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левых армий — полевые управления; корпусные и дивизионные интенданты назначались лишь в военное время. Общая неорганизованность снабжения и транспорта в войну 1877—78, отразившая характерные пороки царского режима, попытки возродить подрядничество («Торговое товарищество» Когана), казнокрадство, а также пополнение И. неподготовленными и непригодными людьми упрочили за русским И. плохую славу. В Русско-японскую войну И. обнаружило отсутствие подготовки в вопросах экономики страны, а в работе И. было много злоупотреблений и недочетов. В 1911 была проведена реформа с целью более тщательного отбора и повышения подготовки личного состава и расширена сеть органов И. К началу войны 1914—18 существовали интендантские органы двоякого рода: Интендантские управления — главное, окружные, корпусные, дивизионные и крепостные;интендантские заведения  — в них сосредоточивалась вся хозяйственно-операционная часть: прием, хранение и отпуск довольствия, а в нек-рых и технические производства (помол зерна, хлебопеченье, сухаросушение, шитье обмундирования и пр.). Центральным органом И. являлось Главное интендантское управление, начальник к-рого назывался главным интендантом. Интендантские заведения, в зависимости от назначения, разделялись на продовольственные, вещевые и обозные. Приемные комиссии были двоякого рода: интендантские и войсковые; первые ведали приемом материалов и вещей, изготовленных из материалов, не подвергавшихся предварительному исследованию, а вторые  — приемом готовых вещей, сделанных из материалов, уже принятых одной из интендантских комиссий. В войну 1914—18 в действующей армии были: главный полевой интендант (при ставке Верховного главнокомандующего), интенданты армий фронта, подчинявшиеся главному начальнику снабжения армий фронта, этапно-хозяйственные отделы армий, корпусные и дивизионные интенданты.

При создании Центрального управления по •снабжению РККА 11/VI 1918 органы И. были упразднены, и их функций перешли к органам Военно-хозяйственного и Военно-финансового управлений (см. Военные снабжения). В 1935 в составе центрального аппарата НКО были созданы два управления: а) продовольственного снабжения и б) обозно-вещевого снабжения.

Для военно-хозяйственного и административного состава всех родов войск в 1935 были установлены специальные военные звания: 1) техник-интендант 2  — го ранга, 2) техник-интендант 1  — го ранга, 3) интендант 3  — го ранга, 4) интендант 2  — го ранга, 5) интендант 1  — го ранга, 6) бригинтендант, 7) дивинтендант, 8) коринтендант, 9) арминтендант.

ИНТЕНДАНТЫ, лица, выполнявшие в феодально-абсолютистской Франции 17—18 веков  — функции управления в какой-либо отрасли; были военные, морские И., И. торговли, И. дворцов и т. д. Наибольший интерес представляет история И. провинций, в отличие от других, называвшихся просто «И.». Это были должностные лица, назначавшиеся из центра для выполнения административных функций в провинциях, где был еще силен дух феодального сепаратизма. Происходя обычно не из титулованной феодальной знати, И. являлись послушным орудием абсолютистской власти на местах.

Отношение парламентов (см.) к И., неподсуд 622

ным парламентской юстиции, было враждебным. По требованию парижского парламента в 1648, во времена Фронды (см.), должность И. была отменена в нескольких провинциях, но восстановлена с 1654. Полномочия И. были обширны; в их руках сосредоточивались: вся хозяйственная жизнь, финансы, просвещение, отчасти военное дело, а также (в течение некоторого времени) и судебная власть, что свидетельствовало о непрерывных успехах правительственной централизации и усилении королевского абсолютизма. После революции 1789 значительная часть полномочий И. перешла к префектам (см.).

Лит.: Н anotaux G., Origines de 1’institution des intendants des provinces d’apr^s les documents in£dits, P., 1884. См. также перечень общих работ по истории соотв. периода во Франции (см. Франция, История).

ИНТЕНСИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.«К естественным законам земледелия относится то обстоятельство, что при известной высоте культуры и соответствующем ей истощении почвы капитал, понимаемый здесь также в смысле уже произведенных средств производства, становится решающим элементом земледелия» (М арке, Капитал, том III, 8 изд., 1936, стр. 595—596). «В экономическом смысле под интенсивной культурой мы разумеем не что иное, как концентрацию капитала на одной и той же земельной площади, вместо распределения его между земельными участками, находящимися один возле другого» (Маркс, там же, стр. 594).

В соответствии с этим с. — х. предприятия, где на единицу используемой земельной площади, при данном уровне техники, вкладывается сравнительно много рационально используемого капитала, являются интенсивными, в отличие от предприятий экстенсивных, где вкладываемый на единицу площади капитал сравнительно мал.

Последовательная интенсификация земледелия, сопровождаемая растущим вложением капитала в одни и те же земли и развитием земледельческой техники, составляет главную линию развития капиталистического земледелия. При этом «в силу технических особенностей земледелия процесс интенсификации его очень часто ведет к увеличению размеров хозяйства, к росту производства и капитализма при уменьшении среднего количества обрабатываемой земли в хозяйстве» (Ленин, Соч., т. XVII, стр. 592).

Разному уровню интенсивности с. х-ва на данном уровне техники соответствуют разные производственные направления, требующие то большей, то меньшей концентрации капитала на единицу земельной площади. При современном уровне техники более высокому уровню интенсивности соответствуют, в основном, следующие производственные направления: садоводство, огородничество, орошаемое земледелие (с производством, гл. обр., технических культур, как, напр., хлопка), молочное животноводство, свиноводство и птицеводство с кормовой базой, созданной на использовании, в основном, кормовых посевов; среднему уровню интенсивности — зерновое хозяйство, молочное и мясное животноводство, основанное на использовании, гл. обр., естественных кормовых угодий, и, наконец, наиболее низкому уровню интенсивности — пастбищное, мясное и шерстное животноводство, использующее в качестве кормовой базы пространства малопродуктивных земель в виде пастбищ. Исторически процесс интенсификации с. х-ва происходил и происходит, по преимуществу, путем смены менее ин-
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