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				Эта страница не была вычитана

установил, что ориентировка на укрепление денежной системы «должна на практике выражаться в политике сохранения неприкосновенного золотого фонда и развития добычи драгоценных металлов». Однако в условиях советской системы хозяйства 3. з. сохраняет значение лишь для сферы внешнеторговых отношений СССР. Устойчивость сов. валюты обеспечивается в основном концентрацией подавляющей части товарных масс страны в руках государства и осуществлением им соотвэтств. политики цен.

«Чем обеспечивается устойчивость советской валюты, если иметь в виду конечно организованный рынок, имеющий решающее значение в товарообороте страны, а не рынок неорганизованный, имеющий лишь подчиненное значение? Конечно не только золотым запасом. Устойчивость советской валюты обеспечивается прежде всего громадным количеством товарных масс в руках государства, пускаемых в товарооборот по устойчивым ценам. Кто из экономистов может отрицать, что такое обеспечение, имеющее место только в СССР, является более реальным обеспечением устойчивости валюты, чем любой золотой запас?» [И. Сталин, Из доклада об итогах первой пятилетки на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 7 янв. 1933].

Лит.: Маркс К., Капитал, том III, ч. 2, кн. 3, гл. XXXV, 4 изд., М., 1929, — Ленин В. И., О значении золота теперь и после полной победы социализма, Соч., т. XXVII, изд. 3, М. — Л., 1931, — Сокольников Г., Финансы после Октября, М., 1923; Лексис В., Производство и потребление драгоценных металлов за последнее десятилетие, СПБ, 1897; Каш каров М., Денежное обращение в России, т. I — II, СПБ, 18—98; Мигулин П. П., Русский государственный кредит (1769—1906), т. III, 2 изд., Харьков, 1907; К вопросу о «русском золотом запасе за границей», изд. Мин. фин., СПБ, 1914; Memorandum on Currency and Central Banks 1913—25 (League of Nations), Geneva, 1926. J£. Ш.

ЗОЛОТОЙ ОВЕС, см. Золотой дождь.

ЗОЛОТОЙ РОГ, бухта изогнутой формы, на поминающей рог, у входа Босфорского пролива в Мраморное море. На берегах 3. Рога расположен г. Стамбул (см.); к Ю. от 3. Р. расположен собственно Стамбул (турецкая часть города), к С. находятся предместья Галата и Пера, населенные б. ч. греками и др. европейцами.

ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ, денежная единица, равная Vio части золотой монеты (10 руб.), введенной в России денежной реформой 1895—98.

3. р. содержит 17, 424 доли чистого золота (0, 7742 г). Установленное этой реформой золотое денежное обращение просуществовало до начала мировой войны (1914), когда по решению царского правительства от 23/VII 1914 был прекращен размен кредитных билетов на золото.

Термин «3. р.» получил в СССР широкое распространение в 1921—23 как устойчивая счетная единица при падающих бумажных деньгах.

Офиц. курсы 3. р., устанавливаемые ежедневно и публикуемые Государствен, банком, приобрели характер счетной единицы. С внедрением в денежное обращение червонца курс червонца стал представлять собою курс 3. р. После денежной реформы 1924 червонец становится фактической единицей денежного обращения.

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ (Gold Standard), денежная система, при которой курс банкнот, выпускаемых центральным эмиссионным банком, поддерживается на уровне золотого паритета путем обеспечения их соответствующим золотым запасом и размена на золотые монеты или слитки. Система 3. с. не требует обязательного обращения золотых монет внутри страны. Существенным для этой системы является обмен банкнот на золото для платежей за границу,т. к. лишь при этом условии возможно поддержание золотого паритета. См. Золотое обращение, Золотой запас, Эмиссионные банки, Деньги.

ЗОЛОТОНОША, город, районный центр в Киевской области УССР, станция Юго-Западных ж. д.; 13.973 жат. (1931). Принадлежит к числу земледельческо-ремесленных городских поселений УССР; до 39% самодеятельного населения занято в с. х-ве, свыше 12% в мелкоремесленной пром-сти. 7 небольших цензовых заведений с 240 рабочими (мельницы, электростанция, типография и др.). Машинно-тракторная станция. Площ. район а  — 4.117, 5 км2; население  — 91, 6 т. чел. (1932). Район сильно распахан. Зерновые культуры занимают 70% посевной площ., сахарная свекла до 8%. 2 совхоза, занимающие 2.500 га. Коллективизировано 76% х-в (1933).

ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТЬ, см. Золото.

ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК, Erythraea, род травянистых растений сем. горечавковых. Ок. 30 видов, распространенных в Северном полушарии и легко узнаваемых по пятерным спайнолепестным, б. ч. розовым цветкам с длинною трубочкою и яркожелтыми пыльниками. В Союзе ССР широко распространены по лугам два вида кустарников  — Е.

centaurium и Е. pulchella. Благодаря содержанию в вегетативных органах ряда горьких веществ (глюкозида эритаурина, смолоподобноЗолототысячник, Erythraea го эритрамина) 3. centaurium: цветущее раприменяется в меди

стение; 2—1 — раскрывшийся цине как горечь (см. цветок и бутоны; 3 — тычинразрез пеГоречи) для повыше

ка; 4  — продольный стика. ния аппетита и улучшения пищеварения в виде порошков, сборов, а гл. обр. входя в состав официнальной горькой настойки (tinctura amara). В народной медицине 3. применяется при разнообразнейших болезнях — малярии, чахотке, золотухе.

ЗОЛОТОШВЕЙНАЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,

фабричные предприятия, мастерские и промысла по шитью, прядению и вышиванию золотом.

Материалом для шитья и вышивания служат золотые и часто серебряные нити, так наз. канитель. Вышиваемой тканью являются шелк, сукно, атлас, бархат и т. д. Для вышивания дешевых изделий идут и мишурные нити (позолоченные и посеребренные или медные). В з. п. господствовал долгое время ручной труд, и лишь в последние десятилетия он в ряде предприятий и производств был вытеснен машинным. Шитье золотом имеет значительное распространение в восточных странах: Индии, Персии, Турции, Китае и Японии, где сохранились кустарные мастерские и ручная работа.

В дореволюционной России в 3. п. преобладающую роль играли золотошвейные, золотопрядильные и другие промыслы, и только в отдельных центрах (Москва, город Горький) имелись фабричные предприятия. 3. п. была развита, так как спрос на золотое шитье предъявлялся армией и церковью и кроме того Россия экспортировала золотое шитье в ближневосточные страны. В СССР 3. п. почти полностью прекратила свое существование.
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