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				Эта страница не была вычитана

предоставлено по действующим законоположениям или по особым постановлениям Наркомзема СССР. В случаях, когда качество зерна выше устанавливаемых органами НКСнаба (для продовольственного) и НКЗемом (для семенного) базисных кондиций, применяется надбавка (бонификация), когда качество ниже-, применяется скидка (рефракция) с установленных цен.

ЗАССЕНБАХ (Sassenbach), Иоган (род. 1866), видный представитель современного герм. соц. фашизма, до 1930  — один из трех секретарей Амстердамского Интернационала профсоюзов. 3. родился в семье ремесленника, с 13 лет начал работать седельщиком; с 1891 по 1901, в период усиленного проникновения оппортунизма в германское профдвижение, был генеральным секретарем германского союза седельщиков и обойщиков. С1898 3. становится во главе основной базы массовой пропаганды идей реформизма в профдвижении — Берлинского дома профсоюзов, к-рым он заведывал до 1923. В 1901 3. выбирается на международном съезде седельщиков и обойщиков генеральным секретарем Интернационала седельщиков и обойщиков, которым и руководит до 1921. С 1902 до 1923 состоит членом генерального совета Всегерманского объединения профсоюзов (ADGB). С 1906 по 1913 возглавлял профшколу соц. — дем. союзов.

Одновременно Зассенбах много работал в профсоюзной прессе, где поместил большое количество статей по различным вопросам профдвижения, написанных в духе крайнего реформизма.

Как верный глашатай реформизма Зассенбах с 1903постоянно выдвигался профбюрократией на все международные съезды и конференции по профессиональным вопросам. С 1906 по 1919 состоял членом с. — д. фракции берлинской городской думы. За годы войны 3. еще более выявил свое истинное лицо последовательного правого реформиста. Посланный во главе делегации от Германии на Амстердамский конгресс профсоюзов в 1919, 3. под напором делегатов профсоюзов стран Антанты заявил, что линия поведения германских рабочих во время войны определялась их верой в оборонительный характер войны и что если бы герм. правительство не вводило их в обман, то позиция его и его представителей была бы иной. Это заявление вызвало негодование со стороны патриотически настроенных германских реформистов (см. Амстердамский Интернационал). Тем не менее с укреплением положения германск. «свободных» союзов в Амстердамском Интернационале 3. избирается одним из трех секретарей его и вместе с Удегестом делается вскоре душой этого социал-фашистского международного объединения. Через всю деятельность 3. в Амстердамском Интернационале красной нитью проходит ожесточенная борьба против единства мирового профдвижения. В последние годы 3. особенно ярко выявил себя как заклятый враг революционного профдвижения и с полным правом может быть отнесен к наиболее ярко выраженным представителям германского социал-фашизма.


 Г. Новицкий.

ЗАСТАВА, охранение стрелкового батальона и соответствующей ему по силе части на походе или при расположении на месте. Сила 3. — 1 стрелк. взвод, усиливаемый пулеметами или пушками. В зависимости от характера действий войск 3. бывают походные и сторожевые. От стрелкового батальона, совершающего движение, высылаются: вперед по пути движения  — головная походная 3., в тыл — тыловая поход 366

ная 3. (когда есть угроза нападения с тыла> и в стороны — боковые походные 3. Удаление головной 3. от охраняющей части — около 2 км (дистанция огня станковых пулеметов), остальных — от 0, 5 до 1, 5 км. Походные заставы выдвигают от себя в стороны противника на 0, 5 км дозоры. От роты, высланной в сторожевое охранение, или стрелкового батальона, расположенного на отдых, вперед и в стороны выдвигаются сторожевые 3.

ЗАСТАВКА и концовка, книжные украшения, помещаемые в начале и в конце всего текста книги или каждого раздела (главы). Встречаются уже в ранних средневековых рукописях.

Первые печатные заставки появляются в конце 15 века (например в типографиях Альда Мануция в Венеции с 1495); превосходные 3. украшают и первую датированную книгу, напечатанную в России, — «Апостол» Ивана Федорова 1564. Широко распространены с 17 века.

Лит.: Audi n М., Le livre, v. I — II, P., 1924—26.

ЗАСТАВНОЕ ПРАВО, вид залога недвижимости (см. Залоговое право). В феодальном польском и литовском праве (в Польше до 16 века, в Литве до 1842) 3. п. назывался залог, весьма близкий к купле-продаже с правом выкупа.

3. п. сыграло в свое время здесь важную роль в истории борьбы буржуазии с феодализмом, являясь формой, в какую облекался обход запрещений перехода имений от дворян к недворянам. 3. п. кроме того было формой, в какой происходило отчуждение государственных и королевских имений с частью полномочий политического характера. По договору это бывал всегда переход во временное владение; фактически же в силу отсутствия у королей денег для выкупа 3. п. превращалось в окончательное отчуждение. В гражданских законах Польши сохранился термин «заставное владение», обозначающий залог недвижимого имения с передачей его кредитору и правом последнего извлекать доходы в порядке зачета. В прибалтийских лимитрофах 3. п. встречается и поныне как в том, так и в другом смысле.

ЗАСТАВЫ ТАМ ОЖЕ ИНЫЕ, таможенные учреждения, служащие гл. обр. для пограничного обмена и пропуска товаров для пограничных жителей. В дореволюц. России занимали пятое по своему значению место среди местных таможенных учреждений. К 3. т. разрешалось привозить либо товары беспошлинные либо особо перечисленные, напр. хлеб в муке, овощи, мясо и т. д. В таможенном уставе Союза ССР термин 3. т. отсутствует, т. к. классификация таможен упростилась и оставлены только таможни и таможенные посты.

ЗАСТЕНОК, место пыток в Московской Руси.

В Москве 3. находился между двумя внешними стенами Кремля, спускавшимися от Спасских ворот к Москва-реке; пытки в застенке производились «заплечными мастерами», которых в сёредине 17 в. было в Москве до 50 чел.

Лит.: КотошихинГ., О России в царствование Алексея Михайловича, гл. VII,, 4 изд., СПБ, 1906.

ЗАСТЕНЧИВОСТЬ, своеобразное и сложное по составу эмоциональное состояние, в основе которого лежит сочетание* стыда и робости, появляющееся всякий раз, когда данное лицо чувствует себя предметом постороннего внимания. Т. о. 3. относится к разряду эмоций социального порядка. Приступ 3. сопровождается более или менее сильным затормажением нервно-психическ. процессов, ограничением ассоциативной деятельности (теряется нить мыс-
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_26._Зазубные_-_Зерновые_(1933).pdf/189&oldid=4119716
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