанлучшнмъ 
для успѣшнѣіішаго развитія того или другого растенія. 

В с х о ж е с т ь с с л ь с к о х о з л н с т в е п -
п ы х ъ м лѣспыхъ сѣмяпъ опредѣляется 
процентнымъ отношеніемъ числа проросшихъ сѣ-
мянъ къ общему числу высѣянныхъ, пли вообще 
подвергнутыхъ проращивавію. Съ этою цѣлыо, от-
считавъ известное число сѣмянъ, высѣваютъ ихъ 
въ обыкновенномъ садовомъ горшкѣ, или ящнкѣ, 
или помѣщаютъ на кускѣ торфа, лежащемъ на та-
релкѣ, наполненной водою, на пропускной бумагѣ, 
сукопкѣ, фланели или войлокѣ съ длинными кон
цами, опущенными въ воду, на влажной губкѣ, по

крытой стекляннымъ колпакомъ, пли, наконецъ, въ 
различный, особо для того назначенный приспособлен 
нія, извѣстныя подъ общнмъ названіемъ р а с т и -
т е л ь и ы х ъ п р п б о р о в ъ , весьма разнообразнаго 
устройства. Къ паиболѣе употребптельнымъ прпнад-
лежптъ приборъ И о б б е, состоящей пзъ глиняном, хо
рошо обожженной, квадратной пластинки, величиною 
въ 20 кв. стм. и толщиною 5стм., съ глазпрованнымъ 
нижнимъ дномъ, посредннѣ которой сдѣлапа круг
лая, плоская чашечка для помѣщенія испытуемыхъ. 
предварительно намоченныхъ въ водѣ. сѣмянъ, окру
женная желобкомъ съ отвѣснымп стѣнками, куда 
наливается вода. На основаніи изслѣдовапій В, 
посѣвныхъ сел.-хоз. сѣмянъ на опытныхъ станніяхъ 
установлены нормы В. сел.-хоз. и лѣсныхъ растеній. 
Нормы эти колеблются въ довольно значительныхъ 
предѣлахъ отъ 99,4% для чечевицы, 94,6% для ку
курузы, 93,5% для пшеницы. 91,2% для ржи, 84,7% 
для овса, 67,8% для конопли, 75—80% для ели, 
65% для дуба. 50% для бука, 20—25% для березы. 
Степень В. зависптъ: а) отъ климата и почвы, 
плп вообще характера мѣста пропзрастанія расте
ши; б) отъ степени спѣлости сѣмянъ или времени 
ихъ сбора; напр., прежде довольствовались жел
тою зрѣлостью хлѣбныхъ сѣмянъ, теперь предпочп-
таютъ собирать ихъ въ полной зрѣлости или дал{е 
перезрѣлыми, такъ какъ процентъ В. тогда больше 
п качества В. лучше; в) отъ индивидуалыіыхъ 
особенностей растеній, съ которыхъ получены се
мена, что особенно замѣтно бываетъ на сѣменахъ 
многолѣтнихъ растеній, каковы, напр., лѣсныя де
ревья; такъ, молодыя и очень старыя деревья даютъ 
много пустыхъ повсхожихъ сѣмянъ; г) въ урожайные 
годы процентъ В.сѣмянъ выше,чѣмъ въ неуролтйные; 
д) отъ способа сбора и очистки сѣмянъ, а равно 
различныхъ механическихъ поврелсденій послѣд-
ннхъ; е) особенно важное вліяніе обнарузки-
ваетъ, въ этомъ отношеніи, температура, при ко
торой производились сушка сѣмянъ сельско-хо-
зяйственныхъ растеній и извлеченіе сѣмянъ хвой-
ныхъ древесныхъ породъ изъ шишекъ; такъ, при 
100° сѣмена съ 95,3% В. чрезъ Уг часа ішѣютъ 
улсе В. только 56,7%, чрезъ 8 часовъ — 2,7%, 
а чрезъ 16 часовъ дѣлаются совсѣмъ невсхолшми: 
лс) отъ свѣлсестн сѣмянъ. При напболѣе блатопріят-
ныхъ условіяхъ для сохраненія сѣмянъ, В. ихъ 
съ теченіемъ времени постепенно понішается; 
послѣ Н-лѣтняго храненія вполнѣ зрѣлыхъ, отобран-
ныхъ, совершенно сухпхъ сѣмянъ, въ плотно заку-
поренныхъ стеклянныхъ банкахъ, оказалось при 
проращиваніп, что разные сорта пшеницы и ржи. 
а также ленъ совсѣмъ не дали всходовъ. На осно-
ванін результатовъ многочнсленныхъ пзслѣдованій 
найдено, что въ общомъ В. различныхъ сѣмянъ 
сохраняется не одинаковое время; продолжи
тельность времени, въ теченіе котораго В. со
храняется, колеблется для разныхъ растенін отъ 
5—6 дней до 6—8 лѣтъ. Условія, при кото
рыхъ сохраняются сѣмена, способъ сохраненія и, 
наконецъ, самое состояніе сѣмянъ имѣютъ весьма 
важное въ этомъ отношеніи значеиіе; такъ, напр., 
еловыя сѣмена, очищенныя отъ крылышекъ, всхолен 
въ теченіе 3—4 лѣтъ, по дели они сохраняются въ 
шигакахъ, то оказываются пригодными для посѣва 
даже чрезъ 7—10 лѣтъ. Разлнчныя средства, упо-
требляемыя для намачнванія сѣмлнъ, ускоряютъ ихъ 
прорастаніе, но не увелпчиваютъ, какъ думпютъ 
некоторые сельскіе хозяева (Шпрепгель) процентъ 
В. и должны быть прймѣнлемы съ большою осмо
трительностью. Особенно опасно продолжительное 
намачиваніе въ горячей водѣ (30—55° Ц.), которое 
можетъ вызвать замедленіе въ появленіи всходовъ. 
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В с я - р ы б а (Abramis leuckarti Heck.)—рыба 
изъ рода лещей, которую одни ученые считаютъ 
за самостоятельный видъ, другіе за помѣсь между 
лещемъ (Abramis brama L.) п плотвой (Leuciscus 
rutilus L-), или между плотвой п густерой (Abramis 
björkna L.). Встрѣчается нзрѣдка въ рѣкахъ сред
ней Европы и Аральскаго бассейна.—См. Варпа-
ховск ій , «Опредѣлитель рыбъ бассейна р. Волги» 
(СПБ., 1888). 

В т н р а п і я — с м . Мази. 
В т о р а я иміжерія во Франціи—см. Фран-

ція (нсторія). 
В т о р и ч н о е перерождение пер-

вовть—см. Валлеровское исрсрожденіе (IX, 397). 
В т о р н ч и ы я ткани.-Постоянныя ткани 

растенія образуются изъ особыхъ эмбріональныхъ 
тканей, именуемыхъ меристемами. При этомъ пер
вичной меристемой назыв. совершенно еще не диф
ференцированная зародышевая ткань верхушки 
стебля, верхушки корня, зачатковъ лпетьевъ. Всѣ 
ткани, развивающаяся изъ первичной меристемы, 
назыв. первичными тканями. Тѣ же ткани, которыя 
берутъ свое начало не непосредственно изъ первич
ной меристемы, носятъ названіе В. тканей. Мери
стемы, дающія начало В. ткаиямъ, носятъ названіе 
камбіовъ. Такъ, обыкновенный камбііі даетъ начало 
вторичпой древесннѣ, вторичной корѣ и вторнч-
ігымъ серддевиннымъ лучамъ. Пробковый камбій 
или феллогенъ образуетъ пробку, а иногда вмѣстѣ 
съ нею еще и «пробковую кору»—феллодерму. 

Вторинкъ—второй день недѣли, третій день 
седьмпцы; у римлянъ dies Martis, такъ назыв. 
день Марса; у нѣмцевъ — Dienstag (собственно 
Distag, въ нѣкоторыхъ частяхъ Германіи Zistag, 
въ честь бога войны Zio). Церковь посвятила В. 
Предтечѣ и Крестителю Господню Іоанну. 
Въ Евангеліи В. церковь благовѣствуетъ о Пред-
течевомъ исповѣданіп Іисуса Христа Сыномъ 
Божіпмъ. И въ апостольскомъ чтеніп В. церковь 
говоритъ объ исповѣданіи Предтечею самого себя 
передъ Іпсусомъ Христомъ (Дѣян. XIII, 25—28). 

Второвтг», И в а н ъ Алексѣевичъ—одннъ 
пзъ просвѣщеннѣйшихъ людей своей эпохи (1782— 
1844). Служилъ судьею, городнпчнмъ и предводите
лем!, дворянства въ Самарѣ. Близко стоялъ къ лите-
ратурнымъ кругамъ, собралъ очень цѣнную библіо-
теку, которая была пожертвована его сыномъ, Н. И. 
В., г. Казани и легла въ основу казанской Публичной 
библиотеки. Оставнлъ обширные цѣнные мемуары, 
изъ которыхъ опубликована только незначитель
ная часть («Москва и Казань въ началѣ XIX в.»— 
«Русск. Стар.», 1891, т. 70).—См. М. Ѳ. Де-Пуле, 
«Отецъ и сынъ» («Русскій Вѣстп.», 1875, кн. IV—IX). 

В т о р о в ъ , Н и к о л а й Ивановичъ—писа
тель (1818 — 65), сынъ предыдущаго. Окончилъ 
казанскій уннв. Назначенный въ 1849 г. совѣтни-
комъ воронежскаго губ. правленія, В. сталъ однимъ 
изъ самыхъ видныхъ мѣстныхъ культурныхъ работ-
никовъ, сдѣлавъ очень много для изученія исторіи, 
этиографіи и статистики воронежскаго края, изслѣ-
дованъ древніе акты, собравъ множество народныхъ 
пѣсенъ, сказокъ, пословнцъ, поговорокъ и т. п. Со
бранный В. обширный этнографическій матеріалъ 
былъ одннмъ изъ источннковъ трудовъ В. И. Даля 
и А. Н. Аѳанасьева. Въ 1851 —1853 гг. В., со
вместно съ К. О. Александровымъ - Дольникомъ, 
нздалъ въ 3 тт. «Древнія грамоты и другіе письмен
ные памятники, касающіосл Воронежской губ. и 
частью Азова». Въ 1856 г. В. была издана первая 
«Памятная книжка Воронежской губ.». Въ 1857 г. 
опъ представплъ въ Географическое общество цѣн-
иый этнографнческій альбому за который ему была 

присуждена золотая медаль. Занимая съ 1861 г. 
мѣсто вице-директора хозяйственнаго департамента 
м-ва вн. дѣлъ, В. много потрудился надъ пре-
образованіемъ городскихъ учрежденій. При лпчномъ 
участін выпущены два цѣнныхъ оффпціальныхъ из
дания: въ 1860—1864 гг.—«Городскія поселенія^въ 
Россійской нмперіи» (8 тт.), въ 1863 г.—«Экономи
ческое состояніе городскихъ поселеній Европейской 
Россіи въ 1861-1862 гг.» (2 тт.). Въ 1864 г. вышло 
цѣнное изслѣдованіе В.: «Сравнительное обозрѣніе 
муницяпальпыхъ учрел;деній Франціп, Бельгін, Ита-
лін, АвстріииПруссін съпрнсовокупленіемъмѣстнаго 
самоуправленія въ Англін». Видную роль сыгралъ 
В. въ жизни поэта И. С. Никитина, оказавъ ему 
дѣятельную поддержку. — См. М. Ѳ. Д е-П у л е, 
«Отецъ и сынъ» («Русск. Вѣстн.», 1875, кн. IV— 
IX); М. Ѳ. Де-Пуле, «Второвъ» («Русск. Арх.», 
1877, кн. VI—VIII); «Воронежск. юбнл. сборннкъ», 
(т. II, Воронежъ, 1886); С.А. В е н г е р о в ъ, «Источ
ники словаря писателей» (т. I, СПБ., 1900); В. В. 
Литвиновъ, «Первая памяти, книжка Воронежск. 
губ.» (Воронежъ, 1906). Л. Г, Ф—пъ. 

Е г о р о в ы — старинный русскій дворянскііі 
родъ, происходящей отъ Исая Анисимовича В., 
пожалованнаго вотчиною въ 1666 г. за участіо въ 
литовскихъ походахъ въ Воронежскомъ у. и помѣ-
стьемъ въ Можайскомъ. Потомство его записано нъ 
VI ч. род. кн. Воронежской губ. Другая вѣтвь, 
ведущая начало отъ путнвльца Михаила Семе
новича В.. жалованнаго помѣстьемъ въ 1693 г., 
записана въ VI ч. род. кн. Курской губ. В. Р—въ. 

В т о р о з а к о н і е — пятая книга Библіп; см. 
Моисей. 

В т о р о й голосъ—въ пѣніи голосъ, кото-
рымъ сопровождается первый голосъ; кромѣ того, 
этотъ термннъ относятъ и къ пѣвцамъ, исполшпо-
щішъ второстепенныяпартіи (напр., второго тенора, 
второго баса и т. д.); въ оркестрѣ — употребляется 
въ значенін второй партіи, исполняемой вторымъ 
изъ двухъ одпяаковыхъ ннструментовъ, напр., вто
рымъ кларнетомъ, второй скрипкой и т. д. 

В т о р о й Спасъ—народное выраженіе, озна
чающее день Прсображенія Господня, 6-го августа. 
На лптургіп церковь въ этотъ день благословляетъ 
и освящаотъ н а ч а т к и плодовъ , приносившихся 
къ алтарю ѵже по закону Моисееву (Исх. XXIII, 
19; Лзв. XXIII, 10; Числъ XVIII, 12—13). 

В т о р о н е р в ы й с о б о р ъ состоялся въ 861 г. 
въ Константпнополѣ, въ періодъ борьбы между сто
ронниками патріарховъ Игнатія и Фотія (см). 

В т у л к а (отъ старнннаго русскаго слова тулъ— 
колчанъ, вмѣстнлище для стрѣлъ)—имѣетъ нѣсколько 
разлнчныхъ значенін, изъ которыхъ главное озна
чаешь трубку, помѣщаемую внутри вращающагося 
предмета, для предохраненія отъ нстиранія (колес
ная В., В. въ подшипнпкахъ, поддерживающих-!, 
вращающіеся валы и т. п.). В. дѣлаются металли
ческими, чаще изъ мѣдн и ея сплавовъ, напболѣо 
стойкихъ отъ пстнранія и въ то же время доста
точно мягкпхъ для того, чтобы не изнашивать 
быстро трущихся поверхностей осей и вращающихся 
валовъ. 

В т у л к а (во артиллеріи): 1) В. называют!, 
полые цилиндры, примѣняемые съ цѣлью умонь-

шенія тренія, развивающагося при взапмодѣіі-
ствіи частей многихъ механизмовъ и устройств-!, 
(въ подъемныхъ и поворотныхъ механпзмахъ, въ 
ступицахъ колесъ, прнцѣльныхъ прнспособле-
ніяхъ; 2) В. называютъ кольцо, предохраняющее 
отверстіе отъ истпранія (В. шворневой лапы ору-
дій); 3) иногда В. выполпяетъ роль подвижной 
гайки; 4) контръ-В. 3* полевого • скорострѣльт 
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наго орудія образца 1900 г., удерживается чекой и 
препятствуотъ сдачѣ нажимной гайки сальниковой 
крышки компрессора; 5) В.—кольцо, заполняющее 
пространство, оставшееся послѣ пзготовленія пред
мета; такъ, напр., В., вставленная въ расширенное 
гнѣздо заклииовой части орудій, скрѣпленныхъ 
внутренней трубой, послѣ того, какъ она поставлена 
на свое мѣсто; 6) В.—цилпндръ, несущій добавоч-
ныя части и ввинчиваемый въ соотвѣтственныя 
мѣста предмета (В. съ жалами 22 лпн. трубки); 7) В.— 
играющая роль нрпжпмпой гайки (въ верхнемъ 
днстанціонпомъ ударникѣ 22" трубки); 8) В.— 
цилпндръ красной мѣди, вставленный въ плитку 
клиновыхъ затворовъ. Въ этой В. устроенъ каналъ, 
который съ каналомъ стержня, вставленнаго въ 
тѣло клина, образуотъ запасное отворстіе для вос-
пламененія боевого заряда; отдѣльная В. устроена 
для того, чтобы ее легко было, послѣ разгоранія, 
замѣнпть другой, и клннъ, такимъ образомъ, не пор
тился; 9) В.—полый цилпндръ съ выдающимися пзъ-
за его срѣза крючками, ввинчиваемый въ углубле-
ніе у задней поверхности клина, вокругъ запаль-
наго отверстія; крючки служатъ для задѣвапія за 
ннхъ проволочной петли вытяжной трубки, чтобы 
удержать ее при дерганіи терки; 10) В. капсюль
ная—особый предметъ матеріальной части артилле-
рін, пмѣющій видъ цилиндра, дно котораго имѣетъ 
закраину; во В., какъ въ оболочку, вкладываются 
капсюль и воспламенитель, а сама она ввинчивается 
въ особое нарѣзное очко, пмѣющееся въ днѣ гильзы 
патрона 3" полевого или горнаго орудія. 

В.ѵазеіпг, (Deshayes-Monvoisin, прозванная 
la A'oisin), К а т р и н ъ — французская колдунья 
(ум. въ 1680 г.). Дочь небогатаго дворянина Дегэ и 
акушерка по профессіи, она вышла замужъ за нѣ-
коего Монвуазена, но рано овдовѣла. Плохой зара-
ботокъ и страсть къ роскоши заставили еѳ сдѣ-
латься «колдуньей» въ компанін съ ея возлюблен-
нымъ КРрэ-Лесажемъ и священнпкомъ Даво. Она 
гадала, предсказывала будущее, продавала волшеб-
ныя средства, вызывала духовъ, устраивала выки
дыши и убивала новорождонныхъ. Въ придворномъ 
обществѣ она нмѣла громадный успѣхъ, и ее посѣ-
щала даже г-жи Моитеспанъ, чтобы покупать у нея 
сродства для сохраненія любви Людовика XIV. В. 
принимала своихъ кліонтовъ въ роскошномъ платьѣ 
и въ мантіи, усѣгпііой орлами, служила для нихъ 
черныя мессы и по слухамъ убила до 2000 дѣтей. 
Арсстъ маркизы Бренвиллье, имѣвшей съ ней 
постоянпыя сношенія и выдавшей ее во время 
пытки, положилъ коноцъ ея дѣятелыюстн. Въ 1679 г. 
она была арестована по предписанію chambre 
ardente и приговорена къ сожжеиію на кострѣ. 
Во время пытки она разоблачила много секретовъ 
знатиѣіішихъ аристократіічсскпхъ фамилііі, и по
этому Людовпкъ XIV распорядился тайнымъ прп-
казомъ замять этотъ скандальный процеесъ.—См. 
F u n ck-Br e n t a n o , «Le drame des poisons» 
(П., 1000). 

Вуалехвостъ—разновидность золотой рыбки 
съ длинными хвостомъ и плавниками; блестящая 
окраска, иногда съ красными пятнами. 

В у а л ь или В і о л ь е (Voille, Viollier), Анри-
Франсу а-Габріоль — французский живопиесцъ 
(1750—ок. 1812). Въ 1780 г. прибылъ въ Россію, со
стоялъ при в. кн. Павлѣ Петровичѣ. Былъ пнеиекто-
ромъ въ комнссіп по постройкѣ публіічныхъ зданііі. 
Написалъ много портретовъ, ыезкду ирочнмъ пор-
тротъ в. кн. Павла Петровича и в. кн. Елены и 
Екатерины Павловны (всѣ три въ Романовской 
галлереѣ) и портрстъ императрицы Марін Ѳеодо-
ровны (въ Павловскомъ дворцѣ). 

В у а р о п т ь ("Voiron) — гор. въ деп. Изеры 
(Франція) при р. Морлсъ (прт. Изеры). 12 625 жит. 
Сталѳ- и чугунолитейные заводы, фабрики иголь
ная, писчебумажная, ликерная' п др. 

Вуатгорть (Voiture), В е н с а н ъ — француз
ски! писатель (1598 —1648). Род. въ семьѣ вино
торговца; получилъ тщательное образованіе и до
вольно рано проннкъ въ салонъ маркизы Рамбулье, 
гдѣ вскорѣ сталъ однимъ пзъ самыхъ желанныхъ по-
сѣтптелей, свопмъ остроуміемъ заставивъ болѣе 
знатныхъ и родовптыхъ гостей маркизы отказаться 
отъ взгляда на него какъ на человѣка, вторгаю-
щагося въ чуждую для него среду. Состоялъ одно 
время на службѣ у герцога Гастона Орлеанскаго и 
совершилъ вмѣстѣ съ ннмъ путешествія въ йспанію, 
Англію, Бельгію; впослѣдствіи служилъ при коро-
левскомъ дворѣ, а въ концѣ жизни состоялъ на 
службѣ у графа д'Аво, завѣдывавшаго финансами, 
что обезпечивало ему матеріальиоѳ благосостояніе. 
Его считали пзящнымъ, изобрѣтательнымъ и тон-
кимъ поэтомъ; его сонеты, рондо и проч. заучи
вались наизусть; авторъ самъ читалъ пхъ съ боль-
шпмъ успѣхомъ въ салонѣ Рамбулье. Теперь поэзія 
В. давно забыта и производить, за немногими 
исключеніями, впечатлѣніе чего-то крайне искус-
ственпаго, дѣланнаго, условнаго. Точно такъ же 
дѣйствуютъ на пасъ теперь п и с ь м а В., прежде 
считавшіяся образцами эппстолярнаго жанра или, 
по крайней мѣрѣ, одной его разновидности — болѣе 
шутливой, легкой, остроумной. Съ современной 
точки зрѣнія, при всей ихъ бойкости и живости, нмъ 
недостаетъ простоты, искренности; слишігомъ часто 
ощущается погоня за остротами, каламбурами, 
искусными комплиментами, намеками и пр.; насъ 
поражаетъ безеодержательность иныхъ пнеемъ, не 
искупаемая особою сплою или оригинальностью 
таланта. Своп письма В: писалъ, главнымъ обра
зомъ, во время путешествій, чтобы не порывать 
связей съ парижскими знакомыми. При жизни В. 
сочннепія его не печатались; они были изданы 
только въ 1650 г., его племянннкомъ. До конца 
XVII вѣка многіе выдающіеся дѣятели (Буало, 
г-жа Севинье) относились весьма сочувственно къ В. 
и его творчеству. Сочиненія В. въ послѣдній разъ 
переизданы въ 1855 г. • Ю. В. 

В у в е р и а п ъ — с м . Воуверманъ. 
В у - в э і і (Ву-вэіі-цзюнъ)—пазваніе области въ 

Китаѣ, открытой въ 121 г. до Р. Хр. въ земляхъ, кото
рыми въ періодъ Чжань-го, т.-е. въ періодъ «борьбы 
тести государей» (480—223) и при дннастіп Цинъ 
(до 206 г.) владѣли ІОечжп, въначалѣ же правлспія 
дпнастіи—старшій Ханей-Хунны (Хюджюіі-вапъ). 
Въ 223 г. по Р. Хр. область переименована въ 
Лянь-чжоу, а въ 1724 г.—въ Лянь-чжоу-фу. Городъ 
Лянь-чжоу-фу въ древности назывался Гу-цзанъ. 

В у д в о р д т ь (Woodward), Саму эль—англій-
скій конхіологъ (1822—65), авторъ весьма цѣн-
наго сочнненія по нскопаемымъ и современнымъ 
моллюскамъ: «A manual of the Mollusca; or, a 
Rudimentary Treatise on Recent and Fossil Shells» 
(Л., 1851—56). 

Вудипы—древній скиѳскій народъ, упоми
наемый Геродотомъ. См. Будины (VIII, 424). 

В у д о в ъ с п л а в ъ - см. Висмутъ (X, 791). 
В у д с і я (Woodsia R. Br.)—родъ мелкпхъ па-

поротннковъ холоднаго и умѣреннаго пояса Стараго 
Свѣта. Листья (собственно не листья, а «листвнки» 
или «ваи») двояісопернстые, съ подрѣзанпымп до
лями лпеточковъ; длиной не болѣе 2 дцм.; на псподѣ 
послѣднихъ располагаются но листовымъ нервамъ 
к р у г л ыя кучки спорангіспъ безъ верхняго по
крывала, обычнаго для многпхъ близкихъ родовъ; 
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покрывало это приходится снизу спорангіевъ и вы- і 
дается поверхъ нихъ своими мелко разрѣзаннымн 
краями. Весь родъ В. содержитъ до 14 впдовъ, 
мало отличающихся между собою, обитающпхъ на 
скалахъ и ущельяхъ гористыхъ мѣстностей отъ 
Альповъ до Граца; въ Россіи до 8 видовъ въ Фин
ляндии (W. hyperborea R. Br .=W. ilwensis ß . Br.?), 
на Уралѣ (Пермская губ?) и въ Сибири. 

В у д с х о к ъ (Woodstock) — гор. въ Англіи, 
въ 13 км. къ ССЗ отъ Оксфорда; 1684 жпт. При-
готовленіо перчатокъ, пзвѣстныхъ во всей Англіи. 
Одно время служплъ резиденціей англійскнхъ ко
ролей. Въ 6 км. къ 3 отъ В. Б л е н г е й м с к і й 
зам о къ, подаренный королевой Анной и парла-
ментомъ герц. Мальборо въ 1704 г. Въ замкѣ 
коллекція картпнъ (Рубенсъ, Ванъ-Дикъ, Тиціанъ), 
статуя королевы Анны, бюстъ Александра Макѳ-
донскаго (пзъ Геркуланума), комната съ гобелено
выми обоями (Бленгеимскоѳ сраженіе); часовня съ 
гробницей герцога. Въ паркѣ статуя Мальборо. 

В у д ъ (Wood), В и л ь я м ъ — англійскій писа
тель и госуд. дѣятель (1801—81); съ 1847 г. членъ 
палаты общинъ, лнбералъ; въ 1868 г. получилъ тп-
тулъ барона Гатерлей (Hatherley) и до 1872 г. 
былъ лордомъ-канцлоромъ (въ кабннетъ Гладстона). 
Написалъ: «Vindication of the Marriage Law» 
(1861) и «The continuity of Scripture» (1867). 

В у д ъ (Wood), Генри (Элленъ)—англійская 
писательница (1820—87). Первый ея романъ по
явился въ 1860 г. («Danesbury House»); въ 1861 г. 
появилось лучшее ея произведете—«East Lynne», 
затѣмъ «The Channings», «Mrs. Halliburton's 
troubles», «William Allair», «Verner's pride», 
«Roland Yorke», «Dene Hollow», «Within the 
Maze», «Edina» и др. В. издавала ежемѣсячный ли
тературный журналъ «Argosy». Многіе романы В. 
имѣются въ русскомъ переводѣ. Въ 1894 г. ея сынъ 
опублпковалъ «Memorials of Mrs. Henry W.». 

Вудть (Wood), Генрп-Эвелннъ—англійскій 
фельдмаршалъ и писатель (род. въ 1838 г.). Прнни-
малъ участіе въ Крымской кампаніи и былъ тяжело 
раненъ подъ Севастополемъ. Съ 1873 г. участвовалъ 
въ разныхъ войнахъвъ Африкѣ. Написалъ: «Cavalry 
in the Waterloo Campaign» (Л., 1896); «The 
Crimea in 1854 and in 1894» (1896); «From Mid
shipman to Field Marshal» (1908, автобіографія). 

В у д ъ (Wood), Джонъ — англійскій морякъ, 
участникъ двухъ экспедицін: въ 16С9 г., подъ коман
дою капит. Мальборо, для изученія южн. оконечности 
Америки, гдѣ онъ далъ свое имя одному нзъ залп-
вовъ Магелланова прол.; въ 1676 г.—самостоятельно, 
для отысканія сѣв.-вост. прохода въ Ледовитомъ ок. 
Подъ 75° 59' с. ш. онъ сбился среди тумановъ съ 
дороги, и корабль «Speedwell» разбился на скалахъ; 
В. успѣлъ свести экнпажъ въ шлюпку, долго но
сился по морю въ туманѣ и случайно наткнулся 
на другой корабль, который ихъ спасъ. Написалъ: 
«An account of several late voyages and discove
ries to the South and North» (Jl-, 1694). 

Вудть (Wood), Робортъ—англійскій apxeo-
логъ (1716—75). Совершилъ рядъ поѣздокъ въ южную 
Италію, Грецію, на острова Архипелага, въ Малую 
Азію и въ Сирію; пзвѣстенъ открытіемъ развалннъ 
Пальмиры и Баальбека. Написалъ: «The Ruins 
of Palmyra, otherwise Tadmor, in the Desert» 
(1753), «The Ruins of Balbec,otherwise Heliopolis, 
in Coelo-Syria» (1758) u «A comparative view of 
the ancient and present State of the Troade, to 
which isadded an Essay on the original genius 
of Homer» (1768). 

Вуекть (Wujek), Яковъ — латинско-польскій 
писатель и проповѣдникъ, іезуитъ (1540—97), авторъ 

і множества теологическихъ трактатовъ, лучшій пе-
реводчикъ Бпбліи на польскій языкъ. Въ 1593 г. 
былъ изданъ имъ Новый Завѣтъ съ польскимъ 
текстомъ, въ 1599 г.—Ветхій и Новый. Въ 1853 г. 
вышло 18-е изд. этой Библіи съ комментарілми и 
латннскимъ токстомъ; въ 1874—1875 гг. послѣднее 
изд. съ иллюстраціями Гюстава Дорэ. 

В у н ч т ь , Ми хаи л ъ — сербскій политически 
дѣятель. Род. въ 1853 г.; былъ профессоромъ въ 
бѣлградской высшей школѣ; писалъ по вопросамъ 
фннансовымъ и экономнчеекпмъ. Въ 1888 г. былъ 
министромъ фпнапсовъ въ радикальпомъ кабинетѣ 
Групча, затѣмъ въ 1889—91 гг., то;ке въ кабинетѣ 
Грунча (во время регентства), въ 1897 г. въ каби-
нетѣ (либорально-радикальномъ) Симича; въ 1900— 
1901 гг. былъ министромъ ннострапныхъ дѣлъ въ 
кабпнетѣ Іовановпча; въ 1901—02 гг. стоялъ во 
главѣ коалиціоннаго (раднкально-напредняческаго) 
кабинета; провелъ новую конституцію. Послѣ всту-
пленія на престолъ короля Петра сербскій поелан-
никъ въ Вѣнѣ; 1906 — 07 гг. въ Берлннѣ. 

Вукашипъ—сербскій краль, избранный по 
смерти Уроша III (послѣдняго Нѣманпча) въ 
1367 г. Онъ заключнлъ союзъ съ греческимъ импе-
раторомъ н началъ смѣло войну съ турками; въ 
1369 г. блестящая поОѣда принудила турокъ отдать 
В. Солунь, и онъ мечталъ освободить весь полу-
островъ отъ османовъ, но въ 1371 г., въ бптвѣ на 
берегахъ Марнцы съ султаномъ Амуратомъ I, палъ 
послѣ отчаянной борьбы. Сынъ его, Марко-коро-
левичъ, сдѣлался героемъ сербскнхъ легендъ. 

В у к е л п ч ъ (Vukelic), Лавославъ—хорват
ский писатель (1840—79). Былъ офпцеромъ, по-
томъ чнновннкомъ. Писалъ патріотичсскія стпхо-
творенія, очерки п разсказы въ простоиародиомъ 
духѣ («Hajduk Rade», повѣствующій о турецкой 
тнрапіи; «Krvava dioba», опнсаніе тяжелой военной 
службы на границахъ Хорватіи, и др.). Переводилъ 
съ польскаго, русскаго и итальянскаго.—См. «Knji-
zevno сѵіебе L. V—ca» (1882; 2-е изд., 1884). 

В у к п ч е в п ч ъ (Вукичевип), М и л е н к о — 
сербскій исторнкъ, род. въ 1867 г.; учитель бѣлград-
ской гимназіп. Сочиненія: «Улога задруге у Hauioj 
борбп за ослобойеіье» (Бѣлградъ 1892); «Горски 
xajÄymi» (1894); «Српскп народ, црква и свештен-
ство 1459—1557» (189G), «Из ерпске ucTopiije» (1900), 
«Me.iCTiije, владика Нншки 1815—1821» (1901), 
«Знаменити ербн мухамеданцп» (1901, кн. I; 2-е изд. 
1906); «HcTopiija ерпскога народа» (1902; 2-е изд. 
1906); «Kapaîiophe» (1907 и слѣд.). H. Б. 

В у к о и а р ъ (Vukovar)—главн. гор. сремскаго 
жупанства (комитата) въ Хорвато-Славоніи (Австро-
Венгрія), при впаденіп р. Буки въ Дунай. 10 тыс. 
жит., сербы. Торговля, шелководство и внно-
дѣліе. Древняя крѣпость, старинный фрапцпскан-
скій м-рь, 2 греко-уніатскихъ церкви. 

В у к о л о в ъ , Семенъ Петровпчъ — химпкъ-
Род. въ 1863 г., окончплъ курсъ въ с.-петербург-
скомъ унив., два года работалъ по химіи въ лабора. 
торін парил.хкаго унив. у проф. Трооста, затѣмъ 
вълабораторін проф. Мепделѣева. ГГрп учрелсденіи 
въ морскомъ вѣдомствѣ въ 1891 г. научно-техниче
ской лабораторін для нзученія бездымнаго пороха 
и взрывчатыхъ веществъ былъ назначенъ помощ-
никомъ начальника ея и принялъ участіе въ выра-
боткѣ новаго вида бездымнаго (пнроколлодійнаго) 
пороха. Напечаталъ: «Sur la loi de solubilité des 
gaz» и «Sur la solubilité du gaz acide carbonique 
dans le chloroforme» («C. R.», 1889) и др., и рядъ 
статей въ первомъ н настоящемъ изд. «Энцнклопе-
дическаго Словаря». 

В у і г о л ъ — ученикъ ев. Іоанна Богослова; по 
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преданію ѳпископствовадъ въ Смирнѣ. Память его— 
6 февраля. 

В у - к о и - х о или Б о к э н ъ - х е (Wukung)— 
р. въ Гиринской пров. въ Мапьчжуріи (Китай), прав, 
прт. Сунгари (сист. Амура). На китайскнхъ кар-
тахъ рѣка обозначена подъ маньчжурски мъ назва-
ніемъ Фартухунь. Дл. ок. 400 км.; образуется изъ 
сліянія 2 pp.—Ку-лэ, вытекающей изъ зап. подошвы 
горъ Каньда (260 км.), и Екэнь, берущей начало изъ 
горъ, находящихся на ІОВ отъ Арха-воцзи (160 
км.). Наиравленіе западное; судоходна. 

B y л е т п ч т ь - В у ю а с о в и ч т ь (Vuletid-Vuka-
sovid), В и д ъ—хорватскііі писатель (род. въ 1853 г.), 
преподаватель въ учительской семпнаріи. Имъ на-
писанъ рядъ пропзведеній по фольклору, псторіп и 
беллетристическихъ. Главныя сочпненія: «Murât 1 i 

•krscanstvo» (въ «Narodn. Listu», 1880), «Obicaji na 
ostrvu Korduli» (1881), «Mudri Coso» (1883), «Gjuro 
Harambasa» (1885), «(""akavske starinske pjesme», 
«Srpski narodni vezovb (1893), «Usi e riti funebri 
presso gli Slavi Meridionali nei tempi, antichi e 
moderni>, «Altbosnische und Verwandte Denkma
ler» (1894),«Razliciti spisi»,«Starogrcke naseobine», 
«Narodni uresi», «So sciacallo di Curzola» (1896), 
«Corrispondenza archeologica di Pietro Nisiteo e 
Mattes Capor», «Basne tugjinke» (1897), «Narodna 
kuda» (1898), «Biljeske о kulturi juznijeh Slavena, 
osobito Srbalja» (1899), «Teresa Bazilida», «Cata-
logo dei conti vicari di Curzola» (1900), «Pricek 
cara Dusana u Dubrovniku» (1901), «Uspomene 
jednog ruskog izgnanika о Tolstoju» (1903). Ы. B. 

В у л и х ъ , З ахаръ Борисовпчъ—педагогъ 
(1844 — 97). Окончнлъ фпзнко-математическій фа
культета петербургскаго уннв. Преподавалъ мате
матику во многихъ учобныхъ заведеніяхъ; былъ 
инспсіѵторомъ Александровскаго лицея, потомъ дп-
ректоромъ детербургскихъ женскихъ гимназій. Ыа-
писалъ рядт статей по педагогіп и методикѣ въ 
спеціальныхъ педагогнческихъ журналахъ («Семьѣ 
и Школѣ» п др.). Ему принадлежитъ одпнъ изъ 
самыхъ распрострапенныхъ учебниковъ: «Краткій 
курсъ геометріи» (СПБ., 187(3), а такзке «Пригото
вительный курсъ геометрін» (ib., 1873).—См. статьи 
Я. Г у р е в и ч а в ъ «Русской Школѣ» (1893. №J\» 9 
и 10). и 10. Ц. (1897, № 2). 

B y л іі м с m « охложеоія—слои пластич
ной глины, переслаивающейся съ бѣлымъ пе-
скомъ и кремпистымъ гравіемъ, принадлежащее къ 
эоценовымъ образованіямъ юлш. Англіп. Характер
ными окаыенѣлостями являются: Cyrena cuneifor-
mis и Melania inquiuata. 

В у л н ч с к і я н у т и п (Woolwich-Guns; — 
система орудій, заряжавшихся съ дула, разработан
ная вуличскимъ арсеналоыъ; эта система была при 
нята въ Англіп въ 1879 г. для полевой артиллеріи, 
гдѣ и продержалась до 1883 г. 

Вулмчть (Woolwich)—прежде былъ само-
стоятельнымъ городомъ, теперь считается юго-вост. 
предмѣстьемъ Лондона, на южн. берегу Темзы. 41 607 
жпт. В.—главный центръ англійской артиллеріп; 
пушечный и оружейный заводы, лабораторія для 
прпготовленія снарядовъ; огромные склады; въ В. 
арсеналѣ до 15 000 рабочихъ. Морскія и саперныя 
казармы, артпллбрійскій госпиталь и военная ака
демия (Royal military Academiy). Въ зданіп «.Royal 
military repository»—собраніе военныхъ досто-

• прпмѣчательностей, модели крѣпостей и т. д. 
ВулканіізаыДя—см. Каучукъ. 
Вулкяиизмъ—см. Вулканы. 
В у л к а п н ч е с к і я брекчіи (брекчіи кон

такта)—угловатые обломки горныхъ породъ, свя
занные изверженнымъ, кристаллическимъ цемен-

томъ. В. брекчіи бываютъ двоякаго происхожденія: 
или обломки были оторваны отъ сосѣдннхъ горныхъ 
породъ изверженной массой и явились посторон
ними включеніями въ застывшей изверженной по
родив, или же обломкп произошли отъ разрушенія 
только-что затвердѣвшаго поверхностнаго слоя из
верженной породы при напорѣ на нее новой, еще 
расплавленной массы. 

В у л к а и о л о г і я — н а у к а о вулканахъ; отдѣлъ 
геологіи и физической географіп. 

В у л к а н ъ у г р е к о в ъ (Гефѳстъ, Hêphais-
tos): 1) Иропсхожденіе . Въ собственной Греціи 
культъ Гефеста во всѣ времена былъ спорадичо-
скимъ и ыалозначительнымъ; на Олимпѣ онъ былъ 
пасынкомъ, и его отношенія къ исконнимъ обитате-
лямъ Олимпа скорѣе непріязненныя. Какъ видно 
изъ Гомера, первой греческой мѣстностыо, знав
шей его культъ, былъ о-въ Л е м н о с ъ у ѳракііі-
скаго поберезкья («Ил.», 1,590 ел.). Тѣлъ не менѣе, его 
нельзя считать ѳракіііскнмъ богомъ; противъ этого 
говорнтъ отсутствіе свндѣтельствъ о немъ на ѳракііі-
скомъ матерпкѣ. Вѣроятнѣе, что онъ былъ занесет, 
туда карійской волной изъ ю.-зап. области Малой 
Азіи,гдѣ Карія и въ особенности сосѣдняя съ ней Л п-
к і я полнывоспомннаній о немъ. Съ этнмъ вполнѣ 
вяжется и тотъ фактъ, что имя Гефеста на почвѣ 
греческаго языка необъяснимо; придется, признавая 
ого лпкійскимъ, воздерягаться отъ всякпхъ попытокъ 
его этимологпческаго объясненія впредь до разрѣ-
шенія лингвистической загадки, представляемом 
пока ликійскимъ языкомъ. Распространился ли-
культъ Гефеста по прочей Элладѣ изъ Лемноса, или же 
путемъ самостоятельныхъ карійскихъ переселеній— 
сказать трудно.—2) Г е ф е с т ъ к а к ъ б о г ъ вул-
к а н и ч е с к а г о (и вообще подземного) огня. Пер
воначально Гефестъ былъ самымъ обоготвореннымъ 
пламенемъ ликійской горы Олимпа; «это пламя для 
ннхъ и святыня, н кумиръ», говорить Макснмъ Тир-
скій (Diss., II, 8), доказывая этимъ аниконнческое 
почптаніо этого святого пламени обитателями. Эти 
огни лнкійскаго Олимпа были вновь открыты путе-
шественникомъ Бофоромъ въ 1811 г.; поныиѣ тамъ 
видны развалины стариннаго храма Гефеста. Пер
воначальное отожествленіе Гефеста съ огнемъ объ
ясняет^ почему его культъ привился особенно прочно 
въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ дѣиствовалъ подземный 
огонь. Таковъ былъ о-въ Лемносъ с-ь его вулка-
номъ Мосихломъ, который, впрочемъ, въ истори
ческую эпоху Греціп ул;е принадлежалъ къ потух-
шпмъ, но оставплъ память по себѣ въ поговоркѣ о 
«лемносскомъ огнѣ». Затѣмъ, Липарскіе о-ва къ С 
отъ Сициліп, особенно одннъ изъшіхъ, такъ назыв. 
«святой» (Ніега); исторія занесенія туда культа Ге
феста для насъ не ясна. Наконецъ, гора Этна 
въ Сицнлін; здѣсь Гефестъ лишь въ историческое 
время вытѣсшілъ мѣстное божество, Адрана, па
мять о которомъ еще была долго жива. A гдѣ не 
было своего почвеннаго огня, тамъ Гефестъ былъ 
отожествляемъ съ огнемъ вообще; въ этихъ слу-
чаяхъ, впрочемъ, Гефестъ имѣлъ конкурента вълпцѣ 
древне-греческаго бога огня, Прометея. Такъ об
стояло дѣло въ Аѳпнахъ; но и на Лемносѣ вул-
каннческій огонь объяснялся, независимо отъ Ге
феста, и тѣмъ, что сюда впервые Прометей прннесъ 
небесный огонь для раздачи его людямъ. Первона
чальное «имманентное» представленіе о Гефестѣ не 
какъ о богѣ огня, а какъ о самомъ божественном'!, 
огнѣ, было въ Грецін очень живучимъ: очень часто 
имя «Гефестъ» употребляется какъ синонимъ слова 
«огонь».—3) Г е ф е с т ъ к а к ъ б о г ъ - к у з н е ц ъ . 
Перенесете культа Гефеста въ Грецію состоялось 
тогда, когда греческая религія уже перешагнула 
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чѳрезъ тотъ порогъ, который отдѣляетъ ея имма: 

нѳнтный иеріодъ отъ «трансцондентнаго»; поэтому н 
Гефестъ при своомъ пореходѣ въ греческое созна-
ніе долженъ былъ подвергнуться «транецеденталы-
запін» и превратиться ІІЗЪ божественнаго огня въ 
божественное существо, управляющее огнемъ, т.-е. 
въ божественнаго кузнеца. Такнмъ и является 
Гефестъ какъ въ позднихъ культахъ и повѣрьяхъ, 
такъ н въ гомеровскихъ поэмахъ. Его кузница опи
сывается подробно и очень реалистически въ 
ХѴШ п. «Иліады», и это оппсаніѳ послужило образ-
цомъ для послѣдующихъ поэтовъ. Его самое знаме
нитое издѣліе—золотые доспѣхи Ахилла, изготовле-
ніе которыхъ описывается тамъ же; пзъ остальныхъ 
особенно замѣчательны нзготовленныя имъ для са
мого себя двпжущіяся золотыя прислужницы «зки-
вымъ подобныя дѣвамъ прекраснымъ» (XVIII, 
417), концепціей которыхъ греческая миѳологія, въ 
силу своего вѣщаго характера, предварила механи
ческую задачу Архимеда и Герона. Позднѣе вся-
каго рода искусныя пздѣлія приписывались Ге
фесту. Равнымъ образомъ Гефестъ, какъ богъ-куз-
нецъ, считался учителемъ пскусныхъ въ этомъ ма-
стсрствѣ людей; въ этомъ качествѣ онъ охотно 
упоминается рядомъ съ Аѳиной-Эрганой, что по
вело къ ихъ соедпненію въ культѣ и даже 
къ возннкновенію миѳа объ его любви къ ней— 
любви, которая, при строго дѣвственномъ ха-
рактерѣ богини, могла быть только неудачной. Въ 
связи съ характсромъ Гефеста какъ бога-кузнеца 
находятся также представления объ его наружности: 
онъ представлялся хромымъ на обѣ ноги и вообще 
безобразнымъ, но съ могучими грудью и раменами. 
Такнмъ является онъ и въ литературныхъ памятии-
кахъ, и въ искусствѣ (это послѣднее, впрочемъ, въ 
V в., въ силу своего идеалнетическаго характера, 
перестало особенно подчеркивать безобразіе бога). 
Эта хромоногость, встрѣчающаяся также и у древне-
германскаго бога-кузнеца Виланда, объясняется, по-
видимому, на почвѣ бытовыхъ условій: въ древнѣй-
шихъ общпнахъ мастерствомъ преимущественно за
нимались мужчины, непригодные къ военному дѣлу. 
Но въ этомъ безобразномъ тѣлѣ обитаетъ добрая 
душа, и описаніе Гефеста у Гомера какъ въ I, 
такъ и въ ХѴШ п. «Иліады» дѣлаетъ его предме-
томъ нашей полной снмпатіп.—4) M и ѳ ы о Г е-
ф е с т ѣ іімѣютъ своимъ источникомъ сознаніе его 
иноземнаго происхозкденія и представленія объ его 
бсзобразіи и его нскусствѣ какъ кузнеца: случай
ными привнссеніями явились элементы, возникшіе 
изъ странствованія и столкновенія культовъ. 
Прежде всего, Гефестъ — богъ олпмшнскій, сынъ 
Зевса и Геры (или, по Гесіоду, одной Геры). Воз
мущенная его безобразіемъ. Гера по его рождеіпн 
бросила его съ Олимпа на землю; отсюда его хромо
ногость. Въ отместку онъ, ставъ искусныыъ кузне-
цомъ, опуталъ ея престолъ незримой паутиной не-
разрывныхъ стальныхъ нитей, такъ что она, сѣвъ, 
узко не могла встать. Никакія мольбы но могли за
ставить его вернуться на Олимпъ, чтобы освободить 
свою мать; наконецъ, за ннмъ послали Діоннса, кото
рый, напоивъ его внномъ, торжественно прнвелъ его 
обратно на Олимпъ. Другимъ крупнымъ миѳомъ о 
номъ былъ миѳъ объ его женнтьбѣ. По «Иліадѣ» его 
жена—Харнта (послѣдствіе занесенія культа Ха-
рпты на Лемносъ мнніііцамп), но по «Одиссеѣ»— 
Афродита (послѣдствіе такого же странствова-
нія культа Афродиты; см. Венера, X, 113). Афро-
дптѣ, однако, безобразный супругъ не по душѣ, и 
она охотно измѣняетъ ему, отдаваясь прекрасному 
и могучему Аресу. Гефестъ ловить влюбленную 
чету въ такой же паутинѣ, какъ нѣкогда свою мать 

Геру, и затѣмъ созываетъ всѣхъ боговъ на это зрѣ-
лище. Какъ видно, мпѳы о Гефестѣ—преимуще
ственно юмористпческіе, и самъ онъ—комическііі 
персонажъ прекраснаго Олимпа. —Ср. W i l a m o -
w i t z , «Hephaistos» («Göttinger gelehrte Nach
richten», 1895, 217 ел.); F a r n ell, «Cults of the 
Greek states», V, 374 ел.; статьи въ словарлхь 
Roscher'a и Pauly-Wissowa (особенно послѣднял 
въ изд. 1912 г.). Ѳ. .V. 

В.—древне-римскій богъ огня. Въ отлпчіе 
отъ Весты, онъ былъ олпцетвореніемъ не бла-
годѣтельнаго домашняго огня-очага, а огня въ его 
грозной фушсціи, огня-поэкара. Это видно изъ того, 
что ему спеціально прпносятъ жертвы magistri vi-
corum Августовой эпохи, въ обязанности которыхъ 
входили позкарныя функцін. Въ день, посвященный 
ему (Volcanalia, 23 августа), приносились умплости-
вительныя жертвы: въ огонь бросали живыхъ рыбъ. 
Въ культѣ magistri vicorum В. называется: "V. 
Quietus Augustus, что ясно указываетъ на то, что 
цѣлью является именно умнлостивленіе, успокоеніе 
огня. Вмѣстѣ съ нимъ почиталась Stata Mater, ВИ
ДИМО,—его дублетъ, засвндѣтельствованный еще 
въ республиканскую эпоху. На огненный характера, 
указываютъ и зкертвы к р а с наг о теленка (при-
мѣръ подражательной магін),учрезкденныя Домиціа-
номъ «для предотвращенія пожаровъ» послѣ пожара 
Нерона. Вмѣстѣ съ В. почитались и нимфы—ви
димо, защищающая отъ позкаровъ водна? стнхія. 
Древнее святилище В., «Volcanab—алтарьподъ от-
крытымъ пебомъ,—лежало на Форумѣ блнзъ храма 
Сатурна; оно принадлезкптъ къ древнѣишимъ рес-
публиканскимъ постройкамъ, но обряды соверша
лись на немъ еще въ императорскую эпоху. Очень 
распространенъ былъ культъ В. въ Остіи. Видимо, 
съ В. была связана загадочная богиня М а н я , 
такъ какъ жертвы ей 1 мая приносились флами-
номъ В., и она называлась Маіа Vulcani, являясь 
такимъ же его спутникомъ, какъ Lua Saturai и 
т. н. Если предполозкить, что Майя тожественна 
съ почитаемой 1 мая Bona Dea—богиней при
роды, Матерью-Землею,—то въ В. намъ открываются 
TOJite природная, вѣроятпо хтоннческая сторона; 
связь между подземнымъ міромъ и стихіой огня 
очень понятна. Засвндѣтельствована такзке связь В. 
съ праздникомъ кузнецовъ—нервыхъ работников!, 
огня (Tubilustrium). Всѣмъ этнмъ В. очень блп-
зокъ греческому Гефесту. Не удивительно, что рим
ская миѳологія отозкествнла ихъ и, въ силу этого, 
соединила В. и съ Венерон. Съ Вестой В. соеда-
диненъ въ первый разъ въ лектистерніи 217 г. до 
Р. Хр.—Ср. Wis sow a, «Religion und Cultus der 
Römer» (184); W a r d e F o w l e r , «Roman b'esti-
vals» (123, 209); P r e 11 e r, «Köm. Mythologie» 
(П., 149). H. Брюллова-Шасколъская. 

В у л к а п ъ въ и ск у с ст в ѣ изображается 
въ віГдѣ могучаго муэка, сначала безбородаго, по-
томъ бородатаго, съ слегка выраженною хромотою 
(иногда эта черта и не обозначается). Статуи В. 
въ пскусствѣ вообще рѣдкіі. Лучшею изъ ннхъ 
является бюстъ В. въ Ватнканѣ, гдѣ богъ имѣетъ 
нѣсколько грубую фпзіономію, крѣпкую шею, сби
тую шевелюру, ниспадающую изъ-подъ пилоса. Въ 
такомъ зке головномъ уборѣ В. пзобразкенъ на 
бронзовой статуѣ Британскаго музея; на В. корот
ки! рабочій хнтонъ-эксомида; его аттрнбуты—куз
нечный молоть. На вазахъ очень часто изобра-
зкается возиращеніе Діонпсомъ В. на Олимпъ. 

Ііулканъ—гипотетическая планета, обращаю
щаяся вокругъ Солнца внутри орбиты Мсриурія. 
Въ 1859 г. Ловеррье обнарузкилъ необъяснимое 
неравенство въдвизкеніиМеркурія (долгота перигелія 
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его возрастала на 38" въ столѣтіе), н указалъ, 
что однимъ изъ возможпыхъ объясноній могла бы 
служить неизвѣстная планета внутри орбнты Мер-
курія или (еще лучше) кольцо мелкихъ планетъ, 
находящееся тамъ же и подобное кольцу астеропдовъ. 
Вслѣдъ затѣмъ нѣкто Лескарбъ, жпвшій въ Оржерѣ 
(Франція), объявилъ, что ему удалось замѣтить 
(26 марта 1859 г.) прохожденіе предполагаемой 
планеты черезъ дискъ солнца. Леверрье повѣрплъ 
наблюденію и далъ планетѣ имя В. Выли сопо
ставлены нѣкоторыя другія наблюдения прохождений 
«чего-то» черезъ дискъ солнца и даже на основаніи 
ихъ вычислена орбита В. Однако, наблюденіе 
Лескарба, какъ затѣмъ выяснилось, вполнѣ ложно; 
не заслуживаютъ довѣрія и подобный же наблю-
денія другихъ «любителей» астрономіи; наконецъ, 
вполнѣ отрицательный результатъ дали поиски В. 
около солнца въ моментъ полныхъ солнечныхъ 
затменій, и существованіе внутри орбиты Меркурія 
планеты, доступной нашпмъ пнструментамъ, должно 
быть совершенно отброшено. Тѣмъ не ыенѣе, указан
ное Леверрье неравенство въ движеніп Меркурія 
вполнѣ подтверждено, а однимъ изъ возможныхъ 
объяснены ему остается сущсствованіе кольца 
мелкихъ астеропдовъ около солнца. В. С. 

В у л к а п ъ (Ханза, Манамъ)—о-въ въ Тпхомъ 
океанѣ, близъ сѣв. побережья о-ва Новой Гвинеи, 
въ 60 км. отъ устья р. Королевы Аугусты. Пред-
ставлястъ собой дѣйствующій вулканъ 20 км. въ 
окружности и 1300 м. вые; склоны его покрыты 
лѣсомъ, подошва—лугами. Восточная часть заселена 
туземцами. В. входить въ составъ германской коло-
ніи—«Земли нмтт. Вильгельма». 

В у л к а н ы ИЛИ о г н е д ы ш а щ і я г о р ы . Тѣ 
подземные и наземные аппараты (каналы и ихъ отду
шины, трещины, горы), при посредствѣ которыхъ изъ 
нѣдръ земли на ея поверхность доставляются огненно-
жпдкіе, раскаленные твердые или газообразные про
дукты, называются В. При посредствѣ В. земная по
верхность по временамъ обновляется за счетъ тѣхъ 
матеріаловъ, которые скрыты въ ея нѣдрахъ. Са
мый процеесъ доставки этнхъ матеріаловъ черезъ 
временные каналы на поверхность назыв. извер-
жѳніемъ. Въ тѣсномъ смыслѣ слова подъ назва-
ніемъ В. подразумѣваютъ тѣ вулканичссьіе аппа
раты, которые являются въ видѣ отдѣльныхъ болѣе 
или менѣе значительныхъ горъ, имѣющихъ кониче
скую форму, обыкновенно на вершинѣ усѣчепную. 
У В. съ періодической дѣятельностыо форма и ве
личина конуса подвержены постояннымъ нзыѣне-
ніямъ: во время спокойной дѣятельностп конусъ 
медленно нарастаетъ, при взрывахъ или сильныхъ 
парокспзмахъ часть конуса разрушается. Послѣ 
преісращенія дѣятельностп В. конусъ становится 
достояніеыъ денудаціонныхъ процессовъ и съ тече-
віомъ времени разрушается болѣе или менѣе быстро 
въ зависимости отъ того, сложенъ ли онъ изъ твер-
дыхъ или изъ рыхлыхъ матеріаловъ. Въ нормаль-
номъ видѣ, когда онъ еще не разрушенъ или не 
видоизмѣненъ такъ называемыми процессами размы-
ванія, такой В. нмѣетъ впдъ правильнаго усѣчон-
наго конуса съ пологими склонами и плоской 
вершиной, на которой помѣщается воронковидноо 
углубленіе. носящее назваиіе к р а т е р а . Каналъ, 
идущій отъ кратера вннзъ, назыв. вулканііческнмъ 
жерломъ. Внутри кратера, въ мѣстѣ выхода этого 
канала, часто также и на лавовомъ потокѣ въ раз
лпчныхъ его частяхъ обыкновенно нагромождаются 
шлаки въ впдѣ такъ назыв. шлаковаго конуса; на 
днѣ кратера часто есть мелкія конусообразныя 
ямы—выходы каналовъ кратера, такъ назыв. «боккн», 
заполнѳыныя лавой: а если внутри кратера или на 

склонѣ В. образуется новый кратеръ, то онъ полу-
чаѳтъ названіе вторпчнаго или побочнаго кратера. 
Наконецъ, выходы разлпчныхъ газовъ и паровъ изъ 
трещинъ и отверстій на днѣ кратера, по склонамъ 
конуса, у его подошвы, изъ лавы и т. д. называютъ 
фумаролами, сольфатарами и мофетами. Случается, 
что сильное изверженіе, разрушнвъ въ значительной 
степени старый конусъ, насыпаетъ на немъ новый 
болѣе или менѣе значительный конусъ, который и яв
ляется окруженнымъ кольцеобразнымъ валомъ, какъ, 
напр., Везувій и Монте-Сомма, такъ что получается 
внутри стараго В. новый, иногда на немъ еще третій и 
т. д. Ложбина между новымъ конусомъ и окружаю-
щимъ его въ видѣ кольцеобразнаго вала остаткомъ 
стараго кратера носить названіе «атріума». Овраги, 
которыми пзрѣзаны наружные склоны вулканиче-
скаго конуса^ вазываютъ «баранкосами»; они то 
неглубокіе, поверхностные, то доходятъ до котло
вины кратера. Нѣкоторые В. пмѣютъ видъ громад-
ныхъ н глубокнхъ котловинъ, окруженныхъ кольце
образнымъ валомъ съ мелкими паразитическими 
кратерами, и радіальной долиною соедпненныхъ съ 
сосѣднею равниною; такія котловины носятъ вазва-
ніе «кальдеръ» и иногда достпгаютъ громадныхъ 
размѣровъ, какъ, напр., кальдера (откуда и самое 
названіо) на о-вѣ Пальмъ, имѣющая I1/,, геогр. мили 
въ діаметрѣ и 1600 м. глубины. Какъ абсолютная, 
такъ и относительная высота В., а также глубина и 
діаметръ кратера колеблются въ самыхъ широкнхъ 
предѣлахъ. Извѣстны В., представляющіе лишь 
ничтожные холмики; съ другой стороны, среди 
огнедышащпхъ горъ есть гиганты, поднимающееся 
далеко за пределы снѣговой линіи. Такъ, напр., 
діаметръ кратера Синдора менѣе 100 м., аГунунгъ-
Тенгера—5000 м.; глубина кратера Везувія (въ 
1872 г.)—250 м., а Попокатепетля 2,24 м. Кра
теры обыкновенно имѣютъ безотрадный пустынный 
видъ; они внутри лишены растительности, покрыты 
различными налетами—продуктами возгонки; въ ди-
комъ безпорядкѣ нагромождены вънихъ шлаки и др. 
обломки, a выдѣленія вредныхъ и удушлнвыхъ га
зовъ дѣлаютъ кратеры еще болѣе негостепріпмішми. 
Зато снаружи В. часто покрыты роскошной расти
тельностью, пышно развивающейся на разлагаю
щихся лавахъ, туфахъп пеплѣ; такъ, напр., на склонѣ 
Везувія растетъ знаменитый впноградъ lacrima 
Christi, изъ котораго приготовляется и вино того жѳ 
имени. У погасшихъ В. кратеры и кальдеры часто 
заполнены водой, превращены въ озера; красивые 
хотя и миніатюрные примѣры представляютъ маары 
вулканической области Эйфеля. Высоты В. н. у. 
м. видна изъ слѣдующагопрнмѣра: Лаго д'Аньяно— 
6 м., Типакура (о. С. Крусъ)—84 м., Стромболп— 
925 м., Везувій—1240 м., Іорулло—1343 м., Гекла— 
1654 м., Этиа—3400 м., Ключевская сопка (Кам
чатка)—5014 м., Попокатепетль—5568 м., Сагама 
(Гвалатіари)—6990 м. Такое же разнообразіе на
блюдается и въ относительной высотѣ надъ приле
гающей мѣстностью: Монте-Нуово—143 м., Пюи-де-
Домъ (Овернь)—302 м., Гвалатіарп —1500 м., Этна— 
3200 м., Ключевская сопка—5014 м. В. всзувіаль-
наго типа «дѣйствуютъ» не постоянно, а по време
намъ. Тѣ изъ В., которые на продолжительное время, 
или сопсѣмъ, прекратили свою дѣятельность, назы
ваются потухшими. Изверженіи иногда коротки, 
продолжаются всего нѣсколько дней (5—25 на Во-
зувін) или недѣль; но извѣстны и такія, которыя 
непрерывно длились мѣсяцы и годы (о. Ланцеротъ— 
5'/2 мѣсяцевъ). Отдѣлыіыя изверженія слѣдуютъ 
одно за другнмъ черезъ короткіе промежутки вре
мени, съ нѣкотороіі періодичностью (напр., Ключев
ская сопка черезъ 7—8 лѣтъ, Килауэа—8—9 лѣтъ, 
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Гекла черезъ 70—80 лѣтъ); но въ лѣтописяхъ вул
канизма занесены и случаи отдыха В., длпвіпіеся 
столь долгое время, что такіе В. легко было при
нять за погасшіе: такъ, напр., Монте-Эпомео на 
Искіи не дѣііствовалъ съ 360 до Р. Хр. по 1302 г. 
Вулканологія сдѣлала въ послѣднія два десятплѣтія 
большіе успѣхн, и на ряду съ расширеніемъ нашихъ 
свѣдѣній о морфологіи нынѣ дѣйствугощихъ и по-
тухшихъ В. въ связи съ накопленіемъ новыхъ данныхъ 
о ыеханиямѣ и продуктахъ изверженій обновились 
и теоретическія воззрѣнія на сущность вулканиче-
скихъ пзвержеиій; на смѣну старымъ явились но-
выя гипотезы. Исландія, Гавайскіе о-ва, изверже-
ніе 1902 г. на Мартпнпкѣ. уничтожившее гор. С. Пьеръ, 
новѣйшія пзверженія Везувія, В. Экуадора и Ко-
лумбін, потухшіе В. Великобритании Оверни, Шва-
біи пролили новый свѣтъ на проблемы вулканизма, 
заставили пересмотрѣть прежнія, казавшіяся окон
чательно установившимися, воззрѣвія и вмѣстѣ съ 
новыми объясненіями поставили и новыя проблемы. 
Разные типы вулканической дѣятельности, роль во-
дяныхъ паровъ при изворженіяхъ, роль трощинъ, 
составъ газообразныхъ продуктовъ пзвержоній, связь 
наземныхъ пзверженін съ подземными проявленіями 
вулканической дѣятельностн, положеніе и характеръ 
очаговъ вулканической деятельности, связь вулка
низма съ горообразованіемъ, причины разнообразія 
химическаго состава лавъ—вотъ тѣ вопросы, кото-
рыхъ по преимуществу коснулись новѣпшія работы 
въ области вулканологіп. 

M о р[ф о л о г і я и р а з н ы е типы и з в е р-
женій." Очень долго довольствовались дѣленіемъ 
В. на два типа, установленныхъ Зеебахомъ: слои
стые или п а с ы п н ы е В., состоящіе по преиму
ществу нзъ рыхлыхъ продуктовъ нзверженій, иногда 
переслаивающихся съ лавой или прорѣзанныхъ дай
ками и жилами лавы; типомъ этихъ В. служилъ Ве-
зувій съ его разнородной и перемежающейся дѣя-
тельностыо; 2) массивные В. или гомогенные 
(ИЛИ конусы набуханія), куполовидные В., состоя
щее исключительно изъ лавы, нагромоздившейся 
надъ вулканическнмъ жерломъ въ видѣ куполовид-
наго холма; типомъ могутъ служить нѣкоторые ку
пола трахитовъ и фонолнтовъ въ средней Германіп, 
нѣкоторые шоп (Puys) Оверни и т. п. Къ этнмъ 
двумъ основиымъ типамъ присоединили еще типъ 
к р а т е р о в ъ взрыва , какъ, напр., маары и вул-
каннческія трубки (діатремы) Кимберлея. Разно-
образіе В., однако, гораздо болѣе значительно; можно 
остановиться на слѣдующей пхъ групппровкѣ: 
1) отдѣльныя вулканическія горы; онѣ имѣютъ 
всегда, поскольку не разрушены позднѣлшен дену-
даціеп, форму болѣе пли ыенѣе пологаго копуса, 
обыкновенно усѣченнаго на вершпнѣ и носящаго 
на. ней кратеръ въ видѣ котловішообразной впа
дины пли лишенные его; 2) трещннныя изверже-
нія: вылнваніе лавы совершается при посредствѣ 
болѣе или менѣе значптелыіыхъ трещннъ, на кото-
рыхъ иногда появляются мелкіе паразитпческіе 
шлаковые конусы. Типпчнымъ ирпмѣромъ трещпн-
наго типа пзверженій слулиітъ Исландія, напр., 
трещнпа Лакп и др., а также древнія вулканиче-
скія области, на громадномъ пространства залитыя 
мощными покровами лавы, какъ, напр., Деканское 
плоскогорье, Колорадо и т. п. Лава спокоііпо пе
реливается черезъ края трещины безъ сколько-ни
будь замѣтнаго участія водяныхъ паровъ нлп дру-
гихъ газовъ. Отдѣльные В. распадаются на слѣдую-
щіе типы: 1) лавовые В.; они отличаются тѣмъ, что 
изливаютъ очень жпдкоплавкую лаву совсѣмъ или 
почти совсѣмъ безъ газообразныхъ и твердыхъ 
рыхлыхъ продуктовъ. Наиболѣе интереснымъ пред-

ставителемъ этого типа являются Гавайскіе В. 
Мауна-Лоа и Килауэа; отличительной нхъ особен
ностью служить лавовое озеро, постоянпо заполнен
ное очень жидкой лавой, уровень которой по вре-
менамъ поднимается или опускается, и изъ кото-
раго часто выбрасываются болѣо пли менѣе значи
тельные фонтаны жидкой лавы, обыкновенно па
дающей обратно въ лавовое озеро въ яшдкомъ же 
состояніи. По временамъ лавовое озеро покрывается 
лавовой корой. Изверженія совершаются путемъ 
перелпванія лавы черезъ кратеръ или черезъ боко-
выя трещины. Къ этому типу примыкаетъ и незна
чительный но свопмъ размѣрамъ Стромболн на Ли-
парскнхъ о-вахъ. Другой тнпъ лавовыхъ В. это 
плоскіе «щитовидные» В. Исландіи, давшіе начало 
громаднымъ массамъ лавовыхъ потоковъ. Третыімъ 
типомъ слѣдуетъ считать тѣ сравнительно неболыиіѳ 
конусы набуханія, которые возпнкаютъ вслѣдствіе 
выдавлпванія изъ вулканическаго жерла вязкой 
лавы, неспособной разливаться потоками; это мас
сивные В. въ прежнихъ класспфикаціяхъ. 2) Типъ 
в е з у в і а л ь н ы й . Характерной особенностью этого 
типа, представленнаго Везувіомъ, Этной и многими 
другими хорошо изученными и легко доступными 
В., почему онъ считался господствующим^ является 
смѣшанный характеръ дѣятельностн: чередованіе 
періодовъ покоя и болѣе или менѣе интенсивной 
дѣятельностп, чередовапіе во время одного nsfeep-
женія или въ разные періоды дѣятельностп взрыво-
образныхъ пароксизмовъ, выбрасыванія большого 
количества пепла и выдѣленія обильныхъ маесъ па
ровъ п газовъ, спокойнаго вылпваніп лавы, образо-
ванія небольшпхъ мѣстныхъ конусовъ набуханія и 
т. п. (см. подр. IX, 823, ст. Везувііі). Другой типъ 
продставляетъ Лысая Гора (Mont Pelée) наМартп-
ннкѣ. Двѣ особенности отличаютъ этотъ типъ отъ 
Везувія и дѣлаютъ его особенно интереснымъ по свое
образно и по новнзнѣ нѣкоторыхъ явленін, впервые 
наблюдавшихся во время нзворженія 8 мпі 1902 г. Гор. 
С. Пьеръ былъ разрушенъ гигантскнмъ раскаленнымъ 
облакомъ («nuée ardente» по Лакруа), вые. въ 
4000 м., которое, въотличіе отъ пиш'еобразиаго столба 
Везувія, вырвалось изъ боковой расѣлипы на склоиѣ 
горы и устремилось, увлекаемое силой взрыва и си
лой тяжести, наклонно внпзъ по направленію къ 
морю со скоростью, значительно превышавшей ско
рость урагана; это облако представляло тѣсную 
смѣсь горячпхъ газовъ и большого количества рас-
каленныхъ твердыхъ частпцъ, т.-е. вулканическаго 
пепла. Такое же явленіе повторилось и нѣсколько 
мѣсяцевъ спустя. Другую еще болѣе замѣчательную 
особенность представляетъ выросшая на куполо-
образномъ вздутіп вершины вулкана гигантская 
игла твердой лавы съ крутыми, постоянно обвали
вавшимися стѣнкамп. Никогда до того еще по уда
валось наблюдать случая выдавливанія нзъ В. вер-
тнкальнаго столба или вполнѣ твердой или во вся-
комъ случаѣ съ поверхности твердой лапы; но те
перь образованіе нѣкоторыхъ вулканнчоскихъ остро-
вовъ и нѣкоторыя древнія лавовыя массы невольно 
заставляютъ думать, что такое явлепіе, какъ игла 
Монъ-Пелэ, представляется не едннстьеннымъ слу-
чаемъ. 3) К р а т е р ы взрыва.Здѣсьесть нѣсколько 
тпповъ, изъ которыхъ нѣкоторые приближаются къ 
типу смѣшаиныхъВ. Простѣйшій случай это—маары: 
взрывомъ газовъ набрасывается кольцевой валъ 
иногда изъ лавовыхъ шлаковъ, иногда нзътѣхъоса-
дочныхъ породъ, который прорываются газами, и В. 
навсегда прекращаете свою дѣятельность (напр., 
маары Эйфеля). Сюда же принадлежать образован
ный взрывомъ газовъ вертикальный трубки Ким
берлея въ Южн. Африкѣ, заполненныя вулканиче-
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•скимъ туфомъ и брекчіями и заключающія въ себѣ 
алмазы. Можно сюда же причислить и взрывы на 
уже существующихъ В., какъ, напр., тотъ гпгант-
скій взрывъ, который въ 1883 г. разрушилъ значи
тельную часть Кракатау п нѣкоторые др. Если вда
ваться въ детали, то можно, конечно, найти еще 
много другихъ разновидностей вулканической дѣя-
тельности. Ш тюбе ль въ классификацию В. ввелъ 
другой прннципъ, безспорно имѣющій значеніе: онъ 
дѣлптъ всѣ В. на мон о генные, образованные въ 
одпнъ пріемъ, независимо отъ того, продолжался ли 
ѳтотъ періодъ дѣятельностп долго, пли завершился 
очень быстро, и п о л и г е н н ы е , образованные нѣ-
сколько разъ повторявшейся дѣятельностыо. Этотъ 
авторъ даетъ также и морфологическую классифика
цию В. 

Продукты дѣятельности В., т.-е. доставляе-
мыя ими па земную поверхность вещества, соста-
вляютъ слѣдующін категоріи: 1) газообразные про
дукты пзверженій, вмѣстѣ съ сопровождающими ихъ 
продуктами возгонки; 2) лавы, т.-е. расплавленный 
огненножпдкія массы, и 3) рыхлые продукты пзвер-
женій. Газообразными продуктами являются во
дяные пары, хлорнсто-водородная кислота, угле
кислота, сѣрнистый газъ, амміакъ, сѣровородъ, 
а также водородъ, фтористыя соеднненія, атмосфер
ный воздухъ, маслородпый газъ, хлористый калін, 
хлористый натрій и нѣкот. др. Всѣ этн газы вы
рываются изъ кратера, образуя надъ нпмъ гро
мадный столбъ газовъ и паровъ въ смѣсп съ 
вулканпческимъ пснломъ; они выдѣляются также и 
изъ лавы, которая при пзвержепіп всегда бо.чѣе или 
менѣе богата водяными и другими парами. Струи 
выдѣляющнхся изъ лавы водяныхъ паровъ назы-
ваютъ ф у м а р о л а м п или «горнитосъ», выдѣле-
ніямъ углекислоты даютъ названіе мофетъ, а вы-
дѣлепія сѣрннстаго газа и сѣроводорода обозначаютъ 
нанменованіемъ солъфатаръ. ІТодъ этимъ послѣд-
ннмъ названіемъ понимаютъ вообще стадію дѣя-
тельпости В., ограничивающуюся доставлоніемъ упо-
мянутыхъ газовъ бсзъ лавы и пепла. Вмѣстѣ съ га
зами и водяными парами при изверженіяхъ выносятся 
также и обращенныя въ паръ мииеральпыя веще
ства, которыя и отлагаются на стѣнкахъ кратера 
или въ пустотахъ лавы въ впдѣ такъ называемыхъ 
продуктовъ возгонки; по количеству первое 
мѣсто принадлелштъ поваренной соли, которую иногда 
мѣстные жители даже собнраютъ для доматнихъ по
требностей (напр., на Геклѣ, Везувіи); другія хлори
стый соедннонія (сильвннъ, нашатырь), сѣра, яіелѣз-
ный блескъ,реальгаръ, борная кислота и т. д. разнооб-
разятъ продукты возгонки, такъ назыв. сублиматы. 
Составъ газовъ, выдѣляющихсянзъ фумаролъ, пред-
ставляетъ значительный интересъ, какъ съ точки 
зрѣиія генгзпса этихъ газовъ и ихъ роли при пзвер-
женіи, такъ и потому, что эти газы пропзводятъ на 
глубин!', при кристаллизаціп глубинной магмы тѣ 
контактовыя измѣненія въ окрулшющпхъ породахъ, 
которыя называютъ пневматолнтнческими, и въ нѣ-
которыхъ случаяхъ являются причиной накопленія 
рудъ, напр., оловяннаго камня. Этимъ объясняется, 
почему уже сравнительно рано стали заниматься 
изслѣдованіемъ этихъ газовъ и почему интересъ къ 
нпмъ снова оживился въ послѣдпее время. Еще 
С.-Клеръ Девпль и Фукэ установили, что составъ 
газовъ фумаролъ и связанные съ ними возгоны 
представляютъ нѣкоторую правильность въ распре-
дѣленіп во времени и въ пространствѣ. По ыѣрѣ 
удаленія отъ кратера, а также по мѣрѣ охлал;денія 
вулканичсскаго конуса или лавоваго потока, изъ 
котораго выдѣляются фумаролловыѳ газы, составъ 
этихъ иослѣднихъ мѣняется соотвѣтственно иамѣие-

нію температуры. Въ общемъ можетъ быть уста
новлена слѣдующая группировка фумаролъ: cyxbi 
среднія фумаролы, кислыя фумаролы, нататырныя 
щелочныя, холодныя фумаролы, выдѣляющія угле
кислоту или водяной паръ. Въ теченіе послѣднихъ 
лѣтъ съ болыпимъ усердіемъ и смѣлостью, 
иногда съ опасностью для жизни собпралъ и пзслѣ-
довалъ выдѣляющіеся при изверженіяхъ газы Врэнъ 
(Brim). По его изслѣдованіямъ, В. это какъ бы 
большая фумарола; на стЬнкахъ кратера, въ пенлѣ 
и въ пиніеобразномъ облакѣ, или томъ бѣломъ сул-
танѣ, который вѣнчаетъ кратеръ многихъ В. во 
время изверлсенія, одни и тѣ л;е газы и пары: хло
ристый натрій, хлористый калій, хлористый аммонііі. 
соляная кислота, фтористыя и сѣрнистыя соеднненія, 
но воды нѣтъ. Источниками магматическихъ газовъ 
онъ счнтаетъ силиціохлорюры, углеводороды, азо-
таты и т. п. На возможную роль силнцндовъ, кар-
бпдовъ, азотатовъ и т. п. соедпненій при взрывахъ 
В. указывали ул:е и раньше. Арманъ Готьс пока-
залъ, что всѣ нзверяіспныл горныя породы (лавы, 
гранитъ п т. д.) содерл:атъ большое количество 
газовъ, которые онѣ выдѣляютъ при пакаливаніп. 
Поэтому, если и не становиться на точку зрѣнія 
Брэна, что водяные пары никогда не пграютъ роли 
при изверженіяхъ, слѣдуетъ, однако, признать, что 
роль водяныхъ паровъ гораздо боліе ограшічонпая, 
чѣмъ думали до сихъ поръ, что многія нзверженія 
совершаются безъ всякаго участія газовъ, а при 
взрывахъ часто главную роль пграютъ не водяные 
пары, a другіе газы. То обстоятельство, что при 
изверліеніяхъ везувіальнаго типа выдѣленіо столба 
водяныхъ паровъ предшествуетъ появлению лавы и 
прекращается, когда 'выливается лава, говорить 
за то, что и въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣйствптельно 
выдѣляются въ большомъ количествѣ водяные пары, 
они предшествуютъ изверлсешю лавы, а не являются 
причиной его и, вѣроятно, получаются нзъ осадочныхъ 
породъ или водоносныхъ слоевъ, нагрѣваемыхъ 
лавой при ея двнлсеніи вверхъ и во время про-
доллштельныхъ ея остановокъ въ верхнпхъ слояхъ 
земной коры (см., напр., работы Тутковскаго). 

Самымъ валснымъ и интереснымъ ііроауктомъ дѣя-
тельности В. является та расплавленная огненно-
жидкая минеральная масса, которая, независимо 
отъ ея состава, носнтъ общее названіе лавы. 
Смотря по составу, лавы то сравнительно легко
плавки (напр., основныя базальтовый лавы), то болѣс 
тугоплавки (болѣе кислыя лавы, напр., трахитовый): 
онѣ всегда густой, тягучей конспстеиціп, не 
жиже меда, а обыкновенно еще значительно бо-
лѣе вязкія. При выходѣ изъ кратера лавы обна
руживают блескъ бѣлокалпльнаго лшра, который 
сохраняютъ часто довольно долго подъ твердой ко
рой, образующейся на лавѣ вскорѣ послѣ выхода 
нзъ кратера. Наружныя ея части застываютъ въ 
видѣ пористыхъ шлаковъ, по которымъ, по прнчпні; 
плохой теплопроводности, можно ходить по горя
чему потоку лавы даліе при незначительной тол-
щннѣ застывшей наружной коры. Нарулшая кора, 
особенно тягучей лавы застываетъ въ вндѣ сплош
ной массы, представляющей самыя прнчудли-
выя формы, какъ бы нотроховпдную поверхность; 
въ другихъ случаяхъ лава съ поверхности и 
даже до значительной глубины распадается на 
угловатые болѣо или менѣе крупные куски, на
громождающееся въ безпорядкѣ—это такъ назыв. 
глыбовая лава. Нѣкоторые, особонно мелкіе, потоки 
лавы остываютъ иногда въ нѣсколько мѣсяцевъ 
(напр., потокъ Везувія 1832 г. въ два мѣсяца), дру-
гіе въ теченіе нѣсколькнхъ лѣтъ продоллгаютъ мед
ленно двигаться и сохраняютъ высокую темпера-
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туру; a такія массы, какъ лава Скаптарьёкуль на 
Исландін, быть-можеть, и въ столѣтіѳ но вполнѣ 
еще остыли. Въ зависимости отъ состава п массы 
лавы она иногда въ нѣсколько часовъ проходить 
громадпыя пространства; иногда же она дви
жется такъ медленно, что жители (напр., Ката-
ніи) успѣваютъ направить потокъ этотъ по своему 
желанію или защищаются особой стѣной. Указан
ными причинами объясняется и болѣе пли менѣе 
быстрое застываніе лавы, иногда на самомъ склонѣ 
В., иногда назначительномъ разстояніи отъ его по
дошвы. Довольно скоро на движущемся потокѣлавы 
появляется слой шлаковъ, порпстыхъ, легкихъ и по
тому плавающпхъ на ней; такой потокъ Спаланцани 
сравшіваетъ съ ледоходомъ. Часто образуется и 
сплошной шлаковый покровъ, подъ которымъ, точно 
подъ шлаковымъ панцыремъ, по выраженіго Эли де 
Вомона, движется лава. Въ потокѣ часто образуются 
гроты, въ которыхъ причудливо торчатъ лавовые 
сталактиты. При своемъ появленіи на дневную по
верхность лава часто болѣе или менѣе насыщена во
дяными парами, которые п вырываются пзъ нея съ 
большей или меньшей силой, обусловливая образова
на блпзъ поверхности порпстыхъ шлаковъ и боль-
шихъ пустотъ; глубже выдѣленіе паровъ затруднено 
вязкостью лавы; они собираются въ отдѣльные пу
зырьки, которые и оставляютъ послѣ себя овальныя 
и круглыя поры, ячейки; накопецъ, въ самыхъ глубо-
кихъ и внутреннпхъ частяхъ потока лава застываетъ 
въ сплошную массу, лишенную всякнхъ поръ и нося
щую названіе «каменистой» лавы. Отъ огненно-
жидкой лавы—lava di fuoco—слѣдуетъ отличать — 
водную лаву, такъ назыв. грязевые потоки—lava 
d'aqua, которые образуются изъ пепла и т. п. рых-
лыхъ продуктовъ, подхватываемыхъ сопровождаю
щими изверженія ливнями; этими грязевыми пото
ками часто затопляются окрестныя низины. Ре-
зультатомъ остыванія лавы является распаденіе ея 
по трещинамъ на болѣе или менѣе правильные 
куски. Нанболѣе типична и красива такъ назыв. 
с т о л б ч а т а я , или б а з а л ь т и ч е с к ая о т-
дѣлыюсть, когда лава распадается на шестигран
ные столбы, стоящіе перпендикулярно къ поверхности 
охлажденія лавоваго потока; замѣчательная пра
вильность этихъ столбовъ, то довольно то.хтыхъ, 
напр., до 9 ф., то имѣющихъ всего нѣсколько 
дюймовъ въ поперечникѣ при значительной длинѣ, 
прндаетъ такимъ разрушенньшъ потокамъ видъ 
разпалинъ, руннъ замка, какъ, напр., въ Зибен-
гебнрге на Реннѣ. Особеннымъ изяществомъ 
этой столбчатой отдѣльности, представляющей 
точпо бозчисленныя искусственныя, тѣсно соири-
касающіяся колонны, отличаются базальтовыя 
лавы, напр.,въ знаменитой Фннгаловой пещерѣ на 
о. Стаффѣ, трахиты Новой Зеландін, лавы Ріо-Ко-
лорадо въ Сѣв. Америкѣ и т. д. Другія лавы распа
даются на ш а р ы, сложенные иногда пзъ цѣлаго 
ряда концентричоскихъ слоевъ; иногда столбчатая 
отдѣльность сочетается съ шаровидной такъ, что 
столбы оказываются состоящими изъ шаровъ. На
ружным части лавовыхъ потоковъ, вслѣдствіо быст-
раго охлажденія, застываютъ въ видѣ стекловатыхъ 
или шлаковыхъ массъ. По мѣрѣ углубленія въ цен-
тральныя и нижнія части потоковъ, болѣе медленное 
охлажденіе обусловливаетъ болѣе кристаллическое 
остываніе, болѣе кристаллическое сложепіе. По хи
мическому и минералогическому составу лавы отли
чаются значительнымъ разнообразіемъ. Всѣ лавы 
представляютъ силикатный расплавъ, состоящій изъ 
40—75и кремпекпслоты, глинозема, окнсловъ же-
лѣза, извести, магнезін, калн, натра. Часто лава за
стываетъ внутри земной коры, въ полостяхъ или 

раньше существовавшихъ, или образованныхъ ою> 
самой. Въ такихъ' случаяхъ расплавленная масса 
свонмъ напоромъ раздвигаетъ слои, слагающіо зем
ную кору, и застываетъ внутри земной коры въ 
видѣболыпой эллипсоидальной массы, куполообразно-
приподнявшей покрывагощіе ее слои. Такія массы 
впервые были описаны Гильбертомъ въ Амернкѣ 
и получили названіе «л а к ко л итовъ». Р ы х л ы е 
п р о д у к т ы изверя{еній различаются по велнчннѣ: 
наиболѣе крупные шлаковые обломки, часто скру
ченные, застывшіе окончательно во время полота 
по воздуху, носятъ названіе вулканпческихъ б о мб ъ: 
болѣе мелкіе кусочки, въ видѣ какъ бы шерохова-
тыхъ горошинъ, называютъ лап и л ли или p a n и л-
л и; еще болѣе мелкія зерна составляютъ вулкани
чески! песокъ, а пылеобразныя части, по внѣшне.му 
сходству съ золой, называютъ вулканическимъ 
пепломъ. Наконецъ, В. выбрасываютъ иногда 
также цѣлыя глыбы постороннпхъ породъ, припе-
сенныя лавой съ глубины. Всѣ рыхлые продукты 
являются результатомъ раздробленія лавы еще во 
время нахождоніл въ кратѳрѣ. Пепелъ, песокъ, ла-
пплли и бомбы выбрасываются иногда на гро
мадную высоту и далеко переносятся атмосфер
ными теченіями. Такъ, при нзверженін Крака
тау въ 1883 г. количество пепла покрыло пло
щадь больше Германіи; пепелъ распространился по 
всей атмосферѣ отъ экватора до полюсовъ и былъ 
причиной особыхъ сумеречныхъ явленій; только лѣ-
томъ 1886 г. атмосфера освободилась отъ этого 
пепла. Въ другпхъ же случаяхъ капли лавы подни
маются на такую незначительную высоту, что па-
даютъ обратно, не успѣвъ застыть. Дана описываетъ 
такіе случаи на В. Гавайи, гдѣ лавапредставляетъ 
картину кипящей и брызжущей жидкости. Въ пз-
вѣстную фазу своей дѣятелыюсти многіе В. ограни
чиваются выбрасываиіемъ пепла и т. п. продук
товъ, но иногда въ неимовѣрныхъ количествахъ. 
Было уже замѣчено выше, что скорость поступа-
тельнаго двнжепія лавоваго потока бываеть весьма 
различна. Болѣе вязкія, тягучія лавы движутся съ 
незначительной быстротой, иногда дѣлаяне больше 
одного метра въ часъ. Болѣе жпдкія лавы прохо-
дятъ километръ въ 2—3 часа; потокъ Везувія при' 
нзверженіп 1822 г. сбѣзкалъ отъ кратера до подно-
жія горы въ 15 мин., а одпнъ изъ потоковъ Ма-
уна-JIoa прошелъ даже 23 км. въ 2 часа. Извѣстны 
крайне незначительные размѣромъ потоки; а съ дру
гой стороны, нмъ можно противопоставить потокъ. 
Скаптаръ-Іокюль на Исландіи въ 1783 г. въ видѣ. 
озера діам. въ 20—25 км. и толщиною въ 30 м., 
или потокъ Мауна-Лоа, пмѣгощій 100 км. длины,. 

•4800 м. ширины и 100 м. толщины. Примѣромъ гро-
маднаго количества пепла, выброшеннаго въ одно 
пзверженіе; мол;етъ служить Гунунгъ-Темборо на 
о-вѣ Сумбавѣ, который въ апрѣлѣ 1815 г. доста-
вилъ на поверхность до 9 бплліоновъ куб. ф. 
рыхлаго матеріала, котораго было бы достаточно на 
построеніе 9 такихъ горъ, какъ Везувій. Исландскіо 
В. въ 1783 г. доставили неимовѣрнуго массу мате-
ріала, равнаго 18 горамъ величиною съ Везувій; 
нхъ лавы покрыли площадь въ 60 кв. мпль слоемъ. 
въ600ф.,что составляетъ объемъ около 642422,4 милл. 
куб. м.; нѣкоторые В. Оверни имѣютъ потоки въ, 
172 и даясе 344 милл. куб. м., а потокъ Мауна-Лоа 
растянулся на 96,5 км. при толщинѣ въ 6 м. и 
шпринѣ въ 1200 м.; его объемъ составляетъ около 
6943 милл. куб. м. 

В. разсѣяны по всѣмъ частямъ свѣта, какъ на ма-
терикахъ, такъ и на островахъ; ихъ распредѣленіе 
подчинено нѣкоторон законности. Во-первыхъ, В. 
ютятся преимущественно поблизости болыпихъ вод-
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ныхъ бассейновъ: на островахъ пли на морсвихъ и 
океаничесісихъ берегахъ матерпковъ. Пзвѣстны дѣй-
ствующіѳ В., расположенные п вдали отъ морей, 
какъ, напр., Сангай въ Квито, въ22 геогр. мил. отъ 
океана, Попокатепетль въ Мекспкѣ—въ 32 геогр. 
мпл., п Араратъ въ 41 геогр. мил. В. Васильева и 
Кохера въ сѣв. Маньчжуріи, въ 1000 клм. отъ моря, 
дѣйствовавшіевъ 1720—22 гг., н др. Другая особен
ность въ распредѣленіп В.—это пхъ рядовое распо-
ложеніе. Такіе В., получнвшіеогъ Леоп. ф. Бухана-
эваніе «рядовыхъ», расположены обыкновенно по 
нѣсколысо кривой лпніп, выпуклой къ океану; хоро-
шпмъ примѣромъ является дуга, идущая отъ Алеут
скпхъ острововъ черезъ Камчатку, Курильскіе 
острова, Японію и Ліу-Кіу къ Филпппинскимъ 
островамъ. То же самое представляютъ Антильскіе 
В., а въ МІІЛЫХЪ размѣрахъ Ява, мелкіе кратеры— 
«боккп»—Везувія и т. д. Отъ «рядовыхъ» Л. ф. 
Бухъ отлпчалъ, подъ названіомъ «центральныхъ», 
группы В., гдѣ вокругъ круппаго центральнаго ко
нуса расположены болѣе молкіе конусы, какъ, напр., 
Липарскіѳ острова, Канарскіѳ В., Везувій, Этна и 
многіе др. Однако, и «центральные» В., вѣроятно, 
могутъ быть сведены къ рядовому расположѳнію по 
спстемѣ пересѣкающпхся лпній. 

Ч и с л о и з в ѣ с т н ы х ъ В., даже еслп группы 
мелкихъ кратеровъ, какъ, напр., Флегрейскія поля, 
Эйфель, считать за одпнъ В., довольно значительно. 
Фуксъ насчитываетъ 672 В., пзъ которыхъ270 дѣй-
ствуюпшхъ; по другпмъ разсчетамъ, дѣйствующихъ 
В. 328; если принять во внпманіе подводные п еще 
но открытые наземные В., число это придется зна
чительно увеличить. Есть много совершенно разру-
шенныхъ В., свидѣтелямп дѣятельностп которыхъ 
были минувшіе геологпческіе періоды. Никто не 
увндитъ теперь В., напр., въ Олонецкой губ., 
Крыму, Финляндіи, средней Германіп и т. д. 
А между тѣмъ геологическое изслѣдованіе показы-
ваетъ намъ, что и эти мѣстностп въ различные 
періоды жизни земной коры ознаменовались болѣе 
или менѣе энергичной вулканической дѣятельностыо. 
Въ Европѣ на материкѣ въ настоящее время только 
одпнъ В. еще продолжаетъ свою дѣятельность—Везу-
вій (IX, 823); на островахъ извѣстны: Этна, Стром-
боли, Вулысано, Эпомео на Искіп, Санторинъ и В. 
Исландіп. Вообще число дѣііствующихъ и потух-
тихъ В. распределяется слѣдующимъ образомъ по 
различньшъ частямъ свѣта; эти числа, относящаяся 
къ 1884 г., конечно, не могутъ отличаться абсо
лютной точностью; кромѣ того, В., которые еще не 
дѣйствовали за послѣднее столѣтіе. могутъ снова 
возобновить свою дѣятельность. Наконецъ, группы 
мелкихъ В. считаются иногда за одинъ. 

Дѣнств. 
Общее вул_ 
число. к а п ы . 

Европа (съ континент, остров., Ислан
дкой п Япъ-Маііэиомъ) 52 19 

Азія 285 93 
Африка 52 26 
Сѣвѳрпая Америка 97 43 
Средняя Америка 70 27 
ІОжнля Америка 53 31 
Австралія 14 7 
Отдѣлыіо разбросанные острова . . . 39 24 

Всого 662 280 

По позднѣйшимъ даннымъ чпсло дѣйствующнхъ 
В. достигло 328. 

Въ Европѣ наиболѣе замечательны Неапо-
лптанскій вулканическій округъ съ Всзувіемъ 
и Флегрейскнми полями, далѣо Этна на о-вѣ 
Снциліп, Лппарскіе о-ва, Санторинъ, потухгаіе В. 
Эвганен около Падун, потухшіе В. Оворнп, Эйфеля 
и Лаахерскаго оз. на Рейнѣ, венгерскіе и шотланд-

скіе В., Исландія и т. д. Въ другихъ частяхъсвѣта 
заслуживаютъ особаго вниманія: Канарскіе о-ва, 
особенно Тенерифа, Лаицеротъ, Суматра съ Кра
катау, Ява, Темборо на Сумбавѣ, Японскіе о-ва, 
мексиканскіе В. (Попокатепетль, Іорулло), Кото
пахи, о-ва Гавайи (съ Мауна-Лоа, Кнлауэа, Мауна-
Кеа и др.), Араратъ, Агманганъ и др. В. армян-
скаго плоскогорья, Казбекъ, Эльбрусъ п на Кав-
казѣ, внтішское плоскогорье въ Сибири и т. д. 
Европейская Россія теперь совершенно лишена 
В.; но нзученіе ея геологпческаго строенія откры
ваете намъ и здѣсь слѣды древней вулкани
ческой дѣятельностп. Олонецкая губ. въ девонскій 
п каменноугольный періолы была театромъ ожи
вленной вулканической деятельности; лавы въ ка
менноугольный періодъ изливались, сонроволсдае-
мыя вулканическнмъ пепломъ, на Уралѣ. В. дѣй-
ствовали въ мезозойскую эру въ Крыму и еще 
очень (геологически) недавно на Кавказѣ. Азіат-
ская Россія, а именно Закавказье, Камчатка, 
Турка (верховья Иртыша), Пріамурскій (Уссурій-
скій) край, верхнее теченіе Вилюя и т. д. Араратъ, 
Алагёзъ, Тандурекъ, Агманганъ, Паландокёнъ и 
множество другихъ еще недавно дѣйствовавшихъ 
В. прндаютъ особую живописность армянскому 
плоскогорью. Единственные дѣйствующіе В. въ 
предѣлахъ Россін лелсатъ на Камчаткѣ, гдѣ они 
носятъ названіе сопокъ: Авачинская с, Ключевская 
с, Б. и М. Толбача и цѣлый рядъ другихъ. 

Особенный интересъ представляютъ подводные 
В.,трудно доступные наблюдепію и сравнительно рѣдко 
распространяющее свою дѣятельность вплоть до по
верхности моря или океана. Глубоководный нзслѣ-
дованія доказываютъ, что часть дна океаповъ въ 
области самыхъ болыннхъ глубинъ покрыта рых
лыми . продуктами вулканической дѣятельностн 
(«красная глина» болынпхъ глубппъ). Многія из-
вержепія подъ водой не достпгаютъ ея поверхности. 
Однако, мореплаватели не разъ бывали свидѣтелями 
проявленін этой дѣятельности въ открытомъ морѣ. 
Еще болѣе рѣзко и интересно обнарулиіваотся под
водный вулканизмъ, когда онъ ведетъ къ образо-
ванію новыхъ острововъ, вырастающнхъ очень 
быстро изъ продуктовъ пзверженія, нагромождае-
мыхъ В., но часто такліе быстро исчезагощнхъ. 
Такъ, напр., противъ Уналашки въ Алеутскпхъ 
о-вахъ въ 1796 г. возннкъ новый островъ «Іоаннъ 
Вогословъ», размѣры котораго съ 1819 по 1832 гг. 
уменьшились съ 7 км. въ окружности н 75 метр, 
высоты до половины. Интересны также колебанія 
въ величпнѣ и формѣ острова Нео-Каймени въ 
группѣ Санторпна въ 1866 г., возннкновеніе о-ва 
Фердпнандеа въ 1831 г. мелсду Сициліей и Пан-
телляріей, дѣятельность подводныхъ В. около Ис
ландии и т. д. 

М е х а н п з м ъ о б р а з о в а н і я В. Въ гео
логи долго господствовало представлепіе, что 
для возннкновенія В. требуется разрывъ земной, 
коры, что В. появляются на трещннахъ, воз-
никающпхъ благодаря дислокаціонньшъ процес-
самъ. Самое распололсеніе В. рядовое, т.-е. по нѣ-
которымъ болѣе или менѣе прямымъ лпш'ямъ излома 
и географическое нхъ распредѣленіе, въ которомъ 
всегда бросалась въ глаза близость ихъ къ морю— 
а пограничныя между моремъ и сушею области 
являются областями излома по преимуществу,'—го
ворили какъ-будто за правильность такого взгляда 
на роль трещинъ. Однако, постепенно накопились 
факты, которые заставляютъ отбросить это предета-
вленіе и считать, что В., часто появляясь на тре
щннахъ, могутъ, однако, возникать и совершенно 
независимо отъ нихъ, могутъ сами прокладывать 
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себѣ путь черезъ земную кору. Еще Дёттонъ обра-
тилъ вниманіѳ на то, что В. Колорадо сидятъ не 
на трещннахъ, а между значительными тектониче
скими трещинами. Бранко показалъ, что на неболь-
шомъ пространствѣ Ураха въ Швабіи насчиты
вается 125 зачаточныхъ В., появившихся безъ вся-
каго отношенія къ трещинамъ, и онъ сталъ одннмъ 
изъ самыхъ горячихъ противниковъ прежней теоріи 
трещиннаго происхожденія В. Не мало содейство
вали укрѣпленію этого взгляда нзслѣдованія Гики 
(Geikie) въ области потухшихъ В. Великобританіп 
и послѣднія работы надъ Б. Исландіи. И хотя 
вопросъ о роли трещинъ въ вулканнчесішхъ пзвер-
женіяхъ еще горячо дебатируется въ геологіи, 
имѣетъ многочисленныхъ защитниковъ и против
никовъ, можно уже считать установленнымъ, что 
многіе В.; и не только кратеры взрыва, а и ыногіе 
мощные лавовые В. появляются ие на трещинахъ, 
а самостоятельно и иногда дал;е сами своимъ на
поромъ даютъ начало незначительнымъ трещинамъ 
по сосѣдству. Что касается самого вулканическаго 
конуса, то въ однпхъ случаяхъ онъ образуется пу-
темъ насыпанія рыхлыхъ продуктовъ изверженія 
(В. везувіальнаго типа), въ другихъ—путемъ нагро-
можденія лавы надъ пепломъ (лавовые В.). И, если 
подъ вліяніемъ Пулеттъ Скропа, Ляйэлля, Гар-
тунга, Прево и мн. др., была отброшена теорія «кра-
теровъ поднятія» Л. ф.-Буха и Гумбольдта, считав
шая Б. за лопнувшія подъ напоромъ снизу вздутія 
земной коры, то въ настоящее время допускаютъ 
тогда и нѣкоторое подобіе такого рода В. 

Механнзмъ и причины вулканическихъ 
изверженій. Не подлежіітъ сомпѣнію, что В. 
и ихъ дѣятельность представляютъ одну изъ суще-
ствонныхъ сторонъ жизни земной коры и при
сущи ей съ самаго момента образования твер
дой оболочки на земпомъ шарѣ. Въ различные 
геологическіе періоды мѣнялась напряженность 
вулканической дѣятельностп, то усиливаясь, то 
ослабѣвая; вулкаиическіе очаги иерсмѣщалпсь съ 
одннхъ мѣстъ земной коры въ другія. В. доставляли 
и доставляютъ продукты разлнчнаго состава и ха
рактера, но ни въ одинъ геологнческій періодъ 
дѣятельностъ В. не прекращалась. Они всегда слу
жили однимъ изъ характернѣіішихъ явленій жизни 
земной коры, необходимымъ слѣдствіемъ реакцін 
ѳя внутренняго горячаго ядра на наружную обо
лочку. При изучснш причинъ вулканическихъ пз-
вержепін слѣдуетъ разграничивать вопросъ о про-
исхожденіи лавы отъ вопросовъ о силахъ, доста-
вляющнхъ ее на земную поверхность. Вопросъ о 
происхожденіи лавы тѣсно связанъ съ нашими 
продставленіями о состояніи внутренности ядра 
земного шара. Многіе геологи представляли себѣ 
земной шарь расплавленнымъи окруя^еннымъ лишь 
тонкой твердой оболочкой; другіе, вмѣстѣ съ Гоп-
кипсомъ и Ляйэллемъ, допускали существованіе 
внутри твердаго земного шара отдѣльныхъ бассей-
новъ жпдкаго расплавленнаго вещества. Оставалось 
допустить только силы, способныя доставить гото
вую лаву изъ этнхъ резервупровъ на земную по
верхность. Другіо ученые (Рейеръ) полагали, что 
каменныя массы, слагающія внутренность земли, 
находятся внутри ея подъ громаднымъ давлсніемъ, 
которое препятствуетъ ихъ переходу въ жидкое 
состояиіе, несмотря на то, что ихъ температура 
для этого елншкомъ достаточна. Но, какъ только 
образуется трещина, и :отн массы освобождаются 
отъ тяготѣющаго надъ ними страшнаго давленія, 
опѣ моментально переходятъ въ жидкое состояніс, 
какъ перегрѣтый параффинъ остается твердымъ 
въ запаянной трубкѣ и моментально плавится, если 

трубку открыть. Въ вопросѣ о самомъ механизм'!; 
вулканическихъ пзвержоній, т.-е. о тѣхъ силахъ, 
который заставляютъ лаву подниматься изъ нѣдрт. 
земли до ея поверхности, взгляды геологовъ пре-
терпѣлп значительный пзмѣненія въ послѣдноо 
время благодаря детальному изученію изверженій 
нынѣ дѣйствующихъ В. и особенностей строенія по
тухшихъ В. Со временъ Пулеттъ Скропа господ
ствовало представленіе, что во всѣхъ круппыхъ из-
верженіяхъ силой поднимающей лаву являются во
дяные пары, образующіе въ нзверженіяхъ везу-
віальнаго типа, такъ назыв. ппніеобразный столбъ. 
Мнѣнія расходились только въ томъ отношеніи, что 
одни считали источшікомъ водяныхъ паровъ мор
скую воду, которая просачивается по трещинамъ 
къ лавовымъ слоямъ или резервуарамъ, другіе по
лагали, что пары получаются отъ поглощаемой лавою 
подземной воды, такъ назыв. фреатнческой, т.-е. 
воды, псточниковъ и старались выяснить (Прествпчъ), 
при какпхъ условіяхъ нодземныя воды ыогутъ доіітн 
до лавы и быть ею поглощены; наконецъ, третьи 
(Чермакъ) полагали, что вырывающіеся при извер
женш водяные пары и газы были поглощены яд-
ромъ земного шара еще во время образованія 
твердой земной коры п имѣютъ, слѣдовательно, кос
мическое происхолсденіе. Значеніе паровъ и газовъ 
какъ фактора, которому слѣдуетъ приписать при
чину поднятія лавы, въ настоящее время, если не 
окончательно, то въ значительной степени поколе
блено изученіемъ трещннныхъ изверженій, лаво-
выхъ В. Исландіп, многихъ В. Южной Америки и др. 
странъ, для которыхъ представляется характернымъ 
полное или почти полное отсутствие рыхлыхъ про
дуктовъ пзверженія, п спокойное вылнваніе лавы 
черезъ кратеръ или черезъ трещину. Поэтому если 
для взрывообразныхъ парокспзмовъ вулканической 
дѣятельностн, какъ взрывъ Кракатау пли Лысой 
горы на Мартиникѣ, образованіе мааровъ и т. п. 
причину изверженія слѣдуетъ искать именно въ 
парахъ и газахъ, то для вышеупомянутыхъ, чисто 
лавовыхъ нзверженій типа Гавайскнхъ острововъ 
или Исландіи слѣдуетъ искать другой причины 
поднятія лавы. Пітюбель пришелъ къ заключе
нно, что причина изверженія кроется въ самой 
жидкой лавѣ, а именно въ томъ увелнченіп 
объема, которымъ сопровояедается, по его мнѣнію 
переходъ лавы пзъ жпдкаго состоянія въ твердое: 
велѣдствіе охлажденія часть лавы въ подзем-
номъ лавовомъ очагѣ затвердѣваетъ, она при этомъ 
расширяется, давнтъ на остальную еще жидкую 
массу п заставляетъ ее искать себѣ выхода, выда-
влнваетъ ее черезъ образующееся подъ этнмъ напо
ромъ разрывы земной коры. Гипотеза Штюбеля 
неходитъ пзъ допущенія, которое не оправдывается 
наблюденіямп и опытами на поверхности земли, и 
съ этой точки зрѣнія оно должно быть отвергнуто. 
Однако, для болышіхъ глубннъ, гдѣ кристаллнзація 
совершается подъ очень болыинмъ давленіемъ, прод-
полол;еніе Штюбеля, какъ показываютъ опыты и 
теоретическая разсулідснія Таммана, быть-можстъ, и 
имѣетъ подъ собою почву. Однако, болѣо простымъ 
и болѣе вѣроятнымъ объясненіемъ механизма вул
каническаго изверженія при спокойномъ вылпваніи 
лавы слѣдустъ считать давленіо опускающихся 
участковъ земной коры, которые своимъ напоромъ 
выжимаютъ лаву и заставляютъ ее въ мѣстахъ 
наименьшаго сопротивленія искать выхода на днев
ную поверхность. В. часто расположены по сосѣд-
ству съ областями опусканія (напр., ОвсрнЫ, и связь 
лавовыхъ извсрженій съ дислокаціонными процес
сами представляется вполнѣ вѣроятной. Такимъ об-
разомъ получаются два типа пзверлсеній: при взры-
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вахъ причиною извержешя является упругость., 
ровъ и газовъ, при спокоііномъ лавовомъ пзверзке-, 
ніи—давленіѳ опускающихся при деформаціи эем-
ной коры отдѣльныхъ ея участковъ. И если въ нѣ-
которыхъ случаяхъ вулкавизмъ является причиной 
дислокацій (напр., лакколиты и нѣкоторыя мѣстныя 
поднятія), то въ другихъ, наоборотъ. днслокаці и зем
ной коры вызываютъ вулканическая ИЗБ«," t ЧІ«, 
Въ вопросѣ объ источнпкѣ вулканическихъ п'р ,̂. | 
товъ и о глубннѣ залеганія вулканическихъ очаговъ' 
ынѣнія геологовъ еще расходятся. На ряду съ ста-
рымъ представленіемъ о томъ, что очагомъ вулка
нической дѣятельности является общее огненно-
жидкое ядро земного шара, все болѣе и болѣе сто-
ронншсовъ пріобрѣтаетъ гипотеза отдѣльныхъ маг-
матическихъ бассеііновъ и убѣжденіе, что очаги 
вулканической дѣятельности залегаютъ сравнительно 
неглубоко въ земной корѣ. Постепенно сглажи
вается и то рѣзкое прпнципіальное различіе, кото
рое проводилось раньше между подземной вулкани
ческой деятельностью (образованіе лакколитовъ, 
интрузивныхъ плаетовъ и т. п.) и изверженіями въ 
тѣсномъ смыслѣ слова, т.-е. на поверхности земли; 
лакколиты—это застрявшіе внутри земной коры ла
вовые В., а лавовые В.—это лакколптовыя массы, 
достпгшія земной поверхности благодаря прорыву 
или проплавленію покрывавшей ихъ толщи. 

В. и вулканнческія пзверженія — это только 
одно изъ проявленій вулканизма, столь важнаго 
въ жизни земной коры. Но и другимъ плане-
тамъне чуждъ вулканизмъ; кромѣ апріорныхъ теоре-
тическпхъ представлении, объ этомъ свпдѣтель-
ствуютъ метеориты—вулканпческія породы незем
ного пронсхозкденія п хорошо изученные въ теле-
скопъ многочисленные и грандиозные потухшіе В. 
на лунѣ. Основной причиной вулканизма большинство 
продолзкаетъ считать внутреннюю теплоту земного 
шара. Новой попыткой объясненія вулканизма неза
висимо отъ внутренней теплоты земного шара являет
ся предположоніе Дёттона, что источникомъ мѣст-
наго повышенія температуры и расплавленія могутъ 
слуэкить радіоактивные процессы, сопровождающіеся 
выдѣленіемъ большого количества тепла. 

Литература о В. чрезвычайно обширна. Ограни
чимся перечнемъ наиболее важныхъ или интерес-
ныхъ сочиненій (общія сводки о В. можно найти 
въ руководствахъ по геологіи и физической гео-
графіи): P o u l e t t Scrope, «Volcanoes» (2-е изд., 
Лп 1872); С. Fuchs , «Vulkane und Erdbeben» 
(Лпц., 1875); A. v. Humbold t , «TJeber den Bau u. 
die Wirkung der Vulkane» (В., 1824); его же, 
«Kosmos» (Штуттгартъ, 1858). Съ 1865 г. ежегод
ные обзоры Фукса о вулканическихъ явлепіяхъ по-
мѣщалнсь сначала въ «Neues Jahrbuch für Minera
logie etc.», a затѣмъ въ «Tschermak's Minera
logische und petrographische Mitteilungen». 
E. E e y e r , «Physik der Eruptionen u. der Erup
tivgesteine» (В., 1877); Fuchs , «Die vulkanischen 
Erscheinungen der Erde» (Лпц., 1865); A. Bosco-
wi tcz , «Les volcans et les tremblements de terre» 
(П.); Е. Su ess, «Das Antlitz der Erde» (В., 
1883—99, 4-я глава 1-го т.; 24 и 25 главы т. Ill); 
H. R e c k , «Isländische Masseneruptionen» (Іена, 
1910); M. v. Komorowicz , «Vulkanologische Stu
dien auf einigen Inseln des Atlantischen Oceans» 
(Штуттгартъ, 1912); W. В r a n с а, «Schwabens 125 Vul
kan-Embryonen» (ib., 1894); W. B r i g h a m , «The 
volcanes of Kilauea and Mauna Loa on the 
Island of Hawaii» (Гонолулу, 1909); J. F r i dl an
der, «Beiträge zur Geologie der Samoainseln» 
(Мюнхенъ, 1910); Gage l , «Die mittelatlantischen 
Vulkaninseln» («Handb. d. regionalen Geologie», 

№ 4, Гейдельбѳргъ, 1910); A. Lac ro ix , «La Mon
tagne Pelée et ses éruptions» (П., 190І): его жѳ, 
«La Montagne Pelée après ses éruptions» (П., 1908); 
G. Sapper , «In den Vulkangebieten Mittelame
rikas und Westindiens» (Штуттгартъ, 1905); 
P. G l a n g e a u d , «Les volcans d'Auvergne» 
1910); W. v- K n e b e l , «Island» (Штутт
гартъ,1912); A. Geikie , «The ancient volcanoes of 
Great Britain» (2 тт., Л., 1897j; Ch. Hi tchcock, 
«Hawaii and its volcanoes» (Гонолулу, 1911); 
A. StUbel, «Die Vulkanberge von Ecuador» (Б., 
1897); его же, «Ueber die genetische Verschieden
heit vulkanischer Berge» (Лпц., 1903); его же, 
«Ueber das Wesen des Vulkanismus»; T. Ander
son «Volcanic Studies» (Л., 1903); E. Reclus , «Les 
volcans de la terre» (т. I, Брюссель, 1908); 
G. M er cal H, «I vulcani attivi délia terVa» (Mu-
ланъ, 1907); F. F o u q u é , «Santorin et ses érup
tions» (П., 1878); Brun, «Recherches sur l'exhalai
son, volcanique» (Женева, 1910); A . B e r g e a t , «Die 
Aeolischen Insein» (Мюнхенъ, 1899); R. V e r b e e k 
et Fennema , «Description géologique de Jawa et 
Madura» (Амстердамъ, 1896); W. Cross, «The 
Laccolithic Mountain Groups of Colorado, Utahand 
Arizona»(Вашингтонъ, 1894); П. Тутковск ій , «Къ 
вопросу о механпзмѣ образованія слонстыхъ В.» 
(Кіевъ, 1893);M.Stark, «Formen und Genese lakkoli-
tischer Intrusionen» (В., 1907); R. Daly, «The 
Mecanics of igneous intrusion» («Am. Journ. of 
Science»); его же, «The Nature of volcanic action» 
(1912); J. D a n a , «Characteristics of volcanoes» 
(Л., 1890); E. R e y e r , «Geologische Prinzipien
fragen» (Вѣна, 1910); Meyer , «Im Bannkreise 
der Vulkane» (Б., 1907); G. S c h n e i d e r , «Zur 
Geschichte und Theorie des Vulkanismus»; его же, 
«Die vulkanischen Erscheinungen der Erde» (В., 
1911); D u t t o n , «Volcanoes and radioactivity» (Чи
каго, 1906); К. v. Z i t t e l , «Geschichte der Geolo
gie und Palaeontologie» (Мюнхенъ, 1899). 

Ф. Левипсопъ-Лесситъ. 
В у л к о в н ч ъ , точнѣе Вълковичъ , Геор-

гій—болгарскій полптнческій дѣятель (1834—92). 
ѵСлужилъ врачемъ въ турецкой армін. Послѣ Санъ-
Стефанскаго мира (1878) былъ членомъ Тырнов-
скаго велпкаго народнаго собранія, выработавшаго 
конституцію (1809); сблизился съ консерваторами— 
Начевичемъ, Стопловымъ, Грековымъ. При образо-
ванін Восточной Румеліп получвлъ въ ней постъ 
директора (министра); но скоро у него начались 
нелады съ генералъ-губернаторомъ Алеко-пашой, 
вслѣдствіе чего вышелъ въ отставку и переселился 
въ болгарское князкество. Послѣ государственнаго 
переворота 1881 г. назначенъ мннистромъ иностран-
ныхъ дѣлъ сперва въ кабинетѣ безъ предсѣдателя, 
потомъ въ кабинетѣ русскихъ генераловъ Соболева 
и Каульбарса. Въ началѣ 1883 г. вышелъ въ от
ставку вслѣдствіе несогласій съ Соболсвымъ. Воз-
становленіе конституціп въ 1883 г. полозкило на 
время предѣлъ политической дѣятельности В. Послѣ 
низверзкенія Александра Баттенберга Стамбуловъ 
назначилъ В. дипломатнческимъ представителем* 
въ Константинополь. Въ 1892 г. убптъ на улицѣ ' 
Перы нѣсколькими македонскими болгарами. За 
его убійство были приговорены къ смертной 
казни два брата Тюфекчіевы (заочпо, такъ какъ 
они успѣли бѣзкать въ Россію) и еще два македонца, 
но помилованы султаномъ и посазкены въ тюрьму. 

І і у л л е п в с и е р ъ (Wullenwever), ІОргенъ— 
нѣмецкій политически! дѣятель (ок. 14У7—1537). 
B. былъ купцомъ и пропеходнлъ изъ Гамбурга, гдѣ 
его брать Іоахимъ принималъ дѣятелышс участіе 
въ введеніи реформаціп. За свое сочувствіѳ про-
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тестантству В. подвергся въ Гамбургѣ пре-
слѣдованіямъ и прпнужденъ былъ эмигрировать въ 
Любекъ. Убѣгкденный протнвннкъ аристократпче-
скаго строя, В. скоро пріобрѣлъ большое вліяніо 
среди демократически настроеннаго протестантскаго 
бюргерства въ Любекѣ и въ непродолжительномъ вре
мени сдѣлался его вождемъ-. Съ своими единомы
шленниками Ольдендарномъ п Маркомъ МейероліЪ 
онъ образовалъ «тріумвнратъ», мечтавшій о торжо-
ствѣ во всой Германіи протестантизма и демократы! 
и о возвращеніп Ганзейскому союзу утраченнаго имъ 
господства въ Сѣверномъ и Балтійскомъ морлхъ. 
Лодъ вліяніемъ ихъ агитаціп въ Любекѣ въ 1533 г. 
натрнціи были изгнаны нзъ городского совѣта, В. 
былъ избранъ въ бургомистры, и дѣло роформацін 
восторжествовало. Послѣ этого В. рѣиіплъ восполь
зоваться волноніямн въ сісандпнавскпхъ государ-
ствахъ для осуществления своихъ политнческпхъ 
плановъ. Съэтой цѣлыо онъ черезъ Марка Мейераза-
ручплся поддержкой англійскаго короли Генриха VIII 
и вступилъ въ союзъ съ демократической пар
ною въ Данін, недовольною господствомъ дворянства 
и послѣ смерти Фридриха I хотѣвшею призвать 
на престолъ нзгнаннаго раньше короля ХрпстіанаІІ. 
Одновременно, чтобы подчинить ганзейскому 
вліянію Швецію, В. рѣшплъ свергнуть съ престола 
Густава Вазу н дать шведскую корону герцогу 
Альбрехту Мекленбургскому. Въ случаѣ успѣха 
оба претендента ему обѣщалп уступить Ганзѣ рядъ 
городовъ въ Даніи, Швеціи н Ыорвегін. Но В. но 
сумѣлъ привлечь на свою сторону достаточное число 
протестантски хъ князей въ Гсрманіп, напуганныхъ 
успѣхамп демократіи въ Любекѣ; другіе ганзейскіе 
города отнеслись къ проектамъ В. очень холодно, 
а сплъ одного Любека было недостаточно для осу-
ществлснія его замысловъ, и «графская война», 
какъ называлось затѣянное В. предиріятіе, кончи-

. лась для Любека неудачно. Войско В., которымъ 
командовалъ графъ Хрнстофоръ Ольденбургскій, 
было разбито вновь избраннымъ датскнмъ коро-
лемъ Хрпстіаномъ III и его полководцомъ Рантцау. 
Ганзейскій съѣздъ постановнлъ продолжать войну, и 
В. лично взллъ на ссбп команду надъ флотомъ. Въ 
это время (1535) пмпсрскій судъ въ Шпеіісрѣ по
требовала чтобы въ Любокѣ было возстановлено 
прочное городское устройство. Такъ какъ всліід-
ствіе неудачъ В. потерялъ свою прежнюю популяр
ность, то городской аристократіп удалось возстано-
внть старые порядки, и едпнетвеннымъ результатомъ 
переворота 1533 г. осталось сохраненіс въ Любскѣ 
лютеранства. В. долженъ былъ сложить съ себя зва-
міе бургомистра и спасаться пзъ Любека бѣгствомъ. 
Въ окрестностяхъ города онъ попалъ въ руки приблн-
женныхъ архіеппскопабременскаго, который немед
ленно его выдалъ своему брату Генриху Брауншвейг-
екому,слапнвшемусл своей ненавистью къ протестан-
тамъ. Протнвъ В. начался процеесъ, въ которомъ 
его главными обвинителями были датскій король 
Хрпстіапъ III u новый городской совѣтъ Любека. 
Пытками его вынудили сознаться, что онъ будто бы 
хотѣлъ завладѣть Любекомъ и ввести тамъ ана-
баптнзмъ, послѣ чего онъ былъ подвергнуть смерт
ной казни посредствомъ четвертованія. Его судьба 
послужила темой для драмъ Гуцкова и Генриха 
Крузе и для романа Людвига КРлера.—См. H a n d e l -
m an n, «Die letzten Zeiten hansischer Uebermacht 
im skandinavischen Norden» (Киль, 1853); P a 
l l i d a n-M till er , «Grevens feide» (Коиенгагенъ, 
1803—54); W a i t z , «Lübeck unter Jürgen W. 
und die europäische Politik» (Б., 1855—56). В. Б. 

І5улови ,п»(Вуловн1і), Свет и ел а въ—серб-
екііі писатель (18-17—98), юрнстъ по образованно. 

Новый Эвщіклопедическіа Словарь, т. XI. 

•ературный и театральный критпкъ, профессоръ 
юго-славянекпхъ лнтературъ въ бѣлградской Вели
кой школѣ. Труды его: «Из Позорншта» (1879), ыо-
нографія «Бранко Раднчепни» (1889), и др., 
таюке двѣ книги «Српске Чнтанке» (1873—7G). 

В у л ь в и ч ъ (Woolwich)—см. Вуличъ. 
І$ѵ с ч г а т а (Vulgata versio)—латннскій псро-

г лщеннаго писанія (см. Библоискіе переводы, 
. ^34-85). 
В у л ь и е р ъ ' (Wool пег), Томас ъ— англі йскі й 

скулыіторъ, учсннкъ Бенса, профессоръ лондонской 
академін художоствъ (1825—92). Первый пронзве-
денія—группы: «Элеонора высасывастъ ядъ изъ раны 
принца Эдуарда» и «Смерть Воадпцсн» (1843); за 
ними слѣдовало нѣсколько другнхъ работъ ндеалпетн-
ческаго содсрлшіія или пеполненныхъ на темы, 
запмствованныя нзъ поэзін. Поздні.о работалъ почти 
исключительно портротныя статуи, отличаюіціяся 
вполнѣ реалистнчесіілмъ характеромъ; мелочная вѣр-
ность натурѣ пхъ деталей дала право называть В. 
«Допнеромъ скульптуры». Къ числу лучішіхъ работъ 
его въ этомъ родѣ принадлежать бюстъ Ричарда 
Кобдена въ Вестминстерскомъ аббатствѣ и статуи 
Маколея (въ Трннитп-колледікъ въ Комбриджѣ), 
принца Альберта въ Оксфордѣ, короли Вильгельма 111 
възданіи англійскаго парламента,сэра Бартля-Фрера 
въ Бомбеѣ, лорда Лоурепса въ Калькуттѣ и др. Для 
зданія суда въ Манчестер!. В. нзваялъ очень энергич
ную статую Моисея и тринадцать фигуръ другихъ 
законодателей. 

В у л ы п ш п т ъ — сѣрая зернистая разновид
ность ангидрита, служащая иногда для скулыітур-
ныхъ цѣлсй. Встрѣчается близъ Vulpino, около 
Бергамо, въ сѣв. Пталіп. 

Ѵулыі іа і іт» (Vulpian), Эдмондъ-Фелпксъ-
Альфредъ—выдающійся французскін физіолпп. и 
клпнпцнстъ (1820—87), профессоръ патологической, 
потомъ сравнительной и экспериментальной анаго-
мін. Его труды: «Essai sur l'origine réelle do plu
sieurs nerfs crâniens» (1853); «Des pneumonies se
condaires»; «Leçons sur la physiologie générale et 
comparée du système nerveux» (18G4); «Leçons 
sur l'appareil vaso-moteur (physiologie et patholo
gie)» (ie>74— 75); «L^çcns sur la pathologie expéri
mentale de l'appareil digestif»; «Leçons sur l'action 
physiologique des poisons médicaments» (1875). 
Списокъ его работъ обннмаетъ болѣе 200 сочпненіи. 

1$ул«.иіусь(Ѵи1ріи5),Христіанъ-Августъ — 
нѣмецкій писатель (17G2—1827). Огромную нзвѣст-
ность получнлъ его романъ нзъ жизни разбойннковъ: 
«Hinaldo-Rinaldini, der Küuberhauptmann» (Лиц., 
1797 и позднѣе въ' новой пороработкѣ Гплі.дсмей-
стера, Б., 1890), переведенный почти на всѣ языки, 
въ томъ чнслѣ и на русскій, и послужпвшій образ-
цомъ для другнхъ подобныхъ романовъ. 

В у л ь с т о н т ь (Woolston), Томасъ — апглій-
скій богословъ (1GG9 —1732). Въ Комбриджѣ увле
кался Фплономъ и Оригсномъ и усвоилъ аллегори
чески методъ толкованія. Какъ дспстъ, онъ отри-
цалъ чудеса Христа, особенно воскрессніе, въ 
«Six discourses on the miracles of our Saviour» 
(Л., 1727 — 29) n «Defence of tho discourses» 
(Л., 1729—30). Былъ за это пригопоренъ къ тю
ремному заключенію и денежному штрафу въ 
100 фнт. ст., котораго уплатить не могъ, и умеръ въ 
тюрьмѣ. 

І і у л ь ф е п и т ъ (желтая свинцовая руда, мо
либденовая свинцовая руда) — мппоралъ состава 
РЬМо04 (Gl,4PbO и 38,GMo03), содержаний иногда 
нѣі;оторое количество извести (напр.. В. съ Алтая», 
Ѵ,05 и Сг03 (хромоио-молибдсновая спин-
довая руда). Кристаллизуется въ квадратной си-
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етемѣ (пирамидальный классъ). Кристаллы иногда 
таблитчатые по базису, коротко-прнзматическіе, 
пирамидальные. Отношеніе осей а :с = 1 :1,15771. 
Цвѣтъ жолтоватосѣрый, померанцевый, иногда 
красный. Спайность по бипирамидѣ (111) довольно 
ясная. Изломъ раковистый. Прозраченъ; блескъ 
жирный и алмазовидный. Тв. 3. Уд. вѣсъ 6,3—6,9. 
Въ H2S04 растворяется, при прибавленіи спирта 
получается растворъ голубого цвѣта. Встрѣчается 
также въ сплошномъ видѣ, въ зернистыхъ аггрога-
тахъ. Блейбергъ въ Карпнтіп, рудникъ Tecomah въ 
пітатѣ Утахъ, Резбанія (Ванатъ, Венгрія), Свинцовая 
гора въ Киргизской степи и др. 

В у л ь ф е р х ъ , Антонъ Карловичъ—кри
миналиста. Род. въ 1843 г. Образованіе получплъ 
на юридическомъ факультотѣ московскаго унив. 
Былъ товарищем?, прокурора, потомъ присяжнымъ 
повѣреннымъ округа московской судебной палаты; 
НЕСКОЛЬКО разъ былъ избираемъ въ члены совѣта. 
Съ 1884 г. состоялъ прпватъ-доцентомъ по каѳедрѣ 
уголовнаго права въ московскомъ унив. и по 1891 г. 
чпталъ курсъ русскаго уголовнаго судопроизводства. 
Степень магистра получплъ за сочиненіе «Антропо-
лого-позитивная школа уголовнаго права въИталіи» 
(вып. I, 1887), степень доктора—за вторую часть 
этого сочинонія. Въ 1891 г. В. назначенъ зкстра-
ордннарнымъ профессоромъ въ демидовскій юриди-
ческій лицей, въ Ярославлѣ. Въ 1894—1910 г. 
состоялъ профессоромъ по каѳедрѣ уголовнаго права 
въ военно-юридической академін. Съ 1895 по 1899 г. 
читалъ лекцін по уголовному праву въ Александров-
скомъ лнцеѣ. Принималъучастіе въ трудахъ москов
скаго юрпдичсскаго общества и былъ предсѣдате-
лемъ комиссіи, выработавшей обширное заключеніѳ 
къ проекту новаго уголовнаго уложенія (напечатан-
наго въ маторіалахъ къ проекту); трудился и въ 
компссін по пересмотру судебныхъ уставовъ. Въ 
споціальныхъ ліурналахъ помѣщено много работъ 
его по вопросамъ матеріальнаго и процессуальнаго 
уголовнаго права и по исторіи права. Состоялъ со-
трудннкомъ 82-хтомнаго «Энцикл. Словаря» Брок-
гаузъ-Ефрона. 

Ііульфпла—первый готскій епископъ, см. 
Ульфила. 

В у л ь ф і у с ъ , Алѳксандръ Г е р м а н о-
ничъ - историкъ (род. въ 1880 г.). Окончплъ курсъ 
на псторнко-филологпческомъ факультетѣ петер-
бургскаго унив.: преподаетъ всеобщую исторію 
въ лсенскомъ педагогнческомъ ннститутѣ и на выс-
шнхъ курсахъ въ Петербургѣ. Въ 1911 г. защитплъ 
диссертацію на степень магистра: «Очерки по исто-

Î
ÎH идеи вѣротерпимости во Франціи въ XVIII в.». 
ругія его работы: «Friedrich der Grosse und die 

katholische Kirches и учебники средневѣковой и 
новой исторіи. 

В у л ь ф і у с ъ , Г е р м а н ъ Г е р м а н о в и ч ъ — 
археологъ (18^5—93). По окончаніи курса въ рус-
скомъ филологическомъ ннститутѣ при лейпцигскомъ 
унив. работалъ въ Италіи и Греціи надъ исторіей 
искусства, избравъ темой греческое искусство VI в. 
Этотъ трудъ остался неоконченнымъ. Печатныя его 
работы: «De quintae heroidis Ovidianae fontibus> 
(«Журн. Мин. Нар. Проев.», 1891, кн. 1); «Алсксан-
дрійскіе этюды I и 1Ь (ib., 1892, кн. 3) и обшир
ная рецензін на книгу П. М. Б л а г о в ѣщен-
скаго : «Винкельманъ и позднія эпохи греческой 
скульптуры» («Зап. Ими. Русск. Арх. Общ.», т. V). 
См. некрологъ В. въ «Филолог. Обозрѣнін» (т. IV, 
1893). 

В у л ь ф о и ы ехклянкн—сосуды изъ стекла, 
дву- и трехгорлые, употребляются для удаленія 
изъ газа постороннихъ примѣсей, путомъ прнведе-

нія его въ сопрнкосновеніе съ жидкимъ реактпвомъ. 
Трубка, проводящая газъ, пдетъ до дна, а отводная 
кончается въ горлѣ; обѣ трубки укрѣпляются въ 
пробкахъ; въ сосудахъ съ тремя горлышками третье 
служить для приливанія жидкости и для другихъ 
цѣлей. Смотря по обстоятельствамъ, употребляютъ 
одну или несколько В. стклянокъ, соединенныхъ 
трубками. 

В у л ь ф ъ , Георгій (Юрій) Викторовичъ— 
мпнералогь и кристаллографъ (род. въ 1863 г.). Окон
чплъ курсъ въ варшавскомъ унив., гдѣ поздпѣс 
былъ профессоромъ. Въ настоящее время чнтаетъ 
лекцін въ университетѣ имени Шанявскаго въ Москвѣ. 
Труды В.: «Свойства нѣкоторыхъ псевдоснмметри-
ческихъ кристалловъ и т. д.» («Записки- Ими. Ми
нерал. Общ.», II серія, XXIX часть, магистерская 
диссертация); «Оптическіи методъ Корню для измѣ-
ренія упругости твердыхъ тѣлъ» («Варш. Унив. 
Изв.», 1894); «Къ вопросу о скоростяхъ роста и 
растворенія крпсталлпческихъ граней» (ib., 1895), 
«Симметрія и выводъ всѣхъ ея крнсталлографиче-
скихъ видовъ» (ib., 1897); «Untersuchungen im Ge
biete der optischen Eigenschaften der isomorphen 
Krystalle» («Zeitschrift für Krystallographie», 
1902); «О способахъ начертанія и вычисления крн-' 
сталловъ примѣнительно къ измѣреніямъ помощью 
теодолитнаго гоніометра> («Варш. Унив. Изв.», 
1902); «О точности законовъ геометрической кристал
лографии» (ib., 1903). Указанныя работы появлялись 
также и на нѣмецкомъ въ «Zeitschrift ftlr Krystal
lographie und Mineralogie». Изданное имъ въ 
1904 г. «Руководство по крпсталлографіи» является 
во многомъ сиятезомъ его работъ. 

Вульфы.—Изъ цѣлаго ряда дворянскихъ ро-
довъ В., записапныхъ во II и III ч. іод. кн. губ.: 
Кіевской, Московской, Новгородской, С.-Петербург
ской и Херсонской, стариннымъ руескимъ дворян-
скимъ родомъ признается потомство «иноземца» . 
Гавріила Васильевича В., вступпвшаго въ рус
скую службу въ 1679 г. и дослужпвшагося до чина 
полковника (1700). Его сынъ, Петръ Гаврі и ло
ви чъ, брпгадиръ при имп. Елизаветѣ Петровнѣ и 
владѣлецъ помѣстья въ Рліевскомъ у. (съ 1722 г.), 
имѣлъ внука Николая Ивановича, семейство кото-
раго извѣстно по дружескимъ отношеніямъ съ А. С. 
Пушкинымъ. Родъ В. записанъ въ I ч. род. кн. 
Тверской губ. В. Р—въ. 

В у п д е р л и х т ь (Wunderlich), Карлъ-Рейн-
гольдъ-Авгу стъ—нѣмецкій терапевта (1815—77). 
Съ 1846 г. былъ профессоромъ тюбингенскаго унив. 
п директором!, клиники внутреннихъ болѣзней. Вт, 
1850 г. приглашенъ на ту же каѳедру въ Лейпцигъ 
и оставался тамъ до самой смерти. Въ холерную 
эпидемію въ Лейпцигѣ въ 1866 г. и во время войны 
1870—71 гг. В. проявплъ себя энергичною дея
тельностью. В. былъ выдающимся учителемъ, пре-
восходнымъ діагностомъ. Его главную заслугу со-
ставляетъ проведеніе измѣреній температуры у 
больного и внесеніе въ клиническую дѣятельность 
точнаго, раціональнаго изслѣдованія. СОВМЕСТНО съ 
Гризннгеромъ и Розеромъ онъ основалъ въ 1842 г. 
«Archiv für physiologische Heilkunde», ознамено
вавши й собою новую эпоху въ медицпнѣ—эпоху 
естественно - научнаго направленія. Въ этомч, 
«Архивѣ» напечатаю, рядъ работъ В. по клиниче
ской термометріи, послулиівшпхъ основою для его 
сочиненія: «lieber das Verhalten der Eigenwärme 
in Krankheiten». 

B y ндтгть (Wundt), В и л ь г е л ь м ъ-М а к с ъ— 
знаменитый нѣмсцкій психологъ и физіологъ, одинъ 
изъ основателей экспериментальной психологін (на
зываемой также психофизикой и физіологическоі": 
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ясихологіей). Род. въ 1832 г. пъ Баденскомъ ве-
ликомъ герцогствѣ, ияучалъ медицину въ Тюбин-
генѣ, Борлпнѣ и Гейдельбергѣ, гдѣ и выстуішлъ 
прнватъ-доцентомъ физіологін, а въ 1864 г. сдѣлался 
профессоромъ. Затѣмъ онъ перешелъ въ Цюрихъ, 
а теперь занимаетъ въ Леппцпгѣ каѳедру фило-
•софіи. Психофизика, которой посвящены важнѣй-
игія ученыя работы В., имѣетъ своей задачей опре-
дѣлить точнѣншнмъ образомъ, путемъ экспери-
ментовъ, соотногаеніе между измѣненіемъ эле-
ментарныхъ іісихическихъ состояній и соотвѣт-
•ствующнмъ измѣненіемъ фпзіологнческихъ раздра-
женій. Постоянство и правильность этого соотноше-
нія, при невозможности вывести физическое бытіе 
изъ психическаго, или наоборотъ, навели В. на 
философскій взглядъ (высказанный имъ еще въ 
раннемъ его сочиненіп о душѣ человѣка и живот-
ныхъ), что психнческіе и фнзпческіе процессы суть 
двѣ стороны одного н того же дѣйствительнаго 
бытія, которое изнутри является какъ душа, а 
пзвнѣ какъ тѣло. Это, въ сущности, есть взглядъ 
Спинозы, который въ основномъ духовномъ бытіи— 
мышленіи, и въ основномъ тѣлесномъ—протяженіи, 
видѣлъ лишь два параллельныхъ аттрибута одной 
и той же субстанціи. Къ этому взгляду В. присо-
вдпнилъ въ дальнѣйшихъ своихъ философскихъ тру-
дахъ другія, разнородныя точки зрѣнія. Въ его 
капптальномъ философскомъ сочпненіи: «System 
der Philosophie» мы находимъ слѣдующія основныя 
мысли: 1) элементарнымъ даннымъ истиннаго позна-
ніл В., согласно съ Спинозой, прпзнаетъ п р е дета в л е-
ніе, которое есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и пред-
м е т ъ п р е д с т а в л е н і я (Vorstellungsobject), 
т.-е. такой модусъ дѣйствптельнаго бытія. въ ко-
торомъ аттрибутъ мышлоиія неразрывно свя-
занъ съ аттрпбутомъ протяженія; 2) сшшознстъ 
В. оказывается, вмѣстѣ съ тѣмъ, кантіанцемъ. На
шему познанію ничто недоступно, кромѣ нашихъ 
«обственныхъ субъективныхъ состояній; существо-
ваніе внѣшняго міра есть лишь заключеніе ума, а 
не что-нибудь данное. По-кантовскн построяется 
В. и вся трехчастная пли трехстепенная система 
познанія: сначала ч у в с т в е н н о е или воспріятель-
ное познан іѳ (Wahrnehmungserkenntniss), въ 
которомъ В., по слѣдамъ Канта, разлнчаетъ мате-
ріальное содержаніе, данное въ ощуіденіяхъ, н 
форму^ представляемую пространствомъ и вроме-
номъ; этою низшею ступенью познанія ограничивается 
практическая жизнь. Вторая, средняя ступень—раз-
•судочное п о а н а н і е (Verstandeserkenntniss), 
свойственное отдѣльнымъ наукамъ, которыя обра
батывают матеріалъ воспріятій, слѣдуя двумъ 
основнымъ законамъ мышленія: р а с ч л е н я я дан
ные комплексы явленій на отдѣльныя части и опре-
дѣляя з а в и с и м о с т ь этнхъ частей другь отъ 
.друга. Наконецъ, на третьей и высшей ступени, въ 
р а з у м н о м ъ п о з н а н і и (Vernunfterkenntniss), 
нашо мышленіе переходить за предѣлы всякаго 
•опыта, пытаясь завершить его въ двухъ направле-
ніяхъ—абсолютной цѣлостп (Totalität) и абсолютной 
{элементарной) единичности; отсюда происходятъ 
космологнческія, онтологпческія и пспхнческія идеи, 
которыя В. частью прпзнаетъ какъ гипотезы, дол-
ясенствующія всегда остаться гипотезами (абсолют-
.ное всеобъемлющее существо), частью же осу
ждаете, какъ пустыя фнкціи (дуіпа въ смыслѣ суб-
станціп). 3) Этотъ ультра-кантіанскій элементъ въ 
міросозерцаніи В. переходитъ иногда въ позитиви-
•стическій эмпиризмъ: философія признается лишь 
какъ общій сводъ отдѣльныхъ научныхъ знаній, 
согласованныхъ между собою (освобожденныхъ отъ 
противорѣчій); забывая допущенное имъ различіе 

между формой н матеріей познанія, В. объявляогь, 
что нельзя ничего знать, кромѣ того, что дано въ 
реальномъ опытѣ. 4) Ко всему этому присоеди
няется въ системѣ В. весьма замѣтный гегельяп-
скій элементъ: отрицается идея субстанціп, пре-
бывающаго субъекта, признаются только, про
цессы; дѣйствптсльнымъ бытіемъ, въ концѣ концовъ, 
оказывается только духовная дѣятельность, частью 
индивидуальная, частью коллективная, создающая 
духовные продукты безотносительной цѣнностп, 
каковы наука, искусство, религія, въ особенности 
же г о с у д а р с т в о . Указанные разнородные эле
менты не сведены въ снстемѣ В. къ внутреннему 
единству; никакой центральной мысли мы у него по 
находимъ. Выгодное впечатлѣніе производить только 
высокій этическій духъ, вѣющій надъ всѣми раз-
сужденіями автора: безкорыстное служеніе общимъ 
духовиымъ цѣлямъ человѣчества составляетъ для В. | 
единственное истинное благо. Главныя сочнненія В.: 
«Beitrüge zur Theorie der Sinneswahrnehmun
gen» (Лиц., 1862); «Vorlesungen Über die Men
schen und Thierseele» (Лпц., 1863; 5-е изд., 1911), 
русск. перев. СПБ., 1865; «Lehrbuch d. Physio
logie d. Menschen» (1865; 4-o изд., 1878); «Die 
physikalischen Axiome und ihre Beziehung zum 
Causalprincip> (Эрлангенъ, 1866); «Untersuchungen 
zur Mechanik d. Nerven und Nervencentren» 
(1871); «Grundzuge der physiologischen Psycholo
gie» (Лпц., 1873—74; 6-е изд., 1908—11; русск. 
порев. M., 1880); «Logik» (3-е изд., 1906 — 08); 
«Essays» (Лпц., 1885); «Ethik» (Штуттгартъ, 1886; 
4-е изд., 1912)! «System der Philosophie» (Лпц., 
1889, 3-е изд., 1907). Вл. Соловьееъ, 

Съ 1890-хъ годовъ у В. все болѣе выступают!. 
на первый планъ задачи чисто-пенхологнческаго 
характера. Если но считать болѣе или менѣе круп-
ныхъ статен въ періоднческпхъ издапіяхъ, то изъ 
обще-философскихъ сочнпеній В. съ тѣхъ поръ 
появилось только одно: «Einleitung in die Philo
sophie» (Лпц., 1901, нмѣется русск. пер.). Это одно изъ 
лучшихъ введепій въ фнлософію, какими обладаетъ 
философская литература. Оно очень удачно соеди
няете въ себѣ два пути, которыми можно проникнуть-
въ область философіи: знакомство съ историческим-!, 
развптіемъ философской мысли, и знакомство съ ' 
ея главными проблемами, взятыми въ ихъ обособ
ленности и цѣльностн, а также съ различными спо
собами ихъ разрѣшенія. Авторъ нзбѣжалъ обычной 
ошибки большинства ввсденій въ философію; его 
книга вводить въ фнлософію вообще, а не въ то 
ся направленіе, котораго придергкивается авторъ. 
Этимъ болыпимъ достоинствомъ она обязана, быть-
можетъ, нѣкоторому. эклектизму фнлософскнхъ воз-
зрѣній В. Съ 1883 г. подъ редакціей В. издается 
журналъ «Philosophische Studien-», посвященный, 
главнымъ образомъ, пепхологпчеекпмъ изслѣдова-
ніямъ, въ особенности изслѣдованіямъ эксперимен-
тальнымъ. Въ послѣдніе годы этотъ зкурналъ нзмѣ-
нилъ свое названіе въ болѣе соотвѣтствующее его 
содержаний и теперь называется «Psychologische 
Studien». По этому журналу можно прослѣднть по
стоянную, такъ сказать, черновую работу В. въ 
области экспериментальной психолопи, по отпоіне-
нію къ которой В. является одпимъ изъ основате
лей и самыхъ крунныхъ изслѣдователей. Экспери
ментальная психологія представляетъ собою самую 
плодотворную сторону деятельности В. Однако, она 
остается для В. только одною стороною пспхологіи, 
являясь методомъ и н д и в и д у а л ь н о й пснхологіи, 
которую дополшіотъ п с и х о л о г і я н а р о д о в ъ . 
Предмете послѣдней—тѣ исторически развившіяся 
явленія, которыя, какъ, напр., языкъ, мноы, обычаи. 

30* 
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представляютъ собою продуктъ духовнаго общенія 
многнхъ инднвндовъ н не поддаются экспсрнмептн-
ровпнію. Этотъ продуктъ предполагаете существо-
наніе индивида, съ его индивидуальной психологіей; 
но п индивидуальная пснхологія, какою мы ее на-
ходнмъ въ опытѣ, предполагаотъ готовую обществен
ную среду, обусловливающую существонаніе инди
вида. Поэтому обѣ пспхологіп необходимо допол-
шіють одна другую и одна безъ другой являются 
односторонними н неполными. Этотъ взглядъ В. па 
ІІСНХОЛОГІЮ далъ направленіе его трудамъ двухъ 
нослѣднпхъ дссятнлѣтій. «Grundriss der Psycholo
gie» (Лпц. 1896,10-е изд., 1907) иредставляетъ собою 
общій очсркъ пснхологін какъ науки (два русск. пор.). 
Основаиісмъ для нзслѣдованія индивидуальной пснхо-
логіп служите эксперимента; но онъ есть только ме
тод! пзслѣдованія, а потому въ «Очеркахъ пенхоло-
гіп» мы иаходпмъ его готовые результаты, а но черно
вую работу экспоримснтнровапія. Въ этой работѣ В. 
исходить изъ положенія, что предмстомъ пенхоло-
гичоскаго изслѣдопанія является тотъ sue самый 
опыта, которымъ занимается естествознание. Психо-
логія н естсствознаніс нзслѣдуютъ одпнъ и тотъ же 
предмета, но только съ разлпчныхъ точекъ зрѣніи: 
первая берета его въ качествѣ непосредственнаго 
опыта, такого, какимъ нндпвндъ находить его въ 
себѣ самомъ; вторая—въ качествѣ такого опыта, ка
кимъ нндпвндъ находить его независимо отъ себя, 
нзслѣдуя постоянныя отношонія между его составными 
частями. Въ 1901 г. вышли двѣ части большого сочп-
нснія В.: «Sprachgeschichte und Sprachpsychologie» 
(Лmu, l'.iOl). Онѣ составляюсь первый томъ боль
шого нзслѣдованія по чспхологіи народовъ, слѣ-
дующія части котораго посвящены мнѳамъ, a зптѣмъ 
нравамъ и обычаямъ. Въ основу этого изслѣдованія 
В. кладетъ данныя, добытыя историческими и фило
логическими науками, а также пользуется индиви
дуальной пспхологіей. Въ тсченіе послѣдннхъ лѣтъ 
проблема пспхологін народовъ неоднократно затро-
гпвалась В. въ статьяхъ и брошюрахъ, изъ числа ко
торых!, выдаются «Völkerpsychologie» (Лпц., 1900) 
и «Probleme der Völkerpsychologie» (Лпц., 1911). 
Взглядъ, прнзнающій общенародную лспхологію не
обходимой составной частью пснхологіп вообще, со
ставляете очень цѣнную особенность пспхологін В. 

Ж. М. 
В у п с о к е т ъ (Woonsocket)— гор. въ сѣв.-амер. 

штатѣ Родъ-Аіілендъ, при р. Блэкстоиъ; 38125 жнт. 
(1910); много хлопчатобумажныхъ, шерстяныхъ, ре-
зиновыхъ н ше.іковыхъ фабрпкъ, чугунолитейные 
заводы, мастсрскія для приготовлонія машннъ. 

l î y o ï ï c a (Vuoksen, Vuoksi)—самая большая и 
многоводная р. Фішляндін; принадлежите такъ 
назыв. Саволаксъ-Карельскому склону, который отъ 
центральнаго углубленіи въ середннѣ Фннлпндін, 
занятаго системой оз. Пэйэне, тянется на ЮВ, къ 
Ладожскому оз. Система Б. вмѣстѣ съ озерами за-
ннмастъ 04 172 кв. км., т.-е. болѣе '/с всей Фин-
ллндіп. Въ составь бассейна В. входятъ почти вся 
Куопіоская губ., половина С.-.МпхсльскоГі и значи
тельная часть Выборгской, а также довольно значи
тельный кусокъ русской Карелін Олонецкой губ. 
На этомъ прострппствѣ живстъ ок. 4С0 000 чел. 
(Ѵ5 всего насслснія Фннляндіп). Большая часть бас
сейна представляете весьма незначительный склонъ, 
а потому допускаете судоходство. Служащая еднн-
ственнымъ сстественнымъ стокомъ для всей этой 
массы водъ, В. вытокаетъ изъ оз. Саймы въ 30 км. 
на В отъ Саймпнскаго канала и образует!» рпдъ по
рогов!, и болѣе значительный водопадъ Тайніонкоски, 
называемый также Малой И.матрой (Pikku Iniatra), 
затѣмъ русло ея сильно суживается (до 50 м.), 

образуя Иматру — многоводный водопадъ или, 
точиѣе, рядъ пороговъ можду гнейсовыми бере
гами. Въ 6 км. ниже Иматры—водопадъ Вал.інп-
коекп; далѣе кплометровъ на 15 тсченіе В. крайне 
бурно и пересѣчсно многочисленными порогами; 
затѣмъ оно становится сиокойнымъ, и въ прн-
ходѣ С.-Андреа В. разливается въ озеро, дости
гающее мѣстамн 10 км. шир. Нижнее течопіе В. 
состонтъ большей частью изъ ряда связаниыхъ 
менаду собою озеръ. Въ Ладожское оз. В. впадаете 
двумя рукавами, менаду которыми на островѣ лежите 
гор. Кексгольмъ. Этимъ путемъ изливается теперь 
лишь меньшая часть воды В.; главная же масса 
направляется черезъ проведенный въ 1857 г. каналъ 
Кивисальми въ оз. Суванто, пзъ котораго изливается 
въ Ладожское оз. у Тайпале. Этотъ послѣдній про-
ходъ оз. Суванто проложило себѣ въ нѣсколько 
часовъ въ 1818 г., при чомъ поверхность его значи
тельно понизилась. Длина В. отъ Саймы до устья ея 
у Кексгольма 103 км., а до Тайпале около 150 км. 
Въ В. впадаете много рѣкъ, нстоковъ ооз. Имма-
лан-іервп, Мерта-іорви, Торсан-ісрви, Хіптолан-
іорвн, Эурэпээн-іервн, ІОлэ-ісрвн и др. Большая 
часть ннжняго течснія В. судоходна, по правильное 
пароходство не развилось здѣсь всіѣдствіе мало
населенности местности. В. обильна рыбой, осо
бенно лососями. 

Вуннерт» (Wupper)—прав. прт. Рейна.98км. 
дл. Долина р. В.—одннъ изъ оживленнѣйшнхъ фаб-
рнчныхъ районовъ въ Горманіи. Кромѣ гор. Вар-
мена и Эльберфельда, здѣсь расположено болѣе 
10 крупныхъ фабрпчпыхъ пунктовъ. 

В.урмзерть (Wurmser), Д а го б ертъ-Зпг-
мундъ. графъ — австріііскій генералъ (1724 — 
17У7). Пропсходплъ пзъ Эльзаса; началъ военпую 
службу- во французской арміи, въ рядахъ которой 
принималъ участіе въ Ссмилѣтней войнѣ. Въ 1702 г. 
В. порршелъ на австрійскую службу. Въ войнѣ съ 
Фрпнціей, начавшейся въ" 1792 г., В. командовалъ 
арміей наВсрхнемъРейнѣ п сначала нмѣлъ успѣхъ, 
помѣшавъ французамъ двинуться на освобожденіе 
Майнца. Въ концѣ 1793 г. онъ потерпѣлъ рядъ 
неудачь, принужденъ былъ отступить за Рейнъ и 
былъ отозванъ въ Австрію. Въ 1795 г. онъ снопа 
былъ назначенъ командующпмъ рейнской арміей, 
взялъ Маннгеймъ и съ персмѣинымъ успѣхомъ велъ 
борьбу съ французами. Въ 1796 г. онъ былъ по-
сланъ въ Италію, чтобы остановить успѣхп ген. Бо
напарта, но, разбитый въ трохъ сраженіяхъ (при 
Кастпльоне, Ровсредо, Бассано), съ трудомъ успт.лъ 
укрыться въ Ыантую. которую долго защищалъ про-
тпвъ французовъ. Истощеніо съѣстныхъ принасовъ 
и болѣзнн среди гарнизона заставили его въ 1797 г. 
капитулировать на выгодныхъ условіяхъ.—См. Ѵ і -
veno t , «Thugut, Clerfayt und W.» (В., 18G9). 

В у р м ъ , Василій Васильевич!—внртуозъ 
на коркетѣ (cornet-à-pistons) (1826—1904). Въ 1847 г. 
онъ былъ наяначенъ солнетомъ Импсраторскаго 
двора и тсатровъ въ Петербурге. Въ 1802 г., при 
открытіп петербургской конссрвлторін, былъ прп-
глашенъ въ число ея профессоровъ. Съ 1809 по 
1889 гг. В. былъ капельмойстеромъ музыкантскихъ 
хоровъ войскъ гвардіп. ІІаппсалъ школу дли корнета. 

В.ѵрцбахі» (Wurzbaeh)—австрійскіе писа
тели: 1) Константъ (1818—93), авторъ сборни
ков!» стпхотвореній: «Parallelen» (3-е изд., Лпц., 
1852); «Kameen» (Дюссельдорфу 1850); «Die Gem
men» (Гамбургъ, 1855); «Cyklamen» (В., 1872); «Aus 
dem Psalter eines Poeten» (Лпц., 1874). Ему лее 
принадлежите единственный въ своемъ родѣ въ 
Австріи трудъ—біографпческіГі словарь Австрійской 
имперіи («Biographisches Lexicon der Oesterreichi-
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seilen Kaisertums*, т. 1—54, В., 1856—86).—2) Сынъ 
его, А л ь ф р е д ъ (род. въ 1846 г.), пздалъ «Ge
schichte der hollandischen Malerei» (1885); «Nieder
ländisches Ktlnstlexikon» (В., 1904 и позлее); 
«Die französischen Maler des XY1II. J.» (2-е изд., 
1901), «Pie Goldene Bibeb (1881) и «Rembrandt-
Gall erie» (1886). 

В у р ц е п ъ (Würzen)—городъ блшъ Лейпцига, 
въ Саксоніи, иа р. Мульдѣ; 17 500 жііт. Соборъ XII в. 
Производство бнсквнтовъ, ковровъ, меболи, ме-
таллпчосісихъ, картонажпыхъ, кожевенныхъ нздѣ-
лііі, обуви, бѣлья, чугунолитейный и мѣднокотель-
ныя заведеніл. 

В у р ц и х т ь — с к о р л у п о в а т а я обм аниа — 
мппералъ, одинаковый по составу съ цишссвоіі обман-
вой ZnS, при чеыъ часть 2пЗзаыѣщаотся FeS и CdS. 
Кристаллизуется въ гексагональной спстсмѣ, въ 
дитрпгонально-ппрампдальномъ классѣ. Изоморфенъ 
съ гроонокнтомъ (CdS). Спайность по прнзмѣ совер
шенная, по базису мопѣс совершенная. Тв. 3'/s—4; 
уд. в. 3,98—4,07. Встрѣчастся, главнымъ образомъ, 
въ впдѣ радіально-лучнстыхъ коричневыхъ маесъ 
около Оруро въ Боліівін и въ Пшибрамѣ въ 
Вогеміи. 

В у р т а й т п с п ь (отъ прусскаго слова «urs»— 
старый, старпкъ), по мнѣнію другпхъ изслѣдователей 
въ литовской мпѳологіи богь имущества; его нме-
немъ обозначались старцы-жрецы непосвященные, 
помощники вейдалотовъ, т.-е. посвящонныхъ жре-
цовъ. Вѣролтно, первоначально В. назывались только 
жрецы однонменнаго божества, храмъ котораго 
былъ въ Ромовѣ. 

Вустть (Voeste), Ш а р л ь - Ф р е д о р п к ъ -
Огюстъ—бельгіпскій государственный дѣятель. 
Род. въ 1837 г.; юношей перешелъ пзъ лютеран
ства въ католнцпзмъ. Какъ адвокать, охотно высту-
палъ представ птелсмъ пнтересовъ монастырей, какъ 
нублпцнетъ—защищалъ идеи ультрамонтанства. Съ 
1874 г. понынѣ засѣдаотъ въ палатѣ депутатовъ, 
являясь вождомъ непрпмирныыхъ клернкаловъ. Въ 
1884 г. былъ мпнпстромъ юстнціп въ кабинотѣ 
Малу; въ 1893 г. боролся протпвъ проведенной 
мннпстерствомъ Бсрнаерта, въ видѣ уступки требо-
паніямъ соціалнстовъ, избирательной реформы. 
Поддержпвалъ м-ство Бюрле (1894—96), пока оно 
но сдѣлало попытку провести всеобщую воинскую 
повинность; тогда отпадсніе В. съ его сторонниками 
вызвало паденіе кабинета. Въ 1899 г. поддержпвалъ 
кабпнетъ Вандепиоерсбоома п его «мошеннпческій 
просктъ» пропорциональной избирательной системы; 
былъ въ оппозпціп кабинету Смотъ-де-Найсра, 
какъ умѣренному, и въ частности—его проекту 
пропорціональныхъ выборовъ. Онъ называлъ Смета 
«могнлыцикомъ клерикальной нартін въ Бельгін» 
и, въ вндѣ протеста, сложилъ съ себя председа
тельство въ федераціп клерикальныхъ пзби-
еательныхъ союзовъ («католическая фсдерація»). 

ъ палатѣ депутатовъ численность его группы 
колеблется между 20 и 35 депутатами. Его главныя 
работы: «De la propriété des anciennes églises, des 
cimetières et des anciens presbytères» (Rp., 1871); 
«Histoire du Culturkampi en Suisses (Бр., 18S7); 
«La question militaire» (1889); «La neutralité 
belge» (1891); «Le parti catholique, ses succès» 
(1897). Статьи его и рѣчп собраны въ сборнпкпхъ: 
«Vingt ans de polémique» (1887'; и «A travers dix 
années, 1885—94» (Бр., 1895). ' В. В—въ. 

B j T T K c (Wuttke), Г с нр и х ъ — нѣмсцкій 
нсторпкъ и политически! дѣятель (1818 — 76). 
Былъ професеоромъ нсторіи въ Лойпцпгѣ; послѣ 
разстрѣляпк Р. Блума (VI, 923) вступнлъ въ 
франкфуртскій парламентъ, гдѣ былъ выдающимся 

защптнпкотъ .идеи великой Германіи; подъ конецъ 
жизни былъ блнзокъ къ соціалъ-домократамъ. ІТапи-
салъ: «Die Völkerschlacht bei Leipzig» (В., 1863 и 
ел.); «Die deutschen Zeitschriften und die Entste
hung der öffentlichen Meinung» (3-е изд., Лиц., 
1875); «Denkschrift über das geistige Eigentum» 
(Лпц., 1866); «lieber die Gewissheit der Geschichte» 
(Лпц., 1865); «Geschichte der Schrift und des Schrift
tums» (т. I: «Die Entstehung der Schrift», Лпц., 
1872); «Zur Vorgeschichte der Bartholomäusnacht» 
(Лпц., 1879).—Его жена, Эмма (род. въ 1833 г.),— 
писательница для дѣтей (подъ дѣвпч. пменемъ Е. Vil
ler).—Ихъ сынъ, Р о б с р т ъ (р. въ 1859 г.), профес-
соръ полнтнч. экономіи въ дрезденской технической 
тісолѣ, написалъ: «Die deutschen Städte geschil
dert nach den Ergebnissen der 1. deutschen 
Städteausstellung in Dresden» (Дрсзденъ, 1904). 

ISyxy—порть средпяго Китая, см. У-ху. 
В у ц ъ (Wootz, indischer Stahl)—ппдѣйскііі 

булатъ. По Вплькинсону, для его полученіл сперва 
готовятъ сыродутное желѣзо (прямо нзъ рудъ), за-
тѣмъ около 3 фнт. его переплавляютъ въ замазан-
номъ тпглѣ съ сухими вѣткамн: Cassia auriculata 
и листьями Convolvulus laiirifolia; плавка длится 
6 часовъ; см. Булатъ (VIII, 478). 

Ііучанть—гор. средняго Китая, см. У-чапъ-фу. 
І5ѵі і і - іеві і 'п>. Иванъ—хорватскій поэгь, 

см. Б'унпчъ-В. (VII, 587). 
В у э (Vouet), Си мо иъ—французскій жпвопп-

сецъ (1590—1649), энергичный натуралпетъ, пере-
гаедшій затѣмъ къ академизму; писалъ портреты и 
картины содсржанія историческаго, рслпгіознаго и 
аллегорнческаго; пользовался въ своо время огром
ною нзвѣстностыо. Учился у своего отца Лорана 
В.; жилъ одно время въ Апгліи и въ Италін. Въ 
1627 г. В. былъ вызванъ во Фраицію, куда при-
несъ съ собою знаніеразлпчныхъ паправленій живо
писи. Больше всего онъ былъ обязанъ натурализму 
Караваджо, но подражалъ также Паоло Всронсзе и 
отчасти Гвндо Рени. Его жена В ирг uni я, тоже 
художница, развила во Франціп мало нзнѣстный 
тамъ родъ живописи пли рнсованья пастелью, т.-е. 
цвѣтнымн карандашами. Самъ король рнсовалъ па
стелью, и потому она скоро вошла въ моду. При 
сотрудпнчествѣ ученпковъ В. написалъ во Франціп 
чрезвычайное множество картинъ, распнеалъ без-
чпеленные плафоны и стѣны въ церквахъ, двор-
цахъ и общественныхъ зданіяхъ. Многія пзъ его 
промзводеній уже не существуютъ, но были вос
произведены въ гравюрѣ Мпшелемъ Дорпныі. Нынѣ 
искусство В. не пользуется болынпмъ почотомъ; 
многочисленный и сложныя его компознцін но отліь 
чаются глубиною чувства ни възамыслѣ, ни въ нснол-
ііоніи. Къ лучшпмъ его произпедоніямъ относятся: 
«Ввсденіо во храмъ» (въ Лупрѣ), «Мученичество 
св. Евстахія» (бывшая въ галлсроѣ кардинала 
Фсша), «Архпстратпгъ Мнхаилъ, ІІЗГОПІІІОІЦІІІ съ 
неба возмутившихся ангеловъ». Въ Эрмнтажѣ че
тыре пропзвсденія В.: двѣ «Мадонны», «Венера 
удерживаетъ Адониса, отиравляющагося на охоту» 
и «Смерть Лукрецін». 

В у л н о и с к і и (ByjaHOBCKn), С т е ф а н ъ — 
австрііісі;ій сербъ, одпнъ пзъ первыхъ надзирателей 
надъ сербскими школами въ Славопіи и Хорватіп; 
ум. въ 182'.) г. Труды его: «Пѣмецкая граматпка» (В., 
1772), «Руководство къ правоглаголанію и прано-
пнсанію» (В., 1793) и «Краткая церковная исторія> 
(съ русскаго. В., 1793). 

В х о д н о е (церк.) — особый чпнъ вхождопія 
архіерся въ церковь. —См. Никольск ій , «По-
собіе къ пзученію устава богослуженія православ
ной церкви» (7-е изд., СПБ.. НЮ7). 
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В х о д ъ Г о с п о д е н ь в ъ Іерусалпмі.— 
событіе изъ послѣдннхъ дней земной жизпн Іисуса 
Христа, описанное у Мѳ. XXI, 1—11; Мрк. XI, 1 — 11, 
и Лк. XIX, 28—38. Праздншсъ входа въ Іерусалнмъ 
Спасителя, въ недѣлю Ваііі (вербное воскресеніе), 
совершался въ Москвѣ особенно пышно въ XYI в. 
Крестный ходъ до обѣдни отправлялся изъ Успен-
скаго собора, чрезъ Спасскія ворота, къ собору По
крова Богородицы на Рву (Василію Блаженному) 
для молитвословія на Лобномъ мѣстѣ. Въ процес
са, кромѣ обыкновенно носимыхъ нковъ и кре-
стовъ, воз/ іи на саняхъ огромное дерево, украшен
ное искусственными цвѣтамн и плодами (финиками, 
изюмомъ и т. п.). Патріархъ сндѣлъ на осляти, ко
торое волъ за узду царь, въ одеждѣ и регаліяхъ 
иерваго наряда. По возвращенііі къ Успенскому со
бору, дерево отдпвалн народу такъ же, какъ и укра-
шенія саней. В., 1678 г. обрядъ этотъ былъ ограни
чен^ а съ кончиною патріарха Адріана соверше-
піе его совсѣмъ прекратилось. 

В х о д ъ (церк.)—см. Выходъ и входъ. 
В ч с р а й ш е с — м - к о Кіевской губ., Сквпрскаго 

у. З'/з тыс. ЖІІТ. 
В ш е г р д ъ (ze Vsehrd), В и к т о р и н ъ-К о р-

н ѳ л ь— выдающіпся чешскій юристъ и гуманпстъ 
(14(Ю—1521). Читалъ лекцін въ университете, по-
томъ получилъ мѣсто при судѣ. Славился какъ зна-
токъ класснковъ и выдающейся ораторъ. Когда въ 
1493 г. поднять былъ вопросъ о примнренін чеховъ 
съ папою, В. горячо возсталъ противъ этого, пока 
но будутъ подтверждены конпактаты, п наппсалъ 
рѣзкое сатирическое стихотвореніе противъ папства: 
«Рарае mastics». Въ 1493 г. началъ работать надъ 
главнымъ свонмъ сочнненіемъ: «О prâviech, о su-
diech i o dskâch zemë ceské k^'hy devatery», но 
«ъ 1497 г. былъ обвиненъ въ тсыъ, что передѣлы-
ваетъ въ своемъ сочпненін старпнныя межевыя за
писи, нодрывая ѳтнмъ готовящійся къ опубликова-
нію земскін уставъ короля Владислава (нзданъ въ 
1500 г.), и былъ отстраненъ отъ должности. Въ своей 
кннгѣ В. стоить за право чеховъ говорить въ судѣ 
ио-чсшскп, пмѣть'судеіі чеховъ, а не нѣмцевъ. Такъ 
какъ издатели отказались печатать книгу, то въ 
1502- 08 гг. В. передѣлалъ ее, выпустивъ нѣкото-
рыя мѣста. Книга издана въ 1841 г. В. Ганкою (съ 
пропусками, по цензурными условіямъ, и съ пре
восходи ымъ введеніемъ В. Палацкаго) и въ 1874 г. 
болѣе тщательно К. Иречкомъ (таклсе съ обшир-
нымъ введеніемъ).—Ср. ст. Я. Ч е л я к о в с к а г о 
въ жури. «Pravnik» (1901). H. Б. 

IS in п (Parasita)—своеобразная группа мелкихъ 
безкрылыхъ насѣкомыхъ, систематическое полол{е-
ніо которыхъ остается не выясненнымъ: однп 
авторы относятъ В. къ хоботнымъ (Rhynchota), 
другіо сблшкаютъ пхъ съ мѣхоѣдами (Mallophaga) 
н присоединяют къ прямокрылымъ (Orthoptera). 
На шарообразной или яйцевидной головѣ находятся 
короткіе 5-члониковые усики. Устройство ротовыхъ 
частей весьма своеобразно. Оиѣ состоять, главнымъ 
образомъ, изъ трубковнднаго жала (вндоизмѣненіе 
нижней губы), лежащаго въ особомъ м*шкѣ подъ 
ппщеводомъ и выдвнгаемаго наружу черезъ хобото-
образное удлпненіе ротовой полости. Лгало вкалы
вается въ кожу жпвотнаго, и насѣкомое начннаетъ 
сосать кровь; верхнія и нпжнія челюсти редуцпро-
вапы. Сущсствуютъ простые глазки или глазъ 
вовсе нѣтъ. Тѣло широкое, сплющенное, большей 
частью сѣроватаго цвѣта. Ноги очень цѣпкія; лапки 
большею частью двучлениковыя, при чемъ второй 
когтевпдный членнкъ можетъ вкладываться въ пер
вый. Брюшко 7—9-члениковое. Самцы меньше са-
ыокъ. В. паразитируютъ на тѣлѣ различныхъ млеко-

питающихъ, питаясь ихъ кровью, и производить-
своими уколами сильный зудъ. У нѣкоторыхъ млеко-
питающнхъ паразнтнруетъ нѣсколько видовъ В. 
(напр., на человѣкѣ 3 вида). Самки прикрѣпляютъ 
продолговатыя яички (гниды) къ волосамъ хозяевъ. 
Изъ яицъ выходятъ молодыя В., совершенно похо-
хожія на взрослыхъ, такъ что превращенія у нпхъ 
не имѣется; линекъ бываетъ 3. Размножаются В. 
очень быстро и могутъ сильно истощить человѣка или 
животное, на которомъ онѣ паразитируютъ. Сюда 
относится одно семейство Pediculidae съ нѣсколь-

А —платяная воть (Pediculus vestirocuti), Яйцо головной вши, Рѳ-
В—головная вошь (Pediculus capitis). voulus capitis, прнкла-

Снльно увелнч. еиное къ волосу. 
Сильно увелнч. 

кпмн десятками видовъ. На тѣлѣ человѣка парази
тируютъ представители 2 родовъ. Родъ Pediculus 
характеризуется уддпненнымъ 7-членпковымъ брюш-
комъ и тѣмъ, что всѣ лапки 2-члениковыя; грудь 
уже брюшка. P. capitis L., головная В., сѣроватаго 
цвѣта съ черными пятнами по кралмъ брюшка, 
длиной до 2 мм. (окраска мѣняется соотвѣтственно 
цвѣту кожп тѣхъ народовъ, на которыхъ этотъ видъ 
паразнтнруетъ). Встрѣчается на волоенстыхъ частяхъ 
головы, рѣл:е другнхъ частей тѣла. Самки отклады-
ваютъ 50—60 яицъ, изъ которыхъ черезъ 5—6 дней 

Яйцо плптлпон вган, Pe
diculus yeslimenti, при
клеенное къ ннткамч. Лобковая вошь Phthirius ingolnalis. -
войлока. Сильно увелнч. Сильно увелнч. 

выходятъ молодыя В.. достигающая половой зрѣлостп 
недѣли черезъ3. P. vestimenti Burm. бѣловато-сѣрая, 
безъ черныхъ пятснъ на брюшкѣ, длиной до 4 ым.у 
живетъ на частяхъ тѣлачеловѣка, не покрытыхъ во
лосами. Откладываетъ ягіца (70—80 штукъ) въ 
складки и швы бѣлья. Размножаются иногда чрез
вычайно сильно у нечнетоплотныхъ людей или 
истощенныхъ болѣзнью или голодомъ; пораженныя 
В. мѣста получаютъ изъязвленія (вшивая болѣзнь, 
отъ которой по разсказамъ погибли Иродъ, Фи-
лнппъ II и др. историческія личности). У рода 
Phthirius грудь какъ бы слита съ кругл оватымъ-
брюшкомъ, голова рѣзко отдѣлена отъ туловища,, 
переднія лапки одночлепиковыя. Ph. inguinalis Redi, 
лобковая вошь или площица, сѣроватаго цвѣта, дли-
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ной Р/з мм., встрѣчается на волосистыхъ мѣстахъ 
тѣла, кромѣ головы, чаще всего въ окружности по-
ловыхъ органовъ; самки откладываютъ 10—15 яицъ; 
при случанномъ занесеніи на вѣки причпняютъ 
опасное воспаленіе ихъ. Лучшимъ средствоыъ про-
тивъ всѣхъ этихъ впдовъ В. служить чистоплотность 
и смазыванье маслянистыми веществами (см. ниже 
Вшивость). На различныхъ домашнихъ животныхъ 
нстрѣчаются представители рода Haematopinus 
(напр., Н. piliferus Burm. на собакѣ).—Ср. P i a g e t , 
«Les pediculines» (1880); L a n d o is , «Unters, liber 
die auf dem Menschen schmarozenden Pediculinen» 
(«Zeitsch. wiss. Zool.», тт. 14 и 15, 1864). 

В ш и в а я горка—урочище въ Москвѣ, при 
впаденіи р. Яузы въ Москву-рѣку. Старая часть 
города, много древнихъ церквей. Въ концѣ XIX ст., 
благозвучія ради, оффиціально переименованная въ 
«Швпвую горку». 

В ш о в ц ц а , в ш и в а я трава , м ы т н и к ъ , 
Pedicularis L.—родъ изъ семейства растеній норич-
никовыхъ, со множествомъ вндовъ. 

В ш и в о с т ь (phthyriasis)— болѣзнь, вызван
ная прнсутствіемъ у человѣка вшей. У человѣка 
бываютъ вши головныя, платяныя п плопшды. Го-
ловныя вши, поселяясь на головѣ, вызываютъ 
зудъ, вслѣдствіе чего происходить постоянное расче-
сываніе волосистой части головы и мокнущая экзема, 
образующая на кожѣ корки. Выступившая сыво
ротка смѣшивается съ отдѣленіемъ сальныхъ же-
лезъ, и получающаяся такимъ образомъ густая масса 
мѣстами скленваетъ между собою волосы, вслѣд-
ствіе чего, въ концѣ концовъ, голова оываетъ по
крыта точно «копною» слипшихся волосъ; такое 
состояніе называютъ колтуномъ. Головныя вши 
бываютъ особенно часто у дѣтей. Благодаря силь
ному зуду въ головѣ дѣти нерѣдко плохо спятъ по 
ночамъ. Воспалительное состояніе колш головы 
ведетъ къ прнпуханію блпжайшихъ лимфатическнхъ 
жслезъ, именно шейныхъ и затылочныхъ железъ. 
Лѣченіе заключается въ удаленіп вшей и ихъ 
яичекъ (гнндъ); затѣмъ лѣчатъ воспалевіе кожи 
головы. Для удаленія вшей лучше всего коротко 
остричь волосы, a оставшіеся волосы смазать керо-
синомъ, пополамъ съ прованскпмъ масломъ, или 
только провансіііімъ масломъ и старательно выче
сывать частымъ гребешкомъ, смочсннымъ въ дре-
весномъ уксусѣ. При неліеланін остричь волосы 
(напр., у женщинъ) слѣдуетъ ихъ вымыть до выче-
сыванія формалнновымъ мыломъ или смочить хо
рошенько уксусомъ или растворомъ сулемы: оба 
убнваютъ яички вшеіі.—Платяныя вши жнвутъ 
только въ складкахъ бѣлья и платья и переходятъ 
на тѣло только въ понскахъ пищи; онѣ прокусы-
ваютъ тогда кол;у и высасываютъ кровь. Отъ уку-
совъ и расчесыванія появляются воспаленіе козкп, 
чирья, нарывы на кожѣ и, какъ результатъ всего 
этого, поверхностные рубцы и ппгмѳнтація кожи. Для 
лѣченія надо перемѣнить бѣлье и вымыть тѣло въ 
бапѣ зеленымъ или дегтярнымъ мыломъ. Снятое 
бѣлье и платье необходимо подвергать дезинфекціи 
въ камерѣ. Въ настоящее время доказано, что вши 
являются переносчиками нѣкоторыхъ заразныхъ 
болѣзней, напр., сыпного тифа и, можотъ-быть, и 
другнхъ.—Площпцами называются вши, паразн-
тнрующія преимущественно на волосахъ въ области 
ноловыхъ органовъ, откуда онѣ могутъ попасть 
также въ подмышечный впадины, даже въ бороду, 
усы, брови и рѣсницы. Вслѣдствіе зуда и вызы
ваемая нмъ расчесыванія образуются ссадины, 
чнрыі, экзема и пр. Для лѣченія лучшее средство— 
ебрнть волосы, послѣ чего достаточно одпнъ разъ 
втереть въ пораженный мѣста сѣрую ртутную мазь. 

В ъ ѣ з я с і е л ѣ с а - с м . Сервитуты. 
В ы б и ц к і і і (Wybicki), Іосифъ—выдающейся 

польскій политическій дѣятель и писатель (1747— 
1822), авторъ цѣнныхъ мемуаровъ, сонаторъ, вое
вода, посолъ на варшавскомъ сеймѣ 1767 г. Въ ка-
чествѣ уполномоченнаго Барской конфедераціи Б. 
посѣтилъ Вѣну и Берлинъ; во время 4-хлѣтняго 
сейма былъ дѣятельнымъ прнверженцемъреформъ. Въ 
1806 г. былъ избранъ членомъ правительства герцог
ства Варшавскаго, въ 1812 г.—предсѣдатель депута-
ціи къ Наполеону, въ 1818 г.—предсѣдатель верхов-
наго суда. Главные его труды: «I.isty d kanclerza 
Zamovskiego» (1777—78}; «Przeslrogi оЛа Polski» 
(1790)'; «Zbior mysli politycznych» (1819); «Pa-
mietnikb (1840, доп. 1843 г.). Онъ написалъ также 
много комедій, оперъ и разсказовъ для дѣтей. 

В ы б л и п к и (выбленки) — тонкія веревки 
поперекъ вантъ, идущія параллельно одна другой, 
а также и грузовой ватеръ-линіи судна. В. вяжутся 
на вантахъ, путинсъ-вантахъ и стень-вантахъ и 
служатъ для всхода команды на марсы и салинги. 
Разстояніе между В. у нііжннхъ вантъ отъ 15— 
16 дюйм., а у стень вантъ—11 дюйм. В. вялсутся 
къ крайнимъ вантамъ бензелями, а къ промеясуточ-
нымъ выбленочнымъ узломъ. Для В. употребляется 
выбленочнын линь. 

В ь і б о і і п о е сіЬмя—сортъ льняного сѣмени, 
пдущій на добываніе —«выбойку»—масла и по
этому называемый также м а с л и ч н ы м ъ или 
маслобоіінымъ, въ противопололчюсть посѣв-
н о м у сѣмени, предназначенному для посѣва. Раз-
лнчаютъ три вида В. сѣмянъ: высшій—степное, 
доставляемое изъ юго-вост. губерній, иногда на
зываемое по тамошнему главному рынку борнсо-
глѣбскимъ, мѣгучое овинное пли литовское 
(собственно изъ "Витебской и Псковской губ.) и 
польское. 

В ы б о р г с к а я губерп ія занимаетъ юго-
восточную часть Фішлянді п. Въ составь ея входить 
большая часть такъ назыв. Старой Фннляндш: 
южн. часть Карелін, южн. оконечность Саволакса и 
неболыш'я части Нюланда и Тавастланда. Рѣка 
Кюммене тсчетъ по зап. границѣ В. губ. На СВ гу-
бернія іірилегаетъ къ С.-Мнхельскои и Куопіоской, 
на В.—къ Олонецкой; юго-вост. ея граница ндеть 
по Ладол;скому оз.; съ 10 прнмыкаютъ кь ней Пе
тербургская губ. п Финскііі зал. Къ В. губ. прпнад-
лелсатъ о-ванаФпнскомъ зал.: Гохландъ, Тюттэренъ-
саари, Сэіівн, Лавансаари, Пеннішсаарп и Сешеръ. 
Эти острова окружены скалами, подводными кам
нями и мелями; жители о-вовъ занимаются рыбо-
ловствомъ, боемъ тюленей и лоцманствомъ. Вост. 
борегъ Финскаго зал. низменный и песчаный; да-
лѣе берегъ уклоняется на СЗ, становится болѣе 
нзрѣзаннымъ и окруженъ островами, среди кото-
рыхь 4большихъ—Бы'рке, Бнскопсъ-ё, Туорсаари и 
Соукансаарн. Между этой группой о-вовъ и мате-
рнкомъ тянется узкій (2—4 км.), длинный (25 км.) 
прол. Бьёркё-сундъ, извѣстный по войнѣ 1790 г. 
Далѣе на 3—Выборгская бухта (самая большая въ 
Фннляндіи), прикрытая п-овомъ Бьёркё. Выборг
ская бухта толсе усѣяна. множествомъ о-вовъ, среди 
которыхъ репдъ Выборга—Тронсундъ (таіике стоянка 
воонныхъ судовъ). Затѣмъ вдоль сѣв. берега Фин
скаго зал. тянутся шхеры Питкэпааси и др. Здѣсь 
же бухты Внролахти и Веккелаксъ (г. Фредрнкс-
гамнъ) и три болыпихъ о-ва Кирккомаа, Куутсало и 
Котка. Менсду Питкэпааси и о. Гохландомъ на 
Финскомъ зал. лелпітъ опасная для мореплаванія 
группа о-вовъ Аспегаддаръ (маякъ). Зап. берегъ 
Ладожскаго оз. песчаный; покрытый валунами; къ 
С отъ р. Вуоксы обнажаются граниты; берега изрѣ-̂  
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занъ, вдоль его тянутся шхеры. Изъ о-вовъ на зап. 
берегу оз. болѣо значительные Коневецъ и Кекс-
гол ыиъ. а среди озера—группа Валамо (IX, 337). В. 
губ. зашімастъ 43055 КВ. КМ. (37833 кв. в.), нзъшіхъ 
подъ матернкомъ 30 L20 кв. км., подъ островами на 
иорѣ—339; на озерахъ—937, подъ озерами (съ частью 
Л адожскаго) — 11659 кв. км. — П о в е р х н о с т ь 
В. губ. неровпая; хребетъ Сальпауселькэ входнтъ 
въ губернію въ СВ, затѣмъ уходить въ Куопіоскую 
губ. н снова входнтъ въ В. губ. у вост. берега 
оз. Піохэіервн; отсюда пдетъ въ зап. направлен! и и 
переходить въ Нюландскую губ. Сальпауселькэ— 
наиболѣе возвышенная часть В. губ. (до 100 м.); 
здѣсь водораздѣлъ между озерами Ладолѵскнмъ и 
Саймой, и далѣо къ 3—между Саймой и Фннскпмъ 
зал. Въ вост. части Сальпаусселысэ покрыть днлю-
віалыіымн наносами, п граниты обнажаются лишь 
мѣстами; къ 3 гранить и гнейсъ преобладают^ 
здѣсь чрезъ него прорывается р. Вуокса (водопадъ 
Иматра), затѣмъ его ирорѣзываетъ Сайминскій кап.; 
западнѣо послѣдняго хребетъ становится песчанымъ, 
усѣянъ глыбами раппакпви (гнилой, разсыпающіііся 
камень) и поросъ рѣдкнмъ лѣсомъ. Къ С отъ этого 
хребта почти параллельно ему тянется Мал. Саль-
паусселькэ, пересѣкающіп оз. Сайму. На 10 отъ 
Саймы, вдоль зап. берега р. Вуоксы, тянется Эіірэ-
пээнселькэ. Пространство меліду хребтомъ Саль
паусселысэ и сѣв. берегомъ Ладозкскаго оз. богато 
въ минеральномъ отношеніп: здѣсь ломки гранита, 
мраморный ломки, блнзъ Сердоболя ломки сѣраго 
сіеннто-гранпта. Въ Импнлактѣ и др. мѣстахъ ломки 
полевого шпата и кварца. На берегу Ладолсскаго оз. 
въ Ппткэрантѣ—мѣдная руда (разрабатывается) и 
олово. Въ озерахъ—железо; послѣднее добывается и 
изъ болотъ. О-ва Фннскаго. зал. не высоки, исключ. 
Гохланда (до 180 м.); преобладающая порода —пор-
фпръ. Въ общемъ въ В. губ. господствуем гпейсо-
гранитъ. В. губернія прпнадлежптъ къ бассейнамъ 
Фннскаго залива и Ладожскаго оз. Изъ рѣкъ пер-
ваго значительна пограничная съ Нюландской губ. 
р. Кюммсне, въ которую стекаютъ воды ооз. Кн-
внісрвп, Пюхэіервп и Вуохиіервп. Далѣе къ В въ 
Фннскій зал. впадаетъ рядъ небольшихъ рѣкъ, въ 
томъ чнслѣ Снстербекъ (Сестра) — пограничная 
съ Петербургской губ. Почти все оз. Сайма и его 
истокъ р. Вуокса находятся въ В. губ. Саймпнскіп 
кан. соодннястъ озеро съ Фпнскнмъ зал. (при 
гор. Выборгѣ). Болота и торфяники занимаютъ 
8G26 кв. км.; воды (не считая Ладожскаго оз.) и 
болота—34,0% поверхности губернін; только губ. 
Куопіоская, Вазаская и С.-Михельская нмѣютъ 
большую поверхность неудобныхъ пространствъ.— 
К л и м а т ъ В. губ. суровѣе, чѣмъ мѣстностей подъ 
одной съ нею шпротой, но лежащнхъ на 3 отъ ноя. 
Сред, годов, темп. + 3,0°, янв. — 9,1°, іюня+16,9°. 
Атмосферное давленіе 759,4 мм.; осадковъ 614,6 мм., 
дней съ осадками 168 (Сердоболь).—Лѣс;ь зани
маютъ 2777 т. гект. (около 90% суши). Лучшіе лѣса 
на СВ отъ Ладожскаго оз. Господствующая породы— 
ель, сосна, а изъ лнетвенныхъ береза. Много 
хишныхъ звѣрей, особенно медвѣдей; водится лось; 
на СВ попадаются сѣв. олени. Воды изобнлуютъ 
рыбой; въ Финскомъ зал.—салака, корюшка, въ 
озерахъ—ряпушка (Coregonus albula), въ рѣкахъ— 
лосось, сигъ п др. Въ Финскомъ зал. п Ладож-
скомъ оз.—тюлени. Въ 1910 г. въ В. губ. было 
506 238 жителей, изъ ннхъ: въ городахъ 54382. 
Плотность населенія 11,8 чел. на 1 кв. км. По пе
реписи 1900 г. финны составляли 96.7% всего на-
селенія, шведы—2,1, русскіе и др.—1,2%. Въ горо
дахъ, кромѣ русскнхъ, есть нѣмцы; шведы, кромѣ 
городовъ, въ зап. части, a русскіе—на югѣ губернін. 

Большая часть фннскаго населенія прпнадлелштъ 
къ восточно-финской пли карельской вѣтви и гово-
рптъ на соотвѣтствонномъ нарѣчіи; финны зап. части 
губерніп—къ западно-финской или тавастландской 
вѣтви. 91,8% всего населенія лютеране; право
славные (въ 1900 г. 34408 чел., пли 8,2%), кромѣ 
русскнхъ, финны, въ вост. частяхъ губерніи (при
ходы Сальми, Суйстамо, Суоіервп, Кителя и Импи-
лахтн). Городовъ 6: Выборгъ, Сердоболь, Кексгольмъ. 
Вильманстрандъ, Фрпдрнхсгамнъ и Котка.—3 е м л е-
владѣніс . Большая часть насолонія (56,2%) вла-
дѣетъ землей. Частнымъ лицамъ прннадлежнті> 
2495 тыс. гект. (около 80%); преобладаетъ мелкое 
землевладѣніе; вслѣдствіе этого аренда слабо развита: 
въ В. губ. число арендаторовъ составляетъ всего 
20,8% всѣхъ земледѣльческихъ хозяйствъ, тогда какъ 
во всей Фпнляндін—59,3%. Остальная земля при
надлежите казнѣ—476т. гект. (15,2%),общпнамъ— 
8 т. гект., црнходамъ—43 т. гект., разнымътоварп-
шествамъ—80 т. гект. (L908).—Земледѣліемъ за
нято 68% всего населенія; затѣмъ пдуть лѣсные 
промыслы, рыболовство, промышленность, торговля и 
связанный съ ними занятія по сообщенію (морѳ-
плапаніо, лоцманство, работы на жел. дор. и т. п.). 
Сельское хозяйство, сравнительно съ другими ча
стями Фннляндіп, въ В. губорніи слабо развито: въ 
1U0S г. подъ пашнями занято было всего 5,2%: 
причина тому—обнліе озоръ, болотъ, а также мало
плодородная, песчаная п каменистая почвы. Техника 
зомледѣлія быстро развивается, особенно въ по-
слѣднее время, но все-таки стоить ниже, чѣмъ гдѣ-
либо въ страиѣ. Тлавныя культуры: рожь, овесъ. 
ячмень, картофель, рѣпа, ленъ и конопля. Траво-
сѣяніе развито; съ пскусственныхъ луговъ соби
рается сѣна нѣсколько болѣе (1508 тыс. децнтоннъ), 
чѣмъ съ естественныхъ (1474 т. дцт.). Урожай по-
ловыхъ растснііі 1909 г. (исключ. сѣна) оцѣнснъ въ 
27 мплл. фин. мар. Въ 1909 г. въ В. губ. было 45029 ло
шадей, 156 318 гол. крупнаго рогатаго, всего жо скота 
(въ переводѣ на крупный)—291 600 гол. Развито 
свиноводство. Со скотоводствомъ связано маслодѣліѳ 
(43 завод.) и сыровареніе (4 завед., прпготовившія 
въ 1909 г. 66 тыс. клгрм. сыра).—Лѣсной про
м ы с е л ъ (рубка, сплавъ) чрезвычайно развить 
благодаря обилію лѣса (90% площади котораго на
ходится въ частномъ владѣніп) и удобствамъ 
водныхъ путей. Рядомъ съ эксплуатацией лѣса раз
вито лѣсо п и льное дѣло: въ 1908 г. 71 лѣсо-
пильный заводъ съ 5960 рабоч., съ производствомъ 
въ 22605 тыс. м., что составляетъ 25,8% всего лѣсо-
ппльнаго производства Фішлянді п.—Ры б о л о в с т в о 
значительно: въ 1909 г. уловъ рыбы въ Фин
скомъ зал., Ладолсскомъ и др. озерахъ далъ 3393 тыс. 
клгрм. рыбы, въ рѣкахъ—1247 т. клгрм.; кромѣ 
того, въ Финскомъ зал. и Ладожскомъ оз. быоть 
тюленей (въ 1909 г.—2425 шт.). ІІзъ рыбъ осо
бенно много ловится: въ Финскомъ зал.: салака 
(2399 т. клгр.), зимой подо льдомъ корюшка (499т. 
клгр.), въ озерахъ ряпушка (муикка), въ рѣкахъ— 
лосось (особенно въ Кюммене и Вуоксѣ).—Ф а"б р и к ъ 
и з а в о д о в ъ въ 1909 г. въ В. губерніи было 615. 
съ 17 422 рабоч. и производствомъ на 74769 т. и.; 
нзъ ннхъ въ городахъ 88 завед. съ 3947 рабоч. и 
пронзвод. на 16 981 т. м. Кромѣ лѣсопнлонь, заіш-
мающихъ первое мѣсто, значительны мыловарен
ный, механическіе (Выборгъ, Котка, Сердоболь, съ 
окрести.), слосарныхъ нздѣліп, гвоздарный (въ Перо, 
въ 1908 г. выдѣлавшій 1100 клгрм. гвоздей), сте
кольные; красной желѣзной краски (Піпкэранта), 
фаянсовый (бл. Кексгольма), пороховой (Фрпдрнхс
гамнъ), бумалпюй шпесы, писчеоумалшыо, пивова
ренные пдр.—Торговля В. губерніи весьма зна-
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чительна, особенно лѣсомъ: въ 1910 г. изъ нея 
вывезено за границу 1139 447 куб. м. лѣсныхъ 
матсріаловъ (42% всего вывоза лѣса изъ Фин-
ляндіи); болво всего вывезено изъ Котіш (478 т. 
куб. м.) и Выборга (473 т. куб. м.), которые въ 
втомъ отношеніп заннмаютъ первый мѣста среди 
портовыхъ городовъ страны. Вывозъ лѣса бы утро 
растотъ (въ 1870—74 гг. въ среднемъ изъ В. губер-
нін вывозилось 298 т. куб. м , въ 1890—94 гг.—536 
г. куб. м.); т>івозятъ, главн.образомъ,въ Англію, Фран-
цію и Гсрманію. Другіе предметы вывоза: масло, 
скотъ, мясо, рыба, кровельное желѣзо, желѣзныя и 
стальныя издѣлія, строит, камень. Главный пред-
мстъ ввоза—мука изъ Россіи.—Средства сообще-
нія . Торговый флотъ В. губерніи въ 1910 г. со-
стоялъ изъ 1351 парусныхъ въ 128 5G2 тонны и 
178 паровыхъ судовъ въ 6928 т.; по числу судовъ 
В. губорнія занпмаетъ первое, а по тоннажу—вто
рое мѣсто среди фпнляндекпхъ губернііі. В. губер-
нія пересѣкаютъ жел. дор.: СПБ.—Гельсингфорсъ, 
съ вѣтвями, Выб.—Сердоболь и далѣе въ Іоэнсу, 
Вуоксениски (Иматра) и Нейшлотъ, на Внльман-
страндъ, Котку, Фрндрихсгамнъ,въ С.-Михель и далѣе 
до ГСаяны. Огромное значеніедляВ. губ. имѣетъ Cafi-
минскііі кан., соедпняющій оз. Сайму съ Выборгской 
бухтой Финскаго зал.; въ 1910г.по каналу прошло 
9-102 руд., дохода получено 824 тыс. м., тогда 
какъ со всѣхъ другпхъ каналовъ страны собрано 
всего 239 т. м. Мѣстныя дороги, благодаря обилію 
камня, хороши. Почтовыхъ учрежденііі въ 1910 г. 
было 346, отправленій и получокъ 976G671. Теле
графная и телефонная сѣть развиты.—Учеб
ное дѣло. Въ 1909/10 учебн. г. въ В. губорнін 
учебныхъ заведеній было: средпнхъ (гпмпазій, лп-
цсевъ и т. п.) 27 въ городахъ и 5 въ сел. общ., 
въ томъ чпслѣ семипарія для народныхъ учителей 
въ Сердоболѣ; народныхъ учил. 7 въ городахъ и 
477 въ сел. общ.; профессіоналыіыхъ средняго типа 
2 (въ городахъ) и ннзшнхъ 32 (19 въ город, и 13 
въ сел. общ.); всего учащихся 34 622 (20 006 мальч. и 
14 G1G дѣв.). Въ болышшствѣ школъ преподаваніе на 
фннскомъязыкѣ. Бпбліотекъпрп народныхъ учил.260. 
Есть ещо несколько ноболыпихъ школъ и курсовъ 
по сельскому хозяйству, скотоводству и молочному 
хозяйству.—Бюджеты за 1909 г. 6 городовъ: до
ходы—5538т. м., расходы—5778 т. м. (въ томъ числѣ 
3990 т. м. гор. Выборга); сел. общннт»: доходы—2622 
т. м., расходы—2572 т. м. На школьное дѣло расхо
довали: города—621 т. м., сел. общ.—1050 т. м. 
(41%). Имущество городовъ одѣнивалось въ 22195 т. 
м. (13 0G9 т. мар. гор. Выборгь); Долги: го
родовъ—11 900 т. м. (8542 т. м.—Выборга), сел. 
общинъ—3224 т. м. Нынѣшняя В. губернія съ дав-
нихъ поръ служила ареной борьбы между шведами 
и русскими; большая часть ея вмѣстѣ съ гор. Вы-
боргомъ была присоединена къ Россін по Ништад-
скому миру въ 1721 г.; въ составъ вел. княж. Фин-
ляпдекаго вошла въ 1811 г. В. губернія посылаетъ 
въ сеймъ 30 депутатовъ, среди которыхъ въ 1912 г. 
были 2 женщины; депутаты принадлежали къ пар-
тіямъ: соц.-домократовъ 11, фпнновъ—6, младофин-
новъ—8, аграрнаго союза—5. Ост. см. Финляндія. 

І і ы б о р г ъ (Wiborg, фин. Wiipuri)—губ. гор. 
Выборгской губ., въ Фннляндіп, при Выборгской 
бухтѣ Финскаго залива и устьѣ Саймпнскаго ка
нала, на ж. д. Петербургъ—Гельсингфорсъ н В.— 
Сердоболь. Удобная, защищенная гавань; болѣѳ 
крупныя морскія суда разгружаются на Транзунд-
скомъ рейдѣ. В. п его ремдъ укрѣплсны; послѣд-
вій служить лѣтней стоянкой для воепныхъ су
довъ. 33 494 жителя (1910), изъ нихъ 81% фнн-
повъ, 12%—шведовъ остальные русскіе, нѣмцы 

и др. Городъ состоитъ изъ собственно гор. В и 
6 форштадтовъ. Старая часть города имѣетъ узкія и 
кривыя улицы, новыя—прямыя, шнрокія н хорошо 
обстроенный. Старипныя зданія: Выборгскій замокъ 
(XIV ст.), съ башней 50 м. вые, ратуша, фин
ская црк. (бывшій м-рь, 1481 г.), башня ПІпоссъ. 
Церквей 6: православныхъ 3, лютерансішхъ 2, ка-
толпческ. 1. Учебныхъ заведеній 20, изъ нпхъ 
3 русекпхъ (реал, учил., жен. гимн, п народная 
школа) п 17 финскихъ и шведекпхъ; въ послѣднихъ 
4079 учащихся (2533 мал. и 1546 дѣв.); учебныхъ 
заведенііі средняго типа 11 (3 профессіоьальныхъ), 
оетальныя начальный (въ томъ числѣ 4 профес-
сіональныхъ). Благодаря своему положенію при 
Финскомъ зал. и Саймпнскомъ кан. В. пмѣетъ 
важное торговое значеніе. Нѣсколько банковь. 
Значительный вывозъ; въ 1910 г. таможенных!, 
сборовъ получено 5 584 510 фин. мар. (больше 
получено только въ Гельсингфорсѣ и Або). Глав
ные предметы вывоза: лѣсные материалы (въ 1910 г. 
473 476 куб. м., больше вывезено изъ страны только 
черезъ гор. Іготку), масло, желѣзо. Принадле-
жащій городу торговый флотъ въ 1910 г. состоялъ 
изъ 400 парусныхъ п 50 паровыхъ судовъ, ВМЕСТИ
МОСТЬЮ въ 37 540тоннъ. Срочное пароходное сообщо-
ніе съ Потсрбургомъ, финляндскими портами, по 
Саймннкому кан. и снстемѣ оз. Саймы. Въ 1909 г. 
городъ нзрасходовалъ 3 989 906 ф. м., изъ нихъ на 
город, унравленіе 370 т. м., на школы—297 т. ы., на 
медицинскую часть 126 т. м. Имущество города оцѣ-
нено въ 13068586 м., долгъ—8541522 м. Въ окрест-
ностяхъ В. и но Саймннкому кан. много дачныхъ 
мѣстъ. Къ С отъ города, въ 2 км., паркъ «Монрспо», 
разведенный въ концѣ XYIII ст., нынѣ прпнадлежитъ 
сомьѣ барона фонъ-Ннколап. По преданію, здѣсь 
первоначально былъ городъ В., почему въ народѣ 
мѣсто парка носить названіе «Старый В.» (Vanha 
ЛѴііригі). В. основанъ въ 1293 г. Торксломъ 
Кнутсономъ, намѣстникомъ Фннляндіи, какъ опор
ный пунктъ для упроченія шведскаго влады
чества въ Кареліи и распространен!« хрнстіанствм. 
среди карелъ. Городскія привилегіп В. получнль 
въ 1403 г., укрѣпленъ стѣною въ 1477 г. Во 
время войнъ русекпхъ со шведами В. подвергался 
многочисленнымъ нападеніямъ. Въ 1351 г. его 
сожгли новгородцы; въ 1495 г. В. выдсржалъЗ-хмѣ-
сячную осаду русекпхъ подъ начальствомъ ІНуй-
скаго; въ 170С г. его тщетно пытался взять Петръ I, 
и только въ 1710 г. царю удалось принудить го
родъ къ сдачѣ. Въ 1790 г. шводскій флотъ подъ 
командою кор. Густава III, дойдя до реііда 
В., прпнужденъ былъ отступить. В. по Ништадскому 
договору (1821) отошелъ къ Россіп; къ вел. 
княж. Финляндіп, вмѣстѣ со всей Выборгской 
губ., присоедннспъ въ 1811 г. Въ 1906 г., послѣ 
роспуска Госуд. Думы 1-го созыва, въ В. состоялся 
(9 іюля) съѣздъ нвкоторой части депутатовъ (около 
180 членовъ Думы), преимущественно припадлежав-
шнхъ къ партіямъ констптуціонно-демократнчесісой 
и трудовпковъ, выработавшій воззваніо къ народу, 
заключавшее протсстъ иротнвъ роспуска Думы. Нод-
пнсавшіе это воззван іе бы в ш іс деп утаты(«выборжцы») 
были привлечены къ судебной отвѣтственностн и при
суждены къ тюремному заключснію на три мѣсяца. 

Выборть—одннъ пзъ соціалыіыхъ термпновъ 
московская государства, которымъ обозначался 
верхній слой въ составь уѣзднаго дворянства, слу-
жилыхъ людей по отечеству и по «городовому 
списку». Этотъ слой являлся чиновной связью между 
днорянствомъ уѣзднымъ (городопымъ) и москов
ским^ т.-ѳ. служившимъ по московскому списку. 
Изъ состава В. или выборныхъ дворанъ. писав-
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шихся въ «десятняхъ», т.-е. имѳнныхъ спискахъ 
дворянъ и дѣтей боярскихъ даннаго города, по
полнялся кругъ людей служилаго чнна по «москов
скому списку». Если въ десятнѣ при имени выбор-
наго дворянина встрѣчается приписка, что онъ 
«у государя въ жнтьѣ», то его надо искать въ 
«•жилецкомъ спискѣ». Попавъ въ составъжильцовъ, 
выборный дворянинъ тѣмъ самымъ значительно 
повышался въ своемъ положеніи служилаго чело-
вѣка и псреходплъ изъ высшаго слоя городовыхъ 
чнновъ въ низшій слой чиновъ московскихъ; путемъ 
дальиѣйшей выслуги, но только чрезъ посредство 
званія жильца, онъ могъ достигнуть высгаихъ для 
него чиновъ стряпчаго и стольника. В. представлялъ 
собою, такимъ образомъ, цвѣтъ городового дво
рянства, т.-е. наивысшую степень развитія боевой 
годности при наилучшпхъ матеріальныхъ условіяхъ; 
проходя послѣдовательно стадіи службы въ каче
ства; неслужилаго новика, новика служилаго, горо
дового сына боярскаго и дворянина, можно было 
попасть въ составь В. и быть поверстаннымъ 
напболѣе высокими помѣстными и денежными 
окладами. Среди В. многіе обладали правомъ вла-
дѣть 1500 дес. пашни въ каждомъ изъ трехъ полей, 
не считая лѣса и сѣнокоса, и получать государево 
денежное жалованье е ж е г о д н о . Послѣднее было 
очень серьезной привнлегіей, облегчавшей тяжесть 
полковой «дальней службы», когда приходилось 
уходить и далеко, и надолго. Дворяне выборные, 
иолучавшіе денежное жалованье ежегодно, въ до-
кументахъ извѣстны также подъ пмевемъ четверт
ой к о в ъ. Въ десятняхъ о нихъ писалось, что 
«емлютъ жалованье изъ четверти», т.-е. изъ такъ 
назыв. четвертей, областныхъ прпказовъ, расходо-
вавшихъ своп средства на мѣстныя нужды; иногда 
десятнп указываютъ, изъ какой именно четверти— 
новгородской, костромской, устюжской пли галиц-
кой—то или друго.е лицо получаетъ деньги. 'Числен
ность В. была невелика, ибо центръ скоро вытяги-
иалъ его въ дворянство московское, подобно тому, 
какъ болѣе богатый слой посадскихъ людей призы
вался для финансовыхъ службъ на Москву. 

В. Сторожевъ. 
В ы б о р ъ з а руками—специальный тер-

минъ московской приказной практики для обозна-
ченія подписаннаго выборщиками избпрательнаго 
протокола. Такіо В. составлялись при избраніп 
ныборныхъ на земскіе соборы въ XVII в., при 
1). монастырскою братіею различныхъ должност-
ныхъ лпцъ для управленія монастырскнмъ хо-
зяйствомъ или во время избранія различными зем
скими мірами тѣхъ или иныхъ должностныхъ лицъ 
но земскому самоуправленію. В. за руками служнлъ 
не только удостовѣреніемъ акта пзбранія, но и 
уполномочнвалъ выбранное лицо на выполнение 
возложенныхъ на него актомъ избранія функцій, 
который иногда опредѣленно и намѣчаются въ 
самомъ протоколѣ. Если выборный долженъ былъ 
удовлетворять какнмъ-лнбо условіямъ ценза, напр., 
умственнаго или нравственнаго, то въ В. за руками 
отмѣчалась наличность этпхъ условііі. Самый доку
менту съ иеречпсленіемъ избирателей, подписан
ный ими собственноручно или по ихъ уполномочію 
хотя бы одннмъ лицомъ, вручался выборному, кото
рый или представлялъ его въ присутственное мѣсто, 
напр., ьъ московски! приказъ, для включенія въ со-
ставъ земскаго собора, или хранилъ у себя до исте-
чѳнія срока свонхъ полномочій. Образцы В. за ру
ками см. у В. Л а т к и на, «Матеріалы для исторіи 
земскнхъ соборовъ»,89; «Акты, относящіеся къ исто-
ріп зомскихъ соборовъ», № XI; іРусск. Нет. Библ.», 
XIV, 436; М. Б о г о с л о в е к і fi, «Земское само-

ѵправленіѳ на русскомъ сѣверѣ XVII в.>, 201 прим. 
и 210 прим. ' М. Д. 

В ы б о р ы — с м . Избирательное право. 
Выбрасыватель—приспособленіе въ за-

творахъ огнестрѣльнаго оружія, служащее для 
пзвлеченія гильзы патрона изъ канала оружія 
послѣ выстрѣла. 

В ы в а ж н в а н і е рыбы—утомленіе круп
ной рыбы, попавшейся на тонкую, сравнительно 
съ вѣсомъ ея, лесу, чтобы вытащить рыбу на бе-
регъ или въ лодку, не оборвавъ лесы и не сломавъ 
удилища. Утомляютъ рыбу тѣмъ, что водятъ ее въ 
водѣ, на натянутой лесѣ, выбирая ее, когда рыба 
слабѣетъ, ы снова отпуская ее прп быстрыхъ и 
спльныхъ порывахъ рыбы. Измученную такпмъ 
образомъ рыбу подводятъ къ себѣ, берутъ руками 
или подхватываютъ сачкомъ, или же зацѣпляютъ 
особымъ багромъ за жабры либо за жпвотъ около 
жабръ. 

В ы в а л ъ или в ы с ы п к а болотной дичи — 
внезапное появленіе ея въ болыномъ количествѣ 
весною, по прилетѣ, и осенью, передъ отлетомъ, на 
открытыхъ мѣстахъ (вальдшнепы—въ мелколѣсьѣ), 
нзобилующихъ кормомъ. Весенній В. продолжается 
очень недолго, такъ какъ, нѣсколько отдохнувъ и 
подкрѣпнвъ истощенный длпннымъ путемъ силы, 
птицы или летятъ дальше къ сѣверу, или же уда
ляются въ крѣпь (глухія мѣста), для вывода моло-
дыхъ. Осенніе В. продолжаются значительно 
дольше и зависать, главнымъ образомъ, отъ моро
зов^ при прнближенін или наступленін которыхъ 
птицы отлетаютъ на югъ. Осепніе В. пмѣютъ боль
шое значеніе въ охотничье-промысловомъ отноше-
ніп, такъ какъ ими пользуются для стрѣльбы выва
лившей птицы изъ-подъ лягавой собаки. 

В ы в н х ъ (luxatio) кости—смѣщеніе сустав
ныхъ концовъ за предѣлы ихъ физиологической 
подвижности, сопряженное съ разрывомъ суставной 
капсулы и связокъ сустава. Если суставныя по
верхности остаются въ частичномъ (краевомъ) со-
прикосновенін другъ съ другомъ, В. называется 
неполнымъ (подвывнхъ—subluxatio); прп полномъ 
В. суставныя поверхности смѣщаются внолнѣ л 
остаются въ этомъ неестественномъ положении. В. 
раздѣляются, кромѣ того,на1) врожденные, 2) травма-
тнческіе и 3) патологическіе. Вролсденнымн В. на
зываются тѣ, которые появились въ теченіе внутри-
утробнаго развнтія; причиною ихъ являются де
фекты развитія суставныхъ концовъ костей, а также 
наснлія, повлекшія за собою смѣщеніѳ суставныхъ 
концовъ въ ранніе періоды эмбріональной жизни. 
Эти В. наблюдаются чаще всего вътазобедренныхъ 
суставахъ и бываютъ нерѣдко двусторонними. 
Трпвматнческіе В. происходить благодаря насп-
ліямъ, прилагасмымъ или непосредственно къ су-
ставнымъ концамъ костей (удары, ушибы), или 
дѣйствующнмъ на кости на отдаленін, путемъ обра-
зованія изъ нихъ рычаговъ; если прп зтомъ насиліе 
новедетъ къ двшкенію въ суставахъ, выходящему 
за предѣлы фнзіологнческихъ гранпцъ, которыя за-
внеятъ, съ одной стороны, отъ формы суставныхъ 
поверхностей, а съ другой—отъ связочнаго аппа
рата суставныхъ сумокъ, значительно ограничиваю-
щаго размѣры двнженій костей другъ около друга, 
то пронзойдстъ В. Травматнческіе В. пронеходятъ 
только при дѣйствіп значнтельныхъ насилій и со
провождаются разрывомъ связокъ, суставныхъ су
мокъ, размозженіемъ млгкихъ околосуставныхъ 
тканей (въ томъ числѣ сосудовъ и нсрвовъ, мышцъ 
и проч.), и болѣе или менѣе енльнымъ кровонзлія-
ніемъ. В. наблюдаются рѣже переломовъ костей в 
растяженій связокъ; значительно чаще на верхнихъ 
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конечностлхъ, чѣмъ на нпжнихъ, у мужчинъ гораздо 
чаще, чѣмъ у женщин'ь (вслѣдствіе профессіональ-
ныхъ причинъ). Когда суставной конецъ смѣстился 
изъ сустава, легъ въ новомъ мѣстѣ и остался не-
иправленнымъ, вокругъ него молсетъ образоваться 
капсула изъ соединительной ткани, разрастающейся 
ислѣдствіе продолжительнаго механпческаго раздра-
женія окружающихъ тканей. Эта капсула фиксп-
руетъ суставной конецъ на новомъ мѣстѣ, образуя 
для него какъ бы новую суставную сумку, въ ко
торой онъ можетъ производить ограниченныя дви-
женія. Если В. повторился 2—3 раза въ одномъ и 
томъ же суставѣ въ одннаковомъ направленіи, опъ 
мол;етъ сдѣлаться привычнымъ вслѣдствіе разслабле-
нія связочнаго аппарата. Патологическими В. назы
ваются такія смѣщенія суставныхъ концовъ, причи
ною которыхъ являются болѣзненныя измѣненія какъ 
ихъ самнхъ (разрушенія воспаленіями, опухолями), 
такъ и связочнаго аппарата суставовъ; для насту-
пленія ихъ часто вовсе и не требуется большого 
наснлія, они пропсходятъ далее самопроизвольно. 
Признакомъ В. являются: деформація очертаній 
сбчлененія, появление углубленій или выступовъ 
тамъ, гдѣ ихъ не доллено быть въ нормальномъ су
става; ось вывихнутой длинной кости уже не про
ходить черезъ центръ сустава, а мимо его, подвил:-
ность сустава рѣзко ограничивается въ томъ или 
другомъ направленіи; наконецъ, боль и опредѣленіе 
при ощупываніи мѣстонахожденія конца («головки») 
кости на ненормальномъ мѣстѣ—дополняютъ діагно-
стпку. При большпхъ опуханіяхъ области В. (крово-
нзліяніе, воспаленіе), а также при осложненіи В. 
переломомъ суставного конца кости, діагнозъ часто 
дѣлается возмолсиымъ только при помощи пзслѣдо-
ванія лучами Рентгена. Ощущеніе крепитацін (тре-
нія отломковъ одного о другой) всегда говорить за 
наличность перелома. Лѣченіе В. сводится къ впра
влению смѣстившагося суставного конца на прежнее 
мѣсто и удерлсаш'ю его въ прелшемъ нормальномъ 
пололіенін. При свѣжпхъ В., не сопровождающихся 
рѣзкимъ смѣщеніемъ концовъ и большими разру-
шеніями окруліающихъ тканей, вправлеиіе не пред-
ставляетъ большихъ трудностей, но требуетъ знанія 
анатоміп сустава, точнаго опредѣленія мѣсто-
нахояіденія смѣщенной суставной головки кости и 
ленаго представления о механнзмѣ насплія, произ-
ведшаго В., такъ какъ всѣ пріемы вправленія сво
дятся къ повторению тѣхъ двшкеній въ суставѣ, 
которыя окончились его В., но въ обратномъ по
ряди и направленіи. Поэтому для каждаго В. су-
ществуютъ свои предпнсанія для наиболѣе легкаго 
его вправленія. Когда В. застарѣлый (особенно 
врожденный), суставной конецъ фнкенрованъ въ 
новомъ мѣстѣ, или если привычный ручной способъ 
впранленія недостаточенъ или непрпмѣнпмъ, при
ходится прибегать къ оперативному (кровавому) 
ішравленію, которое состонтъ въ освобожденіп го
ловки отъ окруліающихъ тканей, водворенін ея въ 
суставную впадину и въ фнксированін ея здѣсь 
посредствомъ наложенія півовъ на мягкія части. 
При ручномъ виравленіи В. фнкснрованіе въ су-
ставѣ достигается налол;еніемъ соотвѣтствующей 
неподвішной повязки. Рано прнмѣненный массал;ъ 
значительно ускоряетъ заліивленіе послѣ вправле-
нія.—См. Добровъ, «Ученіе о В.» (М., 1895). 

Ф. Чистовичъ. 
В ы в о д к а л о ш а д и производится для 

осмотра ея во всѣхъ отношеніяхъ; поэтому лошади 
выводятся безъ всякой аммушщіи на одной только 
уздсчкѣ или мундштукѣ. В. практикуется во всѣхъ 
коиныхъ частяхъ, у любителей лошадей, заводчп-
ковъ и барышниковъ, а также на выставкахъ пе-

редъ экспертами или аукціономъ. Хорошо вывести 
лошадь, показать ее въ напвыгоднѣйшемъ свѣтѣ 
большое искусство; поэтому заводчики и конные 
торговцы держать спеціально выводныхъ конюховъ. 
Общенринятыя правила прп В.—ставить лошадь 
передомъ выше, чѣмъ задомъ, поворачивая -ее къ 
осматривающему стороной, на которой нѣтъ гривы, 
конюхъ становится передъ ея головой, держа обѣими 
руками поводья у самаго рта лошади и поднимая 
ея голову. 

В ы в о д к о в а я п о л о с т ь или камера— 
особая полость въ тѣлѣ животнаго, слулеащая для вы-
нашиванія япцъ или зародышей. В. полости могутъ 
быть устроены чрезвычайно различно у животныхъ 
разлпчныхъ классовъ. 

В ы в о д к о в ы а п о ч к и служатъ для веге-
татпвнаго размноясенія растеній. У печеночныхъ 
мховъ онѣ образуются чрезъ выпячпваніе и даль-
нѣйгаее дѣленіе одной клѣткн эпидермиса слоевища 
и имѣютъ видъ бисквитообразныхъ дпековъ, прп-
крѣпленныхъ нолсками ко дну бокаловиднато вы
роста—выводковой корзиночки. По созрѣваніи 
В. почки отрываются отъ нолсекъ и, разсѣявшись, 
прорастаютъ въ двухъ мѣстахъ перешнуровки диска, 
давая два новыхъ растенія. У высшихъ растеній 
В. почки встрѣчаются очень рѣдко и представляютъ 
собою видопзмѣненныя почки съ вздутыми чешуями, 
наполненныя запасомъ питательныхъ веществъ; при 
созрѣваніп эти почки выпадаютъ изъ пазухъ листьевъ 
и, послѣ періода покоя, прорастаютъ. 

В ы в о д к о в ы я п т и ц ы (Autopbagae s. Ni-
difugae)—тѣ птицы, у которыхъ птенцы выходятъ 
изъ япцъ уже одѣтые пушкомъ, являются зрячими 
и могутъ самостоятельно принимать и отыскивать 
ппщу, ходить или плавать. Къ В. птицамъ отно
сятся куриныя (Galliformes), гуспныя (Anserifor-
mes) и друг. 

В ы в о д п а я к у н и ц а — такъ въ древней 
Руси называлась пошлина, которая платилась при 
заключеніи брака и шла въ пользу свѣтскихъ 
властей—намѣстниковъ и волостелей (ср. Вѣнечная 
память). Размѣръ этой пошлины завнсѣлъ отъ того, 
выдавалась ли невѣста въ другую волость того жа 
княлсенія или за рубежъ, т.-е. въ другое кпяжоніе. 
Если ей приходилось остаться въ томъ же кшшеніи, 
но перейти въ другую волость, то волостель полу-
чалъ алтынъ за В. куницу, а если ей надо было 
выѣхать за рубелсъ, то волостелю платилось два 
алтына. Съ установлеиіемъ крѣиостного права^ 
помѣщпкъ сталъ получать выводъ за дѣвку или 
вдову, выходившую замужъ за сторонняго человѣка 
(свободнаго или крѣіюстного другого владѣльца); 
размѣръ вывода оиредѣлялся взаимнымъ согла-
шеніемъ сторонъ п отмѣчался въ отпускной. За 
вдовъ и дѣвокъ, вышодшпхъ замужъ въ бѣгахъ, 
размѣръ вывода установленъ былъ закономъ: за 
казонныхъ—съ мулсей или лпцъ, выдавшнхъ ихъ. 
замул;ъ, взыскивалось 50 руб., а за владѣльчоскихъ— 
10 руб. Маннфестомъ 1775 г., изданнымъ по поводу 
Кучукъ-Каіінардисійскаго мира, взпманіе В. денегъ 
за казонныхъ лгенщннъ было отмѣнено, но за по-
мѣщпчыіхъ В. деньги платились до освоболщсніи 
крестьянъ. Письменный актъ, который помѣщнкъ 
выдавалъ своей крѣпостной на право выхода ея 
въ замужество за сторонняго, назывался вывод
ны мъ письмомъ (выводная память); оно писа
лось на простой бумагѣ и крѣпостными пошлинам« 
не оплачивалось. 

В ы в о д н а я память , в ы в о д п о е 
письмо—см. Выводная куница. 

В ы в о д н о й с т о л ъ , в ы в о д п ы я день
ги—см. Выводъ. 
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В ы в о д о к ъ или выводка—семья жпвот-
ныхъ или птнцъ, состоящая изъ матки, иногда отца 
н дѣтей пхъ, одного вывода. Связь В. продолжается 
до тѣхъ поръ, пока молодыя животпый (напр., вол
чата) или птенцы нуждаются въ помощи взрос-
лыхъ для охраиешя ихъ отъ враговъ и для 
прокорма. 

Ныводтг.—у русскаго народа обозначеніе нѣ-
сколькихъ свадсбныхъ обычаевъ: выдача дѣвпцы за-
ыужъ въ другое селеніе, первое посѣщеніе церкви 
молодыми послѣ свадьбы, первое посѣщеніо церкви 
молодой женщішой съ ребенкомъ послѣ родовъ; 
послѣдній обычай нзвѣстенъ тоже въ Польшѣ, гдѣ 
онъ равнымъ образомъ называется «wywôd». Деньги 
за дѣвицу, взятую въ замужество въдругѵю деревню, 
называются выводными, выводнымъ столомъ назы
вается угощеніе у ыолодыхъ послѣ пхъ В. въ цер
ковь. Накопецъ, В. а р т е л ь щ и к у называется 
выдача денегъ члену артели, когда онъ ее оста-
влнетъ; при этомъ онъ получаеть обыкновенно треть 
заработанныхъ денегь, двѣ трети же считаются из
расходованными на его пропнтаніе. 

В ы в о д ъ или у м о з а к л го ч е н і е—процеесъ 
мысли,, которымъ мы убѣждасмся въ истинности 
извъетнаго сужденія при посредствѣ другихъ су-
жденій; самый процеесъ при этомъ состоять въ пе
ренесет и одного изъ основпыхъ элемонтовъ уста
новленная уже въ нашемъ знаніи сужденія на со-
отвѣтствующее мѣсто въ другомъ сужденіи, на 
оспованіп нѣкотораго отношенія между остальными 
элементами обопхъ сужденій. В. необходнмъ по
тому, что сужденій, не нуждающихся въ доказа-
тельствѣ, весьма немного (аксіомы). Въ логпкѣ 
В.считаютъ, ію-псрвыхъ, непосредственное умозаклю
чено, т.-е. такой процеесъ В. сужденія, кото|>ый 
непосредственно слѣдуетъ изъ даинаго сужденія 
безъ посредства другого,—и, во-вторыхъ, силло-
гизмъ. Правильность В. завпентъ какъ отъ 
правильности посылокъ, изъ которыхъ дѣлается В., 
такъ п отъ правильности самого выводного про
цесса. Поэтому въ В. возможны двоякаго рода 
ошибки: матеріальныя, зависящая отъ неправиль
ности посылокъ, и формальныя, завнсящія отъ не
правильностей, допущонныхъ въ выводномъ про-
цессѣ. 

В ы в о з ъ , ш л ю з н а я т о р г о в л я — см. 
Торговля. 

І і ы в о р о х ъ (медиц.) представляетъ такое 
вытягнваніо кнаружи- (на изнанку) стѣнки полаго 
органа, при которомъ его слизистая оболочка, об
ращенная нормально кнутрн, дѣлается паружнымъ 
его слоомъ, a прочіе, наружные слон—внутренними. 
В. вѣкъ наружу (ectropion}, какъ болѣзпенноосо-
стояніе, происходить отъ разлнчныхъ прнчпнъ: отъ 
паралича или ослабленія круговой мышцы (m. orbi
cularis), напр., у старнковъ, пли вслѣдствіе судо
рожная сокращенія той же мыінцы, напр., при 
острмхъ воспалсніяхъ глазъ и бленнореѣ у дѣтей; 
при поражспін лицевого нерва (п. facialis), при 
укор-ічснін кожи вѣка, чаще всего отъ рубцоваго 
стлгнв шія послѣ язвъ, ожоговъ, волчанки п т. д., 
при и^ханнческомъ растяженіи, напр., при вышічп-
ваніи пазного яблока. При значптельномъ В. вѣко 
утолщатсл, тсряетъ подвижность, слизистая его 
оболочка воспаляется, покрывается корками, изъ
язвляется; наблюдается слозотечсніе. Роговая обо
лочка глаза, не прикрываемая вѣкомъ, начппастъ 
страдать, также изъязвляется. Лѣчсніо такой бо-
лѣзно той формы представляется по преимуществу 
хнрурпіческимъ. В. вѣка наружу должно отличать 
отъ такъ назыв. заворота вѣка кнутрн (entropion).— 
В. м о ч е в о г о п у з ы р я нар у ж у—врожденный 
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недостатокъ, представляетъ собою остановку въ раз
вита! и состонтъ въ отсутствіп передней стѣнкн 
мочевого пузыря п бргошныхъ покрововъ на лобкі. 
п выпячиваніп въ этотъ дефектъ задней стѣпкп пу
зыря. Такой В. мочевого пузыря представляетъ со
бою тлжкіЛ недостатокъ, вслѣдствіе постоянпаго 
истечепія мочи; устраиваются сложные аппараты, 
закрывающее отверстіе и собнрающіе мочу. Ради
кальное лѣчсніо состонтъ въ пронзводствѣ операціп, 
нмѣющеп цѣлыо лоскутомъ изъ стѣнкп живота обра
зовать переднюю стѣнку для мочевого пузыря.— 
В. матки (inversio uteri) внутренней оболочкой 
наружу можетъ происходить быстро во время ро
довъ или медленно прп ростѣ опухолей въ дпѣ 
матки; если стѣнкп матки перерождаются, становятся 
вялыми, дряблыми, то растущая опухоль опускается 
внутрь—въ полость матки и, выходя чрезъ маточ
ный зѣвъ п даже изъ наружныхъ половыхъ частей, 
увлекаетъ за собою стѣнки матки и выворачивает/!, 
ее на подобіе пальца перчатки. При В. матки во 
время родовъ обыкновенно развивается сильное 
кровотеченіе и гнилостное воспаленіе, отъ которыхъ 
родильница и умнраетъ; иногда же женщина остается 
жить, и В. матки дт.ластся хронпческнмъ. Меди
цинское пособіе должно состоять въ немедленном! 
вправленіи при остромъ В. во время родовъ. Впра-
влсніе производится подъ хлороформнымъ нарко-
зомъ рукою или введеніемъ кольпейрннтера, на
полненная водою пли воздухомъ. При хроппче-
скомъ В., вслт.дствіе спльныхъ кровотеченій и 
боли, приходится нерѣдко удалять, ампутировать 
всю матку. 

ВыпЪтрипаіхіе г о р п ы х ъ породъ— 
см. Горныя породы. 

Выговоръ—наказаніо, налагаемое ИЛИ какъ 
общее, пли какъ особенное, пмѣющее характеръ 
дисциплинарная взысканія за проступки по службѣ. 
Современный западно - европейскія законодатель
ства, а также русское уголовное уложсніе 1903 г. 
отвергли В. въ значеніи общей карательной мѣры. 
пріізнавъ за нпмъ всѣ недостатки устыднтслыіыхъ 
наказаній; но какъ дисциплинарное взысканіс В. 
сохранился вездѣ. Наше уголовное законодательство 
знаетъ В. въ обѣихъ формахъ. Къ В., какъ наказанію 
общему, наше уложопіо о нак. обращается сравни
тельно рѣдко и почти исключительно за престу-
пленія и проступки профессиональная свойства, 
напр., за неисполненіе обязанностей врачами, аку
шерками, аптекарями и т. п. В. дѣлаются публично, 
въ присутствіп суда. По Уставу о наказ., налаг. 
мировыми судами, В. могутъ быть дѣлаемы миро
выми судьями за всякіе проступки, совершенные 
безъ наміренія: исключение составллютъ тѣ случаи, 
когда Уставомъ назначено наказапіо именно за 
неосторожность, и когда проступокъ состонтъ въ 
ненсполпеніи, по небрежности, какой-либо особен
ной обязанности, установленной закономъ. Какъ 
наказаніе особенное, В. назначается во множествѣ 
случаевъ за преступлепія и проступки по службѣ 
государственной и общественной. Во всѣхъ этихъ 
случалхъ В. можетъ быть назначенъ не только по 
суду, но н помимо суда, начальствомъ виновная. 
При этомъ различаются В. и строгіе В., безъ вне-
сепія или со внесеніемъ въ послужной еппсокъ. 
Первые дѣлаются непосредствепнымъ начальствомъ 
виновная, вторые лее назначаются по распоряжений 
того начальства, отъ которая завнеитъ пазпачсніе 
къ должности, занимаемой впновнымъ (ул. о нак., 
ст. 65, прим. къ ст. 69; уст. о ел. гражд., ст. 719). 
В. принадлежите такжо къ числу карательныхъ 
мѣръ, налагаемыхъ совѣтамп присяжныхъ повѣрон-
ныхъ; по степени важности онъ заиимаетъ между 
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ними второе мѣсто, слѣдуя непосредственно за 
нродостереженіемъ. 

Ііыговскіе.—Существуетъ цѣлый рядъ ста-
ринныхъ дворянскнхъ фамнлій В. шляхотскаго про-
іісхождеиіл, записанныхъ въ YI ч. родословной кн. 
Волынской, Кіевской и Подольской губерній. Ев-
с т а ф і й И гн ат ье вичъ, намѣстникъ кіевскаго 
воеводы Адама Киселя, члонъ кіевскаго братства, 
имѣлъ двонхъ- сыновей: Дан іила , зятя Богдана 
Хмельнпцкаго, и наказнаго гетмана (1655—58) и 
Ивана, избраннаго въ 1657 г. гетыаномъ Малороссіи. 

В. Р-въ. 
В І . І Г О В С К І Й (пли В и г ов с к і й), И в а н ъ— 

малороссійскій гетманъ. Происходплъ нзъ шляхти
чей православнаго псповѣданія, служнлъ канцеля-
рнстомъ въ Кіевѣ. Когда утрачены были какія-то 
книги, В. прнговоренъ былъ къ смерти. Связи съ 
влиятельными панами спасли его, и онъ поступилъ 
въ войско (по другимъ свѣдѣніямъ, В. былъ пнса-
ремъ при польскомъ казацкомъ компссарѣ). Въ 
иачалѣ великой казацкой войны В. состоялъ въ 
иередовомъ отрядѣ Потоцкаго, который на-голову 
разбить былъ Хмельницкпмъ на Желтыхъ водахъ. 
В. попалъ въ плѣнъ къ татарамъ. Хмсльннцкій, 
раньше знавтій его, вымѣнялъ его у татаръ на 
лошадь и сдѣлалъ при себѣ пнеаремъ (1648). Че-
резъ два года В. былъ уже генеральнымъ писаремъ 
малороссійскаго войска и нмѣлъ большое вліяніе 
на гетмана. Съ московскими послами В. былъ 
чрезвычайно услужлнвъ, но въ то же время онъ 
тайно переписывался съ короннымъ гетманомъ 
Потощпімъ, котораго увѣрялъ въ своемъ усердіи 
къ королевской слулсбѣ. В. пересылалъ въ Москву 
грамоты, которыя присылались къ гетману отъ 
1'урсцкаго султана, крымскаго хана, снлнстрінскаго 
наши, гетмановъ Потоцкаго п Радзивилла. За свои 
услуги В. получалъ болыпіе подарки отъ самого 
царя. Предположение, что передъ смертью Богданъ 
ХмельницкиЧ хотѣлъвручпть гетманскую булаву кому-
нибудь изъ полковнпковъ, особенно В., опровергается 
оффнціальнымъ документомъ—пнсьмомъ Богдана 
къ царю, въ которомъ онъ говорить, что «порѵчилъ 
гетманство сыну своему». Но не всѣ стояли за 
Щ-тнлѣтняго Юрія Хмельнпцкаго; сторонники были 
и у В. Богданъ прнгрознлъ имъ смертью, а В. 
приказалъ заковать по рукамъ лпцомъ къ землѣ 
и держалъ его въ такомъ положенін почти цѣ-
лый день. В. плакалъ, молнлъ о прощеши, и 
гетманъ простиль его. По смерти Богдана въ Чн-
гпринѣ собралась рада, на которой большинство 
оолковинковъ провозгласило гетманомъ В., не нз-
вѣстнвъ Запорожья и не дождавшись полтавскаго 
полковника Мартына Пушкаря, отъявленнаго врага 
В. Противники В. требовали черной, т.-е. всеобщей 
рады. В. вступнлъ въ сношенія съ крымекпмъ ха-
номъ и королсмъ Казиміромъ, который обѣщалъ 
сдѣлать его удѣльнымъ княземъ Малороссіи, если 
онъ отложится отъ Москвы. Объ измѣнѣ В. зналъ 
Пушкарь, который и далъ о томъ знать въ Москву. 
Передъ московскимъ посланцемъ Хитрово В. умѣлъ 
опрандаться, такъ что самъ Хитрово уговарпвалъ 
его попреииіому править Малороссіей. Послѣ 
договоровъ съ польскими комиссарами (подъ Га-
ДЯЧРМЪ) и съ крымекпмъ ханомъ (1058), В. 
началъ дѣйствовать открыто: онъ распустнлъ слухъ, 
что царь хочетъ преобразовать запорол:ское войско, 
поднялъ казаковъ и ношелъ на Пушкаря, который 
палъ въ битвѣ предъ Полтавой. Полтава была взята 
и предана огню; ту же участь потерпѣлн и другіе, 
вѣрныо Москвѣ, города—Лубны, Гадячъ, Глуховъ п 
др. Послѣ этого В. двинулся къ Кіеву, который оса-
жденъ былъ братомъ его Данилой, но былъ разбить 

Шереметевымъ; затѣмъ напалъ на Ромодановскаго, 
но встрѣтнлъ сильный отпоръи бѣжалъ. Теперь рус
ские начали жечь города, преданные В. и Польшѣ. 
Зима прекратила войну. Въ началѣ' 1659 г. В. 
взялъМиргородъ исъ татарами двинулся къ Конотопу, 
въ которомъ осажденъ былъ Трубецкпмъ цолков-
нпкъ Гуляницкій. Чтобы предупредить соеднненіе 
крымскаго хана съ гетманомъ, Трубецкой снялъ 
осаду и пошелъ на встрѣчу В., но блнзъ Сосповки 
потерпѣлъ рѣшптельное пораженіе. Затѣмъ гетманъ 
осаднлъ Гадячъ. Недовольные дѣйствіями В. про
возгласили въ Брацлавѣ Юрія Хмельнпцкаго гет
маномъ. В. поспѣшилъ за Днѣпръ, новынужденъ былъ 
передать ІОрію гетманскіе клейноды и едва спасся 
отъ смерти бѣгствомъ въ Польшу. ІОрій былъ утвер-
л;денъ московскимъ правнтельствомъ въ гетман-
скомъ достоннствѣ; родственники В. сосланы были въ 
Сибирь. Король пожаловалъ В., за его преданность 
Полыиѣ, сенаторомъ и кіевскпмъ воеводой. Когда 
ІОрій постригся въ монахи,избрано былодва гетмана, 
Тетеря и Брюховецкій;начались мел;доусобія.В.всту
пнлъ вътайныя сношенія съ запорожцами,часть ко-
торыхъ, подъ начальствомъ Сулимы, овладѣла вѣ-
сколькнмп мѣсточкамн п вездѣ провозглашала В. 
гетманомъ. Опасаясь возстановнть противъ себя 
сильнаго Тетерю п ненавпдѣвшіе В. казацкіѳ 
полки, король вынуліденъ былъ пол;сртвовать свонмъ 
любнмцемъ, приказалъ взять его подъ стражу и пре
дать военному суду, по приговору котораго В. 
былъ разстрѣлянъ какъ бунтовщикъ. — См. Со
лов ьевъ , «Гетманъ В.» («Отеч. Зап.», 1859, 11). 

Выгозсро—оз. Олонецкой губ., Повѣнсц-
каго у., въ 70 в. къ С отъ Повѣнца. Простран
ство 756,6 кв. в. Дл. до 75 в., шнр. 5—30 в., 
глуб. 1—8 салі. Уровень оз. 107 м. н. ур. м. 
Мнолсество о-вовъ, особенно въ сѣв. части, кото-
рыхъ мѣстные жители наечнтываютъ «сколько дней 
въ году». Изобнлуетъ рыбой. Въ озеро впадаютъ 
значптельныя, но порожнетыя и несудоходныя рѣкп: 
Верхній пли Южный Выгъ, Телокннская, Ссгежа. 
нстокъ оз. Сегозера. Изъ В. вытекаетъ р. Нмжііів 
или Сѣв. Выгъ, впадаюшій въ Онежскую губу Бѣ-
лаго моря. По берегамъ В.-озера А. Ѳ. Гнльфердин-
гомъ записано 25 бы.іннъ. 

І і ы г о и т . , пастьбищо (селъек.-хоз.)—земель
ный участокъ, покрытый растущими на немъ разнаго 
рода кормовыми травами, большою частью злаковыми, 
предназначенный для ноднолшаго корма домашнихъ 
жпвотныхъ, а иногда преимущественно только для 
прогулки молодого скота. Сообразно съ продолжи
тельностью пользованія, В. бываютъ двоякаго рода: 
А) п о с т о я н н ы е , составляющее одннъ изъ впдовъ 
сельско-хозяйственныхъугодій, большею частью пе-
измѣнно покрытые естественнымъ, первобытпымъ 
дерномъ, п Б) п е р е м ѣ н н ы е, в р е м е н н ы е , 
которые только псріоднческн остаются извѣстноѳ 
число лѣтъ подъ пастьбищемъ и затѣмъ поступаютъ 
въ болѣе продоллштельное' пользованіе какъ поле-
выя угодья, т.-е. служатъ для разведеиія разлнч-
ныхь сельско-хозяйственныхъ растеній. Существо-
вапіе постояиныхъ В. обусловливается: 1) физи
ч е с к и м и у с л о в і я м н—характеромъ местности, 
дѣлающнмъ неудобною или очень дорогою обра
ботку даннаго участка подъ пашню или лугъ и 
уборку на немъ растеній; 2) экономическим и— 
экстенсивностью существующаго хозяйства. По-
слѣднее обстоятельство служить причиной отсутствія, 
въ болыпннствѣ случаевъ, какихъ-лпбо хозяйствен-
ныхъ мѣръ къ улучшение» постояиныхъ В., и этимъ 
же объясняется, почему эти В. составляютъ непре
менную принадлежность крестьянского хозяйства. 
Урожай травы и кормовыя ея качества служатъ 
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общимъ основаніемъ для оцѣвки всѣхъ В., и по
тому достоинство ихъ опредѣляется числомъ деся-
тинъ, необходимымъ для прокормленія одной штуки 
крупнаго рогатаго скота, или, если В. непрпгоденъ 
для этого, одной овцы. Перемѣнные В. можно подраз-
дѣлить на а) с п е ц і а л ь н ы е, для образованія ко-
торыхъ примѣняются хозяиномъ извѣстныя мѣры, 
напр., посѣвъ травъ, и которые являются составною 
частью организованная въ данномъ имѣніи хозяй
ства, послѣдствіемъ установленныхъ тамъ сѣвообо-
ротовъ, и б) п о б о ч н ы е, пмѣющіе случайный' 
характеръ, какъ, напр., толока на пару, на жнивьѣ, 
лѣсныя пастьбища и т. п., количество которыхъ 
постепенно уменьшается по мѣрѣ развитія хозяй
ства и возрастанія его интенсивности. Такимъ об-
разомъ, въ общемъ различаютъ слѣдующіе виды пе-
ремѣнныхъ В.: з а л е ж н ы й , состояний изъ поля, 
покрытаго на нѣкоторое время, естественно или 
искусственно,дерномъ; п а р о в о й , п о л е в о й , по
ж н и в н ы й , л у г о в о й и лѣсной. Достоинство 
каждаго изъ нихъ измѣряется площадью В., необ
ходимая для прокормлепія одной штуки крупнаго 
рогатаго скота, или урожайностью сѣна на одной 
десятинѣ. Для полнаго использованія В. какъ ласть-
<5ищемъ необходимо соблюдать при пастьбѣ скота 
извѣстный порядокъ, сообразуясь при этомъ съ под-
грызаніемъ травы различными животными; такъ, 
сперва нужно пускать на В. откормленный уже 
скотъ, а потомъ тощій; за коровами доллшы слѣ-
довать жеребята, или. овцы, хотя можно одновре
менно пасти коровъ съ неболыпнмъ числомъ жере-
бятъ, или овецъ, свиней съ гусями, и т. п.—П р о-
д о л ж н т е л ь н о с т ь п о л ь з о в а н і я В., или 
пастъбищнаго кормленія, различна, смотря по мѣст-
ности: въ" іожныхъ и среднихъ черноземныхъ губ.— 
5И—9.1/» мѣсяцевъ, въ юго-западныхъ губ.—4— 
81/2 м., въ сѣворр-западныхъ губ.—6—7 м., въ 
Царствѣ Польскомъ—5—7 м., въ средней полосѣ 
Россіи—5 м., на нѣсколько градусовъ сѣвернѣе 
Москвы — 4 ^ м. Овцы пользуются В. дольше, 
чѣмъ рогатый скотъ (на 10% по времени); точно 
также степной скотъ пасется на В. 1—2 мѣсяца 
продоллштельпѣе, чѣмъ болѣе нѣжный молочный 
фсрмскій скотъ. У х о д ъ за В. ограничивается 
очисткой его отъ появляющихся кустарниковъ, кро-
товинъ и вредныхъ растеній и равномѣрнымъ рас-
предѣленіемъ пзверліеній животныхъ но всей пло
щади участка; к о р е н н ы я лее у л у ч ш е н і я , 
возможныя только при интенсивномъ хозяйствѣ, 
состоятъ въ осушкѣ открытыми канавами, устрой-
ствѣ лгпвыхъ изгородей и древесныхъ опушекъ, 
удобренін, срѣзыванін и солиганіи плохого дер
нового покрова, съ замѣной его новымъ и т. п. 

В. (юрид. и эконом.). При освобол<деніи кре-
стыінъ имъ въ числѣ прочнхъ угодій, необходн-
мыхъ для самостоятельности ихъ хозяйства, были 
отведены и выгонныя земли. Право собственности 
на выгониыя земли предоставлено сельскимъ обще
ствами которыя могутъ распоряжаться ими по 
своему усмотрѣнію,съ однпмъ лишь ограниченісмъ: 
никто изъ членовъ общества не можетъ быть лишенъ 
права пастьбы на равныхъ съ прочими основаніяхъ. 
Отъ общества зависитъ отведеніе изъ В. усадебныхъ 
участковъ для вновь образующихся дворовъ и во
обще предоставленіе кому-либо изъ своихъ членовъ 
права разрабатывать или застраивать В. '). Такъ 
какъ при существовании крѣпостного права не 
было раздѣленія крестьянской земли отъ помѣ-

') По законаыъ 14 іюня 1910 г. н 29 мая 1911 г. при укрѣ-
илонін общинной земли въ собственность укрѣпляется также н право 
пользования В. въ опредѣленнон долѣ, а при выдѣлѣ къ одному 
м+.етт эта доля выдѣляется въ ватурѣ. 

щичьей, крестьяне пасли свой скотъ не на особыхъ 
В., a повсемѣстно на землѣ помѣщика—въ лѣсахъ, 
на лугахъ по снятіи сѣна, на поляхъ послѣ уборки 
урожая. Отвести крестьянамъ пастбпщныя земли по 
размѣру фактическая пользованія оказалось невоз-
можнымъ, ибо для этого пришлось бы разематривать. 
какъ В., угодья, имѣющія гораздо большую хозяй
ственную цѣнность, и весьма значительно увеличить 
размѣры надѣла. Поэтому крестьяне во многихъ 
случаяхъ оказались надѣленными В. въ совершенно 
недостаточномъ количествѣ. Съ теченіемъ времени 
и этотъ В., въ виду общаго недостатка земель, въ 
значительной части былъ обращенъ крестьянами 
подъ пашню и усадьбы; напр., по Харьковской губ. 
эти послѣднія угодья заняли къ 1911 г. 84% всей 
надѣльной земли, подъ В. л;е осталось всего лить 
5,9%, вслѣдствіе чего и плата за выпасъ достигла 
6—10 руб. въ лѣто съ головы крупнаго скота. Въ 
качествѣ палліатпвовъ протнвъ недостаточности В. 
составители Полол:еній о крестьянахъ прнбѣгли къ 
слѣдующимъ мѣрамъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ весь 
В. былъ оставленъ въ общемъ пользованіи помѣщика 
и крестьянъ, при чемъ пользованіе имъ было под
чинено ограниченіямъ, въ смыслѣ запрещения кре-
стьяпамъ запахивать общій В., а тагако портить его ' 
добываніемъ на немъ глины, песка, торфа и т. п. Если 
селеніе, разрастаясь, доллшо было занять часть В. 
подъ постройки, такимъ путемъ могло быть зани
маемо не болѣе 200 кв. саж. на ревизскую душу 
(въ губ. западныхъ и малороссійскнхъ—до 500 и 
далее 1000 кв. саж.) и, во всяко.'ъ случаѣ, не болѣе 
половины всего В. Раздѣлены общіе В. могли быть 
только по добровольному соглашенію помѣщпка съ 
крестьянами. Другою палліативпою мѣрою явилось 
сохраненіе за крестьянами и послѣ освобожден!л 
(въ Западномъ краѣ и въ Царствѣ Польскомъ) при-
надлелсавшаго имъ при крѣпостиыхъ отногаеніяхъ 
права пастьбы на помѣщичьихъ земляхъ. Изъ 5700 
(круглымъ счетомъ) сельскихъ обществъ ІОго-Запад-
наго края сервитуты были предоставлены прибли
зительно 3000; въ Сѣверо-Западномъ краѣ сер
витуты предоставлены въ 31% общаго числа 
имѣній; въ Царствѣ Польскомъ изъ 590000 
(прибл.) крестьянскихъ усадьбъ сервитуты получили 
около 200000. Пастбищные сервитуты существуютъ 
и въ Западной Европѣ, напр., во Франціи . (подъ 
названіемъ droit de vaine pâture), въ Германіи 
(Weidegerechtigkeiten), въШвеііцарін (droit de pa
cage). Вездѣ, гдѣ сохранилось право мелкнхъ соб-
ственнпковъ пасти свой скотъ на земляхъ сосѣд-
шіхъ крупныхъ владѣльцевъ, оно вызываетъ со 
стороны послѣдиихъ жалобы и увѣренія, будто 
именно оно мѣшаетъ введенію ими на своихъ зем
ляхъ болѣе интенсивная хозяйства. Находящееся въ 
сосѣдствѣ участки земли, на общую площадь кото
рыхъ распространяется пастбищный сервитутъ, по 
необходимости должны подчиняться общему сево
обороту, такъ какъ въ противномъ случаѣ нсубран-. 
ной на нихъ жатвѣ грозитъ опасность быть потра
вленной пасущимся на сосѣднихъ участкахъ ско-
томъ. Однако, для мелкихъ собственннковъ право 
это является настолько цѣннымъ, что отмѣнить его 
безъ выкупа нигдѣ не удается. Во Франціи, гдѣ 
въ 1889 г. попытались произвести эту отмѣну, улсе 
въ 1890 г. пришлось подъ давленіемъ мелкихъ соб
ственннковъ возстановить отмѣнеиное право. У насъ 
сейчасъ же послѣ освобожденія крестьянъ помѣщикн 
повели усиленную борьбу за лигаеніе крестьянъ 
права пользования В., особенно возставая противъ 
«толоки» или «пастьбы по стернямъ»—т.-е. на по
ляхъ послѣ снятія съ нихъ леатвы. Понадобилось 
особое Высочайшее повелѣніе, чтобы обезпечихь за 
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крестьянами это право въ Юго-Западномъ краѣ, 
для котораго оно не было оговорено въ Положе-
ніяхъ (4 апрѣля 1863 г.). И послѣ этого, однако, 
помѣщики, съ одной стороны, продолжали хлопо
тать передъ правительствомъ объ отмѣнѣ сервитут-
ныхъ отношеній, а, съ другой стороны, всячески стес
няли крестьянъ въ пользованіи толочнымъ правомъ 
и вынуждали ихъ отказываться отъ него путемъ 
якобы добровольныхъ сдѣлокъ. Насколько высоко 
крестьяне цѣнятъ право толоки, видно изъ того, что 
съ 1864 по 1894 г. состоялась добровольная отмѣна 
толоки лишь въ 12,2% общаго числа нмѣній ІОго-
Западнаго края, обремененныхъ толокою, при чемъ въ 
большинства случаевъ сдѣлки эти были вынуждены 
помѣщиками, употреблявшими для этой цѣли самыя 
разнообразныя средства, начиная съ измѣненія 
сѣвооборота и ранней вспашки, лишавшей кре
стьянъ возможности пользоваться толокой, и кончая 
пріпштіемъ на выпасъ такого количества скота, 
который уничтожалъ весь кормъ не только на по-
ляхъ помѣщика, но и на собственных!, крестьян-
скихъ поляхъ. Ожесточенность этой борьбы дока
зывается тѣмъ фактомъ, что въ 1894 г. по Кіев-
ской, напр., губерніи крестьяне изъ 320 739 дес, под-
лѳжащихъ толокѣ, пользуются 239 627 дес, а отъ 
остальныхъ, вслѣдствіе противодѣйствія помѣщиковъ, 
должны были отказаться, хотя сдѣлокъ объ отмѣнѣ 
оервптутовъ на этихъ земляхъ не было—и это при 
крайней нуждѣ въ пастбищахъ. Интенсификація 
помѣщичьяго хозяйства далеко не Есегда слѣдуетъ 
за отмѣной толоки; такъ, въ началѣ 90-хъ годовъ изъ 
разверстанныхъ нмѣній Юго-Западнаго края вели 
интенсивное хозяйство приблизительно 20%, а изъ 
нсразверстанныхъ—15% общаго числа. Если при
нять во вниманіс, что среди разверстанныхъ нмѣній 
большинство составляетъ крупныя, вообще болѣе 
способныя къ интенсификаціп хозяйства, то можно 
признать, что для ея введенія упраздненіе толоки 
врядъ ли является самымъ пеобходимьшъ усло-
віѳмъ. Какъ бы то ни было, вопросъ о развер-
станіи сервитутовъ въ Западномъ краѣ стоялъ на 
очереди съ самаго освобожденія крестьянъ. Въ 1863. 
1873, 1875, 1885. 1886, 1891, 1899 гг. онъ подни
мался и мѣстными, и центральными правительствен
ными органами, при чемъ правительство все время, 
вопреки желаніямъ помѣщнковъ, отстаивало обяза
тельность вознагражденія крестьянъ за отмѣну сер
витутовъ. Единственный шагъ къ разрѣшенію этого 
вопроса былъ сдѣланъ въ 1892 г., когда было раз-
рѣшено заключать добровольный сдѣлкн объ отмѣнѣ 
сервитутовъ съ цѣлымъ сельскимъ обществомъ (съ 
согласія 2/3 домохозяевъ, имѣющнхъ право голоса 
на сходѣ), а не съ каждымъ изъ составляющііхъ 
общество членовъ, что было обязательнымъ ранѣе. 
Въ 3910 г. министерство внутреннихъ дѣлъ внесло 
проѳктъ о разверстаніи сервитутовъ въ государ
ственную думу; но, когда думская комиссія поста
новила сильно увеличить количество земли, подле
жащей отрѣзкѣ крестьянамъ взамѣнъ сервитутовъ (по 
министерскому проекту отводу въ собственность 
крестьянамъ подлеліало отъ V12 До V36 пастбищъ, 
смотря по характеру угодій, что несомнѣнно явля
лось совершенно недостаточнымъ), министерство 
взяло свой проекта обратно, и съ тѣхъ поръ вопросъ 
о разверстаніи не поднимался. Нѣсколько иной 
характеръ, чѣмъ въ Западномъ краѣ, носятъ сер-
витутныя отношенія въ Дарствѣ Польскомъ. Тамъ 
разверстаніе сервитутовъ путемъ добровольныхъ 
сдѣлокъ значительно подвинулось впередъ со вре
мени освобожденія крестьянъ. За время съ 1863 г. 
по 1903 г. отъ лользованія пастбищными сервиту-
тами по добровольнымъ сдѣлкамъ еъ помѣщикамн 

отказалось приблизительно 62% крестьяненихъ 
усадьбъ, за которыми это право было признано 
по актамъ земельнаго устройства, получивъ отъ 
помѣщиковъ въ качествѣ вознагражденія болѣе 
300000 дес. Однако, за послѣднее время и тамъ 
обострилась борьба изъ-за сервитутовъ, что дока
зывается увеличеніемъ на 62% числа споровъ о 
пользованіи сервитутами за одно только деслти-
лѣтіе (1885—1895), хотя за этотъ промежуток!, 
времени общее число сервитутныхъ имѣній уменьши
лось. Можно предполагать, что и для Польши во
просъ о принудителыюмъ разверстаніи сервитутовъ 
скоро встанетъ на очередь, ибо, повидимому, все 
болѣѳ сокращается число тѣхъ имѣній, въ которыхъ 
есть надежда на добровольное разверстаніе, а въ 
остальныхъ стороны занпмаютъ все болѣо неприми-
римыя позицін. Насколько велика до сихъ поръ 
заинтересованность крестьянскаго населенія Польши 
въ пользованіи сервитутами, показываютъ слѣдую-
щія цифры: въ 1902 г. изъ общаго числа 775 000 
(приблнз.) крестьянскихъ усадьбъ Царства ІІоль-
скаго пользовалось сервитутами 108748, нмѣя право 
въ общей сложности пасти на владѣльческнхъ 
земляхъ 48811 лошадей, 304824 коровы, 132 591 
овцу и 20 902 свиньи.—Кромѣ Западнаго края и 
Польши, пастбищные сервнтуты сохранились въ 
губерніяхъ Эстляндской и Лнфляндской, гдѣ они, 
впрочемъ, носятъ совершенно иной характеръ: при 
освобожденіи крестьянъ они закономъ установлены 
не были, а возннкаютъ и прекращаются исключи
тельно по частнымъ договорамъ между собственни
ками земельныхъ участковъ.—Кромѣ крестьянскихъ 
обществъ, выгонныя земли имѣютъ почти всѣ рус
ские города, которымъ по Городовому Положенію 
1870 г. предоставлено право собственности на отве
денные имъ отъ казны В. Право пастьбы на 
этихъ В. принадлежите всѣмъ безъ исключе-
нія обывателямъ въ равной мѣрѣ.—См. И. П. Но-
вицкiff, «Сервитуты и обязательное разверстаніе 
въ - ІОго-Зап. краѣ» (Кіевъ, 1881); PI. Асты-
ревъ, «Одішъ изъ вопросовъ дня» («Сѣверный 
Вѣстннкъ>, 1891, Ж№ 8 и 9); Д. О. Кишка, 
«О разверстаніи угодій и упраздненіи пастбнщ-
наго сервитута въ ІОго-Зап. краѣ» (Кіевъ, 1894); 
К. Абрамовичъ, «О крестьянскихъ сервитутахъ 
въ губерніяхъ Западныхъ, Прибалтійскихъ и Цар
ства Польскаго» (СПБ., 1895); Л. С. Дичковъ, 
«Сервитутпый вопросъ въ Западномъ краѣ» («Рус
ская Мысль», 1899, №№ 7 и 9); А. Б. С к ар ж и н-
скій, «Сводъ трудовъ мѣстныхъ комнтетовъ о ну-
л«дахъ сельско-хоз. промышл. по губ. Царства Поль-
скаго» (СПБ., 1905); «Труды Варшавскаго Статист. 
Комитета», вып. ХХІѴ (Варшава, 1906) и «Право», 
1910, № 42; М. Б р у н ъ, «О сервитутахъ во Фран-
ціи», «ІОридическін Вѣстникъ» (1891, №10); въ Гер-
маніи—F. E n d e m a n n , «Lerbuch des Bürgerlichen 
Rechts» (т. И, стр. 628—642, изд. 1905). В. Як—нъ. 

І і ы г о р а і і і е (артил.)—поврежденія въ каналѣ 
огнестрѣльнаго оружія, происходящія при стрѣльбѣ 
отъ дѣйствія пороховыхъ газовъ. Внѣшнее проявле-
ніе В. каналовъ весьма характерно н заключается 
въ томъ, что первоначально какъ бы уничтожается 
полировка металла, и поверхность становится мато
вою; затѣмъ матъ послѣдовательно переходить въ 
шероховатость, и на поверхности начинаютъ обра
зовываться продольный бороздки, которыя иногда 
появляются весьма скоро и проннкаютъ на значи
тельную глубину металла; въ этомъ случаѣ разгаръ 
называется т р ещи нов ид нымъ. Иногда же В. 
развивается постепенно, и, кромѣ продольныхъ бо-
роздокъ, получается большое число поперечныхъ 
мелкихъ падрывовъ металла; тогда В. называется 
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с ѣ т ч а т о в п д н ы м ъ . В. можетъ. легко принять 
угрожающій характеръ для прочности орудія п по
влечь за собою разрывъ ого; изнашнваніе канала 
отъ В., связанное съ увеличеніемъ его діаметра и 
сглажнваніемънарѣзовъ, влечетъ за собою также зна
чительное ухудшеніе мѣткости стрѣльбы. Ружейные 
стволы и артпллерійскія орудія ыалаго калибра (за-
рядъ по вѣсу не вѳлпкъ) выгараютъ весьма мед
ленно, между тѣмъ какъ болынія орудія большого 
калибра, стрѣляющія большими зарядами, выга
раютъ весьма быстро, п нерѣдкп прпмѣры, когда 
іюслѣднія приходилось снимать съ вооруженія послѣ 
(JO—100 выстрѣловъ. Главная причина В. заклю
чается въ механнческомъ дѣйствіи пороховыхъ га
зовъ, двигающихся съ большою скоростью за сна-
рядомъ и частью прорывающихся въ зазоръ между 
снарядомъ и поверхностью канала; при этомъ газы 
какъ бы соскабливаютъ, вырываютъ и выносятъ 
частицы металла съ поверхности канала. Другое 
объяснение явленій В. заключается въ химпческомъ 
дѣііствіи пороховыхъ газовъ при высокой темпсра-
гурѣ н» металлъ орудія, но роль хнмическаго дѣй-
ствія весьма незначительна по сравнепію съ меха-
ническимъ дѣйствіемъ пороховыхъ газовъ. Мѣры, 
направленныя къ возмогкному замедленію В., за
ключаются въ слѣдующемъ: 1) употребленіе для 
стрѣльбы медленно горящихъ сортовъ пороха; 2) воз
можно тщательная полировка внутренней поверх
ности канала; 3) отсутствіе рѣзкихъ перехо-
довъ во внутреннихъ частяхъ канала; 4) прннятіе 
къ снарядамъ соотвѣтствующпхъ обтюрирующпхъ 
прнспособленій (чашки или кольца), унпчтожающихъ 
въ момонтъ выстрѣла зазоръ между снарядомъ и 
поверхностью канала. Опыты, произведенные въ 
Англіи кашітаномъ Ноблемъ, показываютъ, что 

сорта мягкой стали, съ меньшимъ содержаніемъ 
углерода, представляютъ собою матеріалъ, лучше 
сопротпвляющіііся разгару, чѣмъ твердая сталь. Им Ья 
въ виду явленія разгара, при выборѣ конструкций 
орудій преимущества представляютъ орудія съ 
внутренними стальными тонкостѣннымп трубами, 
такъ какъ металлъ въ послѣдннхъ молсетъ быть 
напболѣе сильно обработанъ, и исправленіе орудія 
можетъ быть произведено замѣною внутренней сталь
ной трубы. 

В м г о р а п і е в с х о д о в ъ сельско-хозяй-
ственныхъ и лѣсныхъ р а с т е п і і с , пожогъ— 
обнаруживается совершеннымъ засыханіемъ пхъ, 
пли только времоннымъ пожелтѣніемъ листьсвъ 
и пронсходптъ преимущественно въ сухіе годы 
отъ недостатка влаги въ почвѣ, особенно при 
изобпліи въ ной фосфорнокислыхъ солей. Вліяніѳ 
послѣдняго обстоятельства легко можетъ быть 
устранено пронзводствомъ надлежащаго удобрспія 
калійнымп и азотистыми туками, для лучшаго же 
сохраненія воды въ почвѣ слѣдуетъ обратить вии-
маніо на обработку почвы, соотвѣтственно ея со
ставу и мѣстнымъ клнматпческпмъ условіямъ. Въ 
огородахъ и питомникахъ можно предупредить В. 
поливкой и уменыпеніемъ пспаренія грядами по-
средствомъ отѣненія ихъ, въ засушливое время, 
легкими невысокими навѣсами изъ хвороста, ка
мыша, роголіъ, дранковыхъ щнтовъ, дерюги и т. п., 
или простымъ втыканісмъ маленышхъ вѣтвистыхъ 
хворостинокъ вдоль рядовъ всходовъ (при рядовомъ 
посѣвѣ на грядахъ), илп, наконецъ, покрытіемъ 
почвы между рядами мхомъ, скошенною сухою 
травою, полѣныімн дровъ, древесными опилками (но 
отнюдь не угольной пылью пли набойкой), засоре-
ніомъ ея половой, сѣчкой, сѣнной трухой и пр. 
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Марія Цяколаевва 
ВЕРНАДСКАЯ. 
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ВЕРГШІДЕРЪ. 

Крокгал'ЗЬ'Кфронъ, „Новый Энцик.іонсдичсскій С.юварь1 



Указатель приложеніі и рнсунковъ XI тома. 

Таблицы и карты. 
Ст. 

Витебскал губернія (карта) 1 
Владимірская губернія (карта) 1 
Внѣшнія портовыя сооруженія (I—II) . . . 32 
Водолазное дѣло (I—II) 97 
Водоросли (I—И) . . . 121 
Водоснабженіе (I—II) 129 
Водяной газъ 151 
Водяные папоротники 160 
Водяныя растенія (хромолитографія) . . . . 162 
Воздуходувныя машины (I—II) 255 
Воздушная сѣть 280 
Волны (I—II) 431 
Волоски и выдѣлѳнія . . . . . . . . . . 465 
Восруясенныя силы, приложеніе (I—VI) . . 625 
Ворота городскія (I—III) 671 
Ворота тріумфальныя (I—III) 671 
Ворота въ Poetin 677 
Вотивы 794 
Врубель (сПанъ») . . 860 

Особое приложеиіе. 

Домъ Рюрика и Романовыхъ (2 табл.) . . . 960 
Русскіе дѣятелн (XXXV—XL) 960 

Рисунки въ текстѣ. 
Ст. 

Вода дистиллированная 69 
Водная культура 83 
Водомѣрки 104 
Водомѣръ • . 107 
Водородистые металлы 114 
Водородъ (2 рис.) 116—117 
Водяпо-воздушные насосы (9 рис.) . . . 147—149 
Водяной паукъ (2 рис.) . . . . . . . 157 
Водяные скорпіоны (2 рис.) 161 
Водяныя растенія (2 рис.) 163—164 
Возвратныя точки и ребра (2 рис.) . . . 251 
Воздухоносные межклѣтники (2 рис.) . •. 260 
Воздухъ (2 рис.) 273—274 
Волномѣръ 424 
Волны (3 рис.) 425-430 
Волосатиковыя (2 рис.) . . . . . . . 463 
Волосность (2 рис.) 470—471 
Волосъ (3 рис.) 484—485 
Волчьи ямы (3 рис.) 505—506 
Волшебный фонарь (10 рис.) . . . 509—512 
Вольтова дуга 577 
Вольфартова муха (2 рис.) . . . 579—580 
Вонючка 619 
Вороба 637 
Ворота . . . 671 
Вотивы 796 
Вши (4 рис.) 939—940 



Заііічевныя опечатки и погрешности. 

VII томъ. 

Ст.: Строка: 

291 4 св. 
293 35—34 сн. 

Напечатано: 

получплъ 
прекращенія раз
рыва дішломатпче-

скнхъ сношеній 

Слѣдуетъ читать: 

поручилъ 
прекращения дипло-
матическихъ снѳ-

шеній 

X томъ. 

343 5—4 сн. см. Главное Военно-
ветеринарное упра-

влоніе. 

см. Ветеринарное 
управленіе арміи. 

-fbl/ 
а 




