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во, обвинённый в религиозном преступлении, бежал 
в Спарту, где помогал спартанцам в их борьбе 
против Афин, а затем — в Малую Азию к персам. 
В 411, в связи с военными неудачами афинян, А. 
как опытный дипломат и полководец был возвращен 
на родину и поставлен во главе афинского флота. 
Одержав несколько побед над спартанским фло
том, он с торжеством возвратился в Афины (407) 
и был избран полководцем с неограниченными пол
номочиями. Однако после первой же военной неудачи 
А. снова бежал в Малую Азию. Беспринципность и 
крайняя политическая неустойчивость А ., доходив
шая до измены родине, — яркий пример разложе
ния моральных и политич. устоев при начавшемся 
кризисе греческого рабовладельческого государства.

Л ит .: С е р г е е в  В. С., История древней Греции, 2 иэд., 
[М.]. 1948; П л у т а р х ,  Избранные биографии, пер. с 
грсЧ., М.— Л ., 1941.

АЛКИДН АЯ СМОЛА, п о л и э ф и р н а я  с м о 
л а ,  — смола, получаемая конденсацией органиче
ских двухосновных кислот с многоатомными спирта
ми. А. с. нашли применение как заменители шеллака 
при получении электроизоляционного материала и 
в качестве лаков для покрытия металлов. В СССР 
производятся различные типы А. с.

Л и т . :  К и с е л е в  В. С., Олифа и лаки, 3 изд., 
М.— J1., 1940; ГГ е т р о в Г. С., Искусственные смолы и 
пластмассы, М., 1937.

АЛКИЛЕНЫ  — углеводороды общей формулы 
СПН2П; по рациональной номенклатуре называются 
а лкен ам и  (см.).

АЛКИЛИРОВАНИЕ — процесс введения однова
лентного радикала жирного ряда (— СН3,— С2Нб 
и т. п.), называемого алки лом  (см.), в различные 
химические соединения. С помощью А. могут быть 
получены органические соединения, как правило, 
более сложного состава. А. могут быть подвергнуты  
сп и рт ы  (см.), алкоголяты, аминосоединения и 
другие о|>ганические соединения. Наиболее часто 
с помощью А. производят замену в органических 
соединениях атома водорода при кислороде и азоте, 
реже при углероде. А. широко применяется в про
мышленности при получении необходимых продуктов 
для производства красителей и лекарственных пре
паратов, а также в лабораторной практике.

АЛКИЛЫ  — общее название одновалентных ра
дикалов (остатков) парафиновых углеводородов; об
щая формула А. — СпН2п+1. Примеры А.: метил 
СН3, этил С2Н6, пропил С3Н7, бутил С4Н9 и т. д.

АЛКИНЫ  — органич. соединения, непредельные 
углеводороды жирного ряда общей формулы СПН2П_ 2, 
в молекулах к-рых имеется одна тройная связь ме
ж ду атомами углерода (см. Н ен асы щ ен ны е угл ево д о 
роды ). Простейшим А. является ацетилен НС==СН.

АЛКМАН — древнегреческий поэт 7 в. до н. э. 
Расцвет творчества А. относится к 70-м и 60-м гг.. 
этого века. А. — уроженец лидийского города Сард, 
переселившийся затем в Спарту. Основной жанр поэ
зии А. — девичьи хоры (парфении). А. сочинял так
ж е гимны и застольные песни. Из произведений А. 
сохранилось лишь ок. 30 небольших фрагментов; 
в одном из них описывается ночной покой приро
ды. Гёте дал вольный перевод этого отрывка, а на 
русском языке его передал Лермонтов («Горные вер
шины спят во тьме ночной...»). А. писал самыми раз
нообразными размерами, но название строфы А. ут 
вердилось за трёхчленной строфой, состоящей из двух 
дактилических стихов и одного ямбического эпода.

Л и т . . В  е р е с а е в  В. В ., Полное собрание сочине
ний, т. 10—  Эллинские поэты, М., 1929- В е г g  k Т h ., 
Pofetae lyrlcl graeci, 5 e d . . Llpsiae, 1900; D i e h l  E ., A nt- 
bologla Jyrlca graeca, v. 2, 2 ed ., [L lpsiae], 1942; B o -  
w r a  C., Greek lyric poetry from Aleman, Oxford, 1936»

АЛКМ АР— городе Нидерландах, в провинции Сев. 
Голландия, порт на канале Зандам — Денхелдер; 
узел железных дорог. 37 тыс. жит. (1946). Центр 
маслоделия и сыроварения.

АЛКМЕОНИДЫ — знатный и влиятельный род 
в древних Афинах. В первый раз активно выступил в 
политике, подавив т. н. «Килонову смуту» (ок. 640 до 
и. Э.). при этом убийство представителями рода А. 
приверженцев Килона (см.) у жертвенников богинь 
Афины и эвменид послужило поводом к проклятию 
и изгнанию А. из Афин за оскорбление богов. Потом А. 
были возвращены, но проклятием «Килонова убий
ства» и впоследствии пользовались политич. враги 
А. для борьбы с ними. Порвав с представителями 
крупного землевладения, А. стали во главе торгово
ремесленного населения Аттики, т. н. паралиев—жи
телей прибрежной полосы. А. сыграли главную роль 
в свержении тирании Писистратидов (конец 6 в. 
по н. э). К их роду'принадлежал реформатор Клис- 
фен. Близки к ним (А. по матери) были Перикл и 
Алкивиад.

АЛКОА — город в США, в штате Теннесси. Вы
рос вокруг заводов алюминиевого треста, по сокра
щённому названию которого («А л ю м и н у м  к ом п ан и  
оф А м е р и к а », см.) и назван. В 1940 имел 5 тыс. жит., 
но во время второй мировой войны население уве
личилось в связи с расширением заводов.

АЛКОГОЛИ — производные углеводородов, в мо
лекуле к-рых один или несколько атомов водорода 
замещены гидроксильной группой ОН. См. Спирты.

АЛКОГОЛИЗМ — а) в узко медицинском смысле— 
заболевание, наступающее в результате частого, не
умеренного потребления спиртных напитков и болез
ненного пристрастия к ним; б) в широком смысле— 
совокупность всех вредных влияний на здоровье, 
быт, труд и благосостояние общества, к-рые разви
ваются в связи с неумеренным потреблением спирт
ных напитков (рост преступности, влияние на по
томство и др .).

Алкоголь относится к наркотич. ядам. При остром 
опьянении алкоголь, быстро всасываясь из пище
варительного канала и поступая в кровь, действует 
прежде всего на нервные клетки головного моз
га и в первую очередь на клетки высших цент
ров психической жизни, вызывая паралич центров 
внимания и самоконтроля. Поэтому раньше всего 
при опьянении утрачиваются рассудочность дей
ствий, обдуманность поступков; отсюда — наступаю
щее в начале опьянения возбуждение, излишняя 
болтливость и подвижность; у многих, потребляю
щих алкоголь, опьянение проявляется в легко
мыслии, чувстве самодовольства и т. п. Постепенно 
угнетающее центральную нервную систему действие 
алкоголя прогрессирует: теряется сознательность 
поступков, утрачивается способность воспринимать 
раздражения, понижается болевая чувствительность, 
наступает расстройство координации движений (ха
рактерная походка пьяного, заплетающаяся речь); 
наконец, наступает тяжёлый и глубокий сон. Про
должительность острого опьянения обычно не пре
вышает 4— 6 часов; острое опьянение заканчивается 
сном нередко с последующей амнезией, т. е. утратой 
памяти о происшедшем. Доза в 7—8 г  чистого алко
голя на 1 к г  веса смертельна для человека; для взрос
лого человека весом в 64 к г , как правило, смертель
ная доза составляет 1,25 л  40-процентной водки.

Хронический А. — патологическое состояние, 
наступающее в результате неумеренного длитель
ного и повторного потребления спиртных напит
ков, — сопровождается рядом стойких изменений 
физического и психического состояния: дегенераци



ей нервных элементов, расстройством функций пече
ни и почек, имеющим своим следствием систематиче
ское отравление организма токсинами, которые 
образуются в результате нарушения обмена. При 
хронич. А. организм находится под губительным воз
действием  как алкогольного яда, так и ядов, обра
зуемых в организме. Хронич. А. нередко приводит к 
психич. деградации— снижению интеллекта и рабо
тосп особности , к ослаблению задерживающих влия
ний, утрате чувства долга по отношению к семье и 
обязанностям гражданина. Помимо этого, хронич. А. 
проявляется в ряде психич. заболеваний. Главней
шими из них являются: 1) б елая  го р я ч к а  (см.) — за
болевание, к-рое характеризуется обманами чувств 
(галлюцинациями)— зрительными, звуковыми, так
тильными (осязательными), повышением температу
ры, учащением пульса, повышением кровяного давле
ния, дрожанием рук, языка и всего тела; 2) к о р са - 
ковский психоз (см.) — наиболее тяжёлая форма ал
когольных психозов, описанная русским учёным- 
психиатром С. С. Корсаковым. Характерные приз
наки — расстройство памяти (больной забывает, что 
он только что делал, о чём беседовал, что ел и т. п .) , 
потеря ориентировки, понижение интеллекта, по
теря работоспособности; 3) аапой  (см.), к-рый ха
рактеризуется периодически наступающим неудер
жимым влечением к спиртным напиткам: больной 
пьёт несколько дней подряд; .по окончании запоя 
появляется на нек-рое время отвращение к спирт
ным напиткам. — В тесной связи с А. стоят и др. 
наркомании — м о р ф и н и зм , кокаи н изм  (см .).

Спиртные напитки существуют с незапамятных 
времён в виде виноградных вин, мёда и пива. Од
нако только с развитием капиталистич. строя А. 
становится социальным бичом для эксплоатируемых 
масс. Особенно содействовали развитию А. при ка
питализме два обстоятельства: создание для рабочих 
исключительно тяжёлых, нечеловеческих условий су
ществования, временное «избавление» от к-рых мно
гие ищут в алкогольном дурмане, и развитие крупно- 
заводского массового производства водки, прода
ваемой по низким ценам.

Блестящий анализ причин распространения А., 
данный в 1845 Ф. Энгельсом в его труде «Положе
ние рабочего класса в Англии», не потерял своего 
значения в отношении капиталистических стран 
и в наст, время. Энгельс пишет: «Усталый и исто
щенный рабочий возвращается с работы домой. Он 
приходит в свое неуютное, сырое, непривлекатель
ное и грязное жилище. Ему настоятельно необ
ходимо развлечение, ему нужно ч т о -н и б у д ь , ради 
чего стоило бы работать, что смягчало бы для него 
перспективу завтрашнего тяжелого дня... Тело его, 
ослабленное плохим воздухом и дурной пищей, насто
ятельно требует какого-нибудь стимула извне... Но 
помимо этих скорее физических причин, заставляю
щих рабочего пьянствовать, здесь влияет еще при
мер большинства, небрежное воспитание, невозмож
ность оградить молодых людей от искушения, во мно
гих случаях прямое влияние предающихся пьян
ству родителей, которые сами дают водку детям, 
уверенность, что под влиянием винных паров забу
дешь на несколько часов нужду и гнет жизни, как 
и сотни других обстоятельств... Пьянство пере
стало здесь быть пороком, за который можно обви
нять того, кто им заражен: оно становится... не
избежным последствием известных условий, влия
ющих на безвольный объект, — безвольный, по 
крайней мере, в этих условиях. Пусть за это от
вечают те, кто сделал рабочего таким объектом» 
( . Ма р к с  и Э н г е л ь с ,  Соч., т. 3, стр. 395—396).

В капиталистических странах, помимо исклю
чительно тяжёлых условий существования трудя
щихся, вынужденных переносить ужасы безработицы, 
экономических кризисов и войн, причиной, под
держивающей распространение А., является стрем
ление буржуазии использовать спиртные напитки 
для усиления эксплоатации и порабощения, а так
же для ослабления сопротивления трудящихся своей 
страны и колониальных народов. Капиталисты на
саждают огромную сеть кабаков, широко и безза
стенчиво рекламируя их. В колониальных и за
висимых странах империалистические государства 
применяют для распространения производимых ими 
спиртных напитков беспощадные экономические 
санкции (срыв попыток ввести запретительную си
стему в отношении спиртных напитков в Исландии, 
Норвегии; см. ниже) в сочетании с насильственным 
внедрением спиртных напитков (в Марокко, Алжире, 
Мадагаскаре, Индо-Китае и др.). Так, напр., во 
Франции в 1901 был создан трест виноделов для рас
пространения французских вин в Индо-Китае. Диви
денды этого треста за 20 лет увеличились в 5,5 раза; 
на одну школу в Индо-Китае колонизаторы откры
вали по 100 мест продажи спиртных напитков.

Статистика потребления спиртных напитков в ка
питалистич. странах далеко не совершенна. При 
исчислении душевой нормы потребления в боль
шинстве стран остаётся неучтённым значительное 
количество спиртных напитков: незарегистрирован
ная и скрытая от обложения продукция, ввезённые 
контрабандным путём спиртные напитки и др.

Начиная с 1919 Международное бюро по борьбе 
с алкоголизмом периодически публикует сведения 
о потреблении спиртных напитков. Эти данные пока
зывают, что наибольшее потребление спиртных на
питков имеет место в винодельческих странах за 
счёт потребления виноградных вин (Франция, Испа
ния, Италия); потребление водки за последние деся
тилетия снизилось во всех странах, за исключе
нием винодельческих стран и США; в странах неви
нодельческих пиво постепенно вытесняет водку. По
требление спиртных напитков в СССР(см. диаграм
му 1) значительно ниже, чем в любой другой стране.

Успешная борьба с алкоголизмом, т. е. ликвида
ция его как социального явления возможна лишь 
с уничтожением капиталистич. строя. Попытки борь
бы с А. делались на протяжении многих десятилетий 
в разных капиталистических странах и в разных 
формах, но они оказались безуспешными. Первона
чально борьба с А. выливалась в борьбу с ним как 
с пороком. Духовенство лицемерно призывало к тре
звости, трактуя о «грешности» и «порочности» пьян
ства. Создавались группы и общества трезвенников. 
Во 2-й пол. 19 в. А. стали трактовать преимуществен
но как болезнь. Применялись различные методы ле
чения— медикаментозный, физиотерапия, психотера
пия*, гипноз и др ., создавались специальные стацио
нарные и амбулаторные лечебные учреждения. Но 
массового распространения эти методы лечения, 
конечно, не могли получить, т. к. в капиталистич. 
странах медицинская помощь малодоступна для тру
дящихся, а капиталисты не заинтересованы в сниже
нии потребления алкоголя.

В некоторых странах буржуазные правительства 
в разное время издавали чисто формальные акты 
о борьбе с А. Так, в Швеции была разработана систё- 
ма ограничительных мероприятий, получившая на
звание Готенбургской системы (по г. Готенбургу, 
где она впервые была введена в 1865); в разных ва
риантах она проводилась также в Норвегии и Фин
ляндии. При этой системе продажа спиртных напит-



ков разрешается лишь благотворительньш орга
низациям, к-рые сдают доходы от этой продажи
20.64

В абсоиютном ал ногой е 
>‘. У /  без распредеиепия но 

omdejbHbie напитки

Д и а г р а м м а  1. Потребление различных спиртных напитков в раз
ных странах в 1928— 32 (среднегодовое потребление на душ у населения 

' в литрах абсолютного алкоголя) (по данным Bureau international contre 
I’alcoolism e, опубликованным в S ta tistisk  aarbog за 1936).

(за исключением 5—6% на затраченный капитал) 
государству и общине. Но эта мера оказалась без
результатной. В Швеции в 1914 была введена так наз. 
система Братта, при к-рой водку можно приобрести 
только по карточке. Карточка выдаётся главе семьи 
на всю семью и по ней mojAho купить 4 л водки 
в месяц (норма достаточно высокая!). В первые 
годы после введения карточной системы Братта учи
тываемое потребление спиртных напитков снизилось 
на 30% , а затем снова стало увеличиваться Число 
лиц, получивших карточку на право приобретения 
спиртных напитков, увеличилось с 1 млн. в 1922 
до 1,7 млн. в 1946. Число хронических алкоголиков 
увеличилось с 31.300 в 1938 до 43.800 в 1943. По
мимо того, из года в год возрастал контрабандный 
ввоз спиртных напитков (в 1922 было конфисковано 
91.076 л, а в 1923—191.922 л контрабандного алкого
ля). Временное снижение потребления спиртных 
напитков, а затем вновь значительный его рост 
наблюдались во всех капиталистич. странах, где 
делались попытки ограничения потребления алкого
ля. Это объясняется тем, что в капиталистич. об
ществе все попытки такого рода носят неизбежно 
паллиативный характер.

В некоторых странах применялся — и также безус
пешно — местный запрет распространения алкоголь
ных напитков. Однако возможность привоза спиртных 
напитков из соседней местности обрекает эту форму 
запрета на неудачу. Запрет по всей стране был впер
вые осуществлён в Исландии (1912), но под давле
нием Испании, потребовавшей разрешения импорта 
своих вин под угрозой прекращения закупок рыбы 
в Исландии, он был отменён в 1923. В Норвегии за
прет на водку и крепкие вина был введён в 1919, 
но под нажимом и угрозами со стороны Испании и 
Португалии был разрешён ввоз из этих стран креп
ких вин, и запрет был сорван. Финляндия ввела 
запретительную систему в 1919. Развившееся тай
ное производство спиртных напитков и контрабанд
ный ввоз их из Норвегии и Швеции привели к росту

заболеваний А. В 1932 запретительная система 
в Финляндии была ликвидирована. Особенно по

казателен для условий капиталисти
ческого общества опыт проведения 
запретительной системы в США. Ан
тиалкогольное движение в отдельных 
штатах развивалось на протяжении 
60 лет. Запрет был проведён в 25 шта
тах. В декабре 1917 конгресс США 
принял законопроект о распростране
нии запретительной системы на все 
48 штатов — «сухой закон». Запрет во
шёл в силу в 1919. Но уже с 1921 на
чинает выявляться оборотная сторона 
запрета: широко развиваются тайное 
производство и контрабандный ввоз 
спиртных напитков. Об их размерах 
могут дать нек-рое представление циф
ры, приведённые в таблице 1.

104 Амер. исследователи считают, что 
Е5 количество конфискованного алкоголя 

в этот период составляло лишь око
ло 10% фактически произведенного. 

<3 Диаграмма 2 показывает, что число 
смертных случаев от А. на 100 тыс. на
селения в г. Нью-Йорке, снизившись 
в 1920 до 13% по сравнению со смерт
ностью в годы до запрета, начинает 
увеличиваться уже с 1921 и, нарастая 
из года в год, достигает в 1925 86% 
уровня до запрета. Такое резкое нара

стание смертности от А. объясняется не только и не 
столько ростом потребления спиртных напитков,

ОО
О

Т а б й и ц а  1. i

Показатели 1922 | 1923 1 1924

Обнаружено в США тайных 
аппаратов:
а) винокуренны х...............
б) п ивоваренн ы х...............

Конфисковано дистиллиро
ванных сииртных напит
ков, в галлонах (амер. 
галлон равен 3,8 л ) ...

8 .3 1 3
8 1 .6 4 0

382 .390

1 2 .2 1 9
124.401

4 5 7 .3 6 5

10 .392
124 .720

1 .6 2 7 .7 3 4

сколько ростом количества суррогатных, фальсифи
цированных спиртных напитков. Диаграмма 3 демон-
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19Ю 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 19W 1919 1920 1921 1922 1923 /924 1925 
Д и а г р а м м а 2 .  Динамика коэфициента смертности 
(на 100.000 населения) от алкоголизма в Нью-Йорке 
(в % к уровню до запрета, принятому равным 100%).

стрирует динамику числа арестов за пьянство в 436 
городах США. Достигнув в 1920 34% уровня до



запретительного периода, число арестов начинает 
нарастать уже с 1921 и к 1924 достигает 77% 
уровня до запрета. В декабре 1932 конгресс США 
принял решение об отмене запрета.

IU U O I  т 0  т  w r j  1913 ,9 /4  т 5  1 т  т 7  f y f S  f g j y  Ш 2о  jg -ji 1922 1923 >924
Число
ОреСПЮв22в 278 244 260 256 246 268 266 203 154 95 136 188 218 226н тьк: '
Д и а г р а м м а  3. Днпампка числа арестов за пьян
ство в 436 городах США с населением в 17.810 тыс. (по.
ьазатели на 1.000 населения в % к уровню До запре

та, принятому равным 100%).

На фоне провала в капиталистич. странах даже та
ких радикальных мер, как полное запрещение произ
водства и продажи спиртных напитков, исключи
тельный интерес представляют данные об А. в России 
при капитализме и после Великой Октябрьской со
циалистической революции при развёртывании и 
успешном осуществлении социалистического строи
тельства.

Развитие капитализма в России сопровождалось 
непрерывным ростом производства и потребления 
спиртных напитков и отрицательных последствий их 
потребления. Потребление водки на душу населе
ния увеличилось с 1900 до 1913 на 20%. Параллель
но увеличивался из года в год процент больных ал

когольными психозами, 
поступавших в психи
атрические больницы 
(13,9% ь 1902 и 19,7%  
в 1913).— В годы Совет
ской власти, после ря
да мер советского пра
вительства, направлен
ных на борьбу с само
гоноварением, потреб
ление алкоголя, начи
ная с 1930, систематиче
ски снижается.

Представленная на 
диаграмме 4 кривая по
казывает динамику по
ступления больных с 
алкогольными психоза
ми в психиатрич. боль
ницы в дореволюцион
ной России и в РСФСР. 
Эта кривая демонстри

рует рост числа алкогольных психозов в дорево
люционной России и неуклонное снижение их в 
СССР. Особенно показательна динамика алкоголь
ных психозов по Москве, где наличие широкой 
сети невропсихиатрич. диспансеров позволяет ис
черпывающе охватить и изучить больных А. По дан
ным главного психиатра Министерства здравоохра

Д и а г р а м м а  4. Динамика 
поступлений больных, стра
дающих алкогольными психо
зами и наркоманиями, в пси
хиатрические больницы в до
революционной Р о с с и и  (в 
пределах нынешней террито
рии РСФСР) и в РСФСР (в % 

ко всем поступлениям).

нения РСФСР в невропсихиатрические диспансеры 
г. Москвы обращались первично больные с алкоголь
ными психозами:

Т а 0 л. 2. — Ч и с л о  с л у ч а е в  н а  Ю т ы  с. 
н а с е л е н и я :

1930 ...................  1 ,8  1938 ....................  0 ,8
1932 ...................  1 ,2  1940 ....................  0 ,6
1934 ...................  1,1 1947 . . . . .  . 0 ,2
1936 ...............  0 ,9

В течение 15 лет в Москве заболеваемость алко
гольными психозами снизилась в 9 раз при отсут
ствии в эти годы какого-либо ограничения продажи 
спиртных напитков.Такое явление не имело места 
ни в одной капиталистической стране. Напротив, 
почти во всех капиталистических странах число за
болеваний А. увеличивается. В США насчитывается 
3.750 тыс. алкоголиков (American journal of public 
Health, 1947, № 12), в том числе женщин-алкого- 
ликов — около 600 тыс. Динамика поступлений стра
дающих алкоголизмом в г. Нью-Йорке в Bellevue  
Hospital, куда поступает 2/з алкоголиков г. Нью- 
Йорка, такова:

Т а б л и ц а  3.

| 1935 1937 1939 1941

Число алкогольных 
оольных ................... 9.148 11.393 12.019 14.187

На 100 тыс. населе
ния .......................... 127 ,2 156 .5 163,1 193 ,0

Во все госпитали Нью-Йорка поступает от 200 
до 300 больных на 100 тыс. населения. За пределами 
госпиталей остаётся в 2,5—3 раза больше больных. 
В Нью-Йорке в 1940 числилось 1.034 больных А. 
на каждые 100 тыс. населения.

На диаграмме 5 даны показа
тели заболеваемости А. в Нью- 
Йорке и Москве и динамика 
этих показателей за последние 
годы. В Москве заболеваемость 
А. в 50 с лишним раз ниже, чем 
в Нью-Йорке; помимо того, в 
Нью-Йорке за последние годы 
заболеваемость увеличилась в 
1,5 раза, а в Москве она 
уменьшилась в 3 раза.

В Союзе ССР,где окончатель
но ликвидированы эксплоата- 
торские классы, где непрерыв
но повышается материальное

Д и а г р а м м а  5. Уровень и ди
намика заболеваний алкоголизмом 
в Москве (1930—48) и в Нью-Йорке 
(1935— 40) (на 100.000 населения).

благосостояние народа, уничтожены социальные 
корни А. В системе коммунистич. воспитания тру
дящихся борьба с проявлениями А. является со
ставной частью борьбы с пережитками капитализ
ма в сознании людей. Неуклонный рост материаль
ного благосостояния и культурного уровня широ
ких масс трудящихся создаёт условия для полной 
ликвидации А. в СССР.

Л и т .:  Э п г е л ь с  Ф ., Положение рабочего класса 
в Англии, в кн.: М а р к с  К.  и Э н г е л ь с  Ф ., Исследо
вания. Статьи. 1844—1845, [Л .], 1940; е г о  ж е ,  Прусская 
водка в германском рейхстаге, в кн.: М а р к с  К.  и 
Э н г е л ь с  Ф ., Соч., т. 15, М., 1935; С т а л и н  И. В ., 
Соч., т. 9 («Письмо Шинкевичу»), т. 10 («Беседа с иностран
ными рабочими делегациями 5 ноября 1927 г.», стр. 232—  
234); «Труды Центрального института психиатрии 
МЗРСФСР», 1947, т. 3; Б е х т е р е в  В.М ., Вопросы
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алкоголизма и меры борьбы с его развитием, СПБ, 1912; 
К о р с а к о в  С. С., Об алкогольном параличе, М., 
1887; е г о  ж е ,  Психическое расстройство в сочетании 
с множественным невритом, «Медицинское обозрение*, 
1889, т. 32, № 13; «Bulletin de l ’ln stitu t national d ’ hy
giene*, (P .], 1948, t. 3, № 1, 4; «Quarterly journal of studies  
on alcohol*, [N ew -H aven], 1940— 48.

АЛКОГОЛЬНОЕ БРОЖЕНИЕ— см. Брожение.
АЛКОГОЛЯТЫ — солеобразные продукты, об

разующиеся в результате замещения металлом водо
рода в гидроксильной группе спиртов. А. получа
ются при взаимодействии спиртов с нек-рыми метал
лами, напр.: 2C2H5O H + 2N a= 2C 2H6ONa +  Н2. Они 
широко применяются при синтезе различных органич. 
соединений. См. Спирты.

АЛКОКСИДЫ — радикалы, или остатки молекул 
органических соединений, которые могут быть изо
бражены общей формулой R—О— , где R— алкил 
(см.). Примеры: СН30 — метоксид, С2Н60  — этоксид. 
А. металлов называют алкоголятами (см. Спирты) 
[пример: (С2НбО)3А1 — алкоголят алюминия или 
этоксид алюминия]. Подобно тому, как гидраты 
окислои элементов, в зависимости от природы эле
мента и его валентности, проявляют то основные, 
то кислотные свойства, так и А. металлов могут 
вести себя при химических реакциях либо как алко- 
голяты, т. е. реагировать с отщеплением алкоксид- 
иона (R O )~f либо как эфиры соответствующих ки
слот.

АЛКСНИС (А л ь к с н е), Адам (1864—97)— 
латышский рисовальщик и живописец, реалист. 
А. — один из основоположников латышской нацио
нальной школы живописи, идейный руководитель 
группы «Труженик» — объединения передовых ла
тышских художников, скульпторов, композиторов. 
Учился (1883— 92) в Академии художеств в Петер
бурге у баталиста Б. П. Виллевальде. В начале 
творческого пути А. уделял много внимания ба
тальным сценам; в дальнейшем обращается к сюже
там из истории и быта латышского народа, гл. обр. 
крестьянства («В дороге», «На работу», «Пахарь»), 
а также народных сказок.

Л и т .:  К о н д а к о в  С. Н ., Список русских худож 
ников. К юбилейному справочнику имп. Академии худо
жеств, СПБ, [1915]; Adama Alksna izstades katalogs (50 g . 
naves dienas piem ipai), Riga, 1947.

АЛКУИН (также А л ь б и н )  (ок. 735— 804) — 
ередневековый учёный, выдающийся представи
тель т. н. каролингского Возрождения, учитель 
имп. Карла Великого и его главный советник по 
вопросам просвещения. Пройсходил из знатного 
англо-саксонского рода. С 782 поселился при 
дворе Карла. Впоследствии занял должность аббата 
монастыря в Туре. В своих сочинениях систематизи
ровал содержание раннесредневекового образова
ния, словесно-схоластич. и ярко богословского ха
рактера, гл. обр. основных трёх наук школы его эпо
хи — грамматики, риторики и диалектики. Соста
вил элементарные учебники в форме диалогов, за
дачники по арифметике в форме загадок и т. д. 
Кроме литературной деятельности, А. занимался ор
ганизацией типичных для средневековья монастыр
ских школ. А. много писал по вопросам препо
давания в начальной школе. Соч. А. изданы аб
батом Минь в серии «Полное собрание творений 
отцов церкви» (1851).

АЛЛАНТОИН, C4He0 8N4, — один из продуктов 
пуринового обмена (см .О бм ен веществ). Бесцветные 
кристаллы, растворимы в горячей воде. У боль
шинства позвоночных А . образуется при окислении 
мочевой кислоты (см.), у  млекопитающих является 
конечным продуктом обмена пуринов и выделяется 
с мочой. А . встречается также в семенах и корнях

растений. А. впервые обнаружен в жидкости ал
лантоиса (1799).

АЛЛАНТОИС — одна из зародышевых оболочек. 
Имеется у рептилий, птиц и млекопитающих; не
сёт функцию эмбрионального органа дыхания, и, 
кроме того, в ном накапливаются продукты выделе
ния. А. образуется как мешкообразный вырост 
задней кишки эмбриона. У рептилий и птиц А., 
разрастаясь, окружает эмбрион вместе с желточ
ным мешком и амнионом и выстилает изнутри сероз
ную оболочку, примыкающую к скорлупе и под- 
скорлуповым оболочкам яйца. В стенке А. разви
вается мощная сеть кровеносных сосудов, и бла
годаря им через стенку скорлупы осуществляется 
газообмен зародыша с окружающей средой. У мле
копитающих, в связи с переходом их к внутриутроб
ному развитию, функции и размер А. изменились. 
Он участвует в образовании плаценты (см.); вме
сте с редуцированным желточным мешком образует 
пупочный канатик, по к-рому проходят кровеносные 
сосуды, соединяющие эмбрион с плацентой. Вне- 
зародышевая часть А. при вылуплении (или рож
дении) отпадает, а небольшая часть, остающаяся 
внутри зародыша, превращается в мочевой пузырь 
(последний гомологичен мочевому пузырю амфи
бий). Рис. см. в ст. Зародышевые оболочки.

АЛЛАХ (араб.) — в мусульманской религии наи
менование бога (см. Ислам).

АЛЛАХАБАД — административный центр Соеди
нённых Провинций в Сев. Индии, расположенный 
у слияния рек Ганга и Джамны. Ж елезнодорожный 
узел. 261 тыс. жит. (1941), из них (по религиоз
ному признаку) */з — индусы, остальные — б. ч. 
мусульмане. Промышленность пищевая, табачная, 
производство предметов обслуживания религиоз
ного культа и пр. Крупный торговый центр. Уни
верситет. Крепость. А. — один из древних рели
гиозных центров индуизма. Памятники мусульман
ской и индусской архитектуры.

АЛЛАХ-ШНЬ («аллах» по-якутски — быстрая)— 
река в Якутской АССР, правый приток Алдана. Бе
рёт начало с хребта Д ж уг-Д ж ур в том месте, где 
он примыкает к хребту Суантар Хаяты. Длина 448 км.

АЛЛЕ, Август (р. 1890) — эстонский советский 
поэт. Родился в семье строительного подрядчика. 
Работал в городах России и Польши как аптекар
ский ученик и домашний учитель. Учился на 
медицинском факультете Саратовского ун-та, окон
чил юридич. факультет Тартуского ун-та (1937). 
Печататься начал в 1912. Первый сборник стихов 
А. «На островах одиночества» (1918) носит следы 
влияния символизма. Однако в стихотворении «Эс
тонская пастораль» А. реалистически изобразил 
окружавшую его суровую эстонскую действитель
ность. В дальнейшем А. развивался как мастер 
острой сатиры. В сборнике «Зрелые песни» (до
словно: «Бородатыепесни», 1921) А.открыто высту
пил против эстонской буржуазии, бичуя карьеризм, 
продажность, моральное разложение правящих 
кругов Эстонии. Пародии и сатирич. фельетоны А. 
того времени собраны в книге «Лиловый слон» (1923). 
Протестом против подготовки новой империалистич. 
войны проникнуты сборники стихов А. «Мёртвая 
зыбь» (1930) и «Суровые ритмы» (1934). А. горячо 
встретил провозглаш ение Советской власти в Эс
тонии и её вступление в братскую семью народов  
СССР. Эпиграммы А. периода Великой Отечествен
ной войны проникнуты ненавистью к немецко- 
фашистским захватчикам.

С о ч .  А .‘. А 1 1 е A u g u s t ,  Um m iklalned, Tartu.; 
1930; Karmid ratm id, Tartu, 1934.


