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шляхетства, 3. вел борьбу против феодального магнатства и стоял за усиление королевской власти. Он поддержал кандидатуру на польский престол франц. принца Генриха Валуа, а после бегства Генриха во Францию, заручившись поддержкой Литвы, добился возведения на престол Батория, чем вызвал сильное озлобление магнатов. 3. составил проект реформы, направленной к усилению королевской власти и введению порядка в администрации, судах и сеймиках, но проект был провален магнатами, не соглашавшимися на ограничение их своеволия. После смерти Батория 3. резко выступал против кандидата партии магнатов Зборовских  — герцога Максимилиана, поддерживал кандидатуру шведского королевича Сигизмунда Вазы, надеясь таким путем примирить шведско-польские экономические противоречия.

Став королем, Сигизмунд разошелся с 3. и предпочитал опираться на магнатов, с помощью которых он надеялся проводить свою шведскобалтийскую политику. В последние годы жизни 3. организовал два похода в Молдавию (1595—1601), которая была необходима для польского торгового капитала, ибо через нее шел торговый путь на Ю. из Львова, Торна и от берегов Балтийского моря. 3. был сторонником католической культуры, которая поддерживала господство землевладельцев, и был близок с иезуитами. Он основал у себя в Замостьи ун-т, не получивший развития за отсутствием средств. 2) Андрей, граф (1716—92), крупный землевладелец, государственный деятель Речи Посполитой; был сначала сторонником старого порядка, но впоследствии перешел на сторону партии Чарторыйских (см.), сторонников осторожных буржуазных реформ. Государственный канцлер до 1768. После образования (в 1768) Радомской конфедерации вышел в отставку и занялся сельским хозяйством. Считая, что крепостное право препятствует развитию предпринимательского хозяйства, Замойский перевел в своих имениях крестьян на чинш, но не уничтожил барщины. Реформы вызвали большое раздражение среди феодального дворянства, й 3. принужден был отказаться от ведения хозяйства и сдать свои земли в аренду. В 1776—1778 участвовал в комиссии, учрежденной сеймом для кодификации польского права. Составленный комиссией проект, к-рый шел навстречу интересам прогрессивного шляхетского землевладения, был провален реакционным феодальным дворянством. 3) Андрей, граф (1800—1874), внук предыдущего, тоже крупный землевладелец, представитель консервативной аристократической партии в Польше, видный организатор предпринимательского с. х-ва. Во время революции 1830 3. принимал участие в организации новой власти и был послан князем Адамом Чарторыйским с особым дипломатическим поручением в Вену к Меттерниху. После подавления революции 3. обратил особенное внимание на организацию хозяйства в своих многочисленных имениях. В 1842 3. издает с. — х. ежегодник («Rocznik gospodarstwa wiejskiego») в целях распространения с. — х. знаний между землевладельцами. Экономически сильная Польша, по мнению 3., является предпосылкой самостоятельной Польши в ее исторических границах. В связи с там, что он подал адрес от имени с. — х. об-ва, 3. принужден был эмигрировать за границу. Восстание 1863 3. встретил сочувственно, но, отражая идеологию класса крупных землевладельцев, не желающих разрешить крестьян  — 132

ский вопрос, 3. считал, что постановка социального вопроса во время восстания гибельна для последнего, и наибольшее значение придавал иностранному вмешательству. 4) Маврикий, граф (род. 1871), польский реакционный политический деятель, крупный землевладелец.

В 1906 депутат 1-й Гос. думы, народный демократ, преданный царю как «королю польскому».

С нояб. 1914  — член польского «Национального комитета» в Варшаве, стоявшего на платформе «объединения Польши» под скипетром Николая Романова. В 1915 перед занятием Варшавы немцами вместе с «Национальным комитетом» переехал сначала в Петроград, а затем за границу.

В 1916 отстаивал ориентацию польской буржуазии на Францию и Англию. В авг. 1918 вошел в состав польского «Национального комитета» в Париже. В янв. 1919 провел соглашение народных демократов с делегацией Пилсудского, в результате к-рого создано было правительство Падеревского; в том же году назначен польским посланником в Париже. В 1924-министр иностранных дел в правительстве народных демократов.

ЗАМОЙСКИЙ, Петр Иванович (род. 1896), крестьянский писатель. Сын крестьянина-бедняка. Был пастухом, половым в трактире, писарем и т. п. Член ВКП(б) с 1918. Литературную деятельность начал рассказами для детей («Куделя», 2-е изд., М. — Л., 1925; «Первый сноп», 2-е изд., М. — Л., 1928, и друг.). Образцы деревенских активистов-подростков из бедноты, данные 3. на фоне крестьянского труда, слишком усложнены и зачастую нереальны.

Последующие произведения 3. более удачны.

Герои его повестей и романов упорно борются за социалистич. быт, за новую деревню (романы: «Лапти», 1929—30; «Распятая земля», 1930).

Лит.: Ревякин А., Лицо современной крестьян ской литературы, в сб. «Пути крестьянской литературы», М. — Л., 1929; Дивильковский А., Крестьянский писатель в раздумье, «Земля советская», М. — Л., 1930, № 1 (о кн. «Лапти»); Рецензия на роман «Лапти», «Рекомендательный бюллетень библиография, отдела Главполитпросвета», М. — Л., 1929, № 14—15; Селив анов скийА., На стыке с крестьянской литературой, «Октябрь», М., 1929, № 10.

ЗАМОК, иначе ключевой клин, в архитектуре — клинообразный верхний центральный камень арки (см. Арка).

ЗАМОК, см. Замочное производство.

ЗАМОК, часть огнестрельного оружия, служащая для запирания ствола и воспламенения заряда. Первый, т. н. фитильный 3. появился у мушкета в конце 15 в. В ударном 3., изобретенном в начале 19 в., при выстреле курок ударял по капсюлю, и огонь от последнего передавался заряду (см.). Первые нарезные ружья (напр. Дрейзе) игольчатой системы уже имели не ударный 3., а скользящий затвор (см.).

В современном ручном оружии 3. имеется только в нек-рых системах пулеметов.

ЗАМОК, укрепленное жилище феодала, служившее опорным пунктом для господства над зависимым населением. Отсюда же феодал производил набеги, здесь отсиживался от нападений. 3. служил также убежищем для окрестного населения во время войны. Укрепленные и охраняемые вооруженной стражей усадьбы крупных землевладельцев появляются уже в эпоху поздней Римской империи в  — связи с феодализацией, крестьянскими восстаниями и германскими нашествиями. В средние века 3. строятся по всей Европе. Обычно для постройки 3. выбиралось неприступное место на скале ? среди болот, на острове среди реки или озера.
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