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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

форму «докладного X.», а по Уложению 1649 вовсе запрещается. Зато в связи с пауперизацией городских и сельских масс и развитием различных форм ростовщической эксплоатации быстро растет X. кабальное. В с. х-ве, на дворовой службе, в торговле и возникающих вотчинных мануфактурах — всюду вместо срочного найма получает широкое распространение эксплоатация рабочей силы при помощи «кабалы» (займа). Продававший свой труд паупер, «гулящий человек», получал ссуду и выдавал на себя «служилую кабалу» (долговую расписку), обязываясь отрабатывать проценты на кредитора. Сначала кабальные люди не были холопами и могли, погасив долг, уйти от хозяина. Однако рост и укрепление крепостничества во второй половине 16 в., связанные с захватом политической власти помещикамикрепостниками (опричнина), привели к тому, что кабальные люди потеряли право выкупа и превратились в холопов, несвобода к-рых прекращалась лишь смертью господина (указ 1597); Одиннадцатью годами раньше установился порядок, в силу к-рого проработавший пол года во дворе хозяина обязывался выдать на себя кабальную запись. Первая крестьянская война (в эпоху т. н. «смуты»), в к-рой кабальные холопы принимали самое живое участие, заставила правительства Дмитрия I и Шуйского пойти на временное смягчение кабального права: запретить выдачу кабалы на членов семьи, восстановить старый порядок вольной бескабальной службы (1607) и составления кабальной записи не пожизненно, а «на урочные лета» (1608). Но уже в следующем году сплочение сил реакций против крестьянской войны позволило Боярской думе взять обратно эти уступки (приговор 12 сент. 1609). Лишь в Уложении 1649 вновь встречается срочная холопская служба по так наз. «жилой записи», договору, заключаемому «на урочные лета» не свыше пяти. Сближение задворных людей с крепостным крестьянством привело к тому, что цри введении подворного обложения (1679) те. и другие были одинаково обложены тяблом (до того времени пашня, обрабатывавшаяся холопами, освобождалась от налогов). Указы о подущной переписи (1719—23) последовательно приравняли к крепостным крестьянам сначала задворных, потом сельских дворовых и наконец всех вообще холопов.

В стране, где по выражению Ленина «крепостное право... приняло наиболее грубые формы» и «ничем не отличалось от рабства», X.. должно было неизбежно и полностью слиться со всей массой закрепощенного крестьянства. Это и случилось в 18 в., когда крепостная эксплоатация и рабское бесправие крестьян получили свое законченное выражение.

, Лит.; Покровский М. Н., Русская история с древнейших времен, т. I — П, 6 изд., М., 1924; ГрековБ. Д., Главнейшие этапы историй русской феодальной ротчины, «Труды Историко-археографического ин-та» Акад, наук СССР, вып. 1, т. VIII, Л., 1933; Клюневс кийВ. О., Подушная подать и отмена холопства в России, в его кн. Опыты и исследования, П., 1919;ПавловСильванский Н., Люди кабальные и докладные, «Журн. мин. нар. проев.», СПБ, 189 5, № 1; егоже, Государевы служилые люди, СПБ, 1898; Дьяконов М., Очерки общественного и государственного строя древней Руси, 4 изд., М. — Л., 1926; его же, Очерки по истории сельского населения в Московском государстве (16—17 вв.), спб, 1898.


 >4 т Штраух.

ХОЛОСТОЙ СПУСК, или выпуск, иначе регулятор давления, гидромеханическое приспособление, употребляющееся для уменьшения действия гидравлического удара (см.) в турбинахвысоконапорных гидроэлектрических станций (см.). Во время сброса нагрузки, когда уменьшается расход воды в турбине, автоматический регулятор, закрывая направляющий аппарат турбины, одновременно открывает X. с. для выпуска излишней воды. X. с. также называется труба, снабженная вентилем, при помощи к-роЙ вода из напорного трубопровода и камеры турбины спускается в нижний бьеф.

ХОЛСТ, льняная бельевая ткань полотняного переплетения, изготовляется различной ширины и из пряжи различных номеров. См.

Полотно* ХО*ЛУН (также Хэ-лун), командир китайской красной армии. Ряд лет возглавлял стихийное крестьянское движение в сев. — зап. части пров.

Хунань и юго-зап. пров. Хубэй. Во время Северной экспедиции (см.) Х. — был назначен командиром 20 корпуса национально-революционной армии. Присоединившись к нац. — рев. армии, X. берет курс на сближение с коммунистами ц в уханьский период китайской революции (лето 1927) остается на стороне Уханьского правительства. 1 авг. 1927 X. совместно с ИеГином участвовал . в наньчанском восстании против контрреволюционного гоминьдана. В боях под Сватоу (дек. 1927) Хо-лун был ранен, бежал в Шанхай, нелегально проехал ХунаньХубэйский пограничный район, где организовал партизанский отряд, развернувшийся во 2 корпус красной армии. В 1930 части Хо-луна принимали участие в занятии г. Чанша (см.), в 1932  — в захвате северо-восточной части провинции Сычуань.

ХОМОВОЕ ПЕНИЕ (х омония), своеобразное явлениев культовой музыкальной практике феодальной Руси, возникшее в результате исторического процесса трансформации славянского языка, когда звуки ъ и ь стали терять значение полугласных (14 в.), что привело к замене в пении полугласных ъ и ь гласными о и е (напр. «согрешихомо», вместо «согрешихом» и т. д.; отсюда сам термин «хомония»), Это. изменение грамматических окончаний часто влекло за собой искажение смысла, что вызвало резкие . нападки со стороны духовенства 16—17 вв.

В 17 в. X. п. . было изгнано из употребления и сохранилось лишь у старообрядцев. Аналогичные X, п. явления можно еще наблюдать в русской крестьянской песне, где сохранились пережцточные формы; языка (напр. «младешоника» вместо «младешенька», «воземите» вместо «возьмите» и т. д.).

(

Лит.  см. при ст. Знаменный распев*

ХОМУТОВ (по-чешски Chomtitov), город в Чехословакии; расположен у подножья Рудных гор в узле железных дорог, недалеко ют границы с Германией; 21Л23 жителей (1921), в большинстве немцы; Развитая металлическая промышленность (в частности трубопрокатная), бумажная, электромеханическая и др. Близ Хомутова на. севере расположены каменноугольные копи.

' ХОМЯКИ, Cricetinae; подсемейство мышеобразных грызунов:. Отличается наличием защечных мешков, двухрядным расположением бугорков на верхних коренных зубах. Из внешних признаков для X. характерно относительно короткое и толстое тело, короткие ноги и в большинстве случаев короткий хвост, В СССР рбитают11 видов, из к-рых наибольшее значение имеют: 1) обык. н огв енный X. (Cricetus cricetus); длина тела 20—27 окраска верха рыжевато-бурая, окраска низа черная; на бо-
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