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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

из Крыма (12/IV 1919), вместе с другими членами правительства, передал франц. властям в Севастополе все ценности Краевого банка и севастопольского казначейства. В 1919 В. переехал в Париж. Примкнув к левому крылу к. — д. эмиграции, возглавил парижский комитет к. — д. В связи с крахом интервенции (после поражения Врангеля), был в числе сторонников «новой тактики» кадет, сводившейся к «объединению всех демократическ. течений внутри эмиграции». В конце 1920 вместе с Коноваловым вел переговоры с эсерами о создании совместной организации по борьбе с большевизмом. В янв.

1921 участвовал от к. — д. в частном совещании членов Учредительного собрания, входя в состав президиума. Был ближайшим сотрудником редакции «Последних Новостей» (см.), вел большую работу в бело-эмигрантских организациях. Учредитель и член центрального бюро т. н. республиканско-демократической группы (см.), к-рая представляла собой объединение политических партий от левых к. — д. до правых социалистов.

В 1922 вместе с Милюковым основал еженедельный литературный журнал «Звено», был председателем правления об-ва «Русское издательское дело в Париже».

Труды В. В юридической области, кроме многочисленных статей по гражданскому праву в «Вестнике Европы», в «Журнале Министерства Юстиции», в журн. «Право» и «Вестник Права», написал: Исследование памятника польского обычного права 18 века, Варшава, 1888; Из области цивилистики, СПБ, 1908; Очерки об адвокатуре, СПБ, 1902; Адвокатура и правовое государство, СПБ, 1906. Под его редакцией изданы «Регесты и надписи» (материалы по истории евреев). Из политических работ отметим: Конфликты в первой Гос. думе, СПБ, 1907; С. А. Муромцев как адвокат, СПБ, 1911 (вошло во 2  — ое издание сборн. «Недавнее»); Кадеты и еврейский вопрос, СПБ, 1907; Недавнее. Воспоминания и характеристики, СПБ, 1917 (2  — ое дополненное издание вышло в Париже в 1926); История выборгского воззвания, Петроград, 1917, и др.

Лит.: «Наши депутаты» (первого созыва); Маргулиес М. С., Год интервенции, т. I; «Архив Рус. Революции», подред. И. В. Гессена, т. II, Берлин. Б. Граве.

ВИНАЯ-ПИТАКА (Vinaya pitaka  — «корзи на монашеского послушания»), ‘один из трех отделов Типитака (Tipitaka  — «три корзины»), свода буддийских канонических книг, написанных на языке пали. Предназначенная для монашеской общины, В. — П. содержит ритуал покаяния, устав праздников, монашеский обиход и правила поведения, иллюстрируемые притчами и сказаниями из жизни Будды. Согласно преданию, В. — П. составлена на первом буддийском соборе, бывшем непосредственно после смерти Будды.

Это предание оспаривается современными западными учеными; последние предполагают (на основании лингвистических и исторических данных) окончательное закрепление буддийск. канона не раньше третьего собора (3-й в. до х. э.), хотя и допускают более раннее возникновение отдельных его частей. В. — П. — важный источник для истории буддийской общины.

Издание В. — П.: Oldenberg Н., The Vinayapitaka, L., 1879—83; англ. перев. Rhys Davids and Oldenberg H., Sacred Books of the East, XIII, XVII и XX, Oxford.


 P. Ш.

ВИНБАРГ (Wienbarg), Лудольф (1802—1872), критики идеолог «Молодой Германии» (см.), давший название этому движению. В. — один из пяти поэтов, к-рых Союзный совет в1835 объявил вне закона, воспретив распространение как уже появившихся их сочинений, так и всех имеющих появиться в будущем, и положив запрет даже на самое упоминание о них в печати (этими писателями, кроме Винбарга, были: Гейне, Гуцков, Лаубе и Мунт). В. был теоретиком этой литературной группы. В своем главном произведении «Эстетические походы» («Aesthetische Feldziige») он начертал подробную программу и для литературного и для общественного движения, вспыхнувшего в Германии под впечатлением июльской революции 1830. В. объявляет войну старой Германии, т. е. Германии дворянской, академической и филистерской. Он начинает поход против литературного и политического реакционного движения, руководимого «романтической школой» (см.), против проникнувшей в психику образованного немца отчужденности от действительной жизни. В. выступает поборником романа, который должен притти на смену «самоуглубленной лирике»; он требует, чтобы поэты бросили бредни о вдохновении и отдали себя на служение насущным «политическим, социальным и умственным интересам современности».



 Б. Рейх.

ВИН ДАВ А, прежнее название города Вентспилъс и р. Венты (см.) в Латвии.

ВИНДГОРСТ, Людвиг (1812—1891), ганноверский, после 1866 (присоединение Ганновера к Пруссии) прусский и германский политический деятель. По происхождению из служилой интеллигенции, юрист по образованию, В. в 1849 был избран в ганноверскую палату депутатов; был ее президентом (1851); был временно членом реакционных министерств — Шеле (1851—1853) и Брандиса — графа Платена (1862—1865).

Уже в это время ясно выступают основные черты его политической физиономии консерватора, католика и партикуляриста, сторонника тесного союза с Австрией против Пруссии. Как трезвый политик он, однако, примирился с присоединением Ганновера к Пруссии и, вопреки вотуму своих политических друзей, принял мандат не только в рейхстаг Северо-Герм. Союза, но и в прусскую палату депутатов. После объединения Германии он вошел в образовавшуюся в дек. 1870 партию Центра (см.) и до самой смерти был ее бесспорным вождем и вдохновителем. В политике В. отразились интересы и настроения католич. духовенства, крупного чиновничества и дворянства мелких немецких государств с католическим населением. Наряду с этим руководящим ядром под католическим знаменем шли значительные слои зажиточного крестьянства, ремесленничества и католического пролетариата, для удержания которых партия Центра время от времени выдвигала какой-нибудь демагогия, лозунг.

В 80  — х гг., под влиянием роста протекционистских настроений среди помещиков и представителей тяжелой индустрии (Вестфалии и Рейнской провинции), также поддерживавших партию Центра, В. выступает на «защиту национального труда» (протекционизм) и крупного землевладения. Консервативная в основе, политика
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