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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

ГЕРМАНИЯХарк1в, 1927; «Deutsches Fachschulwesen», hrsg. von C. Mai comes, Abt. 1, 12 Aufl., Nieder-Ramstadt bei Darmstadt, 1927; «Handbuch ftir das Berufs  — und Fachschulwesen», hrsg. von A. Kiihne, Lpz., [1923] (самый полный обзор низшего и среднего проф. образования); Schult I., Die Schule der arbeitenden Jugend, B., 1922; Готалов-Г отлiбА. Г., Школа роб1тничо! молоди в Шмеччшп, Харюв, 1927; «Die Berufsschule Sachsens unter dem Ministerium fur Volksbildung», Dresden, 1927; R e m m e K., Die Hochschulen Deutschlands, B., 1926; «Deutsche Schulversuche», hrsg.

von F. Hilker, B., 1924 (лучшая книга об опытных школах), «Die neuen Schulen in Deutschland», hrsg. von F. Karsen, Langensalza, 1924; Готалов-Г отлиб A. Г., Обновленная саксонская народная школа, журн.

«Путь Просвещения» («Шлях Осв1ти»), № 6—7, Харк1в, 1926; его же, Опытные школы в Саксонии, там же, №№ 8—9 и 10; «Опытные школы в Германии», сб., под ред. М. Пи стр а к, М., 1926 (перев. с нем.); Karstadt О., Wegweser fur Lehrerfortbildung, Lehrerprilfungen und Arbeitsgemeinschaften, 3 und 4 Aufl., Osterwieck, 1924; Ильин H., Педагогическое образование за границей и у нас, М., 1927; «Das Hochschulstudium der Volks  — und der Berufsschullehrer im Freistaat Sachsen», Lpz., 1925; «Soziologie des Volksbildungswesens», hrsg. von L. Wiese, Miinchen, 1921; «Archiv fur Volksbildung im Reichsministerium des Innern», В* (периодическйе обзоры внешкольного образования); Buchenau A., Die deutsche Volkshochschule, 2 und 3 Aufl., Langensalza, 1919; «Zehn Jahre Zentralinstituts ftir Erziehung und'Unterricht», 1915—25, B., 1925; «Ftihrer durch das private Unterrichts  — und Erziehungswesen Deutschlands», B., 1927; «Die Reichsschulkonferenz 1920. Ihre Vorgeschichte und Vorbereitung und ihre Verhandlungen», Lpz., 1921; «SchuJpolitisches Jahrbuch», B., 1926; «Jahrbuch der Erziehungswissenschaft und Jugendkunde», 2 В-de, B., 1926 und 1927; «Das deutsche Schulwesen» (Jahrbuch), hrsg. vom ZCntralinstitut fur Erziehung und Unterricht, Berlin, 1928.

5. Научи о-и сследов ательские институты Г. Harnack A., v о n, Wissenschaft und Leben, Giessen, 1911; Harnack A. und Glum F., Tatigkeitsbericht der Kaiser-Wilhelm Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften, «Die Naturwissenschaften», H. 22,. 1928; Schreiber G., Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften, «Deutsches Reich und Deutsche Medizin», 1926; его ж e, Zur Entwicklungsgeschichte der deutschen ^orschungsinstitute, «Forschungen und Fortschritte», II, № 20, 1926; Schreiber G., Die Not der deutschen Wissenschaft und der geistigen Arbeiter, Lpz., 1923; Brauer L. und Schadel B., Hamburgische wissenschaftliche Anstalten, «Schriften des Ausschusses fur Auslandsforschung», № 1, B., 1918; Brauer L., Ueber die Bedeutung freier Forschungsinstitute, «Bejtrage zur Klinik der Tbc», B. LXVIII, B., 1928.

6. Музеи Г. Homburger О., Museumkunde, Breslau, 1924; Murray D., Museums, their History and their Use, I — III, Glasgow, 1904; Scherer V., Deutsches-Museum. Entstehung und kulturgeschichtliche Bedeutung unserer offentlichen Kunstsammlungen, Jena, 1913; «Die Kultur der Gegenwart, ihre Entwickelung und ihre Ziele», hrsg. von P. Hi nn eb erg, T. 1, Abt. 12, Leipzig, 1912: Pall at L., Kunst  — und KUnstgewerbe-Museum (S. 368—391); Krapelin K., Naturwissenschaftlichtechnische Museen (S. 392—420; обе статьи снабжены библиографическим указателем). На рус. языке: Жебелев C. А., Введение в археологию, II. Теория и практика археологического знания, стр. 88—130, П., 1923; Греве И. М., Краеведение в современной германской школе, Л., 1926; ЭлиашН. М., Этнографические музеи в Германии, «Этнография», № 1, 1927.

VII. Военный обзор.

Д о во е нн ая Ге рм ан и я. Накануне империалистской войны германская армия и флот принадлежали к числу самых сильных во всем мире.

В 1914 армия Г. состояла из 50 пех. дивизий, а численность сухопутной армии мирного времени достигала 847 тыс. ч. Военный бюджет в 1914—1.583 млн. марок, или 42, 8% общегосударственного бюджета. Военнообязанных насчитывалось 9.750 тыс. чел., из них военнообученных  — 4.900 тыс. ч. По численности сухопутной армии мирного времени Г. занимала третье место (после России  — 252 1.581 тыс. и Франции  — 882, 5 тыс.). Военная авиация в 1914 насчитывала 258 самолетов при 254 летчиках и 271 летчике-наблюдателе.

Военно-морской флот Г. в 1914 имел: линейных кораблей и линейных крейсеров  — 45, крейсеров  — 35, эскадренных миноносцев  — 140, миноносцев  — 47, подводных лодок  — 27, с общим тоннажем 1.019 тыс. т. Па боевой мощи военно-морского флота Г. занимала второе место (после Великобритании).

Г. в войне 1914—18. В начале войны мобилизованная армия Г. составляла 3.840 т. чел. (см. Война, III, Война и живая сила); численность действующей армии равнялась 2.100 тыс. чел. при ок. 8.500 легких и тяжелых полевых орудий и ок. 3.000 станковых пулеметов. В процессе войны численность мобилизованной армии быстро возрастала и к моменту перемирия в 1918 достигла около 8.000 тыс. чел. За время войны в Г. было мобилизовано 13.250 тыс. человек, или 20, 4% всего населения. Численность действующей армии составляла в 1915—3.266 тыс. чел., в 1916—3.970 тыс. чел., в 1917—4.420 тыс. ч. и в 1918—4.560 тыс. чел. Число пехотных дивизий в 1914 в августе 123, ноябре  — 138; в 1915 в августе  — 172; в конце 1916—209; в конце 1917—242; в 1918 в мае  — 246, в ноябре  — 217.

Состав герм. действующей армии на всех фронтах весной 1918 (начало большого герм. наступления на Зап. фронте): пех. дивизий  — 238, кав. дивизий  — 8, легких полевых орудий  — 11.400, тяжелых полевых орудий  — 3.600, минометов  — 9.437, пулеметов  — 71.760> самолетов  — 5.000, дирижаблей  — 58; офицеров  — 174 тыс., рядовых и унтер-офицеров  — 4.415 тыс. чел. и лошадей  — 1.000 тыс.

В деле снабжения армии, а также усиления военно-морского флота (постройка подводных лодок) промышленность Г. выявила колоссальную организационную и производственную способность (см. Военная промышленность, Война, IV, Война и техника).

Потери Г. в империалистской войне. Людские потери: убитыми и умершими от ран  — 1.834.500 человек, ранеными,. контуженными и проч. — 4.215.700 человек,, из них 663.700 инвалидов, пленными и без. вести пропавшими  — 1.030.000 человек.

Морские потери: линейных кораблей  — 2У линейных крейсеров  — 6, крейсеров  — 13, эскадренных миноносцев и миноносцев  — 102 и подводных лодок  — 199; из судов, сданных Англии при заключении перемирия, было потоплено их экипажами в Скапа Флоу: 10 линейных кораблей, 6 линейных крейсеров и 50 эскадренных миноносцев.

Военные издержки Германии составляли всего ок. 46, 3 млрд, долл., или в среднем 16, 8 млрд, в год войны при национальном доходе в 10, 5 млрд, и национальном богатстве в 80, 5 млрд. долл. Поражение Г. в империалистской войне завершилось почти совершенным ее разоружением, на основании Версальского мирного договора (см.).

Военные условия Версальского договора. Вооруженные силы Германской республики (Reichswehr) могут состоять из сухопутной армии (Reichsheer) и морского флота (Reichsmarine). Ограничения, установленные Версальским договором







[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_16._Германия_-_ГИМН_(1929).pdf/127&oldid=4118590


					Категория: 	Неиндексируемые страницы


Скрытая категория: 	Не вычитана
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