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В й о а о г а я і

Ц|МНДТ П. Ю., проф. — «Омолаживание *. Биологи ч. очерк с 22 рис. Изд. 1923 г. 
Стр. 77. I t  30, к.

З а б о я в м и м я  г м э ,  у х а ,  и а е а ,  г о р л а  а  а у б а в і
.Глазные, горловые, уивые, к осом »  и зубные воле»**-. Научные курс» для 

усовершенствования врачей иод ред. проф. М. Я. БРЕИТМАН. Содержание 
сборника: PASSOW Аі (Пассое А.) прив.-доц. — „О вятологнческом действии 
света ив глвз“. 1QERSHEJMER JOSEF (Игерсхеймер Иосиф}, проф. -  „Обзор
ефтадмолсягческой терапии*. NENMAN Н. (Нейман ГЛ, при в.-д<ж.-»Мозговой

- - — *Е Н. Ои. (Гр< "
„  .  W- ----- ------- -еаев. а.»
Стр. %. Цена вместо ! р. 60 к. за  30 и.

абсцесс ушного происхождения*» OREVE H. Chi. (Гревё Г. Хр.) —„Что дол
жен. знать врач во одонтвртоиедяи". Пере», д-ра С  Б. Оречкина. Изд. 1927 г.

КАЦ Р. А., 
Стр. 1f3,

. — „Лечение веналечшмой слепоты (Тифлнатрня)*. 
* им. 2 р. «а 1 р.

Изд. 1926 г. 

2-е пере-

ш УХ проф. — „Эамдяиеодогическне вопросы 
MESER FRITZ (Мейер Фрнц), проф. — «Совре-

ШЕИДЕР Б. С., д-р — „Профессиональные болеэви уха, носа и горда, 
работ, н дополи, изд. 1926 Г. Стр. 167. Ц. ем. 2 р. «а ! р.

З а р а а а ы а  б о я а а а ю
„Заразные болезни. У чей не «б иммунитете» Серодиагностика“. Научные курсы 

* для усовершенствования враче« вод ред. проф. М. Я. БРЕИТМАН. Содержание 
сборника: SACHS Н. (Закс Г.), проф. „Новейшие вопросы сыворотиого ле
чение. FRIEDMANN U. (Фридман УХ пр '

» в  спет* новейших ваыешшяй* MESER і 
мепвое лечение забавных болезней". Певевод д-ра Оречкина. Изд. i m '  г. 
Стр. 96, Ц, ам. t  p. S© *. *а »  к .

П р о ф к м н т а ч а е и а я  ш р д м щ і »

HEWLETT (Хыолетт) проф. и NANKIVELL (Ненкивелл). д-р—.Очерк по профилакти
ческой медицине“. Переа, с англ. д-ра Л. Я . Скороходов*. Изд. 1927 г.С тр . 142. 
Ц. вм. 2 р. за I  р. 23 к.

В о а ж и а т р а а а
БЕХТЕРЕВ В. М. акад. ароф.—„Работа головного мозга •  сеете рефлексологии*

С 15 рис Изд. 1926 г. Стр. 91. Ü  50 к.
СЛЕТОВ Н. В., д-р-„Половая неврастения". Ее причины и лечение. С 3 рис. 4-е 

изд. значит, дополи. 1929 г. Стр. 178, Ц, 3 р.

Т у б і р и у л е з і
МЕДОВИКОВ П. С., (№оф.—.Туберкулез в детском возрасте*. С И  рис. 2-е испр.

и дополи, изд. 1926 г. Стр. 256. Ц. в*. 3 р. за f р. 50 к.

. Ф а а а е а о г м а і
МЕРЦ А. И., д-р мед.—; Метода* исследования функций глазе в связи с физиоло

ги ей  органа арекияіс*С 90 рис. И*д. 1927 г. Стр. 161. Ц. вм. 2 р . за I р. 50 я.
„Труды третьего всесоюзного съезда физиологов*, состоявшегося с 28 мая до

2 июня 19®  г. в М о с т .  Изд. 1928 г. Стр. 326. Ц . »м. 8 р. за I р.
УХТОМСКИЙ А. А.-~„Фнзн«логия двигательного аппарата*. Допущ. Научно-техн, 

секцией ГУСа в качестве пособия для ВУЗов. Вып. I. С 89 рис. Изд. 1927 г. 
Стр. 168. Ц. им. 2 р. Ш К. за  2 р.

X  «  р  у  ff  г  я  й і

ОПЦЕЛЬ В. А. про 
1926 г. Стр. 1'

ТАГЕР Н. П., д-р—„Язва двенадцатиперстной ккшкн (Ulcus duodeni)*- С рис. Изд. 
1925 г. Стр. 55 -Ь VII». Ц. 1 р.

• „Эндокринологические хирургические наблюдения*. Изд. 
Ц. 1 р.

STIEDA Chr. W. d-r med (Штида X. 
сткового врача "

В., д-р нед.)
Перев. нем. Е. А. Бок. Иэд 1927 г. Стр. 63.

„Неотложная хі тмя
к.

уча-
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о  МЕНЬШЕВИСТСТВУЮЩЕМ ИДЕАЛИЗМЕ

В  Ф И Л О С О Ф И ИЯ. Медведев

Ф и л о с о ф и я  Г е г е л я  —  а л г е б р а  
р е в о л ю ц и и .  О н а  н е о б ы к н о 
в е н н о  о с в о б о ж д а е т  ч е л о в е к а  
и  н е  о с т а в л я е т  к а м н я  н а  к а м 
н е  о т  м и р а  х р и с т и а н с т в а ,  о т  
м и р а  п р е д а н и й ,  п е р е ж и в ш и х  
с е б я .  Н о  о н а  м о ж е т  б ы т ь  с  
н а м е р е н и е м  д у р н о  ф о р м у л и 

р о в а н а .
Герцен

М а р к с и з м  —  о р у ж и е  
О г н е с т р е л ь н ы й  м е т о д  

П р и м е н я й  у м е ю ч и  
М е т о д  э т о т .

Маяковский 
Меньшевизм э т о — прежде всего — 

схема, шаблон, софизм, формализм и 
схоластика. Меньшевизм превратил марк
сизм из руководства к революционному 
действию в слепую догму, в пустую 
форму, в вывеску, икону, кимвал бря
цающий. Меньшевизм выхолостил из 
марксизма его революционность, форма 
листически засушил марксизм, притупил 
его острые углы, сделав его из огненно- 
горячего — тепленьким, из ало-красного— 
бледно-розовым. Ныне меньшевизм все 
чаще и чаще выступает с о т к р ы т о й  
ревизией и п р я м ы м  отказом или от 
одной из составных частей единого не- 
разымистого марксизма, или от всего 
марксизма в целом, или от „марксизма 
молодого Маркса*. (Меньшевики сочи
нили и пустили в обиход легенду о 
пылком, крайне-левом революционере 
Марксе в молодости и об уравновешен
ном, остепенившемся, красневшем за 
грехи молодости реформисте-центристе 
Марксе в пожилые годы).

Но большинство меньшевиков продол
ж ает мимикрироваться под марксизм. 
Юбилейный сборник в честь 70-летия 
Каутского— этот образец мумифициро
ванного марксизма— был назван „Живой 
марксизм“! Насквозь идеалистические, 
контрреволюционные утверждения все 
еще искусно драпируются меньшевиками 
в надерганные цитаты из работ осново
положников научного коммунизма. Нужно 
отдать им справедливость, —  меньшевики 
непревзойденные цитатооператоры. Ле
нин сравнивал голову Каутского с мас
сой ящичков, наполненных до отказа 
цитатами из сочинений Маркса и Эн
гельса,

на втором съезде партииПлеханов 
сказал:

— Прием т. М артынова напоминает 
мне одного цензора, который говорил: 
„Дайте мне „Отче наш “ и позвольте 
мне вырвать оттуда одну фразу, — и я 
докажу вам, что его автора следовало 
бы повесить“.

Позже меньшевики, вкупе и во главе 
с самим же Плехановым, стали усердно 
обучаться у этого безымянного цензора 
важному „рукомеслу воров и убийцев 
смыслов“. Любую явно-антимарксистскую 
мысль они всегда сумеют „подкрепить“ 
вырванной цитатой из работ Маркса или 
Энгельса. Право-левые уклонисты про
шли довольно успешно школу меньше
вистской цитатологии и показали в этом 
деле довольно высокий „класс“. Ярким 
образцом этого могут служить зиновьев- 
ский „Ленинизм*, сафаровские „Основы 
ленинизма* и бухаринское „Политиче
ское завещ ание*.

Меньшевизм влюблен в аналогии. 
Вместо изучения революционного про
цесса во всей его конкретности, во всем 
его своеобразии, меньшевизм просто на
клеивает на этот процесс ярлыки с тер
минами,внешне характеризовавшими про
шлые, давнопрошедшие процессы, часто 
совсем иного классового порядка. Вспом
ните хотя бы споры меньшевиков с боль
шевиками о движущих силах революции 
1905 года. Меньшевизм, вместо кон
кретного анализа этих движущих сил, 
пробавлялся силлогизмами (формально
логическими умозаключениями), — вроде: 
раз революция б у р ж у а з н а ,  то бур
жуазия должна обязательно быть одной 
из движущих сил этой революции, мало 
этого,— силойср у к о в о д я щ е й .  А ныне 
меньшевики обытия и лица уже Ок
тябрьской революции, революции социа
листической, старательно подгоняют под 
события и лица революции Великой 
французской ,то-есть буржуазной. Отсюда 
все эти разговоры и надоевшие уже ве
роятно самим же меньшевикам проро
чества о термидоре, бонапартизме, ре
ставрации и пр. И в этом салонном хоре 
меньшевизма право-левые уклонисты
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выступают теперь часто даже в качестве
солистов.

Молодой Энгельс писал молодому
Марксу:

„Пока наши принципы не будут раз
виты — в двух-трех книгах — и не бу
дут выведены логически и исторически 
из предшествующего мировоззрения и 
предшествующей истории, как их необхо
димое продолжение, вся эта  работа 
останется половинчатой и большинство 
наших будет блуждать, 'как в темноте“.

Ленин .в  трех источниках и трех со
ставных частях марксизма“ конспек
тивно сформулировал р е ш е н и е  этой 
задачи. К сожалению, в области, напр., 
первой составной части (т. е. филосо
фии) марксизма мы за последние годы 
не имели работы, которая логически и 
исторически вывела бы марксизм из 
предшествующей истории и мировоззре
ния. Неоднократно переиздававшееся 
„Введение в философию диалектического 
материализма“ А. М. Деборина как бы 
претендует на эту роль. Однако, не
смотря на то, что эта работа удостои
лась похвального предисловия Плеханова, 
она все же остается по с у щ е с т в у  не 
марксистской, а идеалистической рабо
той. В самом деле —  диалектический 
материализм там .выводится“ так, как 
неокантианцы обычно выводят филосо
фию Канта, или как Гегель выводил 
свою собственную философию. В работе 
Деборина дано саморазвитие „систем“, 
их, так сказать, с а м о т е к  или, учено 
вы раж аясь—  имманентное развитие, фи
лиация идей. Одно учение уступает 
место другому исключительно в силу 
своей односторонности, методологической 
недостаточности и только. А до показа 
данной системы как обществгнно-исто- 
рического явления, как н а д с т р о й к и ,  
как идеологии опре:елейного класса на 
определенной ступени его развития и 
т. д., до всего этого автоо или вовсе не 
доходит, или касается этого мельком 
вскольз, формально. Это тоже своего 
рода „выведение“ диалектического мате
риализма, но другого порядка: выведение 
его за пределы марксизма.

Весьма показательны также —  сборник 
того же Деборина „Очерки по истории 
материализма“ и работа „Людвиг Фейер
бах“. Здесь что ни философ, —  то по
следовательный диалектический мате
риалист« Прочтя эти работы, читатель

невольно задает  себе вопрос: „А что же  
оставалось делать после Ф ейербаха(или 
Дидро) самому Марксу?“ Почему же так 
получается у Деборина? А потому, что 
вместо марксистского метода Деборин 
применял излюбленный меньшевиками 
метод а н а л о г и й ,  скользя по поверх
ностным чертам явлений. П леханов учил: 
.Вещ и лучше всего познаются сравне
нием“. Деборин, усвоив это положение 
и сравнивая, скажем Бекона с Марксом 
или с самим собою, находит у Бекона 
мезта о качестве и поднимая Бекона на 
щит, победно восклицает: „Видите, он 
уже тогда был неудовлетворен количе
ственным подходом к явлениям. Он тогда 
был выше современных механистов. Он 
тогда понимал недопустимостьсведенияі“ 
А на поверку оказывается, что эти с а 
мые беконовские качества суть остатки 
средневековой схоластики в его филосо
фии („скрытые качества“), бывшие и во 
время Бекона отнюдь не прогрессивным 
явлением.

.Каков поп, таков и приход“. Под 
„приходом“ мы разумеем Институт фи
лософии ИКП и Комакадемии в годы 
безраздельного господства в них старого 
философского руководства. Пр:граммы 
ИКП и Комакадемии по истории фило
софии игнорировали... историю. Аспи
ранты старательно писали работы о Канте 
Фихте, Юме, без хотя бы самого по
верхностного знакомства с конкретной 
социально-исторической обстановкой того 
времени, щедро зато используя Виндель- 
банда, Фишера, Кассирера, Когена и др. 
В области м о д е р н и з а ц и и  и даже 
оматериализирования старых идеалисти
ческих философов „прихожане“ шли 
иногда куда дальше своего „батюшки“. 
Автор этих строк был свидетелем „пре
ображения“ на одном из семинаров идеа
листа Декарта и даже Лейбница в ма
териалистов. Модернизация, повторяем, 
была в бол шом ходу. Это тоже своеоб
разный поворот к современности! Но 
ведь Ленин воевал за строгую исто
ричность в истории философии,чтобы не 
приписывать древним такого развития 
их идей, которое нам понятно, но на 
деле отсутствовало еще у древних. У Фа
леса, напр., нет еще понятия начала 
(как п р и н ц и п а ) ,  нет еще понятия 
п р и ч и н ы “ (XII Л ен.сб. стр. 173).

А для всего этого надо знать, и хо
рошо знать, и с т о р и ю .  Но ведь „логи
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ч е с к и *  в ы в о д и т ь  Б е р к л и  и з  Пока, а Юма 
и з  Беркли по евангельской методе: 
„ Авраам логически родил И саака, Исаак— 
И акова“— куда легче. Отсюда—произаол 
и часто безудержная спекуляция. Про
грамма философского семинара Пока по 
диамату имела всего 'тр и  раздела: I Спи
ноза, II Кант и III Гегель. Семинарцы 
проходили „суровый искус гегелевой диа
лектики“ без предварительной основа
тельной марксистско-ленинской закалки, 
оставаясь профанами по части знания 
истории материализма: истинные и при
знанные философы-материалисты были 
как в этой, так и отмеченных выше 
программах в загоне, в силу их якобы 
логической малоценности.

И КП  и Комакадемия подготовляют 
между прочим и истматчиков. Люди го
товятся быть диалектиками обществен
ного развития, методологами обществен
ных наук. И, ока ывается, в программе 
обучения этих будущих специалистов по 
„ и с т о р и ч е с к о м у  материализму* 
опять таки отсутствует история, мето
дологией которой и должен быть в пер
вую очередь, истмат. Плоды такого обу
чения скажутся не в  пользу марк
сизма.

От обученных таким образом людей 
возможно ждать возрождения шаблонов, 
схем, формализирования и прочих анти
марксистских .качеств*.

Гегель ссылал природу в примечания- 
Некоторые авторы учебников и статей 
по диамату и истмату ссылают туда же 
с о в р е м е н н о с т ь .  Ж елая отдать дань 
этой современности, названные авторы 
после некритического переложения оче
редной гегелевской категории приводят 
обычно краткие примеры. Эти примеры, 
как правило, обнаруживают полную бес
помощность „аиа ектика“ разобраться в 
сложности современных задач, показы
вают, что эти авторы не изучают совре
менности, не изучают Ленина, ограни
чиваясь напяливанием на непонятые 
ими явления плохо понятых диалекти
ческих категорий. Иногда на этих при
мерах из созре .енности „диалектик“ 
скандализируется до-нельзя, обнаружи
вая сходство с Печкиным —  героем .Р а 
зоренья“ Успенгкого, голова которого 
была „разорена современностью до по
следней в о іможности*. В этом отноше
нии весьма показательны работы опять- 
т а к и  т о г о  ж е  Д е б о р и н а ,  Л у п п о л а  и  д р у 

гих, работы, носящие даже заголовки 
вроде— „Ленин и фило'-офчя“.

Маркс и Энгельс в „Коммунистиче
ском манифесте* писали, что:

„Для немецких философов XVIII века 
требования первой Французской револю
ции имели смысл лишь как требование 
„практического разум а“, волеизъявления 
революционной французской буржуазии 
представлялись им законами .чистой 
воли*, как она должна быть, истинно
человеческой воли.

„Все дело немецких литераторов со
стояло в том,чтобы согласовать со своей 
старой филосовской совестью новые фэан- 
цузские иі.еи, или вернее в том, чтобы 
усвоить себе французские идеи, оста
ваясь на своей старой филосовской точке 
зрения.

„Это усвоение совершалось таким же 
путем, каким происходит усвоение ино
странного языка, т. е. посредством пе
ревода.

.Под французский оригинал они впи
сали свои философские бессмыслицы. 
Так, напр., из-под французской критики 
денежного хозяйства в них прогляды
вало .отчуждение человеческой сущно
сти*, из-под французской критики 
буржуазного государства проступало 
.уничтожение господства абстрактно 
всеобщего* и т. д.

„Эту подмену французских рассужде
ний филосовскими словопрениями они 
окрестили гфилософией дела*, „истинным 
социализмом*, .немецкой наукой социа
лизм а“, „филосовским обоснованием со- 
циаг изма“.

История, оказывается, иногда все 
же повторяется. И сейчас представители 
старого философского руководства (Карев, 
Стен и др.) „философски обосновывают* 
социалистическую практику по той же 
самой, так едко осмеянной Марксом и 
Энгельсом методе, т. е. путем про
стого пришпиливания непроваренных 
гегелевских категорий к сл жнейшим 
событиям наших дней, убегая таким 
образом и уводя ими ведомых от конкрет
нейшего, подробнейшего и скрупулезней
шего изучения этих событий. Но это и 
есть м е н ь ш е в и с т в у ю щ и й  и д е а 
л и з м .

Герцен, высмеивая „гегелистов* 
своего времени, писал: „Молодые фило
софы наши испортили себе не одни 
фразы, но и понимание: отношение
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к жизни, к действительности сделалось 
школьное, книжноз; это было то ученое 
понимание простых вещей, над которым 
так гениально смеялся Гете в своем 
разговоре М ефистофеля со студентом. 
Все в салом  дзлз нею средственное, 
всякое простое чувство было возводимо 
в отвлеченные категории и воззращ алось 
оттуда без капли живой крэви, бледной 
алгебраической тенью. Во всем этом 
была своего рода наивность, потому 
что все это было совершенно искознно. 
Человек, который шел гулять в Соколь
ники, шел для того, чтобы отдаваться 
пантеистическому чувству своего един
ства с космосом: а если ему попадался 
по дороге какзй-нибудь солдат под 
хмельком, или баба, вступавшая в разго
вор, философ не просто говорил с ними, 
но определял субстанцию народную 
в его непосредственном и случайном 
явлении. Сама слеза, навертывавш аяся 
на веках, была строго отнесена 
к своему порядку: к „гемюту* или
х „трагическому в сердце“.

Этот тип философа, оказывается, еще 
жизуч. Один из видных ленинградских 
философов признался недавно, что они до 
сих пор смотрели на Маркса, Ленина 
и на все явления через гегелезские 
очки. И этот тип философа живуч не 
только так сказать среди п р и с я ж н ы х  
философов. Он живет и в среде аспиран
тов философских (и не только философ
ских) семинаров среди преподавателей 
вузов. Р азве  не ярчайшим образцом 
этого „отчаянного гегелизма“ служат 
например следующие тезисы, вы работан
ные кафедрой политэкономии одного из 
комвузов:

.Р азв и ти е  учебно-педагогического про
цесса в услозиях лабораторного плана 
сводится к диалектическому развитию 
противоположности между педагогом и 
студентом. Учебно-педагогический про
цесс представляет собою единство про
тивоположности: с одной стороны он 
процесс воздействия педагога на сту
дента, с другой стороны — процесс ,са - 
модействия“ студента. Воздействие пе
дагога должно итти по линии организа
ции самостоятельного „самодействия“ 
студента, т. е. путем отрицания самого 
себя. Самодействие студента должно 
итти путем овладевания воздействий 
педагога, т. е. путем отрицания понятия 
.студент*. Диалектическое развитие про

тивоположности, развитие взаимодей
ствия и взаимопроникновения двух сто
рон единства снимается в отрицании 
педагода и становлением нового каче
ства бывшего студента — „выпускаемый 
студент*.

„... Пгдагог, ка« йредстазитель марк
систско-ленинской методологии, должен 
воспитать, студенту помочь овладеть 
последней, т. е. самоустранить себя, как 
представителя марксистско - ленинской 
методологии. Студент, овладевая сам ме
тодологией, методом проб и ошибок 
под ру со=юдством педагога должен само
устранить себя, как студента, как уча
щегося, и становить себя в новом ка 
честве (выпускаемой продукции)“.

Это звучит плохой пародией на 
диалектику со стороны ее врагов. Но 
это, к сожалению, не пародия, а  автор—  
не враг диалектики. Невольно скаж еш ь: 
„Упаси нас, господи, от друзей, а 
с врагами мы сами справимся“! У кого 
может пошевелиться язык назвать эту 
абракадабру, этот .бред гегельянц а“, 
этот „философский содомизм* состо
ящим хотя бы в близком родстве 
с ленинизмом? „Вот злонравия достой
ные плоды*. А таких людей располо
жено не мало.

В воспоминаниях социалиста-револю- 
ционера В. Чернова есть например 
такое любопытное место:

„Мы, открыв в себе новый орган —  
разум, мысль —  и впервые пробуя его, 
упивались самим процессом его работы, —  
мы точно с наслаждением плавали на 
ритмичных волнах логического движения. 
Мы смело ставили себе „какие угодно 
проблемы, уверенные, что надо только 
уметь мыслить“, чтобы сильным н ап р я 
жением выкрутить их решение из-под 
своей черепной коробки.

.Мы сразу сделались ревностными и 
беспощадными рационалистами: всякая 
оценка и мнение у нас разлагались на 
безукоризненные цепи силлогизмов, исхо
дящих из бесспорных предпосылок.

Вот такое дедуцирование, такое ло
гическое излияние, такое слюнотечение 
идей, такое .хождение мысли по про
волоке“ , такой безудержный рациона
лизм, такая умственная эквилибристика, 
короче говоря, псевдодиалектика жи
вет ещз и сейчас. Самодвижение по
нятий в большом фаворе у некоторых 
нз наших доморощенных горе-диалэкти-



ков. Некоторые пытаются например 
дать такое определение материи, чтобы 
из него (этого определения) можно было 
чисто логическим путем вывести все 
категории и законы диалектики. Дру
гие, больные „бледной немочью понятий“ 
и худосочием абстрактных формулиро
вок, тщатся построить замкнутую си
стему диалектики (т. Гоникман), т. е., 
попросту говоря, создать какое-то .вер
чение в беличьем колесе диалектиче
ских повторений“. 1 И сейчас еще 
есть, — правда, одиночки — семинарцы — 
аспиранты, изощряющие свои умозри
тельные способности также в попытках 
сильным напряжением сознания выкру
тить какое-либо решение из-г.од своей 
черепной коробки, ведущие обострен- 
нейшие споры, вплоть иногда до личных 
размолвок, о... .перехватывающем духе“ 
и о .по себе бытии*, „логическом 
аспекте“ и проч. И сейчас еще сохра
нились такие философские недэросли, 
для которых „диалектическая метода 
становится чисто внешним средством 
гонять сквозь строй категории всякую 
ісячину упражнением в логической гим
настике, — тем, чем она была у греческих 
софистов и у средневекозых схоластов*. 
Но во времена черновского отрочества 
эти логические упражнения „приврат
ников гегелевской философии* ограничи
вались узкими кружками людей, ещз не 
„опаливших крылья в огне революцион
ного движения*, и имели малый отзвук. 
Теперь же все это иногда рекомен
дуется сотням тысяч учащихся в ходо
вых учебниках по истмату и изустно 
с кафедр. А это уже превращается 

к в нечто крайне вредное, так как есть 
реальная опасность воспитания по этим 
учебникам формалистически, сиречь 
меньшевистски, мыслящих людей.

Мы отмечали лишь те нездоровые и 
явно отрицательные и вредные явления, 
которые каждый может отметить, изучая 
внимательно наше философское дви
жение. Эти явления внесены в это дви
жение представителями старого фило
софского руководства.— Дебориным, Ка
ревым, Стеном, Подволоцким и др. Эти 
явления квалифицированы, правда, силь

1 Цитируемый автор имел ввиду гегелевскую 
диалектику, для которой природа представля
лась „всегда себе равным целым, неизменно 
вращающимся в одних и тех  ж е  ограниченны х 
пределах* (Э н гельс).

ным, но точным термином — м е н ы п е -  
в и с т с т в у ю щ и й  и д е а л и з м .  Но это 
вовсе не значит, что такой квалификации 
удостаивается все наше философское 
движение. Эго вовсе не значит, что 
правы механисты и неправы „деборинцы*.

Спор с механистами решен, и не в их 
пользу. Они—■ глазная ревизионистская 
опасность. Но на данном этапе надо 
сконцентрировать огонь против форма
лизма, против материалистически не- 
переработанной гегельянщины, против по- 
попыток внесения элементов меньшевист
ской методологии в наше мощное теоре
тическое движение. Но в этом движении 
названные лица, вносившие эти эле
менты, отнюдь не составляют в с е г о  и 
даже о с н о в н о г о ,  хотя нужно сказать, 
что сами-то эти лица склонны были 
только со своими персонами связывать 
теоретическое движение в нашей стране. 
Ноэто—явная иллюзия, очевидный само
обман и вредное самообогыцение.

„Философию эпохи* надо искать 
конечно не в творениях этой замкнутой, 
приобретавшей уже черты кастовости 
группочке, а в работах съездов партии, 
ЦК и т. Сталина. Стенограммы 
XVI съезда партии, резолюции ЦК, 
речи и статьи вождей, передовые 
„Правды* должны найти себе первое 
ме;то в учебных материалах диамата и 
истмата, как образцы мастерского приме
нения материалистической диалектики, 
и не только применения, но и ее даль
нейшей углубленнейшей р а з р а б о т к и .  
Мы имеем неоценимый материал в виде 
ленинских сборников, в е о д я щ и х  нас 
в лабораторию ленинской мысли и дела- 
и нозонайденных работ Маркса и Эн
гельса. Мы имеем мощную волну партий
ного движения студенчества, аспирантов 
и научных сотрудников ИКП, Комакаде
мии, комвузов, втузов, вузов, институ
тов, волну движения за быстрейший 
п о в о р о т  всей теоретической работы 
ученых и учебных учреждений на рельсы 
современности, за перестройку систем 
обучения, программ, за быстрое пре
одоление отставания на ряде участков 
теоретической мысли от социалистиче
ской практики и за быстрейшую ликви
дацию последствий идеологического вре
дительства. Мы имеем выросшие га по
следние годы и особенно быстро и, 
главное, в массовом масштабе растущие 
еейчас новые кадры научных работни
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ков, в значительной степени встающие 
за  научный станок от станка заводского. 
Мы видим, как крепнет авторитет фи
лософии в естественно-научных кругах. 
Мы видим, как мощно растет движение 
ОВМД, как растет потребность в фило
софских докладах со стороны партийного 
и комсомольского актива. Мы видим по
явление ряда новых боевых теоретиче
ских журналов. Теоретическое движение 
бурно растет, преодолевая трудности,

и кривая его роста будет и впредь все 
круче направляться вверх. ЦК подошел 
к непосредственному руководству фило
софским движением. Мы имеем постано
вление ЦК о прошлой работе журнала 
.Под знаменем марксизма*, обновление 
редакции этого журнала и д а н н ы е  ей 
основные директивы. Мощный теоре
тический поток коммунизма выбросит 
прочь засаривавшую его русло нечисть 
вредоносных идей и дел.

СОЦІШСТІЧЕШЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СТАЛИНГРАДЕ

Макет „Дома ком м уны ', рассчитанного на 900 жителей, строяще
гося в верхнем поселке завода .Б ар р и кад ы “ в Сталинграде
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О Р Е В О Л Ю Ц

3. Лозинский

З а  десяток с лишним лет Россия 
пережила три революции. События 
Октябрьской революции и по своему 
размаху и по своим результатам оста
вили конечно далеко позади себя собы
тия 1905 года. Но это бесспорное об
стоятельство не избавляет нас от обязан
ности добросовестно изучить опыт, 
внимательно приглядеться к фактам, 
тщ ательно проанализировать уроки 
первой революции.

К ак известно, революция 1905 года 
была охарактеризована Владимиром 
Ильичем как „генеральная репетиция* 
Октября. Еще за 12 лет до Октября 
революцией были показаны всему миру 
„все классы (и все главные партии) 
русского общества в их действительной 
природе, в действительном соотношении 
их интересов, их сил, их способов, их 
ближайших и дальнейших целей*. За 
годы революции рабочий класс приобрел 
богатейшей опыт, облегчивший борьбу 
и значительно сокративший путь к по
беде в 1917 году.

Революция 1905 г. подготовила .ряды 
бойцов, которые победили в 1917 году 
и которые отстаивают дело всенародной 
победы социализма“. (Ленин). Весь ход 
событий в 1905 году неминуемо толкал 
рабочий класс на путь в о о р у ж е н 
н о й  б о р ь б ы  с самодержавием. Плеха
нов после гибели декабрьского восста
ния говорил, что не следовало браться 
за  оружие. Он, как и все меньшевики, 
отказывался признать тот факт, что 
Московское восстание являлось прямым 
следствием всех предшествующих собы
тий, что оно отвечало настроениям 
и требованиям широких пролетарских 
масс. Верно, что число непосредствен
ных участников восстания было невелико 
(по подсчетам тов. Ярославского одно
временно в бой могло быть введено 
около 1000 человек). Но так же бес
спорно и то, что рабочее население 
столицы приняло лозунг восстания 
с огромным воодушевлением.

Вот как описывает историк Рожков 
(после революции перешедший к ликви
даторам) настроение, господствовавшее
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на конференции, созванной 5 декабря 
для решения вопроса о восстании: 
,Я  никогда в своей жизни не наблюдал 
такого неудержимого революционного 
энтузиазма, как в эту ночь. Подъем был 
огромный и— что всего замечательней— 
ни один представитель фабрик или за 
водов не ссылался на то, что мы-де 
забастуем, если другие будут бастовать,— 
нет, все говорили: мы будем бастовать 
и переведем забастовку в вооруженное 
восстание во что бы то ни стало; будут 
другие это делать или н ет ,—все равно... 
Плеханов потом писал и говорил, что 
не надо было начинать восстание 
в Москве. Кто был на конференции 
5 декабря, тот знает, что его нельзя 
было не начать. Все предупреждения, 
все советы были даны рабочим, но это 
не подействовало и не могло подейство
в ать“. Лозунг вооруженного восстания 
встретил широкий отклик и в провинции 
(Ростов, Новороссийск, Сормово, Чита, 
Мотовилиха, Красноярск, Донбасс и пр.).

При организации вооруженного вос
стания были допущены грубейшие 
ошибки (оборонительная тактика, слабая 
подготовка, недостаточная борьба за 
армию и т. п.). Но, несмотря на все 
свои дефекты, вооруженное восстание 
в 1905 году являлось несомненно собы
тием всемирно-исторического значения. 
Оно лишний раз показало, что .п роле
тариат способен раньше всех других 
классов понять, что вооруженнее со
противление царизма должно быть слом
лено и раздавлено вооруженной рукой". 
(Ленин).

По свидетельству современников, н а
блюдавших собрания в отделах гапонов- 
ского общества накануне 9 января, 
многие рабочие пребывали в каком-то 
восторженном состоянии и плакали от 
умиления при мысли о предстоящей 
встрече с царем. Расстрел 9 января на
нес сокрушительный удар по царистским 
иллюзиям, еще сохранившимся в не
которой части рабочего класса. По сви
детельству бывшего участника гапонов- 
ского „штаба“ Карелина, после расстрела 
не только молодежь, но и „верующие
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прежде старики“ топтали й злобе пор
треты государя и иконы. Уже октябрь
ская забастовка знаменовала громадный 
шаг вперед не только в российском, 
но и в международном рабочем дви
жении.

После декабрьских же событий рабочий 
класс, по словам Ленина, буквально 
„переродился. Он получил боевое креще
ние. Он закалился в восстании*.

Революция 1905 года подняла к борьбе 
не только широчайшие массы рабочих, 
но и громааные пласты российского 
крестьянства. Большинство выступлений 
крестьян (75,4°) было направлено не
посредственно против помещиков. Воснов- 
ном, в аграрном движении в 1905—07 г г. 
принимали участие все слои крестьян
ства, при чем наибольшую активность 
и стойкость в борьбе обнаруживали 
беднота и середняцкие элементы деревни. 
Случаи столкновения между кулацкой 
верхушкой деревни и низами чаще всего 
имели меото в районах с особенно резко 
выраженной диференциацией внутри 
крестьянства (напр, южный степной 
район).

Чем значительнее становится размах 
рабочей революции, тем выше подыма
лись волны крестьянского движения. 
Уже в этом обстоятельстве сказывалась 
ведущая роль пролетариата, определяв
шего своими выступлениями основные 
этапы революции воо5ще (январь, 
октябрь, декабрь). В ряде случаев во 
главе выступавших крестьян оказывались 
пришедшие из города рабочие. Извест
ное распространение в аграрном движе
нии получил один из методов рабочего 
движения— стачка. Революцию 1905 года 
роднит с революцией 1917 года не 
только опыт вооруженной борьбы, но 
и наметившийся еще в первой революции 
союз п р о л е т а р и а т а  и к р е с т ь 
я н с т в а ,  при руководящей роли про
летариата. „Октябрьская стачка и дека
брьское восстание, с одной стороны, 
крестьянское восстание и восстание 
солдат и матросов, с другой, были 
именно „союзом сил“ пролетариата 
и крестьянства. Этот союз был стихиен, 
не оформлен, еще не осознан. Эти силы 
были не организованы достаточно, были 
раздроблены, были лишены действитегьно 
руководящего центрального руководства 
и т. д., но факт „союза сил“ пролета
риата и крестьянства, как главных сил,

пробивших брешь в старом самодержа
вии, бесспорен*. (Ленин).

Буржуазия была неспособнз овладеть 
крестьянством, направить его движение 
по угодному для нее руслу, поскольку 
она, больше боясь революции, чем реак
ции, стремилась „закончить буржуазную 
революцию на полпути*. К рестьянство 
отталкивали от буржуазии ее попытки 
разреш ить аграрный вопрос или „по- 
столыпински“, путем сохранения по
мещичьего землевладения и сбеспечения 
интересов небольшой верхушки деревни 
(проект „Союза 17 октября“), или по
средством принудительного отчуждения 
ч а с т и  помещичьих земель, при условии 
выкупа ее по „справедливой* цене 
(проект „Партии народной свободы*).

Общеизвестно гигантское значение 
проблемы перерастания буржуазно-демо
кратической революции в социалистиче
скую и в 1917 году, и в наши дни 
(см. IV раздел программы Коминтерна). 
Анализ этой проблемы будет тем точней 
и восторженней, чем шире будет изучен 
опыт, чем обстоятельней будет прорабо
тано идейное наследие первой рево
люции.

Революция 1905 года не ставила себе 
задачей немедленное осуществление 
„программы-максимум“. Как писал 
Ленин в своей работе „Дв5 тактики 
социал-демократии в демократической 
революции*, ни степень экономического 
развития России, ни степень организо
ванности и сознательности широких 
масс рабочего класса не делали возмож
ным в 1905 г. н е п о с р е д с т в е н н о е  
и полное освобождение рабочего класса. 
„Только самые невежественные люди 
могут игнорировать буржуазный харак
тер происходящего демократического 
переворота“...

Коренным, центральным вопросом 
первой российской революции является 
аграрно-крестьянский вопрос. Полная 
победа крестьянства и революции 
должна была привести к торжеству 
„американского пути развития*, то-есть 
к полной ликвидации феодальных отно
шений и эволюционированию освобожден
ного от помещичьего гнета крестьянина 
в капиталистического фермера (по 
американскому образцу). „Американский 
путь* противостоял „прус< ко лу пути*, 
при котором „крестьянское помещичье 
хозяйство вырастет в буржуазное
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юнкерское, ееуждая крестьян на десяти
летия самой мучительной эксплуатации 
и при выделения небольшого меньшин
ства „гроссбауэров“ (крепких крестьян).

Революция 1905 года, в первую 
очередь задевавшая „специально касаю
щиеся крестьянства поземельные отно
ш ения“ и выдвигавшая крестьянство 
в число основных движущих сил, при 
колебаниях, лавировании и изменах 
буржуазии, заним ала в ряду буржуаз
ных революций особое место, как 
революция .бурж уазно-крестьянская“.

Если революция 1905 года была по 
своему социальному содержанию буржу
азно-демократической (или: буржуазно
крестьянской), то по средствам борьбы 
она была пролетарской „не только в том 
смысле, что пролетариат был руководя
щей силой, авангардом движения, но 
и в том смысле, что специфически-про- 
веренное средство борьбы, именно стачка, 
представляло главное средство раскачи
вания масс и наиболее характерное 
явление в волнообразном нарастании 
решающих событий“ . (Ленин).

П ролетариат был безусловно заинтере
сован в победоносном развертывании 
буржуазной революции, так как, сокрушая 
остатки феодальных отношений, само
державно-крепостническую государствен
ную машину, она обеспечивала ему 
условия для непосредственной борьбы 
с буржуазией за  социализм.

Одной из основных предпосылок успеш
ности революции должна была явиться 
революция Ленинского лозунга револю
ционно-демократической диктатуры про
летариата и крестьянства. Борясь за 
установление этой диктатуры, больше
вики имели целью конечно не обеспече
ние более или менее прочного буржуаз
ного порядка, не осуществление „истори
ческих задач буржуазной революции 
вообще“, а организацию „новой войны* 
за  социализм.

„Полная победа теперешней револю
ции будет концом демократического 
переворота и началом решительной 
борьбы за социалистический переворот. 
Осуществление требований современного 
крестьянства, полный разгром реакции, 
завоевание демократической революции 
будет полным концом революционности 
буржуазии и даже мелкой буржуазии,— 
будет началом настоящей борьбы проле
тариата за социализм... Другими словами:

когда демократическая буржуазия или 
мелкая буржуазия поднимается еще на 
ступеньку, когда фактом будет не 
только революция, а  полная победа 
революции, — тогда мы „подменим“ ... 
лозунг демократической диктатуры лозун
гом социалистической диктатуры про
летариата, то-есть полного социалисти
ческого переворота*.

Эти строки, написанные Лениным 
летом 1905 года, показывают, что вопрос 
о п е р е р а с т а н и и  б у р ж у а з н о 
д е м о к р а т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и  
в с о ц и а л и с т и ч е с к у ю  был доста
точно четко поставлен нашей партией 
еще за 12 лет до революции 1917 года.

Одним из величайших достижений 
1905 года, развитых, поднятых на новую 
ступень и закрепленных в 1917 году, 
явилось с о з д а н и е  с о в е т о в .  Первый 
совет возник летом 1905 года в Иваново- 
Вознесенске, во время длившейся около 
дзух месяцев забастовки. В Петербурге 
совет образовался в дни октябрьской 
стачки (первое организационное собра
ние его состоялось 13 октября). В тече
ние ноября были созданы советы также 
в Москве и в ряде провинциальных 
городов (Новороссийск, Ростов, Юзовка, 
Сормово, Красноярск, Иркутск, Баку 
и пр.).

Что представляли собой советы 
в 1905 году?

Исчерпывающий ответ на этот вопрос 
дан Лениным: „Это были, наконец,
именно органы в л а с т и ,  несмотря на 
всю их загадочность, стихийность, не
оформленность, расплывчатость в составе 
и в функционировании. Они действовали 
как власть, захватывая, например типо
графии (Петербург), арестуя чинов по
лиции, препятствовавших революцион
ному народу осуществлять свои права... 
Они действовали как власть, обращаясь 
ко всему народу с призывом не давать 
денег старому правительству. Они кон
фисковали деньги старого правительства 
(железнодорожные стачечные комитеты 
на юге) и обращали их на нужды нового 
народного правительства,— да, это были 
несомненно зародыши нового, народного, 
или, если хотите, революционного 
правительства“ .

Наиболее яркий, последовательно-ре
волюционный характер нссила действи
тельность тех советов, в которых руко
водство, в той или иной мере, осуще
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ствлялось большевиками. В этом отно
шении наибольший интерес представляет 
история советов в Москве, Новорос
сийске, Чите, Донбассе, Костроме, от
части в Ростове и пр. Там, где руковод
ство принадлежало меньшевикам, дея
тельности созэтов как „зачатков новой 
революционной власти“ наносится явный 
ущерб. Троцкий, характеризуя работу 
Петербургского совета, откровенно за
являет, что там „никогда не готовили 
восстания“ . Меньшевики, возглавлявшие 
совет в Олессе. не придумали ничего 
лучшего, как включение в состав совета 
представителей м стной кадетской орга
низации. Меньшевики всячесхи стара
лись выхолостить революционную сущ
ность советов, отхазы заясь рассм атри
вать их как зародыши „революционного 
правительства“ и присваивая им любез
ные их сердцу функции »революционного 
самоуправления“.

Период первой революции ознамено
вался решительней и развернутой б о р ь 
б о й  с о п п о р т у н и з м о м  во всех его 
формах и проявлениях. У п е х  правиль
ной политической линии в революции 
обеспечивался не только глубиной и раз
махом теоретическ й партийной мысли, 
но и повседневной революционной прак- 
тик:й , беспощадно срывавшей все псевдо- 
ревэлюционныз покровы с утлых мень
шевистско-троцкистских и эсеровских 
построений и помогающей массам узреть 
подлинную мелкобуржуазную природу 
оппортунизма.

Меньшевизм вступил в конфликт с 
революционной действительностью по 
всем основным вопросам момента о ха
рактере и дзижущих силах революции 
и вооруженном восстании, об участии 
во временном раволюционном прави
тельстве. Особенно серьезное, решаю
щее значение имели ошибки меньше
визма по вопросу о характере и движу
щих силах революции. Отрицание ле
нинского тезиса о „буржуазно-крестьян
ской революции“, отказ от гегемонии 
пролетариата, боязнь крестьянской ре
волюции, теория „подталкивания бур
жуазии“ — все это составляло „букет*, 
ароматы которого сплошь да рядом ока
зывались невыносимыми и для наиболее 
отсталых рабочих. Даже после пораж е
ния революц и, после прямого перехода 
российской буржуаз и в лагерь контр
революции, небезизвестный меньшевик

Абрамович не постеснялся заявить, что
„по целому ряду вопро:оз, культурному 
и политическому воспитанию, городсхая 
буржуазия ближа х нам, чем стихийно
революционное крестьянство“. Отказ 
меньшевиков от борьбы за  гегемонию 
пролетариата был связан с их убеж де
нием, что „буржуазную революцию 
должна собственно сделать „бурж уа
зи я “... а  пролетариат должен пом огать“. 
(Ленин). Гибель вооруженного восстания 
в значительной степени спреде ялась 
его неудовлетворительной технической 
подготовк й. С этой стороны рабочий 
кпасс получил урок, хорошо и>і учтен
ный и использованный в 1917 году. При 
этом пролетариат не мог, само собой 
разумеется, заб ы ть1 и попытхи меньше- 
вихов подменить дело техничеохо і орга
низации восстания речами о вооружении 
народа, „жгучей потребностью напасть 
на самодер авие“. Достаточно вы рази
тельно было поЕедение меньшевиков и 
по вопросу о временном революционном 
правительстве. Отрицая возмож ость 
участия с.-ц. во вр мзнном правитель
стве, выступая против ленинской идеи 
революционно - демократической дикта
туры, меньшевики стремились, по суще
ству, „отдать в :е  плоды (возможной 
победы —  3. Л.) целиком буржуазии“. 
(Ленин).

Что касается Троцкого, то, несколько 
отойдя от меньшевизма в 1904 го у, он, 
по словам „Ильича, вернулся к меньш еви
кам в 1905 году, щеголяя лишь ультра
революционной фразой...“ Троцкистскую 
теорию перманентной революции харак
теризовало непонимание характера ре
волюции, „отсутствие ясной мысли по 
вопросу о переходе от этой революции 
креволюции социалистической“. „Л евая“ 
фразеология служила лишь прикрытием“ 
для истинно-меньшевистского сущ ества 
троцкизма, который так же, как  и „офи
циальный“ меньшевизм, отрѵцая воз
можность гегемонии пролетариата, рас
сматривал крестьянство как враждебную, 
по отношению к пролетариату, силу, 
ожесточенно борясь против большевист
ского учения о революционно-демокра
тической диктатуре.

Большевизм так и закалился в борьбе 
не только против меньшевизма и эсеров
щины (последняя означала попытку воз
рождения наредничества на новой рево
люционной основе), но и против всякого



рода примиренчества. Одной из инте
реснейших и поучительнейших страниц 
в истории партии является история 
борьбы Ленина против примиренческих 
элементов в рядах большевистского ру
ководства в период 1904—05 гг.

Октябрьская революция нанесла смер
тельный удар меньшевизму и эсеров
щине. Попытки Громанов и Кондратье
вых возродить „российский сектор“ 
II Интернационала имели, как известно, 
плачевные результаты . Нет никакого 
сомнения, что первые весьма и весьма 
ощутительные бреши в российском оппор
тунизме были пр: биты еще в годы пер
вой революции. Одновременно наша пар
тия значительно умножила свои идейные 
богатства, увеличила ряды своих бойцов, 
доказала на фактах революционной дей
ствительности несокрушимость своей по
литической линии. После поражения ре
волюции для нашей партии вновь на
стали тяжелые времена. Но и на самых 
трудных этапах, в наиболее опасные 
моменты сказывались те идейные и 
организационные успехи, которые были 
достигнуты в период первой революции.

Революция 1905 года происходила в 
период, когда на Западе капитализм 
вступил в последнюю фазу своего раз
вития (империализм), когда процессы 
сращивания банкового и промышленного 
капитала и развития монополий нача
л и с ь — пока в зачаточной форме и в 
России. Методы и формы пролетарской 
борьбы .наложили свой неизгладимый 
отпечаток и на все рзволюционное дви
жение...“ Вся сложившаяся обстановка, 
весь ход событий придавали революции 
1905 года ясно выраженные черты „про
лога“ . м е ж д у н а р о д н о й  р е в о л ю 
ц и и “.

Революция 1905 года стоила проле
тариату большого количества жертв. 
П ролетариат не добился того, чего хо
тел. Все же новый XX век начинался 
не плохо: ему салютовали, пусть из 
скверненьких „бульдожек“ —  „декабрь
ские“ дружинники. Открытая баррикад
ная борьба оборвалась, но не надолго: 
через 12 лет она, обогащенная опытом 
первой революции, возобновилась — на 
сей раз на значительно более высоком 
уровне и с другими результатами...

Яде кая почта №  2, 1906 г. Рис. И. Билибина



К Р А С Н Ы Й  Г О Д
В оспоминание участника револю ции 1905г., 
члена П етербургского совета рабочих 
депутатов H. Н. Глебова - Путилозского

„Своеобразие русской революции 
(1905 г. — Г. П.), — пишет т. Л ен и н ,—  
заклю чается именно в том, что она 
была по своему социальному содержа
нию буржуазно-демократической, но по 
средствам борьбы была пролетарской“.

„Русская революция была вместе 
с тем и пролетарской не только в том 
смысле, что пролетариат был руково
дящей силой, авангардом движения, но 
и в том смысле, что специфически про
летарское средство борьбы, именно 
стачка, представляло главное средство 
раскачивания масс и наиболее характер
ное явление в волнообразном нараста
нии решающих событий*. (Ленин, соч. 
т. XX, стр. 30, изд. 1926 г.).

Здесь Ленин с удивительной и букваль
но непостижимой простотой берет всю 
правду рабочего дела того времени. 
В 1905 году именно только стачкой, 
этим „специфическим средством проле
тарской борьбы“, можно было раска
чать, расколыхать, поднять массу, чтобы 
уже затем подойти к таким решающим 
событиям, как „революционные захваты “ 
в Петербурге, как декабрьское восста
ние и баррикады в Москве.

Это особенно станет понятным, если 
мы хоть мельком вспомним и хоть 
кратко коснемся той нечеловеческой 
правовой обстановки ("вернее совсем

Д. Ф. СВЕРЧКОВ (вы бран от конторщиков) 
член Исполн. к-та и президиума 1-го Петер
бургскою  совета рабочих депутатов 1905 г.

Г Л Е Б О В  - П У Т И Л О В С К И Й  
член Исполн. к-та 1-го П етер
бургского совета рабочи х д е 
путатов 1905 г. и член  п р е 
з и д и у м а  2 -го  с о в е т а  (вы
бран от Обуховского завода)

бесправной!), в которой пребывали ра
бочие даже таких городов, как П етер
бург, Москва.

Н а фабриках и заводах— а особенно 
если они были чуть-чуть покрупнее — 
был прикреплен околоточный и имелся 
полицейский участок; по мастерским 
шныряли провокаторы и шпионы; по 
конторам завода и по двору ходили, как 
хозяева положзния, одетые в синие 
мундиры жандармы, вглядываясь в лица, 
побрякивая шпорами; за углом завода, 
поблизости, за каким-либо высоким за 
бором, дежурила спрятанная сотня ка
заков, готогая немедленно, по первому 
зову ворваться во двор завода и пустить 
в ход холодное и огнестрельное оружие; 
если рабочий шел по улице с ручным 
чемоданом, к нему подлетал „филер“ 
в гороховом пальто и, в надежде на
стигнуть запрещенную, нелегальную 
литературу, заставлял немедленно пока
зать „что несеш ь“...

И достаточно малейшего протеста со 
стороны рабочего, чтобы он был брошен 
в застенок.

Понятия о личности, о гражданине не 
было и в помине. Их точно не суще
ствовало в природе. В такой обстановке 
рабочие проводили личную жизнь, про
водили революционную работу в под
польных кружках и... рвались наружу, 
в бой, к выступлениям большими мас
сами.

з о в



М. Я. ЯКОВЛЕВ (вы бран с Трубоч
ного завода) член—1-го Петербург
ского совета р а б о ч и х  д е п у т а т о в

Таким был канун Крас
ного года, того года, кото
рый мы вспоминаем теперь, 
как „генеральную репети
цию Октября“ , который не
ожиданно перепутал все 
карты  патриархальных от
ношений в стране и могуче 
ударил по остаткам бар
ства и крепостничества.

Раскачать массу и при
вести ее в движение не хва
тало именно „специфи
ческого с едства пролетар
ской борьбы* —  стачки.

И зто было на самом деле так. Мы 
не сомневались, что мы —  власть. За 
нее мы боролись, стараясь свергнуть 
царское самодержавие, необходимость 
чего после январского расстрела ра
бочих сделалась ясной, стала главной 
задачей. И... каждый час существования 
Совета рабочих депутатов был жутким 
часом существования Дома Романовых.

Совет расшатывал царский трон.
Тактику Совета и революции 1905 г. 

тов. Ленин назвал „пролетарской и 
классовой“, назвал „генеральной репе
тицией О ктября“.

Мы захватным путем, не признавая 
хозяев, ковали на заводах оружие; рево
люционно проводили 8-часовой рабочий 
день (хотя меньшевики и кричали, что 
„нельзя это проводить лишь в одном 

городе“); захватным путем 
печатали в буржуазных ти 
пографиях „И звестия“ со
вета; прогоняли с улиц по
лицию; отнимали у полиции 
оружие; и определенно го
рели... все время горели... 
тягой к воруженному вос
станию.

Наши стачки 1905 года 
носили резкополитический 
х а р а к т е р  —  с т а ч е к  с 
о т т е н к о м  в о с с т а н и я .

Во время стачек рабочие 
создавали дружины, соби-

Т о л ь к о  с о к т я б р ь с к о й  в. Я. ТВОРОГОВ (вы бран  от рали деньги на оружие, 
стачки рабочие по-настоя- Путиловского завода) — член выслеживали маневры чер- 
щему почувствовали себя Исполнитеіьного ком итета носотенных о р г а н и за ц и й ,

3-го Петеобѵогскс го совета силои, могущей по револю- рабочих дРепУуРтат0В 1Э05 года налаживали _ связь завода
ционному преодолев ть пре 
пятствия и проснувшейся от тяжелого 
сна. Вырвавшись из чисто физического 
самодержавного подполья и разорвав путы 
политического обмана тяжелой ценой 
жертв 9 января,— рабочий класс вступил в 
революцию и впервые осознал себя силой.

Легко представить, какой неупержи- 
мой и законной силой почувствовали 
себя рабочие депутаты, открыто, рево
люционно выбранные от заводов и фа
брик и очутившиеся все вместе, на 
своем первом заседании, в Технологиче
ском институте. Они назвали себя 
^.Советом рабочих депутатов*, а монар
хическая газета „Новое время* и вся 
перепуганная буржуазия стали назы
вать их „вторым правительством*... вто
рой властью*...

с заводом, района с районом

Ч л е н  президума совета р а б о ч и х  
депутатов 1905 г о д а  ЗЛЫДНРВ

2 0 Ѵ



м%8Ъ€Т ІЯ
ш т і т щ

ж а з ь е т і я

П ервы е полосы „И звестий“ Совета рабочих депутатов 1905 г., п еча
таемы е захватным, револю ционны м  путем в буржуазных типографиях

и, от мала до велика, бегали по городу, 
крепили свой класс, как единую армию, 
направленную к политической цели — 
свержению самодержавия.

Здесь не было и тени того, что 
предлагали меньшевики во главе с

Троцким и Даном: 1) .вооружаться...
сознанием необходимости вооружения“...
2) стачки... .скрещенных мирно на груди 
рук*...

Рабочие инстинктивно отметали по
добную... фразеологию: они вооружались

3 0 8



и з у ч ^  в е л и к и й и с т о р ^  j _ . \ ■ ....
ческий о п ы т  к л а с с о в о й  -Г~
борьбы В России, подобно
тому, как он изучал борьбу : Л  м Я Й І
Парижской коммуны 1871 г. : f f f p P ^  "ЦЙ|У

В этом порядке учета ............... . ‘Ѵ І® Ч - . . ............ -
опыта и изучения рево
люции, необходимо обратить -Гамаюн“, 1906 г. Рис. Вахромеева
особое внимание на ука
зание Ленина о том, что „в революции кой силой карательны х экспедиций.
1905 года все классы выступили открыто. Революция 1905 г. не удалась, но
Они показали себя на деле, обнаружили, зато она окончательно убедила всех,
каковы их настоящие стремления, за что что самодержавная крепость, казаз-
они могут бороться и насколько сильно, ш аяся перед тем неприступной твер-
упорно, энергично они способны бо- дыней, пошатнулась и что ее необхо-
роться*. димо столкнуть.

Петербургский совет с самого начала „Революция, —  го в о р и т ся  в тезисах
всеобщей октябрьской стачки должен Культпропа ЦК ВКП(б) по поводу ее
бы был крепко и тесно связаться  с дру- 25 -лети я,—  показала, что только под
гими городами страны. Но он начал это руководством пролетариата могут ш и -
делать только в конце борьбы и в не- р о к и е  м а с с ы  к р е с т ь я н с т в а  до-
большом масштабе. Им послано было • биться победы“.
всего лишь два делегата: Степан Го- «Она дала историческую проверку
лубь (автор этой статьи) в города По- двум т а к т и к а м  и показала пролета-
волжья и на Урал, и Зборовский („Н и- риату и широким трудящимся массам,
к и та “, 1-й председатель 1-го заседания что только большевистская партия,еди-
С овета в Технологическом институте) ная, монолитная революционная партия
на Юг и в Польшу. Отдельные города большевиков может вести пролетариат
и отдельные промышленные районы к завоеванию социализма“,
ярко вспыхивали и поднимали'Ь, как „Русский пролетариат в п р о ц е с с е
величественные революционные метеоры, р е в о л ю ц и и  1905 г о д а  в ы д в и н у л  
я , тут же беспощадно тушились жесто- б о л ь ш е в и к о в ,  как с в о й  а в а Н т
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г а р д ,  к о т о р ы й  д о в е л  п р о л е т а р и а т  ч е р е з  
г о ды  р е а к ц и и  и  в о й н ы  д о  О к т я б р ь с к о й  
п о б е д ы  и  о б е с п е ч и л  т е м  п о б е д н о е  
с т р о и т е л ь с т в о  с о ц и а л и з м а  в  
н а ш е й  с т р а н е * .

Р е в о л ю ц и я  1 9 0 5  г .  п о с л у ж и л а  х о р о 
ш е й  и с т о р и ч е с к о й  ш к о л о й  д л я  р а з в и 
т и я  р е в о л ю ц и о н н о й  б о р ь б ы  у  н а с ,  з а 
в е р ш и в ш е й с я  о к о н ч а т е л ь н о й  п о б ед о й  в  
о к т я б р е  1 9 1 7  г. К р а с н ы й  1 9 0 5  г о д  п р о 

д о л ж а е т  е щ е  с л у ж и т ь  и с т о р и ч е с к о й  
ш к о л о й  и  т е п е р ь  в  д е л е  б о р ь б ы  м и р о 
в о г о  п р о л е т а р и а т а .  М ы  у ж е  с л ы ш а л и  
д о х о д и в ш и е  до н а с  я с н ы е  р а с к а т ы  м и 
р о в о й  р е в о л ю ц и и .  Н а д в и г а е т с я  м и р о в о й  
О к т я б р ь .  Э т о т  в е л и ч а й ш и й  О к т я б р ь  и д е т  
к  н а м  с  в с е  б о л е е  и б о л е е  в о з р а с т а ю щ е й  
б ы с т р о т о й ,  и  е го  в е д е т  о п ы т н а я  р у к а  
3 - г о  И н т е р н а ц и о н а л а .

.Разгоняют"

%
«510

С  к артин ы  Н. П и р о г о в а



ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО Нй СТРАЖЕ
П Р О Л Е Т Я Р С К О Й  Д И К Т А Т У Р Ы

Д. Либерман

В июле 1930 года организовалось 
Литературное объединение Красной 
армии и флота (ЛОКАФ).

Бурж уазная и белогвардейская пресса 
не замедлила откликнуться на это со
бытие. Истинные лакеи своего класса, 
буржуазные писаки, выполняя роль орга
низаторов пропаганды подготовляющейся 
против социалистического государства 
войны, завопили о том, что советская 
власть призывает уже и писателей 
в ряды Краской армии и флота, что она 
мобилизует уже и художественное слово 
для обслуживания войны, якобы орга
низуемой Советским союзом против 
„цивилизованных стран*.

Западный капитализм лихорадочно го
товит вооруженное нападение на Страну 
советов. Колоссально растут военные бюд
жеты буржуазных государств. Во главе 
с Францией, крупные европейские госу
дарства на свой счет и под своим конт
ролем вооружают, обучают и комплек
туют армии Польши, Румынии, Эстонии, 
Латвии, Финляндии, организуя из них 
авангард объединенных капиталистиче
ских армий в войне против Советов.

Но могущественно развивающееся ре
волюционное движение трудящихся масс 
З а  ;ада, все резче обостряющееся эконо
мическое и политическое сопротивление 
этих масс пока господствующей буржуа
зии, революционная борьба угнетенных 
народов колониальных стран против 
империалистов и захватчиков, гигант
скими шагами растущ ая мощь СССР — 
все это заставляет буржуазию тщатель
но скрывать подготовку к нападению на 
Советский союз. Все элементы капита
листической системы мобилизованы для 
того, чтобы маскировать эту подготовку, 
для того, чтобы наглой клеветой обма
ны вать трудящихся всего мира, чтобы 
запугать их угрозой пресловутого , крас
ного империализма**

Б урж уазная литература всегда была 
образцовым »агитпропом* капиталисти
ческого общѳства.

Так было перед войной 1914— 17 гг. 
Тогда подавляющее писателей большин

ство Запада и царской России мобили
зовались на обслуживание военных задач 
своих правительств, тогда они, выражая 
волю господствующих классов, всеми 
силами способствовали созданию ура- 
патриотической литературы.

И чем меньше остается времени до 
начала войны, тем сильнее ведет свою 
пропаганду буржуазия и громче раз
даются вопли об организации войны со 
стороны противника.

И когда раздались первые выстрелы 
„отечественных* пушек, даже такие пи
сатели, как Гауптман, Бьернстьерне- 
Бьернсон, Эдмонд Ростан, Маринетти 
и др., торжествовали близкую победу 
своих армий и самым кровожадным 
образом призывали к разгрому врага.

Сейчас, когда вопрос о вооруженном 
нападении на Советский союз поставлен 
в первый пункт повестки дня текущей 
политики капиталистических государств, 
буржуазная литература стремительно 
готовится к всестороннему обслуживанию 
интересов капиталистов. В частности 
военная тематика в художественной ли
тературе начинает занимать все боль
шее и большее место.

В массе художественных произведений 
интересы буржуазии и ее классовые 
империалистические тенденции выраже
ны со всей очевидностью. В таких про
изведениях враг говорит понятным, пол
ным злобы и ненависти языком. Такие 
произведения только вооружают трудя
щиеся массы на борьбу с капиталистами.

Но гораздо опаснее для трудящихся 
художественное творчество писателей- 
пацифистов.

Сравнительно недавно появилась, в 
Германии книга Рем арка „На Западном 
фронте —  без перемен“.

Э тот роман рассказывает о роте гер
манских солдат на фронте, об ужасах 
войны, о человеке, превращаемом вой
ной в тупого, грязного зверя. Роман 
написан чрезвычайно талантливо, и по
рождает буквально ужав перед войной. 
Но при всем том книга является не 
чем иным, как проповедью классового
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мира, протестом против всякой войны, 
призывом к всеобщему разоружению. 
„На Западном фронте*... —  ярчайший 
образзц пацифистских теорий. Паци
физм же — теория, выражающая наив
ные надежды мелкобуржуазной интелли
генции, это платформа предателей из 
II И нтернационала типа христианского 
социализма Магдональда и К®.

Она, как и всякая теория социал-со- 
глаш ателей, оперируя лозунгами защиты 
человечества от войн, призывая к брат
скому миру, — наилучшим образом ма
скирует истинную сущность вещей.

Так же, как за спиною Макдональда и 
К0, проповедующі х „мир в промышлен
ности“, капиталисты разворачивают гран
диозные вооружения и г о т о в я т  в о и н 
с т в е н н ы е  п л а н ы ,  так и под при
крытием и при содействии литературы 
типа романа Ремарка буржуазия совер
шенствует средства удушения рабочего 
класса, увеличивает ядовитое действие 
газов, строит крепости и комплектует 
армии, чтобы исподтишка напасть на 
первое социалистическое государство, 
на первый форпост мировой социали
стической революции —  С С С Р.

Пацифизм — самое утонченное, наибо- 
лее выгодное средство для п р и к р ы 
т и я  м а с к и р о в к и  лихорадочных воен' 
ных приготовлений буржуазных стран 
Запада.

Пацифизм в литературе — это средство 
одурман вания трудящихся, средство, 
вызывающее безволие в отсталой части 
рабочего класса и у с ы п л я ю щ е е  e r e  
б д и т е л ь н о с т ь .

Но железная логика истории знает 
только одно: пока существуют классы,— 
н е м и н у е м а  в о й н а ,  н е м и н у е м а  
в о й н а  м е ж д у  к а п и т а л и с т а м и  к 
п р о л е т а р и а т о м  и только гражданская 
война, которая уничтожит капитализм Я 
приведет к победе пролетариата, обес
печит действите ьный мир.

И поэтому книга Рем арка и ей по
добные, организующие протест п р о т и в  
в о й н ы  в о о б щ е ,  —  это книги, отлично 
выполняющие задачи морального разору
жения трудящихся.

В противовес такой литературе про
летариат должен создать и уже создает 
свою художественную литературу. Лите
ратуру, которая разоблачает „тайну ро
ждения войны*, которая ориентирует

трудящихся в классовой природе врага, 
которая готовит пролетариат для по
следнего и решительного боя с капита
листами.

К репнет фронт международной рево
люционной литературы. Т акие пролетар
ские писатели Запада как тов. Беххер 
и др. уже приступили к разоблачению 
буржуазии. Их творчество становится 
важным оружием борьбы рабочего класса 
всего мира с капиталистами.

Л итературное объединение Красной 
армии и флота и призвано организовать 
такую художественную литературу в 
СССР. Оно объединяет в себе всю по
длинно революционную часть советских 
писателей, которая вместе с рабочим 
классом Советского союза выполняет 
истерическую грандиозную роль пере
стройки мира на социалистической осно
ве через вооруженное утверждение дик
татуры пролетариата, за уничтожение 
капиталистической системы и класса 
капиталистов под лозунгами и руковод
ством ленинской большевистской партии.

ЛОКАФ организует писателей в целях 
Е ы я сн ен и я  всей серьезности значения 
военной опасности для Страны советов, 
организует худо-кественную литературу 
#ля приведения в боевую г о т о в н о с т ь  
социалистической страны, для укрепле
ния ее обороноспособности, для под ер- 
жания классовой ненависти трудящихся 
ж буржуазии и готовности с оружием 
ш руках защищать страну Советов.

Это первая и важнейшая задача, ко
торую поставило перед собою ЛОКАФ.

Оплотом пролетарской диктатуры, за 
щитницей социалистического строитель
ства является рабоче-крестьянская К рас
ная армия и флот.

В художественной литературе боевая 
история Красной армии и флота, хотя 
еще и не полно, отражена большим ко
личеством книг. Такие произведения как 
.Ж елезный поток“, —  Серафимовича, 
„Разгром“— Фадеева, »Первая конная*—  
Вишневского дают прекрасное изобра
жение Красной армии и флота и ее роли 
в гражданской войне.

Значительно меньше мы имеем сей
час произведений о Красной армии и 
флоте периода восстановительного и рв- 
констру кти вного.

Больш е года назад появилась книга 
Г. К уклина „Краткосрочники“ о Крас
ной армии восстановительного периода.



Эта клеветническая книга явилась па
сквилем на Красную армию. Она обна
ружила классовое лицо врага, изрыгаю
щего хулу на Красную армию, опорачи- 
вающего ее начальствующий состав, зло
радно выискивающего отдельные ошибки, 
раздувая и объединяя их для создания 
общей клеветнической картины.

Общественность, и в первую голову 
общественность красноармейская, разо
блачила существо этой книги.

После этой книги появились новые: 
»Бригадная рощ а“ — С. Михайлова, .П е 
реды ш ка“ -— Давурина и др. Они, в основ
ном дазали правильное представление о 
Красной ^рмии. Но они в то же время 
имели ряд чрезвычайно существенных 
пробелов, так как не показали действи
тельного существа Красной армии, еа 
интернационального характера, ее боль
шевистской основы, ее коммунистиче
ского костяка.

В „Бригадной рощ е“, например, 
бытовою сюжетностью заслонена соци
альная основа Красной армии, ее 
партийно-пЬлитическая структура и клас
совые особенности. В романе не отра
ж ена нераз. ельн сть задач, стоящих пе
ред Красной армией, с общ ми эконо
мическими и политическими процессами 
социалистического стрсительства Совет
ского союза. Далее, судьба отдельных 
героев заслоняет красноармейскую массу, 
принципиальные, политические основы 
Красной армии остаю тся на втором 
плане.

Если „Краткосрочники* явились кле
ветой на Красную армию, .Бригадная 
рощ а“ не дала полной картины классо
вого существа Красной армии то не
давно появившаяся книга Пожаэского 
„Особая Дальневосточная* страдает тем, 
что в ней Красная армия и ее борьба 
с китайскими белобандитами показаны 
лишь в радужных красках, без учета 
трудностей, преодоленных армией в этой 
борьбе.

Поэтому ЛОКАФ второй основной 
своей задачей поставило с здание такой 
художественной литературы, которая по
казала  бы подлинное лицо рабоче-кресть
янской Красной армии и флота, которая 
отразила бы все процессы, происходящие 
в ней. и, не скрывая сушесгва затруд
нений в стр ительстве и жизни Красной 
армии, дала бы правильный, классово

верный анализ состояния к задач воору
женного авангарда, победоносно строя
щего социализм рабочего класса СССР.

Внутри Красной армии и флота вы
растают новые писательские кадры. 
ЛОКАФ организовало их, объединило 
с наилучшей частью советских писате
лей и занялось воспитанием их.

Красноармейский и краснофлотский 
писательский молодняк и должен будет 
явиться той основной частью советского 
писательства, которая в своем творче
стве расскажет трудящимся Советского 
союза и всего мира о задачах и суще
стве арми пролетарской диктатуры.

Советская литература, в том числе и 
пролетарская, отставала и сейчас еще 
во многом отстает от текущих задач 
социалистической стройки.

Опасность войны для С С С Р  и чрезвы
чайно возросшая необходимость укрепле
ния его обороноспособности потребовали 
немедленной перестройки художествен
ной литературы в направлении обслу
живания задач обороны СС С Р.

Организация ЛОКАФ явилась стиму
лом такой пере:тройки советской лите
ратуры. В этом — основное, огромное, 
общественно - политическое значение 
ЛОКАФ.

В настоящее время ЛОКАФ органи
зовано и работает в Москве, в Ленин
граде, на Украине, в Белоруссии и почти 
во всех военных округах. С 1 января 
начали издаваться специальные органы 
ЛОКАФ: в Москве ежемесячный журнал 
„ЛОКАФ“, в Ленинграде —  ежемесячный 
журнал „Залп*, в Харькове пр ступлено 
к изданию журнала „Красный боец“ ит. д.

Отде; ения ЛОКАФ развернули призыв 
ударников красноармейцев и красно
флотцев в литературу и организовали 
мощную сеть красноармейских и красно
флотских литкружков.

Советские писатели, вошедшие в 
ЛОКАФ, привлекаются для ознакомле
ния с жизнью и бытом Красной армии 
и флота, прикрепляются к воинским ча
стям, выезжают с красноармейцами и 
краснофлотцами в походы и на маневры.

В приближающихся классовых боях 
пролетариат в качестве одного из весь
ма важных своих орудий будет иметь 
классово - действенную художественную 
литературу. ЛОКАФ призван такую ли
тературу организовать.



Н О В Ы Й  М Е Т О Д  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я

Т Е М П Е Р А Т У Р Ы  З В Е З Д
я .  п .

Температура звезд ранее определялась 
на основании цвета звезд. В настоящее 
время астрономы пользуются для этой 
цели уже точными измерительными ме
тодами. Астрономы Вильсоновской обсер
ватории в Северной Америке, Эдисон 
П еттит и Сет Никкольсон, устроили для 
этого специальную аппаратуру, которая 
соединена с 100-дюймовым телескопом. 
Измерительным инструментом служит 
крошечный термоэлемент. С помощью 
этой аппаратуры двум названным уче
ным удалось измерить температуру 
звезды 13-й величины. Чтобы оценить 
по достоинству это новое достижение 
астрономической техники, следует при
нять во внимание, что звезда 13-й ве
личины обладает яркостью1 в 620 раз 
меньше сравнительно с самою слабою 
звездою, которую можно еще видеть не
вооруженным глазом. Звезда 6-й вели
чины посылает на всю площадь Соеди
ненных Ш татов столько теплоты, сколько 
дает солнце на площадь в 61/* кв. см. 
И тем не менее при помощи термоэле
мента оказывается возможным опреде
лить, что повышение температуры этою 
звездою равняется трем десятимиллион
ным частям градуса, и что вызываемый 
этим электрический ток обладает силою 
в две миллиардных части ампера (обык
новенная электрическая лампочка потре
бляет Ѵ4 — 1 амп.). Чтобы составить 
представление о точности измерения, 
приведем еще один пример. Когда какая- 
нибудь звезда выходит над горизонтом 
или заходит за него, ее лучи идут чрез 
атмосферу криволинейно и путь лучей 
будет длиннее, чем в том случае, когда 
звезда кульминирует. Значит, чем ближе 
звезда к горизонту, тем сильнее погло
щаются атмосферою посылаемые ею 
лучи. Чувствительность термоэлемента 
настолько велика, что при его помощи 
возможно установить, как восходящие 
звезды с минуты на минуту увеличивают 
количество теплоты, доставляемой ими 
на поверхность земли.

Данные эти представляют результат се
милетних измерений при помощи большо
го телескопа и особенно чувствительного

термоэлемента Вильсоновской обсерва
тории.

Еще в 1821 году Зеебекк откры л, что 
можно получить электрический ток, если 
взять спай двух различных металлов и 
подогревать место их спая. Гальвано
метр, соединенный с концами спая, по
казы вает отклонение, величина которого 
зависит от температуры нагреваемого 
спая. Особенно пригоден для такого тер
моэлемента висмут; П еттит и Никкольсон 
брали его. Другой металл представлял 
собой сплав висмута с 5 проц. олова. 
Соединенные пластиночки обоих метал
лов снаружи зачернены, так что погло
щают почти целиком (до 2 проц.) все 
лучи, посылаемые небесным телом, и 
превращ ают их в  теплоту. Для того что
бы парализовать излучение теплоты 
в окружающую среду, Петтит и Никколь
сон помещают термоэлемент в вакуум.

Весь термоэлемент, т. е. маленькие 
пластиночки с примыкающими к ним 
тонкими проводами, весит всего только 
J/ 10 миллиграмма; из этого веса только 
одна треть приходится на долю обеих 
пластиночек, который и являю тся соб
ственно принимающим аппаратом.

Для измерения температуры звезды 
на нее направляется 100-дюймозый те
лескоп. Лучи падают на вогнутое зер
кало и отбрасываются на термоэлемент, 
пластинки которого помещаются в фоку
се зеркала. Вызываемое током отклоне
ние гальванометра пропорционально ко
личеству тепла, принимаемого пластин
ками. Колебания магнитной стрелки 
гальванометра фиксируются фотографи
ческим путем.

Тысячи наблюдений, произведенные 
при помощи этого способа, привели к вы
водам, проливающим новый яркий свет 
на природу и структуру звезд и планет.

Прежде всего, этим методом могут 
быть измеряемы температуры небесных 
тел. Приводимые ниже вычисления исход
ным пунктом своим имеют абсолютный 
нуль (273е Ц.) Для синих звезд (типа 
дзеты О р и о н а )  установлена темпера
тура в 23 000°, для Солнца 6.000° и для 
красных звезд (Омикрон Цети) 1.800а.
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Температура Луны от центра к периферии падает с чрезвычайной быстротой от 101° до 50° Ц

При этом следует иметь в виду, что наи
более жаркие звезды далеко не всегда 
дают наибольшее количество тепла: боль
шую роль здесь играю т также конечно 
и размеры излучающей поверхности, так 
что более холодная звезда с большою 
поверхностью может излучать больше 
тепла, чем звезда более горячая, но 
обладающая меньшею величиною. Более 
горячая звезда нашему глазу предста
вляется и более яркою; но измеряется 
ведь не интенсивность света, а  количе
ство  тепла.

Наиболее холодными звездами оказы
ваю тся переменные с долгим периодом. 
Они имеют темно-красный цвет и посы
лают, сравнительно с излучаемою тепло

тою, мало света. Самою холодною из 
измеренных доселе звезд является х и 
Л е б е д я .

Возможно, что существуют и более 
холодные звезды, которые излучают сов
сем мало, а  быть может и совсем не 
излучают тепла. Их температуру тоже 
можно измерить термоэлементом, если 
бы астрономы могли сказать, как и где 
можно найти такие светила.

Зная температуру звезды и общее ко
личество излучаемой ею энергии, можно 
вычислить и ее диаметр. Если известно 
расстояние между звездою и Землею, то 
возможно вычислить указанным выше 
методом общее количество излучаемой 
ею энергии. Если это расстояние неизве-



етно, to  при помощи „звездного интер
ферометра' можно по крайней мере опре
делить угол, под которым она видна 
наблюдателю с Земли.

Данные, полученные последними изме
рениями температуры, хотя в общем ока
зываются несколько более высокими, но 
представляют все же величины того же 
порядка. Так, нам известно, что Сириус, 
несмотря на то, что он обладает высо
кою температурою и сравнительно не
далеко отстоит от Земли, — имеет столь

ее возможно определить, исходя из ко
личества лучей, излучаемых единицею 
площади. На точность этого измерения 
больше всего влияет поглощение лучей 
земною атмосферою.

Известную роль также играет и ха
рактер собственной атмосферы у неко
торых планет.

М е р к у р и й  должен быть очень го
рячим; атмосфера на нем или совсем 
отсутствует, или же, если имеется, то 
незначительная. Наивысшая температура

Инструмент на рефракторе Вильсонов
ской обсерватории, с помощью которого 
измеряется температура звезд и планет

небольшие размеры, что посылаемая им 
теплота такова же, как и от Бетейгейзе, 
удаленной от нас на расстояние, в 30 раз 
большее. Диаметр Сириуса в 1 '/* раза 
больше диаметра Солнца, тогда как по
перечник Бетейгейзе превосходит его 
в 200 раз.

Петтит и Никкольсон измерили также 
температуры планет и Луны. Здесь, по
нятно, дело идет не о собственной тепло
вой и световой энергии этих тел, а об 
отражаемых ими солнечных лучах. Соб
ственное излучение планет называют 
теплотою планет; их лучи, а виду слиш
ком большой длины их волн, не могут 
проникнуть через стекло, в противопо
ложность отражаемым солнечным лучам. 
Поэтому лучи того и другого рода легко 
отделить друг от друга; стоит только на 
их пути поставить стеклянную пластинку. 
Раз известно расстояние планеты от 
Земли и ев поверхность, — температуру

Термоэлемент; он состоит из двух металли
ческих пластиночек с проводами [И весит— Vjo 
миллиграмма, т. е. в 50 раз легче капли воды

его определяется в 700°. Теплота по 
поверхности планеты распределяется так 
же, как и на Луне.

Измерение В е н е р ы  очень затруд
няется тем, что эта планета постоянно 
окутана облаками. Температура М а р с а  
колеблется, смотря по времени года и 
дня. В этом отношении Марс похож на 
нашу Землю. В н е ш н и е  п л а н е т ы  
обладают очень низкою температурою, 
что вызывается прежде всего их боль
шею удаленностью от Солнца. Еще не
сколько лег назад астрономы держались 
того мнения, что Юпитер обладает доста
точным количеством собственной тепло
ты и может поэтому излучать собствен
ный свег. Термоэлемент показал, что 
в действительности его температура 
равняется — 138е Ц.

Наблюдения Луны, которые произво
дили в течение семи лет Петтит и Ник
кольсон, привели к следующим резуль
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100 - дюймовый рефрактор Вильсо
новской обсерватории в Калифор
нии, первый в мире по размерам

татам. Части лунной поверхности, на
ходящиеся псд отвесными лучами Солнца, 
при полнолунии имеют температуру 
в 118СЦ, а во время первой и третьей 
четверти — 65°Ц. Неровная поверхность 
ее несколько изменяет эти данные. Изме
рения температуры темной половины 
Луны дают температуру 153СЦ. ниже 
нуля. Эти результаты, впрочем, не обла
дают большой точностью, так как эта 
температура лежит очень близко к ниж
ней границе, которая доступна изме
рению при помощи термоэлемента 
(— 170°Ц).

Во время полнолуния разные части 
поверхности Луны обладают различною 
температурою. Оставляя в стороне раз
ницу температур в горных областях, 
теплота лунной поверхности падает от 
центра (—J— 101°Ц) по направлению к ее 
краям (— 50° Ц.). Интересны результаты 
измерений температуры Луны, произве
денных во время солнечного затмения 
14 июня 1927 года. В одном определен
ном пункте поверхности Луны темпера
тура в течение первой, частичной фазы 
затмения упала с-|-69°Ц . до — 98°Ц. 
в момент полного затмения она опусти
лась до— 117°Ц. и затем во время по
следней частичной фазы снова поднялась 
до прежней высоты. Столь сильное па
дение температуры, характерное для 
Луны, представляет для нас особенный 
интерес потому, что на поверхности 
Земли в это время разница температуры 
при фазах затмения не превышала 
2-3°. Этот факт чрезвычайно ярко 
иллюстрирует регулирующее влияние 
атмосферы: Земля обладает атмосферою,

Луна же лишена ее; атмосфера препят
ствует, таким образом, охлаждению. Она 
является своего рода ловушкою лля лу
чей с длинною волною (тепловые лучи), 
пропуская их, когда они идут от Солнца, 
и задерживая при отражении.

Есть надежда, что с помощью термо
элемента можно будет получить более 
точные сведения о тех каменных поро
дах, из которых состоит Луна. Дело 
в том, что различные каменные породы 
с различною силою отражают лучи. 
В этом направлении работает теперь 
учрежденный в 1925 году при Институте 
Карнеджи специальный комитет.

Общий вид отстроенного Союз-хлебом в Ново-Омске элеватора, 
емкостью в 200.000 тонн. Приемка хлеба началась с 8/ХІІ 1930 г,
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Н Е Ж И В О ЕЖ И В О Е  И
И. Скобло

Первыми кто попытался дать сущно
стное определение жизни, были вита
листы. Витализм представляет собою 
очень старое направление в биологии, 
которое постоянно боролось с механи
стами и в этой борьбз выкристаллизо
валось как целостная система взглядов, 
как законченное мировоззрение.

Первое, что критикует кр/пнейший 
представитель современного витал і з м і  

Др.ш, это представление об организме, 
как о машине. Он указывает, что всем 
живым существам свойственна в той или 
иной мере способность к восстановлению, 
регенерации утраченных ими частей. 
Извести йший пример такого рода явле
ний есть способность ящерицы восстана
вливать сзой хвост, когда он у нее 
обламызается, ипл способ юсть аксолотля 
восстанавли ать конечности, когда они 
у него отрезаются. Но -еще более по
разительным примером является спо
собность небольшого пресноводного жи
вотного, гидры, восстанавли зать свое 
тело, разр занное на 273 части. 
В этом случае каждая двесги-сзмьд’сят- 
третья часть способна вырасти в целую 
гидр^, имеощую все на ти, свойственные 
целоі гидре, но соответственно мзньиего 
ра<мера Из всего гт)го Доиш делает 
вывод, что е:ли гоюрить об организме 
как о машине, то нужно сказать, что 
это такая машина, которая спкобна из 
любой своей" части воспроизв сти снова 
целую машину. Отсюда ясно, чго орга
низм не может быть машиной, подчи ген
ной только законам механики, физики 
и химии, так к:к существование такой 
машины совершенно немыслимо.

Почему же, по Дришу, возможны по
добные явления у живых существ? 
Только потому, говорит Дриш, что в 
организме на ряду с известными нам 
факторами физики и химии действует 
с вершэнно новый, самостоятельный, 
своеобразный фактор, кот:рый он на>ы* 
вает энтелехией. Дриш пытается дока
зать наличие этого фак'ора примерами 
из других областей, например из анализа 
наших поступков. Он доказывает, что не 
может существовать такая машина, ответ

II часть *)

которой на наступающее раздражение 
зависел бы от предыдущего опыта или 
которая бы на одно и то жз раздраже
ние реагировала различно или, наоборот, 
одинаково бы реагировала на различные 
раздражения. Так как все его примеры 
не д-.юг ничего нового для понимания 
энтелехии, то мы и остановимся на 
разбо е того содержания, которое он 
вкладывает в этот новый термин.

.Энтелехия,— говорит Дриш, —не есть 
ни субстанция (г. е. материя, И. С.), 
ни энергия, она ни пространственна, ни 
временна, ни дел.ма. Для энтелехии не 
существует никакого образного предста
вления, так как то, что не простран
ственно, по существу не может быть и 
представлено в образах пространствен
ного характера*. Таким обрас-ом, харак
теристика, ко .орую Доиш дает энтелехии, 
с лонь отрицательная, и как псложи- 
тель <ую характеристику он приводит 
только одно: „энтелехия может быть
только мыслима“.

Е:лл это так, то тогда необходимо 
себе пред тавить, что живее существо 
состоит из двух частей: из тела, состоя
щего из материи, и из энтелехии, кото
рая нзматериа ьна, и что только оба 
они вместе образуют живое существо. 
Но в таком случае возникает е тествэнно 
вопрос, в каком отношении находится 
друг к доугу тело и энтелехия. Совер
шенно ясно, говорят Дриш, что „энте
лехия, кш непрсстранственный фактор, 
не может ко ечно иметь определенного 
места в организме“. В другом месте 
свогй книги , Витализм, его история и 
система* он прямо говорит, что »энте
лехия действует не наояду с физико
химическими компонентам жизни, но 
над ними“. Тело, таким образом, есть 
только средство, через которое действует 
энтелехия. Тело само по себе поэтому 
не является живым, и живым око ста
новится только благоха я возд йствию 
на него находящегося над ним нема
териального фактора энтелехии, которая 
подчиняет себе и одушевляет ту мертвую 
материю, из которой и состоит само

*) См. № 3 яВЗн* за тез. год



тело. Тело поэтому, повторяю, есть 
только оболочка, через которую действует 
и проявляет себя энтелехия.

Виталисты устраняют таким образом 
из понятия жизни „сумму признаков*, 
они говорят только об одном признаке— 
энтелехии, и этот признак у них, по
нятно, является той сущностью, которая 
определяет жизнь, ее качественную спе
цифичность.

Но не трудно доказать, что исходной 
позицией виталистов является механи
стическая концепция. В самом л еле, 
утверждая, что тело само по себе со
стоит только из физико-химических 
компонентов, они этим самым признают, 
что в самом теле, кроме законов физики 
и химии, никаких больше зако ов ке 
действует и что тело само есть только 
своеобразное сочетание атомов и моле
кул. В этом пункте они полностью стоят 
на позиции механистов. Но дальше они 
признают, что то, ько из сочетания ато
мов нельзя объяснить всех свойств 
жизни, что необходимо для их объясне
ния допущение особой сверхъестествен
ной жизненной силы—энтелехии.

Таким образом виталисты являются 
дуалистами. Они признают одно=ремен
ное существование материи и энтелехии, 
которая, находясь вне тела, подчиняет 
его себе. Но что же такое энтелехия? 
Мы уже видели, что энтелехия не может 
быть ни материей ни энергией, что она 
не может находиться ни в пространстве, 
ни во времени, что она может быть 
только мыслима и что' ни в каких про
странственных обаазах она не может 
быть выражена. Эта характеристика на
поминает библейскую характеристику 
господа бога, которого невозможно пред
ставить себе, которого лучше всуе не 
вспоминать и в которого лучше всего 
только верить. Энтелехия тоже есть 
такой же предмет веры, как и бог, и 
нужно прямо сказать, что виталистиче
ское направление есть попытка »науч
ного* обоснования бога. Поэтому вита
листическое направление является вред
нейшим, реакционнейшим направлением 
в биологии. Но если бы кто-либо вздумал 
спросить: »какое из этих дзух направле
ний лучше, механистическое или вита- 
листическ е “, то нужно ответить, что 
они оба хуже, что одно направление 
только дополняет другое. Представляя 
весь мир, включая туда человека и чело-

вечвскоз общество, как только количе
ственное изменение и различную груп
пировку одних и тех же неизменных 
атомов, механисты оставляют бесконечно 
большое поле для проявления деятель
ности всяких энтелехий, богов. Поэтому 
мы и встречаем дуалистов не только 
среди виталистов, но и среди механистов. 
Достаточно і л я  этого вспомнить „Igno
ramus et ignorabibum“ (не знаем и не 
будем знать) Д ю б у а  — Р е й м о н а, что
бы.убедиться в том, что это действи
тельно так. Оставаясь на механистиче
ской позиции и указывзя на непозна
ваемость ряда явлений і рироды, он этим 
самым приглашает сюда энтелехию.

После того как мы вскрыли сущность 
обоих направлений и доказа? и их несо
стоятельность, мы можем перейти к из
ложению диалектического понимания 
жизни. Прежде всего вспомним, 4TJ нам 
нужно найти такое основание, такое 
существенное отлич е, которое, выделяя 
живое от неживого, вскрЫЕая специфи
ческое качество живого, вместе с тем 
полагало бы собой все остальные при
знаки жизни. Само с обй разумеется, 
что оно должно находиться не вне тела, 
ке над ним, что это должно являться 
таким отправлением живого существа, 
без которого нет жизни. И таким основа
нием, существенным признаком является 
ассимиляция—диссимиляция.

Одним из основных методов научного 
исследования наряду с синтезом является 
анализ. Анализ, раздробление единого 
целостного процесса на ряд частей, 
является необходимой, первой ступенью 
всякого исследования. Поэтому, когда 
нам необходимо исследовать процесс 
обмена веществ, ассимиляции—диссими
ляции, то первой ступенью и будет то, 
что сделал Ру, когда он раздробил этот 
процесс на четыре самостоятельных 
признака. Как мы уже знаем, эти четыре 
признака следующие: 1) поступление
веществ в организм; 2) самостоятельное 
их усваивание, уподобление себе, асси
миляция; 3) самостоятельное изменение 
веществ самого организма в вещества, 
для него уже вредные (диссимиляция), 
и 4) самостоятельное выделение изме
нившихся частей (выделение углекислоты, 
мочевины, кала и т. п. у животных, 
кислорода и др. у растений). Пункт 1-й 
и 4-й в собственно обмен веществ не 
входят. Первый пункт потому, что он
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говорит только о том, что пища, прежде 
чем быть ассимилированной, должна как- 
то попасть в организм, а 4-й потому, 
что он говорит о том, что уже изменен
ная пища, больше не нужная, вредная 
организму, должна быть иг него выве- 
д?на. Таким образом, собственно обмен 
веществ Ру расчленяет на ассимиляцию 
и диссимиляцию. Но, сделав это, он не 
учел, что он сделал только первую часть 
исследования, что ассимиляция никогда 
ке может происходить без диссимиляции, 
что это только две стороны одного и 
того же процесса. Иначе говоря, Ру 
разорвал синтез и анализ.

В чем же тут состоит синтез? Синтез 
тут, как я уже сказал, состоит в том, 
что ассимиляция и диссимиляция суть 
две стороны одного и того же про
цесса. Точно так же, как невозможно 
положительное электричество без отри
цательного, как присутствие одного 
с необходимостью полагает другое, так 
и ассимиляция невозможна без диссими
ляции, одно необходимо предполагает 
другое и одно без другого представляет 
собой абсурд.

Обмен веществ никогда не происходит 
так, что сперва происходит ассимиляция, 
а потом уже присходит диссимиляция. 
05а эти процесса протекают одновре
менно. и од^о необходимо сопр во- 
ждается другим. Происходит это благо
даря тому, что одной из главных матери
альных оснсв жизни является белок, 
в котором возможно протекание сразу 
двух рсдов химических реакций, а именно, 
с одн'..й стороны присоединение веществ 
и с другой стороны—отщепление. Б лок 
и является тем имзнно субстратом, 
благодаря котср му всзмсж?н обмен 
веществ, как одновременный— двух
сторонний процесс ассимиляции—дисси
миляции.

Мы уже говорили, что именно этот 
проц сс является тем существенным 
отличием, которое выделяет мир живой 
из неживого, которое дает ему его каче- 
стЕениую специфичность. Са^о собой 
разумеется, что если оно является тем 
новым качеством, которое делает живое—■ 
жиьы-т, то оно должно отсутствовать 
в мире нежи-ом и из него же должно 
вывести все оста-ьные признаки жизни,

Пер-:ое понятно и биологам хорошо 
изЕестно. В неорганическом мире нет 
таких веществ, в которых одновременно,

как единый процесс, протекал бы про
цесс уподобления себе веществ, совер
шенно не похожих на вещества, иа 
которых состоит само тело, и в то же 
вр^мя происходило бы изменение веществ 
самого тела в вещества, вредные телу, 
непохожие на него по своему составу.

Таким образом первое, что характерно 
для сущностного признака, ясно, но так 
же нетрудно доказать, что именно асси
миляцией—диссимиляцией полагаются 
вез остальные признаки жизни.

Так, если мы представим себе, что 
ассимиляция будет количественно пре
вышать над диссимиляцией, то тогда мы 
буд м иметь накопление веществ, т. е. 
рост. Но рост не может продолжаться 
бесконечно в пределах одного и того 
же организма. На определенной ступени 
рост в пределах организма должен будет 
выйти за его пределы, и тогда мы будем 
иметь размножение. Биология уже давно 
определяет размножение как рост за 
пределы индивидуума.

Точно так же, как на один из сечен
ных признаков жизни, указывают обычно 
на целесообразность, т. е. опредепенное 
соответствие между организмем и внеш
ней средой. Именно целесообразность 
была одним из тех приз аков, который 
в руках богослсвов был крупным дока
зательством бытия божьего от науки. 
Но это свойство в его простейшей форме 
тоже полагается сущностью жизни, асси
миляцией— диссимиляцией, так как 
живое существо, не будучи более или 
менее приспособленным, не в состоян и 
было бы уподоблять себе вещества себе 
нэ подобные, т. е., иначе говоря, оно 
не было бы живым. Если ассимиляция—  
диссимиляция протекает, то это уже 
доказывает, что ор анизм более ипа 
менее приспособлен. Большая же при
способленность достигается откеганием 
в борьбе за существование менее при
способленных и естественным отбором 
более приспособленных.

Этот ряд можно было бы продолжить 
и дальше. Но и сказанного достаточно 
для доказательства того, что приведн- 
ный сущностный признак отвеч=.е' с боим 
требованиям: он отсутствует в мире не- 
ж и е о м  и он полагает собою необходимо 
все остальные пр знаки жизни.

Резюмируя можно сказать, что живое 
делает живым двух-сторонний, одновре
менный процесс ассимиляции—диссими*



яяцяи, в котором диссимиляция является 
условием ассимиляции и ассимиляция 
протекает только через и благодаря 
диссимиляции.

На первый взгляд может показаться, 
что диалектическое разрешение этого 
вопроса есть золотая середина обоих 
направлений в биологии. Поня.ие сущ
ности может быть понято, как взятое 
у виталистов, а материи —у механистов, 
и соединение их вместе дает золотую 
середину. Но это глубоко неверно. 
От учения виталистов диалектическое 
разрешение этого вопроса отличэется 
тем, что сно материалистично. Всякое 
направление, уходящее в любой области 
от ма:ериальн й почвы в небесную, 
божест-енн ю высь, является глубоко 
враждебным д я диалектического матери
ализма, и так же враждебным явл ет
ся витализм. От у ения м х нисточ деа іе- 
ктический материализм отлинается тем, 
что он понимает жизнь не как нечто 
застывшее, а как непрерывно изменяю
щийся процесс; не прост) как количе
ствен ую пе егруппировку неизм нных 
атомов, а как новге качество, новую 
закономерность, отсутствующею в мире 
неживом; не к к неч о старое, а как 
нов ,.й узел в развитии мчтерии. Само 
собой разумеется, что законы ф зики и 
химии не перестают действсвать в жи
вых веществах, не уни т жаются. Они 
ост ются, но они не являются главными 
определяющими, а сами о-регеляются 
тем нов^м качеством, той новой аконо- 
мерностью, которая является сущності го 
жизни. Они сняты или, как выражается 
Энгельс, они представляют собой 
.побочные формы движения“ живой 
материи.

Мы подняли тут большой ряд вопро
сов, которые не в состоянии сейчас за 
недостатком места разобрать и которые 
требуют каждый отдельной статьи. Но 
один вопрос необходимо оче ть кратко 
осветить сейчас. Мы в начале статьи 
указывали на ряд при еров анабиоза 
(замораживание рыбы и т. п.), в которых 
внешне никаких признаков обмена ве
ществ обнаружить нельзя. Крупнейший 
биолог Бахметьев, много работавший по 
»тому вопросу, прямо говорит, что ана- 

> биоз э.то есть состояние не жизни и не 
смерти. Трудно себе конечно предста
вить рыбу нли лягушку, которая была 
бы одновременно а живой я  мертвой.

Организм может быть или живым или 
мертвым, и если у животных, находя
щихся в состоянии анабисза, не было 
бы никакого обмена веществ и в то же 
время их можно было бы оживить, то 
мы прямо должны сказать, что наша 
определение неверно. Однако на самом 
деле это не так. Хотя опытов, доказы
вающих наличие обмена веществ при 
анабиозе очень мало, но как-раз в по
следние годы такие данные были полу
чены. Изложить их тут невозможно, так 
как они довольно трудны и требуют 
специальной статьи. Но в основном их 
результаты сводятся к следующему: 
обмен веществ при анабиозе происходит, 
но только исключительно внутриклеточ
ный, при чем центром, за счет которого 
происходит этот обмен веществ, является 
яд о. Словом, если еще несколь о лет 
назад анабиоз приводили как единствен
ное решающее возражение приведенному 
определению жизни, то теперь и это 
возражение отпадает.

Л а б з р т о р и я  а к а д е м и к а  П авлова

Собака „Дон-Кихот* на 
станке во время опыта
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О В У Л Я Ц И Я  И  О П Л О Д О Т В О Р Е Н И Е

У  Ч Е Л О В Е К Я
П р о ф .  М .  В и н о г р а д о в

В деятельности половых органов жен
щины, т. е. яичников, производящих по
ловые клетки (яйца), и матки, служащей 
местом для развития оплодотворенных 
яиц, наблюдается определенная перио
дичность: яичники выделяют свое яйцо 
через каждые 28 дней, а в матке через 
каждые 28 дней происходит процесс 
менструации, заключающийся в смене 
ее внутренней слизистой оболочки. За 
пгриод между двумя менструациями 
слизистая оболочка матки значительно 
утолщается и бывает в это время наи
более способна к принятию оплодотво
ренного яйца, которое должно прикре
питься к ней для дальнейшего развития. 
Так как оба упомянутых процесса — 
менструация и овуляция (выделение 
яйца из яичника) — повт ряюгся с оди
наковой правильное:ью, то естественно 
предположить, что они связаны друг 
с другом физиологически. Однако до сих 
пор не удавалось установить, как свя
заны эти два процзсса во времени, 
то-есть который из них предшествует 
другому и на сколькэ дней. Разрешение 
этого вопроса представляется интерес
ным со многих сторон, в том числе и 
для определения того пери да, когда 
женщина является неспособной к опло- 
дотв рению и заіатию.

Прямое наблюдение за состоянием 
яичников, возможнее при операциях 
вскрытия живота у женщин, не дало 
возможности решить этот вопрос. Раз
личные исследователи, регистрируя по 
внешнему виду яичников более или ме
нее скорое выделен ,е я ца из них, при
ходили к весьма неодинаковым выводам: 
одни считали, что овуляция должна про
исходить на 8-й день после менструа
ции, другие указывали более поздние 
сроки вплоть до 23 го дня. Наиболее 
интересными и наиболее обоснованными 
можно считать новые наблюдения и 
опыты Кнауса, сущность которых сво
дится к следующему.

Известно, что в яичнике после вы
хода из него яйца образуется так назы
ваемое „желтое тело", которое выделяет

особые гормоны, влияющие на стенки 
матки и побуждающие слизистую обо
лочку их к быстрому росту. Кнаус обна
ружил, что эти же гормоны действуют 
и на мускульные части стенки матки, 
задерживая их нормальную сократитель
ную деятельность. При отсутствии гор
монов желтого тела в крови матери 
мускулы матки совершают периодиче
ские сокращения, которые происходят 
благодаря влиянию гормона, выделяе
мого нижним придатком мозга (гипофи
зом). Кнаусу удалось легко доказать 
последнее: при помощи особого само
пишущего приоора он регистрировал 
мускульные сокращения матки, а затем 
вливал в кровь испытуемой женщины не
которое количество гипофизина (гормона 
гипофиза) и замечал через 40— 50 секунд 
значительное усиление деятель ости 
му кулоз матки (рисунок 1). Если же 
подобный опыт производился с ж нщн- 
ной, у которой в яичнике было желтое 
тело, то гипофиз-ін не оказывал ника
кого влияния на мускулы матки. Отсюда 
Кнаус сделал вывод, что гормон желтого 
тела, воздействуя на мускулы матки, 
делает их нечувствительными к влия
нию гипофизина. Пользуясь этим вызо- 
дом, Кнаус поставил ряд опытов с 
36 различными женщинами с целью опре
делить, когда их матка отзывается на 
влияние гипофизина и когда не отзы
вается, то-есть таким образом он уста
навливал, в какое время у этих женщин 
появлялся гормон ж лтого тела, пре ят- 
ствующий движениям матки. Так как 
желтое яйцо яичнака и его гормон по
являлись тотчас после овуляции, то 
этим способом Кнаус определял доволь
но точно момент овуляции. По его мне
нию, овуляция происходит на 14— 16 день 
после менстоуации. К сходным выводам 
пришел японский исследователь Огино, 
определивший срок менструации более 
широким промежутком: с 12 по 16 день. 
Основываясь на своих многолетних на
блюдениях, Огино пришел к выводу, что 
правильке® отсчитывать срок овуляции 
не от прздшестзующэй менструации,



а от последующей, так как она происхо
дит за 12— 16 дней до менструации. 
Пересчитывая соответственно этому 
сроки овуляции, указанные другими ис
следователями, Огино нашел в огромном 
числе случаев совпадение со своими 
цифрами. В виду того, что у нормаль
ных женщин менструации происходят 
через правильные промежутки времени 
с отклонениями на 2-3 дня, можно сра
внительно точно устанавливать и сроки 
овуляции.

Для решения вопроса о времени, в те
чение которого женщина способна к за
чатию, то-есть имеет в своих половых 
путях яйцо, способное к оплодотворению, 
необходимо знать, сколько времени яйцо 
сохраняется живым после вых:да из 
яичника,а также сколько времени могут 
жить в половых путях женщины про
никшие в них сперматозоиды. Вопрос 
о длительности жизни яйца является 
далеко не разрешенным; сбычный взгляд, 
что яйцо остается способным к оплодо
творению от момента выхода из яич
ника до момента менструации, едва ли 
является правильным. Судя по некото
рым наблюдениям за животными, жизне
способность яйца очень нед.лга; у кро
ликов яйцо остается жизым только 
2 часа после овуляции, по наблюдениям 
амери анских исследователей женское 
яйцо, вымытое из половых путей жен
щины на 16 день после менструации, 
уже обнаруживало явственные при наки 
дегенерации. Весьма вероятно п этому, 
что яйцо хенщины живет не более су
ток, или максимум несколько дней. Кроме 
то'о, независимо от длительности жизни 
яйца, оплодотворе-іие, состоявшееся за 
10-11 дней до менструации, не дает 
потомства, так как за этот срок яйцо 
не уЪпеет прикрепить' я к стенкам матки 
и при менструации выбрасывается.

Способность сперматозоидов жить бо
лее или менее долгое время в половых

путях женщины также может иметь 
значение для оплодотворения яйца. 
Прямым наблюдением установлено, что 
сперматозоиды сохраняют подвижность 
в п о л о е ы х  путях женщины до 3-х и 
даже, в редких случаях, до 8 дней. От
сюда не следует однако, что в течение 
такого же сро <а сохраняется и их спо
собность оплодотворения, так как у кро
лика например сперматозоиды способны 
к оплодотворению в течение 32 часов 
от момента выбрасывания их самцом, 
тогда как подвижность их сохраняется 
несколько дней. Кнаус считает, что 
мужские сперматозоиды способны опло
дотворять в течение двух дней, Огино 
увеличивает этот срок до 3 дней.

Учитывая все сказанное, можно сде
лать следующие выв:ды: выделение све
жего яйца из яичника происходит не 
ранее, чем через 14 дней после мен
струации поэтому, если принять, что 
сперматозоиды могу г жить в теле жен
щины около 3 дней, то первые 10-11 дней 
после менструации женщина может счи
таться неспособной к зачатию; нроме 
того, как уже говорилось, в течение 
10-11 дней пе,:ед следующей менструа
цией женщина, даже будучи оплодотво
рена, не даст потомства в силу того, 
что менструация выбросит оплодотво
ренное яйцо. Таким образом, по мне
нию Кнауса и Огино, для зачатия 
остается сравнительно небольшой срок 
от 10 до 18 дня после менструации, 
при чем наиболее вероятно зачатие 
около 14— 16 дня.

Зти выво.ы значительно отличаются 
от прежних взглядов, согласно которым 
считалось, что женщина спсссбна к за
чатию в течение всего псомежутка вре
мени от одной менструации до другой. 
Новейшее воззрение интересно с той 
стороны, что оно устанавливает периоды 
естественной стерильности (бесплодия) 
женшины, подобные тем, какие известны 
для млекопитающихся животных.
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О Ж И Р Е Н И И

И  Е Г О  П Р И Ч И Н Ы
П .  В е с е л к и н  
П .  С и п о в с к и й

П роблем а „ож ирения* плохо и звестн а 
ш ироким слоям  населения. П ричины  же 
(„п а т о ге н е з“ ), течение' и л еч ен и е  ожи
р ен и я в лучшем случае и звестн ы  в и ска
ж енном, одностороннем, неправильном  
освещ ении.

В настоящ ей  с т ать е  мы попы тались 
дать  в популярной форме схем атическое 
представление об ожирении.

Ч еловек  получает ж иры в составе 
своей пищ и. П одвергнувш ись сложной 
обработке в киш ечнике, жир поступает 
в кровь и разн оси тся  по тк ан я м  и к л е т
кам .

Д альн ей ш ая судьба ж и ра в к летке —  
„сгореть* до конечны х продуктов (угле
кислого га за , воды), вы д еляя  при этом 
больш ое количество те п л а  г.

П роцесс „сгорания“ происходит под 
влиянием  кислорода. И збы ток ж ира от
л агается  в подкожной жировой клетчатке, 
в сальн и ке и других м естах  организм а,

откуда, в случае надобности, ж и р  „м о 
б и л и зу е тс я “ и используется по „ н а зн а 
чению “.

Т ак и м  образом  (схем атически) проис
ходит норм альны й  обмен ж ира.

О днако в некоторы х случ аях  этот 
„норм альны й обмен* м ож ет бы ть нару
ш ен. Н аряду  с бы стры м исчезновением  
ж ира из орган и зм а (похудением ) может 
н аступ и ть  такое  состоян и е ж ирового об
мена, когда ж ир н ач и н ает  о тл агать ся , 
н ак ап л и в ать ся  в организм е в зн а ч и т е л ь 
но больших количествах. Т ак о е  со сто я
ние п ринято  обозначать к ак  „ож ире
н и е * —  липом атоз организм а.

У силенное отлож ение ж ира в тк ан я х  и 
орган ах  м ож ет н аступ и ть  в результате  
двух главн ы х  причин: или организм  по
л у ч ает  увеличенное количество жира, 
с которым он не м ож ет сп рави ться , или 
при обы кновенной нагрузке организм а 
жиром в организм е пон и ж ается способ
ность это т  ж ир окислить —  „ с ж е ч ь “.

Могло бы к азаться  на первый взгляд , 
что ож и рен и э „от объ едан и я“ я в л я е тс я  
наиболее частой формой; н а  самом  деле 
однако это  не так. П овы ш енны й прием 

ж ира 1 с пищей явл яется  
в огромном больш инстве 
случаев лиш ь предраспола
гающим моментом для про
явления наклонности к ожи
рению, залож енной в са
мом организм е. Э т а  н а
клонность за в и си т , как  
уже было выш е указан о , от

1 О с о б е н н о  л е г к о  р а з в и в а е т 
с я  о ж и р е н и е  п р и  о б и л ь н о м  п и 
т а н и и  у г л е в о д а м и  (м у ч н о е , с л а 
д о с т и ) .  И н т е р е с н о ,  ч т о , п и т а я с ь  
о ч е н ь  ж и р н о й  п и щ е й , м о ж н о  
„ о ж и р е н и я “ о р г а н и з м а  н е  п олу
ч и т ь . Д е л о  в  то м , ч т о  ж и р а  н е 
в о з м о ж н о  с ъ е с т ь  с л и ш к о м  м н о
го , к а к  „ т я ж е л о г о “ и с ы т н о г о  
п р о д у к т а . Т а к  ж е  н е  н а с т у п а е т  
о ж и р е н и е  (х о т я  и по д р у ги м  
п р и ч и н ам ) п ри  о б и л ь н о м  уп«>- 
т р е б л е н и и  б ел к о в .

1 1 Г р а м м  ж и р а  д а е т  до 9 ,9  к а л о р и й , в  т о  
в р е м я  к а к  1 гр а м м  б е л к а  и ли  у г л е в о д о в  д а е т  
в с е го  4  к а л о р и и .

Я. Нормальное сердце. Б. Сильно выра
женное ожирение (липоматоз) сердца
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нониж енны х о ки сли тель
ны х процессов, от н ед о ста
точна интенсивно проте
каю щ его обмена в ещ еств .
П ри чи н  для этого в н у т р ен 
него фактора ож и рен и я —  
много. Наибольш ую  роль 
в этом  играю т ж ел езы  в н у т 
ренней секреции , которы е 
к ак  известно, явл яю тся  
мощными „сти м уляторам и “ 
энергии о б м ен а вещ еств.
Т ак , нап ри м ер , при пони
ж енной  ф ункции щ итовид
ной ж елезы  эн ерги я  окис
л е н и я  к ак  бы „ з а т у х а е т “, 
обм ен пониж ается. П олу
ч а е т с я  тип больных „м иксе- 
дем ати ков“ —  одутловатых, 
тучны х субъектов. Е щ е более рель
ефно „ож ирение“ от расстройства 
деятельности  ж ел ез внутренней  сек
реции  н асту п ает  у ли ц  с гипоф унк
цией (т. е. пониж енной функцией) по
ловы х ж елез: к астр ато в , женщ ин в кли
м актерическом  периоде, у которых на
ряду  с бы стры м падением  окислитель
ны х процессов н а р а с т а е т  количество 
ж и р а  в организм е. Больш ую  роль при 
эти х  процессах м ож ет и гр ать  и ги п о
ф и з.

ОЖИРЕНИЕ ПЕЧЕНОЧНОЙ ТКЯНИ

Я — нормальные печеночные дольки (схемах, изобр.) 
В _  Резко выраженное ожирение печеночной ткани. 
Видны многочисленные жировые включения внутри 
и между печеночных клеток (схематическое изображение)

К ром е ж елез внутренней  секреции, 
обмен вещ еств за в и си т  в очень большой 
степ ен и  и от работы  т а к  называемой 
симпатической нервной системы . Ее по
ниженный тонус со зд ает  „вяЛый“ неин
тенсивны й обмен, и та к ж е  способствует 
ож ирению . Б ольш ое зн ачен ие имеет и 
врож ден н ая наклонность к слабой энер
гии к летч ато го  обм ена (так  назы в, „на
сл ед ствен н ая  склон н ость“ к ожирению).

с

С — Резко выраженное ожирение печеночной 
доли. Жировые капли окрашены в черный 
цвет ссьмиевой кислотой (микрофотограмиаУ

К ар ти н а  ожирения развивается сле
дующим образом. Н ачало ожирения у 
мужчин начинается с ж ивота, с утол
щ ения брюшной стенки. Ж ировая клет
ч атк а  в некоторых случаях может до
сти гать  до 1 0 — 12 сант. Ж ир окруж ает 
м ускулы , проникает между отдельными 
мышечными волокнами. С альник , брыж- 
ж ейка, брюшина переполняю тся жиром,

Внутриклеточное отложение капель 
жира. (В), который при обработке 
спиртом растворился, образовав пу
стоты. Рядом (Я) чормальные клетки.



которы й „муфтами* ок уты вает , окру
ж ает сосуды, органы  брюшной полости 
(напр, почки). У женщ ин преж де всего 
увеличиваю тся груди, ш ея, где ж ир н а
ч и н ает  о тл а га ть ся  в увеличенном  коли
честве. З а тем  очень скоро ож ирение де
л а е тс я  „всеобщ им “ — за х в ат ы в а ет  весь 
организм . Особенно стр ад ает  от ож ире
ния сердце, мышцы которого зам еняю тся 
жировой клетчаткой . Т акое сердце к а 
ж ется несколько увеличенны м  (от отло
ж ивш егося ж ира), дряблым, ж елтого 
цвета. И з остальны х органов от ож ире
ния больш е всего стр ад ает  п е ч е н ь ,к л е 
точки которой настолько перегруж аю тся 
жиром, что их гибель —  распад —  стано
вится неминуемой.

П онятно, что таки е  анатом ические 
изм енения не могут не сопровож даться 
функциональны ми расстройствам и .

П ри  прогрессирую щ ем ож ирении з а 
м ечается  развитие апатии , вялости , „ле
ности м ы сли“. В сякое усилие у таких 
субъектов вы зы вает сонливость, которая 
стан о ви тся  непреодолимой. В сякое мы
ш ечное н ап ряж ени е делается тягостны м , 
а  под конец  невозмож ным. При мыш еч
ной работе р азв и в а етс я  одышка, уча
щенное сердцебиение. Н ередко затем  
присоединяется м алокровие, расстрой

Ожирение сердца при различных ин
фекционных заболеваниях. Капли жира, 
окрашенные осьмиевой кислотой в чер
ный ЦЕет, появляются внутри самого 
мышечного волокна (микрофотограмма)

ство функций ж елудочно -  кишечного 
тр акта .

К ак  ж е бороться с наступаю щ им  ожи
рением? К  сож алению , точного ответа 
н а это т  Еопрос дать невозмож но. Я в л я я сь  
в громадном больш инстве случ аев  ск ры 
той, относительной  недостаточностью  
ж ел ез внутренней  секреции , нередко свя
зан н ое с наследственностью , ож ирение 
м ож ет бы ть лиш ь отчасти  предупре
ждаемо (пищевой режим, гим н асти ка, 
ограниченны й сон). Л ечение (если  не 
им еется определенных сим птом ов р ез
кого расстрой ства функции ж е л е з  вну
тренней  секреции) сводится к повыш е
нию окислительны х процессов  в орга
низме. Лучшим лекарством  яв л я е тс я  
спорт во всех его видах.

Ожирение сердца (Так. назыв. „Микоматоз“) 
при общем ожирении организма. Капли 
жира располагаются между мышечными 
волокнами (схематическое изображение).



Цыгане п ри н ад леж ат  к малоизученным 
народностям. Это м ногочисленное племя, 
в значительной степ ен и  еще кочевое, 
рассеяно  во всех  ч астях  света.

Таборы цы ган  мож но встретить на 
верш инах Г и м алай ск ого  хребта и в низ
менных степ ях  Б разилии , в ц ен траль
ной А ф рике и под Москвой, в предм е
с т ь я х  П ар и ж а и С ам арканда.

Н арод этот до сих пор п ред ставляет 
много загадочного и невыясненного.

О происхождении цы ган  и их род
ственны х связях  с другими народам и 
долго сущ ествовали самы е ф ан тасти ч е
ские представления. В настоящ ее время 
андийское происхож дение цыган .дока
зано наукой с полной достоверностью .

В Е зропе цы гане п оявляю тся  в конце 
средних веков.

Е вропа, о к у тан н ая  дымом тлею щ их 
костров святой инквизиции, недруж е
любно приним ает непрош енных приш ель
цев. М онахи и феодалы угрозой и обма
ном, крестом и мечом безуспеш но пы
таю тся прикрепить к зем ле и обратить 
в рабство свободолюбивых кочевников.

Государства издаю т специальны е з а 
коны, н ап равлен н ы е к закрепощ ению  
.цыган.

В классической ст р а н е  средневекового 
м ракобеси я ,—  в И с п а н и и ,—  в 1499 году 
потребовали от ц ы ган , под страхом и з
гн ан и я  и конф искации скота и имуще
ст в а , в течение 60 дней перем енить 
кочевнический  образ жизни на оседлый.

Н епрекращ аю щ иеся насилия и гонения 
государства и церкви  только еще больше 
способствую т изоляц и и  цыган от окру
жающих народов и сохранению  верности 
обычаям кочевников.

Кому удалось и зб егн уть  пыток инкви
зиции и истребления в И спании , тѳ 
переселились в более гостеприим ны е 
страны . Но и там  не надолго их оста
вляю т в покое.

К атолическая церковь, силой о б р ати 
вш ая цыган в христианство , не доволь
ст в у ет ся  только одним формальным при
общ ением  их к святой вере. М онахам- 
тун еядц ам  нужны деш евые рабочие руки 
для обработки своих обш арных м она
сты рских зем ель , —  только этим и о б ъ 
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Румынская цыганка

ясн яется  погоня з а  цы ганам и пред ста
вителей  церкви. О т цы ган требую т н е 
возм ож ного—  п ер е ст ать  быть цы ганами. 
Т ак , во Ф ранции в н ачале XVII века им 
строж айш е за п р ещ ае тс я  им еноваться цы
ганам и и уп отреблять  свой р: д- ой язы к.

В преследовании цы ган с Ф ранцией 
небезуспеш но соп ерн и чает П руссия.

Т ак , наприм ер, в 1725 году Фридрих- 
В ильгельм  I п р и казал  просто-напросто 
веш ать каждого ц ы ган а  старш е 18 лет, 
который вступит в прусские владения.

Ж естокие адм инистративны е п ресле
дования гон ят цы ган  из одной страны  
в другую.

Своеобразны й хозяйственны й уклад ко
чевников способствует расчленению  этого 
плем ени н а  множество мелких групп , 
получающих различны е н азвания от окру
жающих их народов.

Ц ы гане сами назы ваю т себя „ром “ 
(человек), но у разны х народов они из
вестны  под различными названиям и.

Т ак , во Ф ранции их назы ваю т б о 
г е м ц а м и ,  в А н г л и и  —  д ж и п е  и, в 
В енгрии —  ф а р а о н о в  н а р о д  и т.  д.



П оследнее прозвищ е св язан о  с именем 
Е гипта, з а  вы ходцев из которого они 
сами себя вы давали  при первом  своем 
появлении в Е вропе.

О круж енны е презрением  и бесправием, 
цы гане зам ы каю тся  в тесном семейном 
кругу своего  табора , поддерж ивая ожи
вленную  св язь  с соседними таборами.

Н епрекращ аю щ иеся адм инистративны е 
преследования заставляю т их пр бегать  
к особой конспирации для снош ения 
е своим и единоплем енникам и.

Они вы работали сложную систему 
условны х знаков и обозначений, посред
ством которых извещ аю т отдельны е т а 
боры о различного рода внутренних и 
внеш них событиях своей м ногострадаль
ной ж изни. Эти знаки составляю т одну 
из зам ечательнейш их особенностей  ко
чующих цы ган.

У каж дого таб о р а  им еется свой знак, 
при чем каж дый из сочленов его может 
присоединить к этом у зн аку  ещ е и свою 
личную  прим ету. .

Я зы к кочевнических зн аков  крайне 
слож ен. Д ля вы раж ения его  употреб
ляю тся  всевозмож ны е стары е тряпки , кам
ни, сучья, черепки разбитой посуды, кости

Американская цыганка

ж ивотны х, камни и сучья , украш ен н ы е 
зарубкам и и пучками соломы.

У цы ган имеется и свой „телеграф *,, 
посредством которого они оповещ аю т 
своих сородичей обо всем необходимом. 
Т елеграф ны м  проводом с л у ж а т  п росе
лочны е дороги, лентой —  зе м л я .

Е сли условны е знаки цы ган  покры ты  
коровьим пометом, это обозначает: „нас 
преследую т, остерегай тесь“.

У креп лен н ая  около условного знака 
ветк а  бузины  извещ ает о болезни; и чем 
больш е н а  ветви  бутонов, тем  тяж ел ее  
и оп асн ее  болезнь. В случае перелом а 
ноги, в е тк а  бузины сл егка  надлам ы вается, 
при перелом е руки ветви  перевязы 
ваю тся и т. д. Б ер езо вы е ветви  обозна
чаю т тю рем ное заклю чение, которому 
подвергнуты  сочлены данного  табора. 
Куски кожи и меха, п р и к реп лен н ы е кам 
нем или хворостом к зем ле, озн ачаю т 
предлож ение ускорить встречу таборов . 
М есто встречи  указы вается  так : город 
обозначается квадратом, деревня кругом. 
Н ачерченны й крест означает, что в  дан
ном районе нельзя рассчиты вать  н а  про
питание. Н аоборот, двойной круг ука
зы в ает  н а  легковерность и щ едрость 
окружаю щего н аселения.

П рибавление в сем ействе обозначается 
ивовыми ветвям и ; при рож дении м ал ь 
чика ветка об вязы вается  красной тр я п 
кой, а при рождении д ев о ч к и — белой.

В отличие от м альчиков, которы х 
обы кновенно предоставляю т самим  себе, 
девочки окруж ены  вним анием  и неж ной 

заботой родителей вп л о ть  »о 
самого зам уж ества.

В нимание, уделяем ое девоч
кам , находится в связи  с пере
ж иткам и м атр и ар х ата , следы 
которого до сего времени ещ е 
сохраняю тся у н екоторы х нз 

JI цы ганских родов. Н ап р и м ер , сре
ди трансильванских цыган на
ходим типичные следы матриар
х ата : - при вступ лен и и  в б рак  
мужчина соверш енно р азр ы вает  
со своим родом и переходит в 
дом ж ены , от которой получает 
определенны й хозяйственны й  н а 
дел.

Н ередко ж енщ ина содерж ит всю свок  
семью.

Х а актернейш ей  особенностью  цы ган, 
без разли ч и я  района кочевания, я в 
ляю тся соверш енно тож дественны е с е ю -
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собы добывания средств к сущ ествова
нию. О т берегов И нда до И спании, в 
Т у р кестан е , Персии, Т урц и и , Египте, в 
с т р а н а х  Европы и А м ерики они зан и 
м аю тся одними и тем и  ж е ремеслами. 
К отельщ ики, лудильщ ики , коновалы, лов
кие барыш ники лош адьм и , дрессиров
щики медведей, о б езь ян  и попугаев, му
зы канты  и ф окусники, предсказатели 
будущего, оты ски ватели  краденых вещей, 
нередко и воры —  таковы  их наиболее 
типичны е проф ессии  при бродячей жизни.

Ц ы гане обладаю т незаурядной музы
кальной  и поэтической одаренностью. 
С озданны й ими ж анр, полный чувства 
трогательн ой  неж ности, проникнутый 
жгучей любовью к вольной жизни, сво
бодный от предрассудков цивилизован
ных народов, цинично теп ерь  опошлен 
в ресторанах и увеселительны х завед е
ниях  Западной Европы.

Знам ениты й ком позитор Ф. Л ист с вы
сокой похвалой отзы вался  о цыганском 
и скусстве .— Э та  м узы ка, писал, Л ист,—  
яр и вл екает  слуш ателей  свободой и богат
ством  ритмов, их обилием и гибкостью, 
каких не найти  нигде в такой степени. 
О ни разнообразятся до бесконечности, 
О ни своеобразны, полны огня, гибкости, 
увлечения, колебания, поэзии и ф ан та
стических капризов, то  жгучи, как лю
бовное признание, то  том ительны — и т. д.

Ц ы гане —  ж ертва  исторической не
справедливости  окружаю щ их народов. 
Свыш е 200  л е т  н азад  они, вероятнее 
всего через Румынию , проникли в европей
скую  часть С С С Р . Их п еч ал ьн ая  история 
н ок азала , что суровыми мерами законо
д ательн ого  и адм инистративного по
рядка , п р ав и л ьн ее  ск а за т ь  —  произвола, 
н ел ьзя  добиться трудового перевоспита
ния вольных кочевников. Чем сильнее 
давит на них адм инистративны й пресс, 
тем  с большим упорством  они отстаи
ваю т свои обычаи и привы чки.

Н а каждом шагу вс тр еч ая  западни и 
рогатки , расставленны е самодерж авным 
режимом, всячески препятствовавш им  
нм войти в трудовую ж и зн ь, цы гане 
принуждены были добы вать себе пропи
та н и е  нищенством, гаданием, у в е се л е
нием праздных посетителей ресторанов 
н кабаков, тем  самым навлекая н а  себя 
н еприязненное отнош ение трудовых слоев 
н аселен и я . Револю ция, коренным обра
зом  в м е н и в ш а я  общ ественны й строй 
страны , раскрепостивш ая угнетаем ы е до

Английская цыганка

тех  пор национальны е меньш инства, от
кры ла широкую дорогу к возрождению 
цы ган н а основе вхож дения их полно
правны ми граж данам и в единый трудо
вой союз народов С С С Р .

Л егенда о якобы „врож денной“ пороч
ности цыган, неисправим ы х лентяев, не 
способных и не желаю щ их работать, 
опрокинута жизнью! О бращ ение Всерос
сийского сою за цы ган к цыганскому на
селению  Р С Ф С Р , призываю щ ее к добро
вольному переходу от бродяж ничества к 
трудовой жизни, к сельском у хозяйству 
и производительному труду, им еет СЕое 
действие. В Смоленском районе образо
в а л ся  сельскохозяйственны й поселок. 
И з разны х районов С ою за поступаю т 
м ногочисленны е запросы  цы ган о содей
ствии им для перехода к  зем ледельче
скому труду. Ц ы гане изм еняю т свой быт
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на глазах истории. Переход от бродяж
ничества на трудовые рельсы предста
вляет собой акт крупнейшего значения 
в истории цыганского народа.

Впервые за всю историю своего суще
ствования цыгане получают свободный 
доступ к образованию.

Молодое поколение обучается в тру
довых школах и, по отзыву авторитет
ного специалиста, хорошо усваивает 
культуру и учение, отличается сообрази
тельностью, и может вполне стать в 
уровень с остальными народностями.

Группой учителей цыганских школ 
составлен первый цыганский букварь, 
в основу которого положен русский ал
фавит с небольшими изменениями.

Центросовнацменом НКП издается 
журнал „ Р о м а н ы  З о р я “, печатаю
щийся на цыганском языке русским 
шрифтом, обеспеченный литературными 
силами самих цыган.

От цыган РСФСР не отстают и со- 
родичих д ж у г и в далеком Узбекистане.

Летом 1930 года нам привелось про
вести несколько дней в самом тесном 
общении с ними.

Изрядная часть наших цыган теперь 
работает в производстве „Туркшелк“, 
бок-о-бок 'с местными рабочими узбеками, 
таджиками, бухарскими евреями и дру

гими народностями разноплеменного Тур
кестана, вызывая вполне понятное изу
мление со стороны окружающего насе
ления. Еще совсем недавно парии, гони
мые и всеми презираемые, превратились 
в промышленных рабочих и заняли з а 
служен ноз место в рядах исторически 
прогрессивного класса.

Они убедились на опыте, что тольке 
в труде можно найти освобождение от 
позорной „цыганщины*.

В настоящее время на предложение 
„погадать* они дают негодующий ответ:

—  „Мы теперь не гадаем, мы рабо
таем*.

Опыт национальной политики СССР, 
реализованный в отношении .неиспра
вимых“ цыган, есть не что иное, как 
частный случай, служащий, однако, вы
ражением более общего положения, еще 
раз наглядно убеждающего в том, что 
ни один из существующих народов не 
имеет „врожденных* особенностей пло
хих или хороших. Социальная жизнь 
народа определяется и направляется на 
законами наследственности, а тем, какое 
место данный народ занимает в произ
водствен .ом процессе.

На примере цыган мы еще раз наглвдве 
убеждаемся в этом.

Д е т и  ц ы г а н  в  д е т с к о м  о ч а г е  в  М о с к в е
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В . Б о ц а н о в с к и й

г о д а

1905 год, всколыхнувший затянутое 
вековым илом болото старой России,— 
»генеральная репетиция“ Октября,—  
был в то же время расцветом нашей 
сатиры и карикатуры. Достаточно ска
зать, что в одном Петербурге вышло 
178 сатирических журналов, а всего 
е Москвой и провинцией библиографы 
насчитывают их 309 названий.

Эти журналы, действительно с а т и 
р и ч е с к и е ,  рззко отличались от ста
рых „юмористических“, увеселявших 
читателя главным образом насмешками 
над злополучными „тещами“. Как рой 
ес со всех сторон одни за другими 
устремились писатели и художники на 
борьбу с общим врагом, и сумки газет
чиков заалели красной краской, яркими 
карикатурными плакатами. Буйный рост 
сатиры совпадает как будто на первый 
взгляд с опубликованием .высочай
шего“ манифеста, „всемилостивейше 
даровавшего* народу все „свободы“. 
Но это совпадение —  чисто-случайное. 
Среди свобод, увы, прежде всего не 
оказалось... свободы печати. Уже спустя 
несколько дней после опубликования 
„конституции 17 октября“, депутация 
редакторов отправилась к графу Витте 
для выяснения этого „недоразумения“.

—- В манифесте, — заявил ему проф. 
Ход:кий (редактор газеты „Товарищ“),—  
нет даже упоминания о свободе печати.

Витте, творец этого манифеста, ни
сколько не смутился.

— Я ,— сказал он, —  отвечаю чест
ным словом, что свобода печати суще
ствует, но... нельзя же объявить в ма
нифесте, что все законы о печати 
уничтожены...

Таким образом свобода печати дер
жалась на »честном слове гр. Витте“ 
и сразу же лревратилась в свободу 
„пищати*. Газеты подвергались жест
кой конфискации, редактора пачками 
отправлялись в тюрьму.

Причина расцвета нашей сатиры и 
карикатуры, который мы наблюдали 
в 1905 году, заключалась в том, что

Ь | 5

Р у с с к а я
к о р о н а „ Р и с к “ Н ь ю - Й о р к  1905  г

сама по себе вся жизнь, весь старый, 
одряхлевший, но не желавший сдавать 
свои позиции режим, все его устои и 
те, кто эти устои поддерживал, даже 
при простом фотографическом отобра
жении уже приобретали черты шаржа 
и злой карикатуры. Посетители Музея 
революции сейчас подолгу останавли
ваются перед гениальным полотном 
художника Репина, изображающим юби
лейное заседание Государственного со
вета. Когда-то эта картина украшала 
собой зал самого совета в Мариинском 
дворце. Но разве это не карикатурное 
изображение всего дореволюционного 
правящего „Олимпа“ с маленьким, блед
ным, ничтожным царем во главе? 
Позднее, в 1905 году, когда понадоби
лись шаржированные характеристики 
этих героев, последних могикан само
державия, таких, как Победоносцев, 
Горемыкин, гр. Игнатьев, —  художник 
Б. М. Кустодиев взял их отсюда и 
только чуть-чуть подчеркнул их харак
терные черты.

То, что эти герои творили, часто 
превосходило самую пылкую фантазию 
карикатуриста. Вот например сценка 
с натуры. Князь Хилков, министр иу- 
тей сообщения, 12 октября 1905 г., 
т. е. всего за пять дней до знамени-
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: р о г у л к а  г у б е р н а 
т о р а  п о  г о р о д у  „ В а м п и р *  1906 г.

тога манифеста, принимает депутацию 
железнодорожников.

—  Требование ваше о 8-часовом ра
бочем дне, — говорит им министр,—  
в правящих сферах принято как у т о 
пия!

А дальше еще замечательнее:
—- Чего я совсем понять не могу, 

так это требования об обязательном 
образовании: ведь этого вы не най
дете ни в одном государстве. У меня 
есть племя яник-толстовец Хилков, ко
торый совсем перестал учить своих 
детей, когда стал исповедывать учение 
Толстого. В Турции например нет обя
зательного образования, а я там встре
чал хороших людей...

Это —  официальный отчет, напеча
танный в газетах того времени (.Р у с ь “, 
1905 г. 13 окт.). Сатирик легко мог 
ограничиться : простым воспроизведе
нием этой замечательной беседы ми
нистра.

Первый из наших сатирических жур
налов „Зритель*, издававшийся худож
ником Ю. К. Арцыбушевым, очень 
часто так и делал. В своем журнале 
он завел особую хронику, где целиком 
еще не успел в то время создать свою 
сатиру, он подчеркнул, что сатириче

ские журналы принадлежали к числу 
буржуазных, естественно поэтому что 
они не шли до конца, не выдвигали 
того, что нужно было пролетариату и 
крестьянству, не отразили в полной 
мере начавшейся уже непримиримой 
классовой борьбы и сплошь и рядом 
носили в себе элементы буржуазной 
двойственности, нерешительности, бояз
ни сказать последние слова. При 
всем том однако В. Невский полагает, 
что было бы несправедливым отказать 
сатире того времени в революционно
сти. яОна, —  говорит он, —  несомненно 
была революционной, ибо подвергала 
осмеянию, бичевала, разоблачала, низ
водила с пьедестала фетиши самодер
жавия, и в этом ее великое значение*.

И дальше:
„...Сатира 1905 года играла слишком 

большую роль, чтобы нри изучении 
истории 1905 года пройти мимо нее“. 
И это совершенно верно.

Карикатуристы 1905 года, среди ко
торых было очень много самоучек, 
взявшихся за карандаш без специаль
ной подготовки, лишний раз подтвер
дили слова Мишле, который в одном 
из писем к известному французскому 
карикатуристу Домье высказал мысль, 
что 10.000 статей не могут сделать 
в сознании читателя того, что делает 
один его рисунок.

Хорошим афоризмом обмолвился 
также Максим Горький в „Деле Арта
моновых“, сказав:

„Шутка —  минутка, а заряжает на 
час“.

„Минутка“ 1905 года оказалась дей
ствительной на многие годы. И, кто 
знает, не под влиянием ли этой ми
нутки, не на основании ли знакомства 
с „шуткой“ первой нашей революции, 
с ее достижениями и даже ошибками, 
уже в наши дни поэт Безымянский на
писал свои правила, в которых гово 
рил, обращаясь к сатирику:

.Смехом не играй,
Смехом умей видеть,
Смехом умей бить,
Смехом умей любить,
Смехом умей ненавидеть*.

Журнал „Буря“, ставший на месте 
умученных цензурою „Бурелома* и .Бурѳ- 
вала*, продолжал сеять бурю.



Сотрудникам его снились картины 
французской революции, которые на
шли себе отражение в фельетоне 
,39 -й  год“... Картины эти сопровожда
лись довольно определенными воззза- 
иияма такого рода:

.Друзья, товарищи, граждане! Бе
рите ружья, берите шашки, старые, 
заржавевшие шашки, бе.рите пики, ломы, 
стамески и топоры... Мьі пойдем, и

путеводной звездой будет служить нам 
фригийский колпак, а светочем— ба
гряное солнце“.

Если эти слова еще могли быть от
несены к французам 89-го года, то 
заключительная тирада говорила уже 
о другом:

„Да, — говорил журнал, —  настанет 
пора пламенных снов. Они говорят, 
эти сны, и жгут и жаждут воплощения.
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„ П р и к а ж е т е  п е р е -  « L u s t ig e  B lä t t e r “
б и т ь  в с е х  е в р е е в “?  Б е р л и н

Но воплощение не дается сразу и тре
бует мук. 89-й год, 93-й, 181-й — какие 
даты! У нас тоже есть даты“. Явный 
призыв последовать примеру француз
ских коммунаров!

Журнал „Овод“ был арестован за 
стих.творение „Вопрос решен“, напе
чатанное в № 1, которое заканчива
лось такой тирадой:

„Доколе ж, господи, доколе 
Терпенья хватит у людей!
У нас веревок мало, что ли,
Иль не достанет фонарей?..“

За последнее время не раз ставился 
вопрос о том, можно ли придавать осо
бенно большое значение сатирическим 
журналам 1905 года. Слышались го
лоса, что тут было много простого 
.озорства', и говорил это современник 
событий, талантливый А. Р . Кугель. 
Озорство конечно было... И ценгорг 
от этого страдали не мало. Но было 
кое-что и помимо озорства. Гораздо 
правильнее решает этот вопрос В. Нев
ский. Отметив в предисловии к книге 
С. Исакова ,1905  год в сатире“, что 
пролетариат, творивший революцию, 
печатал сообщения правительственных 
органов в таком роде:

„...B „Ссбр. узгк. и расп. правитель
ства“ напечатано о присвоении кадетам 
дворянских кадетских школ поясных

ремней с медною бляхою с орлом к 
лучеобразным сиянием“.

„...0 разрешении дежурным военным 
врачам и ветеринарам при исследова
нии больных людей и лошадей снимать 
шапку“.

„Об учреждении при Скрябинском
женском монастыре должности пешего 
стражника“...

„В Мг 161 „Правит, вестника“ напе
чатано следующее: „Восточные пилюяи 
(Püules Orientales) развивают, укре
пляют и восстанавливают бюст, сгла
живают выпуклости костей на груди к 
плечах, заполняя углубления, происхо
дящие от худобы, и придают грациоз
ную полноту бюсту“...

Самым ядовитым оказалось в этом 
отношении издание брошюры, содер
жавшей в себе собрание извлеченных 
из „Правит, вестника“ подлинных, без 
всяких: комментариев речей Николая II, 
заканчивавшееся его знаменитым обра
щением к депутации черностенных 
ломовых извозчиков: „объединяйтесь
и старайтесь“...

Сборник конфисковали и не доиу- 
стили к продаже.

Сатирику того времени достаточно 
было только кое-где поставить точку 
над „и“, кое-где, кое-что подчеркнуть, 
а иногда просто изобразить в рисунке 
графически то, что выражалось словами 
даже официальных документов. Таково

П р е д в ы б о р  н а я  а г и т а 
ц и й  в  п о л н о м  р а з г а р е  „ В а м п и р * ,  19*3€ г-
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.Сигналы“ , 1ÜG6 г. Рис. Л ю б и м о *

происхождение хотя бы 
известной „кровавой руки“ 
в .П улемете“, запомнив
шейся более всех других 
карикатур того времени.

Н. Шебуез целиком вос
произвел без' всяких изме
нений текст „высочайшего 
манифеста“ 17 октября, 
обмакнул свою руку в крас
ные чернила, сделал ею 
оттиск поверх текста и 
снизу приписал: „К сему
листу генерал-майор Тре
нов руку приложил*. Полу
чилась чрезвычайно образ
ная, яркая картина пер
вых же дней той .консти
туции“, которую сф еп я  
сердце подписал испуган
ный мощной рабочей за
бастовкой совершенно рас
терявшийся царь.

Заграничные карикатури
сты на страницах таких 
журналов как „Simplicissi-, 
mus“, „L’assiette eu beurre“,
„Asino“ и др. отразили 
эти моменты нашей пер
вой революции несомненно 
более ярко и наглядно, 
чем наши.

Европейские сатирики 
посмотрели в корень и без 
стеснений начали рисо
вать Николая II, обличая его трусли
вую жестокость, его слабоумие и ни
чтожность.

Наши художники в этот момент не 
ииели еще возможности с такой пря
мотой рисовать царя, эту первопричину 
и символ всего старого строя. Однако 
все же пробовали и не без успеха, 
хотя для этого приходилось прибегать 
к некоторой маскировке. Особенную 
изобретательность проявил в этом от
ношении журнал „Зритель“.

В тексте то и дело попадались такие 
оценки:

В  м у з ы к а л ь н о м  м а г а з и н е
—  Есть у к ас граммофоны „Монарх"?
—  Извините, „Монарха“ не имеем.
—  Почем;?
— Сильно хрипят и очень непрочны, 

©акая плохая фирма!

Н а  м и т и н г е
Однажды на митинг собрались лягушку 
„Нам, — квакали, — жить невозможно. 
Долой из пруда кровопийцу- Колюшку.  
Что колет нас всех так безбожно'.

Р у с с к и е  з а д а ч и

1. Две сучки — заморские штучки, 
за морем цена им —  грош, а у нас 
голой рукой не возьмешь.

2. Важный дворянин, большой семья
нин, в тереме гуляет, столом гадает; 
стог; мой, столишко, о^ин сынишка, 
семь дочерей, бабка да мать, куда 
бежать?..

Не трудно было расшифровать и 
такие телеграммы:

„...Забастовали младенцы. Кричат: 
д о л о й  р о м а ш к у ! “...

Иногда на этой почве разыгрывались 
целые интермедии. В один прекрасный



день „Зритель“ прочел в газете „Русь“ 
сообщение о маленьком корейце Нико
лае Романове. Сообщение это сейчас 
же было пущено в ход. В „Зрителе* 
появляется письмо в редакцию:

„М. Г. В №№ 20 и 25 вечерней 
.Руси* упоминается о каком-то малень
ком корейце Николае Романове. Не 
эткажите выяснить, что это за малень
кий Романов: не самозванец ли он?
Вопрос этот необходимо решить, чтобы 
не вызвать нежелательных толков, тем 
йолее, что в .Р у си “ пишут, что этот 
маленький Николай уже арестован. 
А б и с с и н е ц  В а с и л и й  Г о г е н ц о л -  
я е р  н “.

Догадливая цензура сразу „догада
лась*, кого это арестовать собираются! 
Редактор Арцыбушев был привлечен 
ж суду... Но, увы, пришлось отступить. 
Арцыбушев привел с собой в заседа
ние суда и предъявил настоящего, жи
вого маленького корейца, который по 
документам действительно был Нико
лаем Романовым.

Труднее было художникам-карикату- 
ртстам...

Но к они приспособлялись. К этому 
времени была очень распространена 
принадлежавшая В. А. Гиляровскому 
зяиграмма:

„Приключением в Отсу 
Опечален царь с царицею:
Тяжело читать отцу,
Что сынок побит полициею.

Цесаревич Николай,
Если царствовать придется,
Никогда не забывай,
Что полиция дерется*.

Р у с с к и й
гражданин

Б а н к и р Ми н и с т р  
внутр. дел

Министр
ф и н а н с о в

Японец Г е н  е р а я  - 
г у б е р н а т о р

Н я н ь  с в о б о д „Волшебный q>o- 
нарь*, 1 9 0 5  г.

Эпиграмма была вызвана всем из
вестном фактом, что у Николая II бы* 
на лбу шрам — результат удара, нане
сенного ему в г. Отсу японским горо
довым, когда он, в бытность наслед
ником, посетил Японию.

Символический действительно ру
бец... Шишка, набитая Николаю II 
дважды —  сначала палкой, а затегл и 
войной, была использована худ. С. В. 
Чехониным в целом ряде карикатур, 
где он выводил царя. Мальчик с шиш
кой на голове, а потом и просто .ело
вая шишка“ — и все знали, что это —  
„про нашего“. Время от-времени про
скальзывают даже, правда искусно за
прятанные, но все же отчетливые пор
треты Николая. Такой силуэт напри
мер нетрудно разглядеть в галлерее 
силуэтов-черносотенцев.

Не трудно было узнать Николая Н 
и по ботфортам в ядовитом рисунке 
Чехонина, изображавшим карточный 
домик с надписью: „русская конститу
ция—  просят не дуть*...

Эту же тему о мифической „консти
туции“, превращающейся при ее осу
ществлении в нечто совершенно иное, 
трактовал в своем рисунке „Орел- 
оборотень или политика внешняя к 
внутренняя“ худ. Гржебин.

Так день за днем, рисунок за рисун
ком карикатуристы вскрывали истин
ное значение всех „мероприятий“ пра
вительства и совлекали маски с таких 
его верных слуг, как гр. Витте, Дур
ново, Победоносцев и другие. Больше 
всего конечно при этом досталось 
гр. Виттѳ, как премьеру и фактичз-
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«кому руководителю  вн у тр ен н ей  к 
в н еш н ей  п о ли ти ки  то г о  в р ем ен и .

Сатирики сразу подметили и резко 
подчеркнули его фальшивую, всю по
строенную на лжи политику, его хо
ждение по канату, заигрывание то 
е правыми, то с левыми, с единствен
ной целью поддержать шатавшиеся 
устои самодержавия, на котором бази
ровались все интересы его класса. 
Особенно досталось ему за фальшиво
дружелюбное обращение к рабочим,

к о т о р ы х  с н  н а з в а л  „ б р а т ц а м и “ . . З р и 
т е л ь  " о т м е т и л  его  сти х о тв о р ен и ем :

Р о д с т в е н н и к и
»Братцы забастовщики,
Станьте на работушку,
Бросьте смуту лютую,
Пожалейте детушек.
Братцы! Прочь советчиков! 
Министерство новое 
Вам приуготовано:
Отношенья правые

Н аш а  конституция — 
»росят  н е  дуть

Рис. С. Ч ехони на 
»Зритель*, 1905 г.
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Между вами, братцами,
И меж фабрикантами 
Министерством вводится...
Дайте, братцы, времячко,
Долго ли, коротко ли,
Сделаем возможное.
Слушайте советчика,
К вам расположенного 
И добра хотящего,
Братца вам родимого —
Графа Витте славного“.

Тотчас по прочтении 
Слов таких внушительных 
Трубы все фабричные 
В один голос грянули:
,Хо-хо-хо, хохонюшки...
Не в родстве мы с графами“.
Грянули и смолкнули;
Только эхо звонкое 
Этот хохот каменный 
Разнесло по фабрикам...

И повсюду носится 
Хохот оглушительный,
Хохот забастовочный:
Хо-хо-хо, хохонюшки...

Витте язвительно советовали:
„...Назвался „братцем“ ■—-ступай на

лево“.
„Гусь свинье не товарищ, а товарищ 

графу не „братец“.
Кукиш стал одним из атрибутов, не

изменно сопутствовавший всем изобра
жениям Витте, особенно после мани
феста 17 октября.

Большинство, вернее—-даже все участ
ники сатирических журналов, как 
художники, так и писатели, были бес
партийными. Разношерстная и в клас
совом отношении молодежь, выступив
шая в этих журналах, однако не могла 
не почувствовать явно начинавшейся 
классовой борьбы, не видеть, как орга
низуется под руководством большеви
ков рабочий класс, как крепнут его 
силы. Меньшевистские примиренческие 
призывы не производили никакого впе
чатления, хотя бы уже по одному тому, 
что растерявшаяся буржуазная печать 
в этот момент готова была даже под
держивать меньшевиков. Нововремен- 
ский публицист Меньшиков характери
зовал их как чрезвычайно благонаме
ренную партию. „В своем подлинном 
виде, —  писал он в „Нов. вр.“ (1905 г., 
23 ноября),— это не только терпимая, 
но быть может самая почтенная из 
германских партий... Это в высшей

степени здравомыслящая, трезвая, со
знательная и даже благочестивая, если 
хотите, партия, несмотря на вражду 
с культом“... Грозная забастовка, сразу 
парализовавшая всю страну, вскрыла 
всю мощную силу пролетариата.

„...Их Босячества, пугало „Новое 
время“ еще не приняли „ампиратор- 
ского“ титула, как Пугачев, но имя 
„Пролетарий“ носится ими еще с боль
шей кичливостью... Они говорят, что 
власть должна принадлежать не на
роду, а „пролетариям всех стран“ вне 
всяких национальных и исторических 
условий... Они полагают, что револю
ционным путем можно отменить не 
только старое начальство, но и част
ную собственность и право граждан 
ежедневно обедать“.

Со столбцов этой печати раздался 
откровенный лозунг:

„...Собственники, соединяйтесь, хотя 
не всех стран, а одной Великороссии. 
Не верьте, что революция неодолима“ 
(„Нов. время* 1905 г, 8 дек.).

Призыв большевиков к вооружен
ному восстанию был единственным 
выходом из создавшегося положения, 
чего никак не могли понять меньше
вики.

Арест первого Совета рабочих депу
татов только подливает масла в огонь. 
Сатирические журналы подхватили при
зыв к вооруженному восстанию и вы
несли его на свои страницы.

С горячим призывом и не один 
раз выступает в журнале „Поединок“
В. Князев:

„Вперед! Забудь свои сомненья, 
Тяжелых дум гнетущий рой,
Забудь житейские волненья,
Отдайся делу,
Иди на бой!

Иди на бой!"
Ему же повидимому принадлежал и 

напечатанный в журнале „Поединок“ 
народный марш (с нотами), заканчи
вавшийся тоже призывом:

„Сбивайте ж, друзья, трудовыми
руками

Позорные путы оков!
Идите скорее с косой и серпами 
Под знамя народных борцов!

Прочь, непогода:
Солнце встает.
Все для ‘народа,
Все за народ!*



1. В о ж и д а н и и  ш е с т в и я .— 2. И д у т — 3. П р и ш л и . Рис. Т ав и ц  „ С е р ы й  в о л к " , I9U7 г.



И з работ Совета по изучению  
производительн ы х си л  СССР 
при В сесою зной академ ии наук

С корейш ее освобож дение С С С Р  от эк о н о 
м ической  зависи м ости  к ап и тал и сти ч ески х  стран  
треб ует  от  н аучн о-и сследовательской  мысли 
н аибольш его  н ап ряж ен и я сил, наилучш его п ла
н и рован и я  своих работ.

Т ак и е  вопросы , как м акси м альн о е  сокращ е
ние и м п о р та  и созд ан и е новы х стат ей  эксп орта , 
е т о я т  в  н еп о средствен н ой  с в я зи  с  научн о-и ссле
д о вательски м и  работам и б о л ьш и н ства  научны х 
работни ков .

Р а зр е ш е н и е  упом янутой  вы ш е проблем ы  во 
многом  за в и с и т  от  п оды скания новы х сы рье
вых ресурсов , и зы скан и я  новы х, наиболее вы 
годных способов перехода н а  м естн о е  топливо 
и у стан о в л ен и я  новых эн ер гети ч еск и х  и сточ
ников.

П оды скание новых сы рьевы х и эн ергетиче- 
ених источников во многом за в и с и т  о т  методов 
и тем пов экспедиционного и зуч ен и я  обш ирной 
тер р и то р и и  наш его С ою за.

П оэтом у строгом у планированию  этих  работ, 
с учетом  зн ач ен и я  их для р екон струкц и и  н а 
родного х о зя й ств а  и культурн ой  револю ции 
стр ан ы , п ри дается в есь м а  больш ое знач ен и е.

В с есо ю зн ая  акад ем ия наук, ведущ ая зн ач и 
тельную  работу  в обл асти  п о терри тори альн ого  
м у ч е н и я  обш ирны х п р о стр ан ст в  С ою за р ес
публик, о с о зн а л а  необходим ость п лан и рован и я  
своей  эксп ед иц и он н ой  д ея тел ьн о сти .

У к азан н о е  план и рован и е возлож ен о  на о р 
ган и зо ван н ы й  в 1930 году „С о вет  по изучению  
п роизводительны х сил С С С Р “ при А кадемии 
наук.

В н асто ящ ее  врем я С о в е т  п роизводительны х 
сил р а зр а б о тал  план экспедиционны х р аб от 
А кадемии по Е вроп ей ской  ч а сти  С ою за, К ав
казу , Т у р к естан у , У ралу, С ибири , Д альнем у 
В остоку, Я кути и  и К азак стан у .

Н аи б о л ьш ее  зн ач ен и е  п р и д ается  эксп ед и 
ционны м  работам  н а У р а л е и  в С и б и р и ,т а к  какон и  
могут р азр е ш и ть  проблем ы  У рало-К узнецкого  
ю м б и н а т а  и т. д. Б ольш ое н ар о д н о -х о зя й ствен 
ное зн ач ен и е  им ею т так ж е  экспед иционны е р а 
боты , проводим ы е в Я кути и , К а за к с та н е , Крыму 
и н а  К авказе .

Н а  последнем  остан ови м  наш е вним ание.
Н а  К авказ предполож ено в  1931 году на

п р ави ть  п ять  больш их экспедиций , а  вменно: 
С еван ско-З ан ги н скую  ком плексную  экспедицию , 
А зербайдж анскую  геохим ическую  экспедицию , 
А лагезскую  комплексную  экспедицию , К асп и й 

скую  соляную  экспедицию  и З ак ав к азск у ю  гр а - 
китационно-сейсм ическую  экспедицию .

С е в ан ск о  - З ан ги н с к ая  экспед иция им еет 
з  виду и ссл ед о в ать  бассейн  о зер а  С еван  и реки 
З ан ги  в А рм ении в целях  р азр е ш е н и я  вопроса 
и рри гац и он н ого  и эн ер гети ч еско го  и сп о л ьзо 
ван и я  вод о зер а  С е в ан  (Гокча).

З д е с ь  необходимо о тм ети ть , что  указан н ы е 
работы  яв л я ю т ся  по сущ еству  продолж ением  
р аб о т предш ествую щ их л ет . К р о м е неп осред
ств е н н о  п оставлен н ы х  перед  С е в ан ск о й  эксп е
дицией зад ач  они р азр еш аю т вопрос о вли ян и и  
на х а р ак те р  почв и р а с т и т е л ьн о с т и  данного  
р ай о н а  п о н и ж ен ия уровня оз. С еван  в с в я зи  
с и зм ен ен и ем  водного реж им а прилегаю щ его  
к С еван у  района.

В т о р а я  больш ая го м п л ексн ая  эксп ед иц и я , 
а  и м ен но  А лагезская , исследует  ву лкан и чески й  
м асси в  А л агеза  в целях  р а зр е ш е н и я  вопроса 
и с п о л ьзо в ан и я  водных зап а со в  м а с с и в а  в при
легаю щ их к нему районах, а  та к ж е  и зу ч ает  т у 
фовы е л авы , м рамор, пемзу, и др. полезны е 
ископаем ы е в целях  р азв и т и я  м естной  с т р о и 
тельн ой  пром ы ш ленности, имея в виду в о зр а 
стаю щ ую  п отреб н ость  на них.

А зер б ай д ж ан ская  веохим ическая эк сп ед и ц и я  
с т а в и т  своей  задачей  и сследование м и н е р а л ь 
ных и сточников и газовы х вы ходов н а  побе- 
реж ьи  К аспийского моря. Э ти  р аб о ты  дадут 
во зм о ж н о сть  устан ови ть  н овы е об ъ екты , р а с 
ш иряю щ ие промыш ленную  б азу  С ою за. О ки  со 
гласованы  с С оветом  п рои зво д и тел ьн ы х  сил, 
с Н еф тяны м  ин-том  и Г Г Р У .

О тм еченная вы ш е З а к а в к а з с к а я  сейсм иче
ская экспед иция п ровод и т свои раб о ты  в р ай о
нах наибольш его с т р о и т е л ь с т в а  А зербай дж ан а. ■ 
У казанны е работы  имеют больш ое знач ен и е 
так как э т о т  р ай о н  подверж ен ч асты м  и зн ач и 
тельны м  зе м л етр я сен и ям . Р аб о ты  С ейсм ической  
экспедиции кром е того  долж ны  лечь  в основу 
предполож енной  к сооруж ению  сети  сей см и 
ческих стан ц и й  на К авказе.

К а сп и й с к ая  со л я н ая  эксп ед иц и я , в состав  
которой  входит несколько сам о сто я тел ьн о  дей-
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ствующих о т р я д о в , п р о в о д и т  р а б о т у  не только 
на за п а д н о м , н о  М н а  в о с т о ч н о м  п о б ер е ж ь и  
К а с п и й с к о г о  м о р я . Р а б о т ы  э к с п е д и ц и и  д о л ж н ы  
р а з р е ш и т ь  п р о б л ем у  с у л ь ф а т н о й  п р о м ы ш л е н 
н о с т и  К а с п и я , т . е. у м е н ь ш и т ь  су щ еству ю щ и й  
н е д о с т а т о к  в с у л ь ф а т е .

П о м и м о  п е р е ч и с л е н н ы х  э к с п е д и ц и о н н ы х  р а 
б о т  в  З а к а в к а з ь е  п р е д п о л а г а е т с я  н а п р а в и т ь  
э к с п е д и ц и и  м ен ь ш и х  р а з м е р о в  в  Ю го-О сети ю , 
К о л х и д ск у ю  н и з м е н н о с т ь  и д р . р а й о н ы .

В с е  п е р е ч и с л е н н ы е  р а б о т ы  с о г л а с о в а н ы  с  про 
б л ем ам и  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е к о н с т р у к ц и и  н а 
р о д н о го  х о з я й с т в а  к р а я  и и м ею т б о л ьш о е  
п р а к т и ч е с к о е  з н а ч е н и е .

В  н а с т о я щ е е  : в р е м я  м ы  в с т у п и л и  в эп о х у  
п л а н и р о в а н и я  в с е х  э к с п е д и ц и о н н ы х  р а б о т , что  
м о ж е т  р а с с м а т р и в а т ь с я  к а к  один  и з э т а п о в  
п л а н и р о в а н и я  н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к и х  р а б о т  
в  ц ел о м .

Р ади оп ерекли чка с  зем лей 
Ф ранца-И осиф а

Л е н и н гр а д с к и м  р а д и о ц е н т р о м  б ы л а  п р о в е д е н а -  
р а д и о п е р ек  <ичка с  з и м о в щ и к а м и  З е м л и  Ф р а н ц а - 
И о с и ф а . В н ы н е ш н е м  го д у  н а  З е м л е  Ф р а н ц а  
И о с и ф а  зи м у ю т  11 ч е л о в е к  (в  то м  ч и с л е  д в а  
п р о м ы ш л е н н и к а 1) во  г л а в е  с  н а ч а л ь н и к о м  к о л о 
н и и  т о в . И в а н о в ы м .

В  р а д и о п е р е к л и ч к е  п р и н я л о  у ч а с т и е  15  ч е л о 
в е к . П е р в ы м  п р и в е т с т в о в а л  зи м о в щ и к о в  з а  80-й 
п а р а л л е л ь ю  о д и н  и з  р у к о в о д и т е л е й  А р к т и ч е 
с к о г о  и н с т и т у т а ,  и з в е с т н ы й  по я р н ы й  и сс л е д о 
в а т е л ь ,  п р о ф . В . Ю. В и з е . П р о ф . В и з е  со о б щ и л  
з и м о в щ и к а м  п о с л е д н и е  н о в о с т и  в о б л а с т и  и зу 
ч е н и я  А р к т и к и .

Г р е н т а н д с к а я  э к с п е д и ц и я  В е г е н е р а , по с л о 
в а м  п р о ф . В и з е , з и м у е т , р а з б и в ш и с ь  с о г л а с н о  
п л а н у  н а  3 гр у п п ы : н а  з а п а д н о м  б е р е гу  Г р  н - 
л а н д и и , в ц е н т р а л ь н о й  е е  ч а с т и  н а  л ед н и к о в о м  
п о к р о в е  и н а  в о с т о ч н о м  б е р е г у . С ам  В е г ен е р  
з и м у е т  с  ц е н т р а л ь н о й  п а р т и е й ,  о г  к о то р о й  н е т  
н и к а к и х  Е естей , д а  и н е  м о ж е т  б ы ть , т а к  к ак  
у  н и х  н е т  р ад и о . К р о м е  т о г о  в Г р е н л а н д и и  р а 
б о т а е т  а н г л и й с к а я  э к с п е д и ц и я  д л я  р а зв е д к и  
а р к т и ч е с к о г о  в о зд у ш н о го  п у ти  и з  А н гли и  в  К а 
н ад у .

О б щ е с т в о  „ А э р о а р к т и к “  г о т о в и т  эк сп ед и ц и ю  
н а  ц еп п е  и н е  по м а р ш р у т у  Л е н и н г р а д  —  З е м л я  
Ф р а н ц а -И о с и ф а — С е в е р н а я  З е м л я — Д и к со н  -  Л е 
н и н г р а д . Э к с п е д и ц и ю  п р е д п о л о ж е н о  о с у щ е с т в и т ь  
к  к о н ц у  и ю ля.

Р .  Л . С ам о й л о в и ч  и з б р а н  п р е з и д е н т о м  уч е
н о г о  с о в е т а  о б щ е с т в а  „ А э р о а р к т и к “ .

Л е т о м  э т о го  го д а  н а м е ч е н а  п о с т р о й к а  в бухте  
Т и х о й  н а  З е м л е  Ф р а н ц а -И о с и ф а  м а г н и т н ы х  п а 
в и л ь о н о в .

В ы ш е л  п ер в ы й  том  н ау ч н ы х  р е з у л ь т а т о в  
э к с п е д и ц и и  н а  Зем п ю  Ф р а н ц а -И о с и ф а  в  1929  г. 
В  н ы н е ш н е м  году А р к т и ч е с к и й  и н с т и т у т  р а з в е 
в а е т  свою  и зд а т ел ь с к у ю  д е я т е л ь н о с т ь  п о  ш и р о 
к о й  п р  гр ам м е , в к о то р у ю  в к л ю ч е н а  т а к ж е  
с е р и я  п о п у л я р н ы х  к н и г  по А р к т и к е .

Л е т о м  1931 года  ор  а н  з у ю т с я  о б ш и р н ы е  
и з ы с к а н и я  в о зд у ш н ы х  п у т е і  п о ч т и  н а  в с е м  п р о 
т я ж е н и и  с о в е т с к о й  а р к т и ч е с к о й  о к р а и н ы .

П о м и м о  п р о ф . В и зе , в р а д и о п е р е к л и ч к е  п р и 
н ял . у ч а с т и е  б ы в ш и й  н а ч а л ь н и к  с о в е т с к о й  к о 
л о н и и  н а  З е м л е  Ф р а н ц а -И о с и ф а  в 1 9 2 9 /3 0  г . —  
т о в . И л ь я ш е в и ч ,

1. Двигатель внутренн го сгорания, пи
тающий радиосіанщ ю энерг-ей . 2.П р 
вый медседэ нц ледокуле .. .С едо-.“.
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Т о в . И л ь я ш е в и ч  п р е д л о ж и л  зи м о Е щ и к а м  н е 
с к о л ь к о  ц ен н ы х  с о в е т о в , к а к  п р о н е с т и  в о з м о ж 
н о  б е з б о л е з н е н н о  д л и н н у ю  п о л я р н у ю  н о ч ь , к о 
т о р а я  т я н е т с я  123 д н я . П о  с л о в а м  т о в . И л ь я -  
ш е в и ч а , в е с н а ,  к а к  э т о  н и  с т р а н н о ,  с а м о е  о п а с 
н о е  в р е м я  го д а  в ж и з н и  п о л я р н ы х  о б и т а т е л е й . 
К а з а л о с ь  б ы , с  п о я в л е н и е м  с о л н ц а  и н а с т у п л е 
н и ем  с в е т л о г о  в р е м е н и  о т п а д а ю т  в с е  н еЕ зго д ы . 
Н о  т у т ,  о к а з ы в а е т с я ,  и м е е т с я  и н а я  о п а с н о с т ь , 
н е  н а х о д  я щ а я с я  в з а в и с и м о с т и  о т  э т и х  я в л е н и й  
п р и р о д ы , а  и м е н н о  —  ц ы н г а . П о я в л е н и е  эт о й  
б о л е зн и  з а м е ч а е т с я ,  гл а в н ы м  о б р а з о м , в е с н о й : 
в а п р е л е  — м а е . В э т о  в р е м я  в  о р г а н и з м е  ч е л о 

в е к а ,  н а  п о ч в е  н е д о с т а т к а  
в и т а м и н о в ,  п р о и с х о д я т  
р а з л и ч н ы е  и з м е н е н и я ,  т а к  
к а к  о б ы ч н о  с в е ж и е  п р о 
д у к т ы , с о д е р ж а щ и е  в и т а 
м и ны , т е р я ю т  с в о и  сеой- 
с тЕ а  к Е е с н е ,  гл а в н ы м  
о б р азо м  о т  д л и т е л ь н о г о  
х р а н е н и я . П о э т о м у  в  э т о  
врем я  года  к р а й н е  в а ж н о  
в е с т и  п р а в и л ь н ы й  о б р а з  
ж и з н и , и н у ж н о  п р и н я т ь  
з а  п р ав и л о : Е о -в р е м я  л о 
ж и т ь с я  с п а т ь , р а н о  в с т а 
в а т ь .  с о в е р ш а т ь  е ж е д н е в 
н о  п р о г у л к у  и и м е ть  п о 
с т о я н н о  ф и зи ч е с к у ю  р а 
б о ту  н а  с в е ж е м  во зд у х е . 
Э ти м и  м е р о п р и я т и я м и  м о
ж н о  л е г к о  у б е р е ч ь  с е б я  
о т  ц ы н г и , д а ж е  п р и  с р а 
в н и т е л ь н о  п ло х о м  п и т а 
н и и . Н е  с л е д у е т  т а к ж е  
б р е з г о в а т ь  п и т ь  св е ж у ю  
кроЕ Ь  б е л о г о  м е д в е д я  и 
т ю л е н я , а  т а к ж е  у п о 
т р е б л я т ь  м я с о  э т и х  ж и 
в о т н ы х  в п и щ у , з а  и с к л ю 
ч е н и е м  п еч ен и  м е д в е д я ,к о 
т о р а я  о б л а д а е т  в е с ь м а  я д о 

в и т ы м и  с в о й с т в а м и  и м о ж е т  д а ж е  в ы з в а т ь  
с м е р т ь .  В е с н о й , к р о м е  то го , б о л ь ш и м  п о д сп о р ьем  
в п и щ е  я в л я ю т с я  п т и ц ы , к о т о р ы е  п р и л е т а ю т  
у ж е  в а п р е л е . Н а и б о л е е  в к у с н ы е  и з  н и х  —  
л ю р и к и .

З и м о в щ и к о в  п р и в е т с т в о в а л  б ы в ш и й  з а м е 
с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а  э к с п е д и ц и и  н а  „ К р а с и н е *  
в 19 2 8  год у  н а  п о и с к и  Н о б и л е  —  т о в .  О р а с , 
з а н и м а ю щ и й  с е й ч а с  д о л ж н о с т ь  п р е д с е д а т е л я  
Н а у ч н о -т е х н и ч е с к о г о  к о м и т е т а  м о р с к и х  си л
С С С Р .  Т о в . О р а с  о б р а т и л с я  к н а ч а л ь н и к у  с о 
в е т с к о й  к о л о н и и  то в . И в а н о в у  с  сл ед у ю щ ей
п р о с ь б о й . 2 2  с е н т я б р я  1928 г. „ К р а с и н “ п о д о 

ш ел  к м ы су  Н и й л ь  зе м л и  
Г е о р га  ( ч а с т ь  З е м л и  
Ф р а н ц а -И о с и ф а )  в по
и ск а х  п р о п а в ш е й  гр у п п ы  
А л е к с а и д р и н и . В о  в р е м я  
в ы са д к и  н а  б е р е г , там  бы л 
у с т а н о в л е н  с о в е т с к и й  
ф л аг . Т о в . О р а с  п р о с и л  по
с е т и т ь  во  в р е м я  с а н н ы х  
эк сп ед и ц и й  м ы с  Н и й л ь  и 
там  в з я т ь  э т о т  ф л а г  со 
ш ты ком  и п е р е д а т ь  е го  в 
М о р ск о й  м у з е й . Т о в . О р а с  
в ы з в а л  н а  с о ц с о р е в н о в а 
н и е  с о в е т с к у ю  ко л о н и ю  
н а  З е м л е  Ф р а н ц а -И о с и ф а  
о т  и м е н и  т о г о  у ч р е ж д е н и я , 
гд е  он  р а б о т а е т .

Р е д а к ц и я  г а з е т ы  „ К р а с 
н а я  з г е з д а “ о т  и м е н и  
к р а с н о а р м е й с к о й  о б щ е 
с т в е н н о с т и  б л а г о д а р и л а  
зи м о в щ и к о в  з а  го р я ч и й  о т 
к л и к , к о т о р ы й  н а ш е л  в 
н и х  п р и зы в , р е д а к ц и и  
„ К р а с к о й  з в е з д ы “ о з н а м е 
н о в а т ь  ю б и л ей  т о в . В о 
р о ш и л о в а . Р е д а к ц и я  
.К р а с н о й  звезды* п р е д л о Выход из жилого дока к концу июля 1930 г.



ж и л а  п р о в е с т и  п о д п и ск у  н а  д и р и ж а б л ь  „К л и м  
В о р о ш и л о в “ , ч то  и б ы л о  с д е л а н о  п о сл е д н и м и .

С  зи м о в щ и к а м и  в е л и  п е р е г о в о р ы  р о д н ы е  и 
д р у з ь я .  У м и к р о ф о н а  в ы сту п .- ,л о  н е с к о л ь к о  с т у 
д е н т о в  Г е о гр а ф и ч е ск о го  ф а к у л ь т е т а  Л е н и н г р а д 
с к о г о  у н и в е р с и т е т а , т о в а р и щ и  зи м о в щ и к о в  по 
ф а к у л ь т е т у , в ч а с т н о с т и  зи м у ю щ е й  н а  З е м л е  
Ф р а н ц а -И о с и ф а  ж е н щ и н ы  —  б и о л о г а  Д ем м е.

Л е н и н гр а д с к и м  Р а д и о ц е н т р о м  б ы л а  п о л у ч ен а  
в  д е н ь  п ер ек л и ч к и  р а д и о г р а м м а  о т  зи м о в щ и к о в , 
в  к оторой  с о о б щ а л и с ь  п о с л е д н и е  с в е д е н и я  об 
их ж и зн и .

П р и в о д и м  т е к с т  э т о й  р а д и о гр ам м ы : » Ж и в е м  
хор о ш о . Р а б о т ы  м н о го . С к у ч а т ь  н екогда . С  н е 
т е р п е н и е м  ж д ем  с о л н ц а .  С ч и т а е м  каж ды й  д ен ь , 
к о г д а  у в и д и м  е г о  з о л о т и с т ы е  л у ч и , ко гд а  м ож н о  
б у д е т  е х а т ь  в д а л ь н и е  эк с к у р с и и .

Флюгер Вильда и психрометрические 
будки на земле Франца-Иосифа.

Б о д р о е  н а с т р о е н и е  п о д д е р ж и в а ю т  м н о го ч и 
с л е н н ы е  п р и в е т с т в и я  р а б о ч и х  и н ауч н ы х  о р г а 
н и з а ц и й , к о т о р ы м  ш л е м  г о р я ч е е  п р о л е т а р ск о е  
с п а с и б о .

Н ад о ел и  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  у р а г а н ы , ко гд а  
с о в е р ш е н н о  з а н о с и т  с н е г о м  н а ш  д ом . В ы л е за ем  
ч е р е з  слуховое  о к н о  н а  к р ы ш у , и то  с  тр у д о м ,

В  у р а га н  в ы х о д и ть  с о в е р ш е н н о  н ев о зм о ж н о . 
В е т е р  с б и в ае т  с  н ог, р а з р ы в а е т  к р о в е н о с н ы е  
с о с у д ы  в носу .

В  п ер и о д  з а т и ш ь я  н а с л а ж д а е м с я  п р е к р а с н ы м  
с е в е р н ы м  с и я н и е м , при  м о р о з е  в  3 0  гр а д у со в .

Н а у ч н ы е  р а б о т ы  и дут . Р е г у л я р н о  н аС лю даем  
д а в л е н и е ,  т е м п е р а т у р у  в о зд у х а , п о ч в ы , в  р а з 
л и ч н ы х  гл у б и н а х  п о в е р х н о с т и  м о р я , и зм е р я е м  
с и л у ,  н а п р а в л е н и е  в е т р а , к о л и ч е с т в о  о с а д к о в , 
в е л и ч и н у  п р и л и в о в  и о т л и в о в  м о р я . Н аб л ю д аем  
с е в е р н о е  с и я н и е ,  р а з р а б а т ы в а е м  с о б р а н н ы й  
о с ен ь ю  б о г а т ы й  м а т е р и а л  п о  гео л о ги и  и ги д р о 
л о ги и .

В л а б о р а т о р и и  в е с е л о . С т у ч а т  сам о п и ш у щ и е  
п р и б о р ы , а  н а  к р ы ш ах  ж у ж ж а т  а н е м о м е т р ы .

М ы  в с е  зд о р о в ы . М я с а  с в е ж е г о  м н ого . 
12  я н в а р я  уб и л и  б о л ь ш о г о  м е д в е д я . Ш л е м  п р и 
в е т  го р о д у  Л е н и н а  и к о л ы б е л и  О к т я б р я . Н а ч а л ь 
н и к  З е м л и  Ф р а н ц а -И о с и ф а  И в а н о в “.

Р а д и о п е р е к л и ч к а  п р о и з в о д и л а с ь  ч е р е з  Н овую  
м ощ н ую  1 0 0 -к и л о в . р а д и о с т а н ц и ю  в  К о л ш ш э , 
п од  Л е н и н г р а д о м .

Голос атомов по радио
С л ы ш а т ь  с о б с т в е н н ы м и  у ш а м и , к а к  р а с п а 

д а е т с я  о тд е л ьн ы й  а т о м , —  а т о м , к о т о р ы й  м е н ь ш е  
д е т с к о г о  м я ч і  во  с т о л ь к о  р а з ,  во  с к о л ь к о  м яч  
м е н ь ш е  зем н о го  ш а р а , —  к а ж е т с я  ч ем -то  вр о д е  
чуд а. Т а к о е  чудо не т а к  д а в н о  п р еп о д н ес л о  
с в о и м  с л у ш а т е л я м  а м е р и к а н с к о е  р а д и о в е щ а н и е . 
Р а д и о а б о н е н т ы  м о гли  с л ы ш а т ь  р яд  громких: 
п о т р е с к и в а н и й , и з  к о т о р ы х  к а ж д о е  о п о в е щ а л о  
о том , что  и з  н едр  р а с п а д а ю щ е г о с я  а т о м а  р ад и о 
а к т и в н о г о  э л е м е н т а  с т р е м и т е л ь н о  в ы л е т а л  
у щ е р б л е н н ы й  а т о м  г е л и я  („ а л ь ф а  ч а с т и ц а “).

С х е м а  э т о го  п о р а з и т е л ь н о г о  о п ы т а  т а к о в а .  
Ч а с т и ц ы , в ы б р а с ы в а е м ы е  р а д и о а к т и в н ы м  а т о м о м , 
п р о н и к а е т  Ч ерез о со б о е  о к о ш е ч к о  в м ал ен ь к у ю  
во зд у ш н у ю  к а м е р у . У щ е р б л е н н ы й  а то м  г е л и я  
о б л а д а е т  с п о с о б н о ст ь ю  д е л а т ь  во зд у х  э л е к р о -  
п р о в о д н ы м  и тем  о б у с л о в л и в а е т  к р а т к о в р е м е н 
н ы й  э л е к т р и ч е с к и й  р а з р я д .  В о зн и к аю щ и й  в с л е д 
с т в и е  э т о го  сл аб ы й  то к  у с и л и в а е т с я  р а д и о у с и л и 
т е л е м ,—  и т о гд а  р а с п а д  а т о м а  с т а н о в и т с я  сл ы - 
ш и н  в т е л е ф о н  и ли  г р о м к о г о в о р и т е л ь : ухо  у л а 
в л и в а е т  р е зк о е  п о т р е с к и в а н и е .

К о гд а  ку со ч е к  у р а н а  д е р ж а т  н е  о ч е н ь  б л и зк о  
к у п о м я н у то м у  о ко ш еч к у , р а д и о с л у ш а т е л ь  в о с 
п р и н и м а е т  н е ч а с т ы е  з в у к и , и у  н его  с к л а д ы 
в а е т с я  в п е ч а т л е н и е , ч то  р а с п а д  р а д и о а к т и в н о г о  
в е щ е с т в а  —  п р о ц е с с  д о в о л ь н о  м ед л ен н ы й . В  д ей 
с т в и т е л ь н о с т и  э т о  д а л е к о  н е  т а к . О ди н  гр а м м  
у р а н а  и з з е р г а е т  каж д у ю  с е к у н д у  (к о г д а  он  н а 
х о д и т с я  в р а в н о в е с и и  с  п р о д у к т а м и  с в о е го  р а с 
п ад а ) о к о л о  5 0 0 0  ч а с т и ц  у щ е р б л е н н о г о  г е л и я . 
Н о  т а к  к а к  п о то к  э т и х  ч а с т и ц  н е  с о с р е д о т о ч е н 
н ы й , а  р а с с е и в а е т с я  во  в с е  с т о р о н ы , т о  в  о к о 
ш еч к о  п р и б о р а  в л е т а е т  л и ш ь  н е з н а ч и т е л ь н а я  
д о л я  а л ь ф а -ч а с т и ц ; б о л ь ш а я  ж е  их ч а с т ь  з а д е р 
ж и в а е т с я  м е т а л л и ч е с к и м и  с т е н к а м и  и о к р у ж а ю 
щ им  во зд у х о м . Н е с м о т р я  н а  о б и л и е  е ж ес е к у н д н о  
р а зр у ш а ю щ и х с я  а т о м о в , в е с ь  гр ам м  у р а н а  с о 
с т о и т  и з с т о л ь  н ев о о б р а з и м о -о г р о м н о г о  ч и с л а  
а т о м о в , ч то , л и ш а я с ь  5 0 0 0  е ж е с е к у н д н о , он  
у т р а т и т  п о л о в и н у  в с е го  н а л и ч н о г о  ч и с л а  их н е  
р а н е е , чем  ч е р е з ,..  5 0 0 0  м и л л и о н о в  л е т .

А то м ы  всех  т а к  н а з ы в а е м ы х  р а д и о а к ти в н ы х  
э л е м е н т о в  —  у р а н а , р а д и я ,  т о р и я  и др. —  н е 
п о с т о я н н ы . В р е м я  о т  в р е м е н и  в з р ы в а е т с я — по 
н е и з в е с т н ы м  н ам  п р и ч и н а м — т о  один, то  д р у го й  
и з  с о с т а в л я ю щ и х  и х а т о м о в . Э т о  с л у ч а е т с я  т а к  ж е  
н е п р е д в и д е н н о  д л я  н а с , к а к  н ео ж и д ан н о  н а с т у 
п а е т  н а  З е м л е  и з в е р ж е н и е  в у л к а н а . И п одобн о  
то м у , к а к  не в н аш и х  с и л а х  в о с п р е п я т с т в о в а т ь  
и з в е р ж е н и ю  В е з у в и я  и ли  Э т н ы , т а к  б е с с и л ь н ы  
м ы  з а д е р ж и в а т ь  и ли , н а п р о т и в , у с к о р и т ь  в з р ы в  
о т д е л ь н о г о  а т о м а . О н в о з н и к а е т  н еу д е р ж и м о , 
о б у с л о в л е н н ы й  та к и м и  м о гу ч и м и  с и л а м и , у п р а 
в л я т ь  к о то р ы м и  ч е л о в е к  п о к а  ещ е  н е  у м еет . 
„ Т е м п е р а т у р а , н ео б х о д и м ая  д л я  (и с к у с с т в е н н о г о ) 
р а з л о ж е н и я  у р а н а , —  г о в о р и т  Д ж и н с , —  о к а з ы 
в а е т с я  р а в н о й  п р и б л и з и т е л ь н о  120000  м и л 
л и о н о в  гр ад у со в . О т сю д а  я с н о , п оч ем у  н а
г р е в а н и е  у р а н а  в  л а б о р а т о р и и  н е  м о ж ет  у с к о 
р и т ь  е г о  р а с п а д а " . В се , ч то  ч ел о в е к у  у д а л о с ь



п о к а  с д е л а т ь  в  э т о й  'о б л а с т и ,  с в о д и т с я  к  т а к о м у  
и с к у с с т в е н н о м у  у с и л е н и ю  д е й с т в и я  а т о м н ы х  
Е сры ьор , п ри  к о т о р о м  он и  с т а н о в я т с я  СЛЫШИ
МЫМИ д л я  н а ш е г о  у х а — к а к  м ы  и м еем  э т о  
в  п о у ч и т е л ь н о м  о п ы т е  а м е р и к а н с к о г о  р а д и о 
в е щ а н и я .

О ткли к худож ника В. Л. Серова 
на события 1905 года

С р ед и  р и с у н к о в  В . А. С е р о в а ,  о т н о с я щ и е с я  
к с о б ы т и я м  п ерЕ ой  р у с ск о й  р е в о л ю ц и и , и м е е т с я  
р и с у н о к , к о т о р ы й  б ы л  с д е л а н  х у д о ж н и к о м  д л я

Іп е н й е  д а р я  к р е в о л ю ц и и  и к  к а р а т е л ь н о м 1 м е 
р о п р и я т и я м : ц а р ь  н а г р а ж д а е т  о р д е н а м и  с о л а а г ,  
п о д ав л я ю щ и х  в о с с т а н и е . Г  реД ш е р е н г о й  с о л д а т  
х у д о ж н и к  н ар и со Е а л  в е р е н и ц ы  т р у п о в  —  р а с 
с т р е л я н н ы х  р аб о ч и х , ж е н щ и н  и д е т е й .  Р а к е т а  
д л я  т е н н и с а ,  т о р ч а щ а я  под м ы ш к о й  у  Н и к о л а я , 
я в л я е т с я  н а м е к о м  н і  б е с п е ч н о е  в р е м я п р о в о ж 
д е н и е  ц а р я , к о т о р ы й  в  сам ы й  р а з г а р  р е в о л ю 
ц и о н н ы х  с о б ы т и й  сп о к о й н о  з а н и м а л с я  с в о и м  
и з л ю б л е н н ы м  с п о р т о м .

П о  с в о е м у  л а к о н и ч е с к о м у  м а с т е р с т в у  И в ы 1 
р а з и т е л ь н о с т и  э т о т  р и су н о к  С е р о г а  м о ж е т  
б ы т ь  п о с т а в л е н " в р о в е н ь  с  его  л у ч ш и м и  н а б р о 
с к а м и  н а  п о л и т и ч е с к и е  т е м ы — .С о л д а т и к и ,б р а в ы

 i ü k :  ä  ѣ

с а т и р и ч е с к о г о  ж у р н а л а  „ Ж у п е л “ , н о  н е  м о г р е б я т у ш к и “ и „П о х о р о н ы  Б а у м а н а “ . Р и с у н о к
п о я в и т ь с я  в с в е г  п о  ц н зу р н ы м  п р и ч и н а м , т а к  п р и н а д л е ж и т  д о ч ер и  х у д о ж н и к а  О л ь г е  В а л е н -
к ь к  он  з а д е в а л  „ с в я щ ен н у ю  о с о б у  го с у д а р я  и м - т и н о в н е  С е р о в о й  и н е  б ы л  до с и х  .п о р  в о с п р о -
п е р а т о р а “ . Э т о т  р и с у н о к —  „ Н и к о л а й  Г ,  р а зд а ю - и з г е д е н  н и  в  о д н о й  и з  м н о г о ч и с л е н н ы х  м о н о -
щ и й  о р д е н а  с о л д а т а м “ —  с и м в о л и з и р у е т  о т н о - гр а ф и й  о В. А . С е р о в е .
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Н е д р а  з е м н о г о  ш а р а

П р е ж н е е  у б е ж д е н и е  в  т е м ,  ч т о  н ед р а  н аш ей  
п л а н е т ы  н ах о д я т с я  в „ о г н е н н о - ж и д к о м “ с о с т о я 
н и и , п р и ш л о с ь  в п о с л е д н и е  д е с я т и л е т и я  о с т а 
в и т ь .  Т щ а т е л ь н о е  и з у ч е н и е  у с л о в и й  р а с п р о с т р а 
н е н и я  волн  з е м л е т р я с е н и я  ч е р е з  т о л щ у  зе м н о го  
ш а р а  п ри вели  к н е с о м н е н н о м у  . зак л ю ч ен и ю  о 
т в е р д о м  с о с т о я н и и  з е м н о г о  я д р а . В з г л я д  
э т о т  о д н ак о  н е  в я з а л с я  с  у ч е н и е м  о т а к  н а з ы 
в аем о й  „ к р и т и ч е с к о й  т е м п е р а т у р е “ . П о за к о н а м  
ф и зи к и , в е щ е с т в о  м о ж е т  с у щ е с т в о в а т ь  в ж и д 
ком  с о с т о я н и и  т о л ь к о  п р и  у с л о в и и , что  т е м п е 
р а т у р а  е г о  н е  п р е в о с х о д и т  и зв е с т н о г о  п р ед ел а , 
н а з ы в а е м о г о  к р и т и ч е с к о й  те м п е р а т у р о й  д а н н о го  
т е л а .  Г а з ,  н а г р е т ы й  в ы ш е  э т о й  п р ед е л ьн о й  те м 
п е р а т у р ы , м о ж н о  п о д в е р г а т ь  к ако м у  у го д н о  
с и л ь н о м у  д а в л е н и ю , и о н  н е  п р е в р а т и т с я  в  ж и д 
к о с т ь ,  х о т я  б у д ет  с ж а т  д о  о б ъ е м а , м е н ь ш е го , 
н е ж е л и  ж и д к о ст ь .

П р и в е д ем  д в а  п р и м е р а . Д л я  у г л е к и с л о г о  г а з а  
к р и т и ч е с к а я  т е м п е р а т у р а  р а в н а  +  32". Е с л и  п о 
э т о м у  н а г р е т ь  у г л е к и с л ы й  г а з  до  32 “, т о  как  бы  
о гр о м н  > н и  б ы л о  о к а з ы в а е м о е  н а  н его  д а в л е н и е , 
о н  с о х р а н и т  с в о е  г а з о о б р а з н о е  с о с т о я н и е . Д л я  
г а з а  г е л и я  к р и т и ч е с к а я  т е м п е р а т у р а  л е ж и т  
ч р е з в ы ч а й н о  н и з к о  —  п р и  м и н у с  268*. Э ти м  
о б ъ я с н я е - с я  т о ,  ч то  в  т е ч е н и е  т а к о г о  д о л го го  
в р е м е н и  н е  у д а в а л о с ь  п р е в р а т и т ь  ге л и й  в  ж и д 
к о с т ь .  К о г д а  ж е  у д а л о с ь  о х л а д и т ь  е г о  н и ж е  
к р и т и ч е с к о й  т е м п е р а т у р ы , у п о р с т в о  е г о  бы л о  
с л о м л е н о  и п о сл е д н и й  и з  „ п о с т о я н н ы х “ г а з о в  
п е р е ш е л  в ж и д к о е  с о с т о я н и е . (П о з д н е е  у д а л о с ь  
г е л и й  т а к ж е  з а м о р о з и т ь ) .

Т е м п е р а т у р а  н едр  н аш е й  п л а н е т ы  к о н еч н о  
в ы ш е  к р и т и ч е с к и х  т е м п е р а т у р  всех  н ах о д я щ и х с я  
т а м  в е щ е с т в . С л е д о в а т е л ь н о , к а к  ни  о гр о м н о  
го с п о д ст в у ю щ е е  там  д а в л е н и е ,  оно б е с с и л ь н о  
п р е в р а т и т ь  н ах о  я щ и е с я  в н е д р а х  зе м л и  го р я 
ч и е  г а з ы  в ж и д к о е  с о с т о я н и е .  О тсю д а  д ел  л и  
в ы в о д , ч то  в е щ е с т в а  зе м н ы х  н ед р  не м о гу т  н а 
х о д и т ь с я  и в Т Е ердом  с о с т о я н и и  и что  е д и н 
с т в е н н о е  д о п у с т и м о е  д л я  н и х  с о с т о я н и е — г а з о 
о б р а з н о е . П р е д с т а в л я л о с ь  в п о л н е  л о ги ч н ы м , 
ч т о  е с л и  н а г р е т ы й  га з  с а м ы м  с и л ь н ы м  д а в л е 
н и е м  н е  м о ж е т  б ы т ь  п р е в р а щ е н  в ж и д к о с т ь , т о  
и п о д а в н о  н ем ы с л и м о  п р е в р а т и т ь  его  в т в е р д о е  
т е л о .

Л о г и к а  п р и р о д ы  о к а з а л а с ь  о д н ак о  и н ой , и 
о п ы т  н е о ж и д а н н о  о п р о к и н у л  э т о т  ч и с то  т е о р е 
т и ч е с к и й  д о м ы се л . В ы я с н и л о с ь ,  что  в т в е р д о м , 
к р и с т а л л и с т и ч е с к о м  с о с т о я н и и  в е щ е с т в о  м о ж е т  
о с т а в а т ь с я  и п р и  т е м п е р а т у р е  в ы ш е  к р и т и ч е 
с к о й , —  есл и  д а в л е н и е  д о с т а т о ч н о  с и л ь н о . У гл е 
к и с л ы й  г а з  у д а л о с ь  з а м о р о з и т ь  п ри  т е м п е р а 
т у р е  н а  н ес к о л ь к о  гр 'ад у со в  в ы ш е  32°, —  п р а в д а , 
п р и  о гр о м н о м  д а в л е н и и  —  12  т о н н  н а  кв . с а н т и 
м е т р .  З а т е м , в с ам о е  п о с л е д н е е  в р е м я  бы л о  
у с т а н о в л е н о , ч то  ц ел ы й  р я д  и д р у ги х  г а зо в  
м о ж н о  з а м о р о з и т ь  п ри  т е м п е р а т у р е , з а м е т н о  
в ы ш е  к р и т и ч е с к о й . Т а к , гел и й  п од  д а в л е н и е м  
в  1 т о н н у  н а  кв. см  б ы л  п о л у ч ен  в т в е р д о м  
с о с т о я н и и  п ри  т е м п е р а т у р е  н а  15° в ы ш е  к р и 
т и ч е с к о й ,  а  п од д а р л е н и е м  в 6  т о н н  н а  кв. см  
(6 0 0 0  а т м о с ф е р )  —  35° в ы ш е . П о д о б н ы е  ж е  н а 
б л ю д е н и я  с д е л а н ы  бы ли  т а к ж е  н ад  а з о т о м , в о 
д о р о д о м  и д р у ги м и  г а за м и .

В се  э т и  ф а к т ы , ещ е  н ед а в н о  с ч и т а в ш и е с я  
ф и ги ч е сп и  н е в о зм о ж н ы м и , и м ею т  с ам о е  т е с н о е  
о т н о ш е н и е  к н аш е й  т е м е . О н и  д е л аю т  в п о л н е  
з а к о н н ы м  д о п у щ е н и е , ч т о  и п р и  в ы со к о й  т е м 

п е р а т у р е  зе м н ы х  н ед р  в е щ е с т в о  м о ж е т  н ах о 
д и т ь с я  в  т в е р д о м , а  н е  г а з о о б р а з н о м  с о с т о я н и и : 
в е д ь  в н ед р а х  н аш е й  п л а н е т ы  го с п о д с т в у е т  
ч у д о в и щ н о е  д а в л Ь н и е  в 2  м и л л и о н а  а т м о с ф е р —  
2 0 0 0  т о н н  н а  кв. сантиметр'.

Н о в о е  о  п р о л а н е

Б о л ь ш и н с т в о  р а б о т  о в л и я н и и  г о р й о н а  п е 
р е д н е й  доли  г и п о ф и з а  ( С м и т а ,  Э в а н с а , Ц о н д ек а  
и А ш ге й м а  и д р .)  к а с а х т с я  в л и я н и я  го р м о н а  
н а  ж е н щ и н у , в л и я н и е  ж е  е г о  н а  м у ж ск о й  о р 
г а н и з м  и зу ч е н о  е щ е  м а л о . В  п о сл е д н ее  Е р еч я  
Ц о н д е к  и А ш гей м  у с т а н о в и л и  в п е р е д н ей  д о л е  
ж е л е з ы  с у щ е с т в о в а н и е : д в у х  г о р м о н о в ; п ер в ы й , 
го р м о н  с о з р е в а н и я ,  п р и  о д н о к р а т н о м  в в ед ен и и  
м а л ы х  д о з  в ы з ы в а е т  у с а м о к  ж и в о т н ы х  о в у л я 
ц ию , в т о р о й  ж е , го р м о н  „ л ю т е и н е з а ц и и “ , п ри  
д л и т е л ь н о м  в в е д ен и и  б о л ь ш и х  д о з  в е д е т  к  об 
р а з о в а н и ю  в я и ч н и к е  с а м к и  „лю теи н о Е Ы х “ (ж е л 
ты х ) т е л .  П е р в ы й  и з э т и х  г о р м о н о в  н а з в а н н ы е  
и с с л е д о в а т е л и  п о л у ч и л и  в и з о л и р о в а н н о м  ви д е . 
В  п р о д а ж е  и м е е т с я  д в а  п р е п а р а т а  его : „ п р о - 
л а н “ J . О . F a rb e n m d u s tr ie ,  з а к л ю ч а ю щ и й  в 1 а м - 
п у л л е  5 0  т а к  н а з ы в а е м ы х  „ к р ы с и н ы х "  ед и н и ц , и 
„ п р е г о р м о н “ га м б у р г с к о й  ф и р м ы  „ P ro m o n ta “ 
с  10 0  к р ы си н ы м и  е д и н и ц а м и  в  1 а м п у л л е .

П р и  о п ы т ах  с  с а м ц а м и  ж и в о т н ы х  н е к о т о р ы е  
а в т о р ы  н аб л ю д ал и  (в с е г о  в  8 3  с л .)  п од в л и я 
н и е м  „ го р м о н а  с о з р е в а н и я “ у в е л и ч е н и е , п о л о 
в о г о  а п п а р а т а  и с о з р е в а н и е  с п е р м и е в .

В  Б е р л и н с к о м  и н с т и т у т е  с е к с у а л ь н ы х  н ау к  
Б е р н . Ш а п и р о  з а к о н ч и л  п о л у т о р а г о д и ч н ы е  оп ы 
т ы  с  п р и м е н ен и е м  п р е г о р м о н а  н а  лю дях . Л е ч е 
н и ю  п о д в е р г а л и с ь  2 6  б о л ь н ы х  в  в о з р а с т е  о т  9  
д о  2 9  л е т ; б ы л и  в ы б р а н ы  с л у ч а и  е в н у х о и д и зм а , 
о б щ е го  „ и н ф а н т и л и з м а “ (н е д о р а з в и т и е  о р г а н и з 
м а ), т у ч н о с т и  с  н е д о р а з в и т и е м  п о л о в о го  а п п а 
р а т а  и к р и п т о р х и з м а  (н е о п у щ е н и е  я и ч е к , од
н о го  и ли  о б ои х , в  м о ш о н к у ).

Т а к  к ак  п о л о в о е  с о з р е в а н и е  е с т ь  п р о ц е с с  
м н о г о л е  н и й , т о  п о л н о й  з р е л о с т и  з а  п о л т о р а  
го д а  н е л ь з я  б ы л о  и р а с с ч и т ы в а т ь  п о л у ч и т ь  Н о  
и з в е с т н о е  у с к о р е н и е  с о з р е в а н и я  бы л о  п о л у ч е н о  
н е с о м н е н н о . В  о д н и х  с л у ч а я х  д е й с т в и е  п р е п а 
р а т а  с к а з а л о с ь  т о л ь к о  в  т о м , ч то  н а ч а л о с ь  у в е 
л и ч е н и е  р а зм е р о в  п о л о в о го  а п п а р а т а ,  у в е л и 
ч и л с я  р о с т  в о л о с  п о д м ы ш к ам и  и у л о б к а  й 
о п у с к а н и е  я и ч е к  в  м о ш о н к у , в д р у ги х  д а ж е  до
с т и г н у т а  б ы л а  п о л н а я  з р е л о с т ь  с  с п е р м и я м и  и 
п о лл ю ц и ям и . В  о б щ ем  в 9  с л у ч а я х  л е ч е н и е  
п р и в ел о  к п о ч ти  п о л н о м у  с о з р е в а н и ю , в 4  —  
к ч а с т и ч н о м у . В се го  р е з ч е  го р м о н  в л и я л  н а  
б о л ь н ы х  в  Е о з р ас т е  о т  1 5 — 18 л е т , т . е. в п е
р и о д  ф и зи о л о ги ч е с к о г о  с о з р е в а н и я  о р г а н и з м а . 
У  б о л ь н ы х  э т о г о  Е о зр аста , р о с т  п о ло в ы х  о р г а 
н о в  н а ч и н а л  н а б л ю д а т ь с я  у ж е  ч е р е з  14 —  4 0  д н ей  
о т  н а ч а л а  л е ч е н и я .

О  о б е н н о  и н т е р е с н о  п р о т е к а л о  л е ч е н и е  в 
д в у х  с л у ч а я х  о б щ е го  и н ф а н т и л и з м а : у ж е  ч е р е з  
2 8  д н ей  н а ч а л с я  р о с т  п о л о в о го  а п п а р а т а ,  ч е р е з  
5 0  —  6 0  д н е й  п о сл е д н и й  д о с т и г  п о ч ти  н о р м а л ь 
н ой  в е л и ч и н ы  и р е з к о  в ы р о сл о  к о л и ч е с т в о  в о 
л о с  н а  л о б к е  и н а  л и ц е , а  ч е р е з  4  м е с я ц а  по
я в и л а с ь  в п е р в ы е  п о л л ю ц и я . З а  го д  оди н  б о л ь 
н ой  ін |і а н т и л и к  вы рос  н а  8 ,5  см ., в е с  т е л а  
у в е л и ч и л с я  н а  6  кг. В м е с т е  с  р о с т а м  п о ло в о го  
а п п а р а т а  н аб л ю д а е т ся  и у в е л и ч е н и е  га зо о б м ен а , 
ч т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о5  у с и л е н и и  ж и з н е н н ы х  
п р о ц е с с о в  в  о р га н и з м е . В  о д н и х  с л у ч а я х  п р еп а -
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р-ат давался в количестве 2 — 3 ампул л в не
делю, в других даже 1 — 2 амп. ежедневно. 
После 3 месяцев лечения делался перерыв в 
один месяц. Установлено, что даже количество 
rtperopNOHa в 600 крысиных единиц не прино
сит вреда больному.

Описанные опыты являются почти первым 
пока шагом в данном направлении и потому 
требуют дальнейшей проверки и уточнения; их 
значение в том, что они открывают новый путь 
лечения пороков развития, по крайней мер» в 
половой сфере, до сих .пор не поддававшихся 
воздействию врача.

Жидкосги для полоскания рта
Все жидкосги, обычно применяемые для по

лоскания полости рта с целью ее дезинфекции, 
только механически удаляют остатки пищи и 
отчасти микробы, содержащиеся в полости, но 
действительной дезинфекции не дают; с таким 
же успехом можно было бы полоскать рот так 
назыв. „физиологическим раствором* поварен
ной соли или даже просто водой.

По наблюдениям В. Гроссе в Стоматологи
ческом институте (Москва) полость рта хоро
шо дезинфицируется однопроцентным раствором 
карболовой кислоты, таннином или марганцово
кислым калием. Еще лучше действует ІЧо-ный 
раствор хинина: он надолго задерживается в 
полости и весьма действителен против ротовой 
флоры. С неприятным же запахом хинина при
ходится мириться, тем более, что ведь и все 
остальные полоскания оставляют более или ме
нее неприятный Екус во рту. Для удаления 
остатков пищи, застревающих между зубами, 
пригодны разного рода пасты, но на флору ро
товой полости все исследованные пасты, чис
лом 41, не действуют.

Особенно полезны полоскания хинином для 
тех, у кого весной или осенью часто повто
ряется ангина. Болезнь эта, как известно, не
редко осложняется тяжелыми заболеваниями 
суставов и сердца.

При тяжелых формах ангины во рту всегда 
имеются стептококки различных видов, что и 
ведет в некоторых случаях к самозаражению. 
Д-р Гроссе в 20 случаях тяжелой ангины брал 
мазок с зева и делал посев культуры на сыво
роточной бульоне и агаре. Применение раство
ра хинина во всех случаях этого рода быстро 
оборвало течение болезни.

Г о л о в н ы е  б о л и

от недостатка соляной кислоты 
в желудочном сока

Профессор Хорошко из Московской невро- 
.логической клиники наблюдал большое коли
чество случаев больных с усиленными голов
ными болями. Никакие исследования нервной 
•системы, легких, пищеварения и других орга
нов не давали ключа к разрешению вопроса. 
Пищеварение протекало совершенно нормально. 
Исследование желудочного сока показало недо
статок соляной кислоты, необходимой для пра
вильного пищеварения. Искусственное введение 
в организм соляной кислоты избавило больных 
от их недомогания. Професор Хорощко предла

гает при всех случая* головных болей, когда 
нет никаких опричин со стороны других орга
нов, исследвать желудочный сок.

Ж е н с к и й  г о р м о н

и отделение молока
В 1927 г. проф. Лакер и Ионт в Амстер

дамском университете открыли новый женский 
сексуальный гормон и получили его в чистом 
виде; в после нее время гормон этот, получив
ший название „меноформ“, добыт к в виде кри
сталлического препарата.

Новейшие опыты названных исследователей 
показали, что, при введении меноформа под 
кожу или внутрь вместе с пищей целому ряду 
видов ж и е о т н ы х , увеличивается размер молоч
ной железы как у самок, так и у самцов.

Надлежащей дозировкой гормона можно у 
взрослых самок и нормальных (не кастрирован
ных) самцов морских свинок вызвать лактацию, 
т. е. отделение колока, при чем период лакта
ции в отдельных опытах затягивался до шести 
недель, т. е. гораздо дольше, чем он обычно 
продолжается у этого вида животных в естест
венных условиях.

Помимо своего высокого научного интереса, 
указанный факт в будущем может получить и 
серьезное практическое значение: есть основа
ние полагать, что с помощью женского сексу
ального гормона можно будет устранять раз
ного рода расстройства лактации (деятельности 
грудной железы) у женщин.

Новое в лечении ревматизма
До последних лат было принято считать, 

что среди крайне немногочисленных .специфи
ческих* лечебных средств, непосредственно 
действующих на сущность болезни, на ряду 
с хинином при малярии, ртутью и иодом при 
сифилисе имеется и салициловый натр, при 
ревматическом полиартрите (ревматическом вос
палении суставов). Но действительно специфи
ческим было бы только^ лечение соответствен
ной сывороткой или вакциной, которое пока, 
ввиду неизвестности возбудителя ревматизма, 
еще не осуществимо. Сейчас репутация сали
цилового натра при названной болезни сильно 
подорвана; некоторые исследователи, как на
пример проф. Кисель (Москва), целиком его 
отрицают.

Кроме того салициловый натр страдает це
лым рядом недостатков: иногда он оказывается 
недействительным, действие его медленное, вы
сокие дозы небезразличны для здоровья. Далее 
он не гарантирует or рецидивов (возвратов) 
болезни и не предупреждает осложнений.

В последнее время салициловый натр выте
сняется поэтому пирамидоном. Широк е при
менение его раньше за-ерживалось опасением 
больших доз и их возможного вредного влия
ния на сердце, но опасения эти опровергнуты 
практикой. Так в клинике Шотмюллера (Герма
ния) дают, без всякого вреза для сердца боль
ного, по 2 г. в день, а у Люмперкирта два раза 
по 1 г. с промежутком в 1 час. Эффект такого 
лечения единогласно признают .поразитель
ным*.
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Проверяя действие пирамидона на артрити
ках, д-р Коробков в Шуйской городск. больнице 
провел такое лечение в течение 6 месяцев на 
30 больных с разного рода формами острого 
артрита, среди которых было 18 чел. с несом
ненным сстрым ревматизмом. Пирамидон да
вался в дозе 0,3 г. через два часа Е есь  день, 
т. е. 2,4 г. за сутки. Температура быстро па
дала: это так называемый „пирамидонный тол
чок“ германских авторов.

Уже через 2 — 3 дня не только спадала 
опухоль суставов, но и восстанавливалась под
вижность по; аженных участков, т. е. возвра
щалась способность больного к труду. Рециди
вов за время пребывания в больнице не было.

Позднее, в предупреждение рецидивов были 
все же сделаны в нескольких случаях Е лры ски - 
ваиия молока в количестве от .2 — 4 до 13 — 16 г.

Что касается осложнений, то в нескольких 
случаях пирамидон вызывает тошноту, задержку 
стула, что является неожиданным в отношении 
такого популярного средства от головной боли 
как пирамидон, — в неекольких случаях наблю
далась также головная боль. Все эти явления 
быстро проходили от приема слабительного. На 
сердце же ни разу никакого влияния пирами
дона не было обнаружена

И о н т о ф о р е з

в глазных болезнях
Сравнительно недавно введенный в меди

цину метод ионтофореза, т. е. введения лекар
ственных веществ посредством гальванического 
тока, получил широкое распространение в обла
сти лечения глазных болезней, как о том сви
детельствовал доклад берлинского окулиста 
Зрлангора на последнем международном кон
грессе окулистов в Амстердаме.

Сущность ионотерапии глазных болезней 
состоит в том, что с помощью слабого гальва
нического тока (от 0,5 — 1,0 миллиампера) в по
раженную часть глаза вводится в состоянии 
диссоциации (в виде ионов) с о л е в о й  р а с т 
в о р ,  р а с т в о р  а л к а л о и д а ,  и т .  д.; обра
зующиеся под влиянием тока ионы действую
щего вещества оказывают, как видно из опыта, 
гораздо более энергичное и более быстрое ле
чебное действие, чем при обычном способе вве
дения лекарства. Один из электродов несет 
в пораженный глаз соответствующий медика
мент, а другой электрод, индиферентный, нахо
дится в руке у больного. Доза попадающего 
в пораженную часть глаза лекарства точно до
зируется изменением силы тока, длительности 
гальванизации и выбором того или иного ле
карственного вещества.

С помощью ионтофореза расширение зрачка 
достигается в 2 мин. вместо 15 мин. при обыч
ном способе воздействия на него; обезболива
ние кокаином слизистой оболочки г, аза дей
ствительно в оГычных случаях не более 34 мин., 
тогда как при ионтофорезе оно действительно 
100 мин. Катаральные воспаления слизистой, 
раньше затягивавшиеся нередко на целые не
дели, теперь проходят после нескольких сеан
сов гальванизации. В одном случае многолет
него, крайне болезненного воспаления один 
глаз больного почти перестал видеть и его

предполагалось вылущить; 50 сеансов ионтофо
реза не только уничтожили всякую боль и раз
дражение в глазу, но и вернули пятую часть 
нормальной остроты зрения. В другом случае, 
упорно не поддававшемся никаким лечебным 
методам, 13 сеансов ионтофореза повысили 
остроту зрения с 1/30 до половины нормы.

Равным образом разного рода ириты (вос
паления радужной оболочки), отличающиеся 
сильной болезненностью, проходят при пользо
вании этим методом гораздо скорее, чем про
ходили раньше, когда вводили в глаз атропин 
и супраренин. Что ионтофорез в самое послед
нее время с успехом испробуется у нас в СССР 
при трахоме, известно нашим читателям.

Тем не менее вполне разработанным метод 
ионтофореза еще нельзя признать. Так, Эрлан- 
гер показал, что раствор чистой соли бария 
вызывает в глазу морской свинки образование 
полной катарракты, равно как и раствор бария 
с поваренной солью или кальцием; при поль
зовании же солью жел за с барием катарракта 
не образуется. Не образуется она и в том слу
чае, если животному предварительно Епрыснуть 
под кожу живота стрихнин.

Все это іелает необходимым дальнейшее изу
чение нового метода, в том числе и изучение 
экспериментальное.

В н о в ь  о т к р ы т о е

кладбище на сстрсве Лемнссе
Итальянский археологический і-нститут а  

Афинах обработал богатые находки, полученные 
тремя экспедициями на острове Лемнос в Ар
хипелаге с профессором Александром Делла- 
Се- а ео  главе.

Н іиболее существенную часть раскопок со
ставляют раскопки древнего кладбища, при
надлежавшего народу не греческой расы. Хотя 
народ этот, как видно по могильным надписям, 
пользовался дрернейшим греческим алфавитом, 
но язык надписей остается пока неизвестным; 
он имеет значительное сходство с языком 
этрусков.

Вновь открытое кладбище приписывают тир- 
ренцам из Азии, которых Геродот, Фукидид и 
другие писатели древности называют .корен
ными“ обитателями Лемноса, появившимися 
здесь раньше того народа, который населял 
Этрурию. Еще на последнем этрусском конгрессе 
во Флоренции (1928) тщетно пытались разга
дать тайну происхождения и языка того народа, 
чьи останки теперь открыты. Результаты ука
занных экспедиций тоже не внесли еще в эту 
область полной определенности.

По мнению Делла-Сета, открытое кладбище 
относится к VII— IX веку до нашей эры. Обыч
ным тогда способом было здесь, как и в Этру
рии, сжигание мертвецов. Останки их нах дятся 
в больших урнах, которые имеют форму то 
круглую, то двухсторонне-притупленной двой
ной кегли. Эти последние совершенно тожде
ственны с могильными урнами в этрусских 
местах погребения в Кталии. Точно так же и 
в здешней керамике встречаются предметы, 
которые по своей окраске гораздо ближе к этрус
ским „букаро', чем к черноватым вазам, какие 
находят в более поздних микенских кладбищах, 
например на Родосе.
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Б ы л о  н а й д е н о  з д е с ь  т а к ж е  м н о г о  б р о н зо в ы х
з а с т е ж е к  с  у к р а ш е н и я м и , к о т о р ы е  т о ж е  т и п и ч н ы  
д л я  н ах о д о к  в М ал о й  А зи и . С р ед и  б о л ь ш о го  
к о л и ч е с т в а  ж е л е з н о г о  о р у ж и я  н е т  н и  м е ч ей , 
ни  ко п и й , а  т о л ь к о  т о п о р ы  и с е р п о в и д н ы е  н о ж и , 
э т о  г о в о р и т  н е  о  г р е ч е с к о й  к у л ь т у р е ,  а  с к  р е е  
о к у л ь т у р е  в а р в а р о в .

Б р о н з о в о г о  с р у ж и я  н е т ,  н о  с  р а н н ы м  о б р а 
зо м  з д е с ь  в  б о л ь ш о м  к о л и ч е с т в е  о б н а р у ж е н ы  
Ю Е елирн ы е и з д е л и я . В  сем и  гр о б н и ц а х  н ай д е н ы  
у к р а ш е н и я  и з  з о л о т а ,  о с о б е н н о  у ш н ы е  с е р ь г и . 
Ф и л и г р а н н ы й  х а р а к т е р  р а б о т ы  э т и х  в е ш е й  
т а к ж е  т и п и ч е н  д л я  и с к у с с т в а  э т р у с к о в .  Н а д 
п и с и  и м е н , и м е ю щ и еся  н а  н е к о т о р ы х  у р н а х , 
г о в о р я т  об  э н к т а ц и с к о м  п р о и с х о ж д е н и и , но 
н е к  т о р ы е  о с о б е н н о с т и  в ы д аю т  э т р у с с к у ю  м а 
н е р у  п и с ь м а .

Я л ь ф р е д  Л е к о к ,

исследователь Бостонного 
Туркестана

И з у ч е н и е  с о с е д н е г о  с  С С С Р  В о с т о ч н о го  
и л и  К и т а й с к о г о  Т у р к е с т а н а  о с в е щ а е т  м н о ги е  
т е м н ы е  в о п р о с ы  а р х е о л о г и и  и э т н о г р а ф и и  С р е д 
н ей  А зи и . Д л я  ч и т а т е л я  н е  б е з ы н т е р е с н о  п о 
э т о м у  е с п о м н и т ь  и м я  н е д а в н о  у м е р ш е г о  ге р м а н 
с к о г о  и с с л е д о в а т е л я  —  А л ь ф р е д а  Л е к о к а , м н о го  
п о т р у д и в ш е г о с я  н ад  и зу ч е н и е м  к у л ь т у р н ы х  и 
х у д о ж е с т в е н н ы х  п а м я т н и к о в  В о с т о ч н о г о  Т у р к е 
с т а н а

Л е к о к  у м е р  63  л е т  (21-ІѴ  — 19 3 0  г .) н а  
п о с т у  д и р е к т о р а  И н д и й с к о г о  о т д е л а  Б е р л и н 
с к о г о  м у з е я  н а р о д о в е д е н и я , и м е я  з в а н и е  п р о 
ф е с с о р а . О д н ак о  е го  у ч е н а я  к а р ь е р а  п р о т е к а л а  
д а л ек о  н ео б ы ч н о  д л я  за п а д н о -е в р о п е й с к о г о  у ч е 
н о го . Р о д и л с я  Л е к о к  в с е м ь е  к р у п н о г о  т о р г о в ц а . 
Е м у  н е  у д а л о с ь  з а к о н ч и т ь  св о е  с р е д н е е  о б р а з о 
ван и е : он  б ы л  и ск л ю ч е н  и з Д а р м ш т а д т с к о й  
г и м н а з и и  з а  у ч а с т и е  в з а п р е щ е н н о м  к р у ж к е . 
С  1831 го д а  по 1887  он  н а х о д и л с я  в  Л о н д о н е  
и в  А м е р и к е , где  ю т о в и л с я  в н а ч а л е  к  т о р го в о й  
д е я т е л ь н о с т и .  О д н а к о , в  А м е р и к е  он  п о с т у п и л  
в  м е д и ц и н с к у ю  ш к о л у , к о то р у ю  и о к о н ч и л , по
л у ч и в  д и п л о м  в р а ч а . В с к о р е  он в е р н у л с я  в Г е р 
м ан и ю , гд е  в с т у п и л , к а к  с о в л а д е л е ц , в  ф и р м у
А. Л е к о к  в Д а р м ш т а д т е . Н о  у ж е  в  190 0  г. он 
п р о д а е т  с в о е  д е л о  и тем  с ам ы м  з а к а н ч и в а е т  
т о р г о в у ю  д е я т е л ь н о с т ь .  С  э т и х  п о р , п е р е с е л и 
в ш и с ь  в  Б е р л и н ,  он  в с е ц е л о  о т д а е т с я  н ау ч н о й  
д е я т е л ь н о с т и .

Т а к и м  о б р а зо м , л и ш ь  с о р о к а  л е т  Л е к о к  п е р е 
ш ел  к н а у ч н о й  р а б о т е . О н  п о ст у п и л  в о л о н т е р о м  
в  А ф р и к а н с к о -о к е а н и й с к и й  о т д е л  Б е р л и н с к о г о  
м у зея  н а р о д о в е д е н и я , н а ч а в  о д н о в р е м е н н о  з а н я 
т и я  в о с т о ч н ы м и  я з ы к а м и  (а р а б с к и м , т у р е ц к и м  
и п е р с и д с к и м ) .

В  1901— 1 9 0 2  г. г . А. Л е к о к  с о п р о в о ж д а л  и з 
в е с т н о г о  г е р м а н с к о г о  а н т р о п о л о г а  Л у ш а н а  
в  э к с п е д и ц и ю  в  З е н д ж и р л и  (М а л а я  А з и я ) .  З д е с ь  
Л е к о к  с о б р а л  к у р д с к и е  т е к с т ы , и з д а н н ы е  им 
в 19 0 3  году . О с е н ь ю  1902  г. он  п р и с т у п и л  к р а 
б о те  в И н д и й ск о м  о т д е л е  у к а з а н н о г о  в ы ш е  м у зея , 
где  п о сл е  с м е р т и  за в е д ы в а ю щ е г о , п р о ф . Ф оя, 
о б р а б о т а л  т у р е ц к о -м а н и х е й с к и е  т е к с т ы  и з  п е р 
вой  т у р ф а н с к о й  э к с п е д и ц и и . Э то  б ы л а  р а з в е д о ч 
н а я  п о е з д к а  п р о ф  Г р ю н в е д е л я , з а  к о т о р о й  по 
с л е д о в а л и  б о л е е  с п е ц и а л ь н ы е  э к с п е д и ц и и .

О сен ью  1904  г. Л еК ок б ы л  к о м а н д и р о в а н  
Т у р ф а н с к и м  к о м и т е то м  в  В о с т о ч н ы й  Т у р к е с т а н .

Т а к  н а ч а л а с ь  в т о р а я  г е р м а н с к а я  э к с п е д и ц и я  
в  э т у  соседн ю ю  ' с н ам и  о б л а с т ь .  • В  д е к а б р е  
19 0 5  г. т у д а  п р и е х а л  п р о ф . Г р ю н в е д е л ь  и т е м  
сам ы м  п о л о ж и л  н ач ал о  т р е т ь е й  ге р м а н с к о й  
э к с п е д и ц и и . Л е к о к  р а б о т а л  с  Г р ю н в е д е л е м ' до 
и ю л я  190 6  г. П о сл е  это '-о  п о  н е з д о р о в ь ю  он  
д о л ж е н  б ы л  в е р н у т с я  н а  р о д и н у .  О б р а т н ы й -  
п у т ь  Л е к о к  и зб р а л  ч е р е з  И н д и ю , п р о й д я  т р у д 
н ы е  К а р а к о р у м с к и е  вы со ты . В о  г р е м я  э т о г о  
т я ж е л о г о  п ер е х о д а , н а  в ы со те  6 0 0 0  м ., Л е к о к  
с п а с  ж и з н ь  с в о е г о  с п у т н и к а , а н г л и й с к о г о  к а п и 
т а н а  Ш е р е р а ,  з а  ч т о  п олуч и л  о со б у ю  м е д а л ь  
с  н а д п и с ь ю  „ З а  сл у ж б у  н а  п о ль зу  ч е л о в е ч е с т в а " ,  
к о т о р а я  до  т е х  п ор  н и к о м у  ещ е  а н г л и ч а н а м и  н е  
п р и с у ж д а л а с ь .

В  ч е т в е р т о й  и п о с л е д н е й  ге р м а н ск о й  э ч с п е -  
д и ц и и  Л е к о к  п р и н я л  у ч а с т и е  с  м а р т а  1913 г. по 
м а р т  1 9 1 4  г. П о с л е д н и е  я щ и к и  с ц ен н е й ш и м и  
м а т е р и а л а м и  э к с п е д и ц и и  п р о ш л и  ч е р е з  русск ую  
г р а н и ц у  п е р е д  с а м ы м  н а ч а л о м  м и р о в о й  вой н ы .

Н а у ч н а я  п р о д у к ц и я  Л е к о к а  в е с ь м а  в е л и к а . 
К р о м е  с п е ц и а л ь н ы х  р а б о т ,  е м у  п р и н а д л е ж а т  
и п о п у л я р н ы е  с о ч и н е н и я . В сю  ж и з н ь  о н  о т с т а и 
в а л  с в о ю  гл а в н у ю  м ы с л ь  —  о в л и я н и и  н а  к и т а й 
с к о е  и с к у с с т в о  а н т и ч н ы х  м а с т е р о в .

В  1913  г. в ы ш л о  р о с к о ш н о е  и з д а н и е  с  м а с 
со й  р и с у н к о в  н а  о т д е л ь н ы х  т а б л и ц а х ,  ч а с т ь ю  
в  к р а с к а х , п о с в я щ е н н о е  о п и с а н и ю  д о м а ш н е г о  
б ы т а  и п р и к л а д н о г о  и с к у с с т в а  д р е в н и х  ж и т е л е й  
Х о т ш о  и е го  о к р е с т н о с т е й  в  К и т а й с к о м  Т у р к е 
с т а н е  (о а з и с  Т у р ф ан ). В  т у  д р е вн ю ю  эп о х у  
(V I —  IX  в е к а  н а ш е й  э р ы ) н а с е л е н и е  о а з и с а  
Т у р ф а н  б ы л о  в е с ь м а  п е с т р ы м . Т а м  м о ж н о  бы ло  
в с т р е т и т ь  п р е д с т а в и т е л е й  т у р е ц к и х  н а р о д о в , 
м о н г о л ь с к и х , и н д о -еЕ р о п е й ск и х , и р а н с к и х  и 
с к и ф с к и х . С о в р е м е н н о е  н а с е л е н и е  Т у р ф а н с к о г о  
о а з и с а  и с п о в е д у е т  и с л а м . В  т о  в р е м я  т а м  бы ли- 
п р е д с т а в и т е л и  х р и с т и а н с к о й  р е л и г и и  (т а к  н а з . 
н е с т о р и а н с к а я  е р е с ь ) ,  б у д д и зм а  и м а н и х е и з м а .

Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й  в  Т у р ф а н е  о з н а 
к о м и л и  м и р  с  д о в о л ь н о  в ы с о к о  р а з в и т ы м  и с к у с 
с т в о м . П р и  э т о м  о к а з а л и с ь  в е с ь м а  с в о е о б р а з н о  
п е р е р а б о т а н н ы м и  в л и я н и я  гр е к о -б у д д и й с к и е , 
в о с т о ч н о -м о н г о л ь с к и е  и и р а н с к и е . О с о б е н н о  
и н т е р е с н ы  ф р е с к о в ы е  р о с п и с и  х р а м о в  — б у д д и й 
с к и х , г л а в н о м  о б р а з а м , и в м е н ь ш е й  с т е п е н и  
м а н и х е й с к и х  х р и с т и а н с к и х . Н а и б о л е е  д р е в 
н и й  с т и л ь  п е р е д а е т  ф и гу р ы  б о ж е с т в  и м о
н а х о в , а  т а к ж е  и з о б р а ж е н и я  Б о д и с а т в ы  Л а д м а - 
п а н и , в  с о ч е т а н и и  б л е к л о -с и н и х  и к о р и ч н е в ы х  
т о н о в .

Ч е р т ы  л и ц а  п ер е д а ю т  т о  е в р о п е й с к и е  п р и 
з н а к и  — г о л у б ы е  г л а з а  с п р ям ы м  р а з р е з о м ,  то  
с е м и т и ч е с к и й  т и п  и ли  г р е к о -б у д д и й с к и е  о с о б е н 
н о с т и , и л и  н а к о н е ц  —  в о с т о ч н о -а з и а т к и е ,  м о н г о 
л о и д н ы е . С т о л ь  р а з н о о б р а з е н  б ы л  ф и з и ч е с к и й  
т и п  н а с е л е н и я  Т у р ф ан а  в т у  о т д а л е н н у ю  п о р у .

З а м е т и м , ч т о  к р о м е  г е р м а н с к и х  и с с л е д о в а -  . 
т е л е й  В о с т о ч н ы й  Т у р к е с т а н  и з у ч а л с я  и р у с 
с к и м и  у ч ен ы м и . Т а к  Р у с с к и й  К о м и т е т  по и зу ч е 
н ию  П е р ед н е й  и С р е д н е й  А зи и  р а з р а б о т а л  в е с ь м а  
ш и р о к и й  п л а н  э к с п е д и ц и и ,  к о т о р а я  в 190 9 —  
1910 год ах  б ы л а  в ы п о л н е н а  в е е  п е р в о й  ч а с т и . 
В ес н о й  1914 г о д а  р а б о т ы  э т и  б ы л и  в о з о б н о - . 
в л е н ы , н о  т у т  п о с л е д о в а л а  м и р о в а я  в о й н а , о с т а - . 
н о в и в ш а я , н а р я д у  с д р у ги м и , и э т о  н а ч и н а н и е .

В  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  с б о р а м  ге р м а н с к и х  
и с с л е д о в а т е л е й ,  р е з у л ь т а т ы  р у с с к и х  э к с п е д и ц и й  . 
до  си х  п о р  н е  о п у б л и к о в а н ы  в  т о м  о б ъ е м е , к а к  
э т о  с д е л а л  п о к о й н ы й  Л е к о к  с  в ы г е з е н н ы м и  им  
и з  В о с т о ч н о г о  Т у р к е с т а н а  н а у ч н ы м и  м а т е 
р и а л а м и . ' . л  .



Самые большие чиспа
В о т  н е с к о л ь к о  в о п р о с о в ,  н а  

к о т о р ы е  не в с е  о т в е т я т  п р а 
в и л ь н о ,  н е с м о т р я  н а  и х  в и д и м у ю  
п р о с т о т у :

1. К ак о е  с а м о е  б о л ь ш о е  ч и с л о  
м о ж н о  н а п и с а т ь  ч е т ы р ь м я  ед и 
н и ц а м и ?

О б ы ч н о  о т в е ч а ю т : 1111 . О д н а 
ко  е с т ь  г о р а з д о  б о л ь ш е е  ч и с л о , 
н а п и с а н н о е  ч е т ы р ь м я  е д и н и ц ам и : 
ч и с л о  11 й  (о д и н н а д ц а т ь  в од и н 
н а д ц а т о й  с т еп е н и ).

2 . К а к о е  с а м о е  б о л ь ш о е  ч и с л о  
м о ж н о  н а п и с а т ь  ч е т ы р ь м я  д в о й 
к а м и ?

И с к у ш е н н ы й  ч и т а т е л ь  о т в е т и т  
к о н еч н о  н е  2 2 2 2 , а  2 2 33. Н о  
м о ж н о  н а п и с а т ь  ещ е  б о л ь ш е : 
2332. О б а  п о сл е д н и х  ч и с л а  о г р о м 
н ы : 'о д н о  с о с т о и т  и з  4 0  ц и ф р , 
д р у го е  и з 67 ц и ф р .

3 . К а к о е  с а м о е  б о л ь ш о е  ч и с л о  
м о ж н о  н а п и с а т ь  т р е м я  д в о й 
к а м и ?

Н а  э т о т  в о п р о с  о т в е ч а ю т  д в о 
я к о :  о д н и  д и ш у т  2 з3 д р у г и е  2 33. 
Л е г к о  у б е д и т с я , ч то  в т о р о е  
ч и с л о  г о р а з д о  б о л ь ш е  п ер в о го , 
к о т о р о е  р а в н о  в с е го  л и ш ь  2*, 
т о -е с т ь  16.

4 . К ак о е  с а м о е  б о л ь ш о е  ч и с л о  
м о ж н о  н а п и с а т ь  т р е м я  т р о й 
к а м и ?

П о с л е  с е й ч а с  с к а з а н н о г о  о т 
в е т  я с е н  с ам  со б о й : З 33.

5 . Т о  ж е  —  т р е м я  ч е т в е р к а м и ?
Е с л и  вы  и з д е с ь  и з о б р а з и т е

о т в е т  так : 4 14, т о  о ш и б е т е с ь : 
м о ж н о  н а п и с а т ь  ч и с л о  во  м н о го  
р а з  б о л ь ш е е , а  и м е н н о  4 4* . Э то  
п о с л е д н е е  ч и с л о  р а в н о  4 35s и 
и з о б р а ж а е т с я  155  ц и ф р а м и , в т о  
в р е м я  к ак  п е р в о е  и з о б р а ж а е т с я  
т о л ь к о  27  ц и ф р а м и .

6 . К ак о е  н а и б о л ь ш е е  ч и с л о  
м о ж н о  н а п и с а т ь  т р е м я  р а з н ы м и  
ц и ф р а м и , н е  п р ев ы ш а ю щ и м и  3?

В  н аш ем  р а с п о р я ж е н и и  ц и ф р ы  
1 , 2  и 3 . П о л ь з у я с ь  и м и , м о ж н о  
н а п и с а т ь :  3 1 3 и 21 3. И з  э т и х  
д в у х  к а н д и д а т о в  в ч и с л о в ы е  
ч е м п и о н ы  м ы  к о н еч н о  д о л ж н ы  
п р е д п о ч е с т ь  21 3 =  9261 , т а к  к ак  
3 1 3 с о с т а в л я е т  в с е г о  л и ш ь  961 .

7 . К ак о е  с а м о е  б о л ь ш о е  ч и сл о  
м о ж н о  н э л и с а т ь  ц и ф р ам и  1, 2, 
3  и 4 ?

П е р е п р о б о в а в  р а з н ы е  к о м б и 
н а ц и и , о с т а н а в л и в а е м с я  н а  двух: 
21 м  и 4 3 31. О б а  ч и с л а  о гр о м н ы , 
н о  п ер в о е  р а з а  в т р и  б о л ь ш е  
(м о ж н о  у б е д и т с я  в ы ч и с л е н и е м  
со о м о щ ы о  л о га р и ф м о в ).

Ч е ч е з и ц ы  п о д  в о т і о ю
В о д о л а з  ж е л а е т  в о с п о л ь зо 

в а т ь с я  о п ти ч еск и м  с т е к л о м  д л я  
р а с - м а т р и в а н и я  п о д в о д н ы х  п р ед 
м етов . К ак о ю  и з  т р е х  и з о б р а 
ж е н н ы х  н а  р и с у н к е  ч е ч е в и ц  вы 
с о в е т о в а л и  бы  ем у  п о л ь з о 
в а т ь с я ?

Е с л и  вы  д ад и те  ем у  д в о я к о 
в ы п у к л о е  с т е к л о , ■ о н о  п р и н е с е т  
м ал о  п о л ь зы : л у п а  п од  водою  
п очти  н е  у в е л и ч и в а е т . Д ел о  в 
то м , что  п о к а з а т е л и  п р е л о м л е 
н и я  вод ы  и с т е к л а  м а л о  р а з 
н я т с я ; п о это м у  л у ч , п ер е х о д я  и з

воды  в с т е к л о  и о б р а т н о  и з  
с т е к л а  в вод у ,— п о ч т и  н е  п р е 
л о м л я е т с я . Д в о я к о в о г н у т а я  с т е -  
к ; я н н а я  ч е ч е в и ц а  (у м е н ь ш и т е л ь 
н о е  с тек л о ) п од вод ою  т а к ж е  
п о ч ти  н е  у м е н ь ш а е т . В о д о л азу  
сл е д у е т  п о л ь з о в а т ь с я  ч е ч е в и ц ей  
со всем  особого  р о д а : д в о я к о в о 
гн у т о й  п о л о й  ч е ч е в и ц е й , и н а ч е  
г о в о р я — ч еч ев и ц ей  и з  в о з д у х а  
и ли  д а ж е  воЕ се п у с т о й  в н у т р и . 
Т а к а я  ч е ч е в и ц а  п од водою  
д о л ж н а  у в е л и ч и в а т ь .  К то  
зн а к о м  с оп ти к о й  и у м е е т  п о 
с т р о и т ь  ход л учей  т а к о й  ч е ч е 
в и ц ы  под водою , д л я  т о г о  с е й 
ч а с  с к а з а н н о е  н е  б у д е т  н е о ж и 
д ан н о сть ю .

Н а  ч т о  р а с х о д у е т с я  
э н е р г и я  п а р о в о з а  и  
п а р о х о д а ?

М н о ги м  к а ж е т с я  с о в е р ш е н н о  
б е с с п о р н ы м , ч то  п ар о в о зы  и 
п ар о х о д ы  р а сх о д у ю т  свою  э н е р 
ги ю  н а  п е р е д в и ж е н и е  с ам и х  
с е б я . М еж д у  т е м  э т о  н е  та к . 
Т о л ь к о  в п ер в у ю  ч е т в е р т ь  м и 
н у ты  э н е р г и я  п а р о в о з а  затр а ч и »  
в а е т с я  н а  п р и в е д е н и е  в д в и ж е 
н и е  его  и в а г о н о в . О с т а л ь н о е  
ж е  время энергия (на горизон»

т а л ь н о м  п у т и ) р а с х о д у е т с я  
т о л ь к о  н а  т о ,  ч т о б ы  п р ео д о л е 
в а т ь  т р е н и а  и с о п р о т и в л е н и е  
в о зд у х а . Н е  б у д ь  э т и х  пом ех  
д в и ж е н и ю , п о ез д , р а з о г н а в ш и с ь  
в т е ч е н и е  п е р в ы х  1 0 — 2 0  с ек у н д , 
д в и г а л с я  б ы  п о  и н е р ц и и  н е 
о п р ед е л е н н о  д о л г о , н е  з а т р а ч и 
в а я  н и к а к о й  э н е р г и и .

Н ад о  е щ е  п о м н и т ь , ч то  в с я 
к о е  р а в н о м е р н о е  д в и ж е н и е  с о 
в е р ш а е т с я  б е з  у ч а с т и я  к а к о й  
бы  то  ни  б ы л о  с и л ы , а  с л е д о 
в а т е л ь н о  и б е з  р а с х о д а  э н е р г и и . 
Е с л и  ж е  п р и  р а в н о м е р н о м  д в и 
ж е н и и  н а б л ю д а е т с я  т р а т а  э н е р 
ги и , т о  р а с х о д у е т с я  о н а  л и ш ь  
н а  п р е о д о л е н и е  п о м ех  д в и ж е н и ю , 
а  н е  н а  с а м о е  д в и ж е н и е .

М о щ н ы е  м а ш и н ы  п ар о х о д о в  
н у ж н ы  т о ж е  т о л ь к о  д л я  т о го , 
ч т о б ы  п р е о д о л е в а т ь  с о п р о т и 
в л е н и е  во д ы . О н о  в е с ь м а  з н а ч и 
т е л ь н о  по с р а в н е н и ю  с  с о п р о 
т и в л е н и е м  п р и  с у х о п у тн о м  
т р а н с п о р т е  и, к р о м е  т о г о ,  о ч е н ь  
б ы с т р о  р а с т е т  с  у в е л и ч е н и ем  
с к о р о с т и . В  э т о м  к р о е т с я ,  м еж ду  
п р о ч и м , п р и ч и н а  т о г о , п очем у  
н а  во д е  н е д о с т и ж и м ы  т а к и е  
з н а ч и т е л ь н ы е  с к о р о с т и ,  к ак  н а  
с у ш е . Г р е б е ц  л е г к о  м о ж е т  д в и 
г а т ь  л о д к у  с о  с к о р о с т ь ю  ш ести  
к и л о м е т р о в  в ч а с ; н о , ч то б ы  
у в е л и ч и т ь  э т у  с к о р о с т ь  н а  1 
к и л о м е т р , о н  д о л ж е н  у ж е  н а п р я ч ь  
в с е  св о и  с и л ы . А  ч то б ы  л е г к а я  
г о н о ч н а я  л о д к а  с к о л ь з и л а  со  
с к о р о с ть ю  2 0  к и л о м е т р о в  в ч а с , 
н у ж н а  о т л и ч н о  т р е н и р о в а н н а я  
к о м а н д а  в в о с е м ь  ч е л о в е к , г р е 
бу щ и х  и зо  в с е х  с и л . М еж ду 
т е м , н а  с у ш е , в с л е д с т в и е  м е н ь 
ш е го  с о п р о т и в л е н и я  д в и ж ен и ю , 
т а к а я  с к о р о с т ь  д о с т и г а е т с я  до
в о л ь н о  л е г к о .

И т а к , э н е р г и я  п а р о в о з а  и 
п ар о х о д а  т р а т и т с я  гл а в н ы м  об 
р а зо м  в о в с е  н е  н а  п о д д е р ж а н и е  
их д в и ж е н и я , а  н а  у н и ч то ж е н и е  
п о м е х  э т о м у  д в и ж ен и ю . Не будь 
э т и х  п о м ех , н е  бы л о  бы  и р а с 
х о д а  э н е р г и и  н а  д в и ж е н и е . О т 
с ю д а  в и д н о , м еж ду  п р о ч и м , к а 
к о е  о г р о м н о е  н а р о д н о -х о з я й с т 
в е н н о е  з н а ч е н и е  и м е ет  х о р о ш ев  
с о с т о я н и е  д о р о г  в с т р а н е ,  сб е 
р е га ю щ е е  м н о го  энергии на 
п е р е д в и ж е н и е .

П о ч е м у  ш а р  
п о д н и м а е т с я ?

Д ет с к и й  в о з д у ш н ы й  шар на
ходится в с т е к л я н н о м  ц и л и н д р е , 
в котором ходит поршень. Шар

« 4 е



и м е е т  г р у а м к ,  « o te f te J Ä  у д е р ж и - - « е й  р в ж ы а с  ж * п у с т іг г і»  г о р л ч к й  и о е  й в й ^ л е  к а ж д у »  ія й ж у ,  aft*  
в а е т  е г о  н а  д н е  ц и л и н д р а .  Г р у -  п р у т  и з  р у к .  б л ю д а я  з а  т е м и  к р о ш е ч н ы м и
з и к  н е в е л и к ,  и е с л и  е г о  ч у т ь  к ж ^ в а  р у ч е й к а м и ,  к о т о р ы е  т а л а я  в о д а
у б а в и т ь ,  ш а р  в с п л ы л  б ы . Н о  м ы  П о ч З М Ѵ  fS^KH п р о м ы в а е т  в затвердавшви
н е  у б а в л я е м  г р у з а ,  а  т о л ь к о  /  7  с н е г е ,
о п у с к а е м  п о р ш е н ь  в  ц и л и н д р е .
И  т е м  н е  м е н е е  ш а р  п о д н и -  П о ч е м у  р е к а  н е  течвт п р я м о ,  П л т и п я т д а
м а е т с я  в в е р х ,  н а в с т р е ч у  п о р -  а  и з в и в а е т с я  з м е е й  д а ж е  н а  м и "  Р У «
ш н ю . П о ч е м у ?  р о в н о й  м е с т н о с т и ?  Н е  с л е д у е т  **3. M O p O S S

П о т о м у  ч т о  п о р ш е н ь ,^  о п у -  д у м а т ь ,  ч т о  п р и ч и н а  и з в и в а н и я —  С у щ е с т в у е т  ц е л ы й  ряд об-ь-
с к а я с ь ,  с г у щ а е т  п о д  с о б о й  б о з -  н е п р и м е н н о  п р и г о р к и  и л и  и н ы е  я с н е н и й ,  к о т о р ы е  к а ж у т с я  в п о л н е  
д у х . П о  з а к о н у  А р х и м е д а ,  ш а р ,  п р е п я т с т в и я ,  к о т о р ы е  Еода с т р е -  у д о в л е т в о р и т е л ь н ы м и  л и ш ь  д о  
в ы т е с н я я  о б ъ е м  в о зд у х а , в е с  МИт с я  о б о й т и .  Д а ж е  н а  с о в е р ш е н -  т е х  п о р ,  п о к а  к  н и м  н е  п о д -  
к о т о р о г о  п р е в ы ш а е т  в е с  с а м о г о  н о  р о в н о й  м е с т н о с т и  в  о д н о р о д -  х о д я т  с  ч и с л е н н ы м  п о д с ч е т о м ; 
ш а р а ,  д о л ж е н  п о д н и м а т ь с я :  с и л а ,  н о м  г р у н т е  р е к а  д е л а е т  с в о и  п о д с ч е т  ж е  с р а з у  о б н а р у ж и в а е т  
у в л е к а ю щ а я  е г о  в в е р х ,  б о л ь ш е  х а р а к т е р н ы е  и з г и б ы ,  н а з ы в а в  и х  п о л н у ю  н е с о с т о я т е л ь н о с т ь ,  
е г о  в е с а .  м ь іе  „ м е а н д р а м и “ . Э т о  п р е д с т а -  К  ч и с л у  т а к и х  м н и м ы х  о б ъ я с н е -
е т к е т а а  в л я е т с я  д о в о л ь н о  з а г а д о ч н ы м :  н и й  п р и н а д л е ж и т  т о ,  к о т о р о е
П Р О Ч Н О С Т Ь  Л Ь Д а  к а з а л о с ь  б ы , р у ч ь ю  в с е г о  е с т е -  д о л ж н о  с д е л а т ь  п о н я т н ы м  с о г -

„  , ____ _ с т в е н н е е  и з б р а т ь  п р я м о е  н а -  р е в а н и е  р у к  п о т и р а н и е м  и х  о д н а
Ч а с т о  с п р а ш и в а ю т ,  к а к о й  г р у з  1 0

м о ж е т  в ы д е с ж а т ь  л е д я н о й  п о -  п Ра в л е н и е - . 0  ДРУГУЮ. З д е с ь  у с м а т р и в а ю т
"  X  ' * Б л и ж а й ш е е  р а с с м о т р е н и е  о б -  о б ы ч н о  о д и н  и з  п р и м е р о в  п е р е -к р о в  р е к и .  Э т о  з а в и с и т  к о н е ч н о  г г  « г

F у н а р у ж и н а с т  о д н а к о  н е о ж и д а н -  х о д а  „ д в и ж е н и я  в  т е п л о т у " ,  т о -
о т  т о л щ и н ы  л е д я н о г о  с л о я .  *
ТІ * н у ю  в е щ ь :  и м е н н о  п р я м о е  н а -  е с т ь  м е х а н и ч е с к о й  э н е р г и и
Ч т о б ы  в ы д е р ж и в а т ь  д а в л е н и е  п * а в л е н и е  е о т ь  д л я  н а и .  Е т е п л о в у ю . П р и  э т о м  с с £ л а _
п е ш е х о д а ,  л е д  д о л ж е н  и м е т ь  н е9 м е н е е  у с т о й ч и в о е ,  а  с л е д о в а -  ю т с я  н а  н а г р е в а н и е  в с я к и х
гн ей се  4 -х  с а н т и м е т р о з  s  т о л -  ^п  к у т е л ь н о ,  и  н а и м е н е е  в е р о я т н о е ,  т р у щ и х с я  п р е д м е т о в ;  к о л е с а  о б
щ и н у .  П р и  9  с а н т и м е т р а х  л е д  с  н и т ь  п р я м о л и н е й н о с т ь  о с ь ,  п и л ы  о  д е р е в о  и т . п.
в ы д е р ж и в а е т  в е с  п е х о т н о й  в о и н -  р е к /  м о ж е т  т о д ь к о  п р и  т а к и х  о б ъ я с н е н и е  к а ж е т с я  н а с т о л ь -
с к о  ч а с т и ,  п р и  с а н г и м е -  и д е а л ь н ы х  у с л о в и я х ,  к о т о р ы е  к о  п р а в д о п о д о б н ы м ,  ч т о  р е д к о  
т р а х — в е с  л е г к о г о  п о л е в о г о  о р у -  - -f  . *     в  р е а л ь н о й  д е й с т в и т е л ь н о с т и  к о м у  п р и х о д и т  в  г о л о в у  у с о м -
д и я ,  п р и  ö и г р у з  о р у д и и  н и к о г д а  н е  о с у щ е с т в л я ю т с я .  н и т ь с я  в  н е м . А  м е ж д у  т е м  о н о

о я е е  к р у п н о г о  к а л и  р а ,  и н  - д е й СТВИТельН0; д о с т а т о ч н о ,  ч т о -  н е  в ы д е р ж и в а е т  к р и т и к и .  Р а с -
к о н е ц  п р и  3  -и  г р у з  т я ж е л о  , QT к а к 0 и - н и 5 у ДЬ с л у ч а й н о й  с ч и т а е м ,  к а к  в е л и к о  м о ж е т  б ы т ь
а р т и л л е р и и .  Д л я  у с т р о й с т в а  Пр КЧИНЫ ( н а п р и м е р ,  о т  о б в а л а  п о в ы ш е н и е  т е м п е р а т у р ы ,  п о р о -
х а т к а  д о с т а т о ч н а  т о л щ и н а  л ь д а  g e p e r a ) т е ч е н и е  п р я м о г о  р у ч ь я  ж д а е м о е  т р е н и е м  р у к и  о б  р у к у .
в  с а н т и м е т р о в .  ч у т ь  з а м е т н о  и с к р и в и л о с ь ,  —  и С и л а ,  с  к а к о й  п р о и з в о д и т с я  э т о

а т о  н е з н а ч и т е л ь н о е  и с к р и в л е н и е  д в и ж е н и е  р у к ,  р а в н а  1 — 2  к и л о -
К о г л а  б ѵ ш а г а  р е  Г О Э И Т  б у д е т  н е Уд е Р ж и м 0  р а с т и .  Д е л о  г р а м м а м ; п у т ь ,  п р о х о д и м ы й  

д  _ в  T0Mj ч т 0 )  д в и г а я с ь  в  м е с т е  в  с е к у н д у  р у к о й  п р и  п о т и р а -
В  П Л а м С Н К г  и с к р и в л е н и я  п о  д у г е ,  в о д а  в с л е д -  н и и ,— с а н т и м е т р о в  1 0  —  2 0 , т о -

М о ж н о  д е р ж а т ь  в  п л а м е н и  о т в и е  ц е н т р о б е ж н о й  с и л ы  б у д е т  е с т ь  в  с р е д н е м  о к о л о  1/в м е т р а ,  
у з к у ю  б у м а ж н у ю  п о л о с к у ,— с о -  н а п и р а т ь  н а  в о г н у т ы й  б е р е г ,  З н а ч и т ,  м е х а н и ч е с к а я  р а б о т а ,  
в с р ш е н к о  с у х у ю , н и ч е м  н е  п р о -  п о д м ы в а т ь  е г о  и в т о  ж е  в р е м я  п р о и з в о д и м а я  п р и  э т о м  е ж е -  
п и т а к н у ю ,— и  о н а  н е  з а г о р и т с я ,  о т с т у п а т ь  о т  в ы п у к л о г о  б е р е г а ,  с е к у н д н о ,  в ы р а ж а е т с я  д о л я м и  
д а ж е  н е  о б у г л и т с я .  Т а к  к а к  э т о  М еж д у  т е м , д л я  в ы п р я м л е н и я  к и л о г р а м м о м е т р а  (l/G— Ѵ3). Н у ж -  
п р е д с т а в л я е т с я  с о в е р ш е н н о  н е -  р у ч ь я  н у ж н о  б ы л о  б ы  к а к - р а з  н о  п р е в р а т и т ь  в  т е п л о т у  с в ы ш е  
в е р о я т н ы м ,  т о  с о Е в т у е м  ч и т а -  о б р а т н о е :  п о д м ы в а н и е  в ы п у к л о г о  4 0 0  к и л о г р а м м о м е т р о в ,  ч т о б ы  
т е л ю  п р о в е р и т ь  с к а з а н н о е  н а  б е р е г а  и о т с т у п а н и е  о т  в о г н у -  п о л у ч и т ь  о д н у  б о л ь ш у ю  к а л о р и ю  
о п ы т е ,— к с т а т и ,  к р а й н е  п р о с т о м ,  т о г о .  В ы  в и д и т е ,  ч т о  к р и в и з н а  т е п л а .  У  н а с  ж е  и м е е т с я  о к о л о  
Д о с т а н ь т е  ж е л е з н ы й  и л и — е щ е  б у д е т  с а іч а  с о б о ю ,  в о з р а с т а т ь ,  ч е т г е р т и  к и л о г р а м м о м е т р а ;  з н а -  
л у ч ш е  м е д н ы й  п р у т  т о л щ и н о й  а  с  т е м  в м е с т е  б у д е т  у в е л и ч и -  ч и т  м ы  м о ж е м  п о л у ч и т ь  в с е г о  
п р и м е р н о  с  к а р а н д а ш .  Б у м а ж -  в а т ь с я  и  в е л и ч и н а  ц е н т р о б е ж -  л и ш ь  п р и м е р н о  1 6 0 0 -ю  д о л ю  
(іую  п о л о с к у  ш и р и н о ю  в  п о л с а н -  н о й  с и л ы ,  к о т о р а я  в  с в о ю  б о л ь ш о й  к а л о р и и ,  и л и  о к о л о  
т и м е т р а  т у г о  о б в е р н и т е  в о к р у г  о ч е р е д ь  у с к о р и т  п о д м ы в а н и е  1 '/2  м а л ы х  к а л о р и й .  Т а к и м  з а -  
п р у т а  в и н т о о б р а з н о ,  з а б о т я с ь  в о г н у т о г о  б е р е г а .  п а с о м  т е п л а  м о ж н о  п о в ы с и т ь
о  * то м , ч т о б ы  б у м а г а  п л о т н о  И т а к ,  д о с т а т о ч н о  о б р а з о в а т ь с я  т е м п е р а т у р у  к о ж и  н а  р у к е  л и ш ь
п р и л е г а л а  к  м е т а л л у .  Т е п е р ь  х о т я  б ы  н е з н а ч и т е л ь н о м у  и з -  н а  д о л ю  г р а д у с а  (о с о б е н н о  е с л и  
м о ж е т е  д е р ж а т ь  п р у т ,  о б в е р н у -  г и б у ,— и о н . б у д е т  н е у д е р ж и м о  п р и н я т ь  в  р а с ч е т  н е и з б е ж н у ю  
т ы й  б у м а г о й , в  п л а м е н и  С Еечи р а с т и .  Н о  т а к и е  с л у ч а й н ы е  п о т е р ю  т е п л а  о т  с о п р и к о с н о в е -  
и л и  п р и м у с а .  Б у м а г а  н е  з а г о р и -  о б с т о я т е л ь с т в а ,  в ы з ы в а ю щ и е  н и я  с  х о л о д н ы м  в о з д у х о м ) . Э т о г о  
т с я ,  п о к а  в ы  с м о ж е т е  у д е р ж а т ь  л е г к и й  п е р в о н а ч а л ь н ы й  и з г и б ,  о щ у т и т ь  н е л ь з я ,  
п р у т  в  р у к е . п о ч т и  н е и з б е ж н ы .  П о э т о м у  н е -  К а к  в и д и м ,  т е п л о т ы ,  н е п о с р е д -

П р и ч и н а  с т р а н н о г о  я в л е н и я  и з б е ж н о  и о б р а з о в а н и е  и з л у ч и н ,  с т в е н н о  р а з в и в а ю щ е й с я  п р и  
к р о е т с я  в  т о м , ч т о  т е п л о т а ,  н е п р е с т а н н о  р а с т у щ и х  и  п р и д а ю - т р е н и и  р у к ,  н е д о с т а т о ч н о ,  ч т о 'ы  
с о о б щ а е м а я  п л а м е н е м  б у м а г е ,  щ и х  р е к е  х а р а к т е р н у ю  и з в и л и -  п о р о д и т ь  з а м е т н о е  о щ у щ е н и е  
т о т ч а с  ж е  п е р е д а е т с я  ею  м е - с т о с т ь .  с о г р е в а н и я .  И с т и н н а я  п р и ч и н а
т а л л у .  И  т а к  б у д е т -п р о д о л ж а .т ь с я  В с е  э т о  т р е б у е т  к о н е ч н о  с о г р е в а н и я  г о р а з д о  с л о ж н е е :
д о  т е х  г .ор , п о к а  с а м  м е т а л л  н е  о г р о м н ы х  п р о м е ж у т к о в  в р е м е н и ,  о н а  н е  ч и с т о  ф и з и ч г с к а я ,  а  
н а к а л и т с я  н а с т о л ь к о ,  ч т о  с м о -  и з м е р я е м ы х  т ы с я ч е л е т и я м и ,  ф и з и о л о г и ч е с к а я  и е д в а  л и  д а ж е  
ж е т  о б у г л и т ь  б у м а г у . Н о  в ы  н е  О д н а к о  в м и н и а т ю р н о м  м а е -  м о ж е т  б ы т ь  с е й ч а с  р а с к р ы т а  
д о ж д е т е с ь  э т о г о :  в а м  п р и д е т с я  ш т а б е  в ы  м о ж е т е  в и д а т ь  п о д о б - во  в с е х  п о д р о б н о с т я х .



И д е а л и с т и ч е с к а я  и  
п р а в д о м а р к с и с т с к а я  с т р у я  
в  с о в е т с к о й  э т н о г р а ф и и

В  с в о е й  р е ч и  н а  X V I П а р т с ъ е з д е  т .  К а г а 
н о в и ч  у к а з а л  н а  т о ,  ч т о  п о  л и н и и  к у л ь т у р ы  и 
л и т е р а т у р ы  к л а с с о в а я  б о р ь б а  з н а ч и т е л ь н о  о б о 
с т р и л а с ь ,  и ч т о  н у ж н а  в е л и ч а й ш а я  б д и т е л ь н о с т ь  
н а  э т о м  ф р о н т е . Д е й с т в и т е л ь н о ,  у с и л е н и е  к л а с 
с о в о й  б о р ь б ы  в с т р а н е  в ы з в а л о  в  о б л а с т и  н а у к и  
у п о р н о е  с о п р о т и в л е н и е  н а с т у п а ю щ е м у  м а р к с и з м у  
с о  с т о р о н ы  п о с л е д о в а т е л е й  и д е а л и с т и ч е с к о г о  
м и р о в о з з р е н и я ,  н е р е д к о  п р и к р ы в а ю щ и х  с в о е  
к л а с с о в о е  л и ц о  м а р к с и с т с к о й  ф р а з е о л о г и е й .  
Р а з о б л а ч е н и е  э т и х  у с т а н о в о к ,  в р а ж д е б н ы х  м е 
т о д о л о г и ч е с к о й  л и н и и  М а р к с а  и Л е н и н а ,  с о с т а 
в л я е т  о ч е р е д н у ю  з а д а ч у  с о в е т с к и х  у ч е н ы х . 
С о в е р ш е н н о  с п р а в е д л и в о  п и с а л  т о т  ж е  т .  К а г а 
н о в и ч  в о д н о й  и з  с в о и х  с т а т е й :  „У  н а с  о ч е н ь  
м а л о  р а з в и т а  к р и т и к а  у ч е н ы х  у ч е н ы м и : н а б л ю 
д а е т с я  к а к о е -т о  п р и м и р е н ч е с т в о  д р у г  к  д р у г у , 
к а к о е - т о  с т р е м л е н и е  с г л а ж и в а т ь  о с т р ы е  у г л ы : 
з а ч е м ,  м о л , н ам  в  н а у к у  в н о с и т ь  п о л и т и ч е с к и е  
с п о р ы “ . В  н а с т о я щ е й  з а м е т к е  м ы  о с т а н о в и м с я  
н а  н е к о т о р ы х , н а и б о л е е  я р к и х ,  п р и м е р а х  п р о т а 
с к и в а н и я  ч у ж д о й  и д е о л о г и и  в  нфых  с о в е т с к и х  
и з д а н и я х  п о  и с т о р и и  п е р в о б ы т н о й  к у л ь т у р ы  и 
п о  э т н о г р а ф и и .

П е р е д  н ам и  м а т е р и а л ы  к о м и с с и и  Э к с п е д и 
ц и о н н ы х  и с с л е д о в а н и й  п р и  А к а д е м и и  н а у к  
С С С Р ;  в ы п у с к  15  ( Л е н и н г р а д  1930) п о с в я щ е н  
к а з а к а м . Р а с к р ы в а е м  к н и г у  (с т р .  4 5 )  и н а х о д и м  
т а м  з а м е ч а т е л ь н о е  у т в е р ж д е н и е ,  ч т о „  т р а д и ц и и , 
г л у б о к о  у к о р е н и в ш и е с я  в  н а р о д н о й  м а с с е ,  
я е л я іо т с я  п е р в е й ш и м  ф а к т о р о м  б ы т а  к а з а к о в “; 
в т о р ы м  ф а к т о р о м , о п р е д е л я ю щ и м  ф о р м ы  б ы т а ,  
о к а з ы в а ю т с я  ф и з и к о  - г е о г р а ф и ч е с к и е  у с л о в и я ,  
т р е т ь и м  —  с о ц и а л ь н а я  с р е д а ,  п о с л е д н и м  —  ф а к 
т о р  э к о н о м и ч е с к и й .  А в т о р  т а к  и г о в о р и т :  „ Н а 
к о н е ц  (?!), п о с л е д н и й  (!) ф а к т о р ,  в л и я ю щ и й  н а  
н ар о д н ы й  б ы т , э к о н о м и ч е с к и й ,  о т ч е т л и в о  п р о 
я в л я е т с я  у  п р и а л т а й с к и х  к а з а к о в ,  в о с о б е н 
н о с т и  в  и х  х о з я й с т в е н н о м  (!) б ы т у “ ( с т р .  7 0 ) .  
Г е н и а л ь н о е  о т к р ы т и е .  А  м ы  т о ,  п о  с в о е м у  н е 
в е ж е с т в у ,  д у м а л и , ч т о  о п р е д е л я ю щ е й  о с н о в о й  
и с т о р и и  о б щ е с т в а  я в л я е т с я  э к о н о м и к а ,  ч т о  д е й 
с т в и е  ф и з и к о -г е о г р а ф и ч е с к о й  с р е д ы  п р е л о м 
л я е т с я  ч е р е з  в н у т р е н н ю ю  з а к о н о м е р н о с т ь  о б щ е 
с т в а ,  ч е р е з  п о с р е д с т в о  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о 
ш е н и й , и ч т о  „ т р а д и ц и и “ п р е д с т а в л я ю т  с о б о ю  
лишь отражение общественного бытия, И- по

добный и д е а л и с т и ч е с к и й  б р е д  (теория базиса и 
н а д с т р о е к  М а р к с а ,  п о с т а в л е н н а я  н а  г о л о в у )  
п р е п о д н о с и т с я  ч и т а т е л ю  с о в е т с к и м  п р о ф е с с о р о м  
( С .  Р у д е н к о )  н а  1 3  г о д у  Р е в о л ю ц и и !

М н о г о ч и с л е н н ы е  к о м и с с и и  н а ш е й  А к а д е м и и  
н а у к  д о  п о с л е д н е г о  в р е м е н и  в о о б щ е  т щ а т е л ь н о  
з а б о т и л и с ь  о п о п о л н е н и и  н а ш е г о  к н и ж н о г о  
р ы н к а  н а с ы щ е н н ы м и  и д е а л и з м о м , х о т я  п о  в н е ш 
н е м у  в и д у  н е в и н н ы м и  и в п о л н е  „ н а у ч н ы м и " ,  
и з д а н и я м и . В  э т о м  о т н о ш е н и и  п е р л о м  я в л я е т с я  
к а п и т а л ь н ы й  т р у д ,  и з д а н н ы й  К о м и с с и е й  п о  
и з у ч е н и ю  Я к у т с к о й  С С Р  в  1 9 2 9  г. и с о д е р ж а 
щ и й  в  с е б е  м а т е р и а л ы  п о  о б ы ч н о м у  п р а в у  к  
о б щ е с т в е н н о м у  б ы т у  я к у т о в ,  о б ъ е м о м  с в ы ш е  
6 0  п еч . л и с т о в  (!). З д е с ь  м ы  н а х о д и м  е щ е  б о л е е  
п о т р я с а ю щ и е  о т к р о в е н и я ,  ч е м  в  м а т е р и а л а х  о 
к а з а к а х .  Т а к ,  н а  с т р .  2 9  м ы  у з н а е м ,  ч т о  п р о 
ц е н т ы  и м е л и  (в я к у т с к о м  б ы т у )  б о л е е  н р а в 
с т в е н н о е  (?!), ч е м  э к о н о м и ч е с к о е  з н а ч е н и е .  Н а  
с т р .  4 8  с  н е с о м н е н н ы м  у д о в л е т в о р е н и е м  к о н с т а 
т и р у е т с я ,  ч т о  „ я к у т ы  в с е  п р а в о с л а в н ы е  и о х о т н о  
п р и н и м а ю т  б о ж е с т в е н н о е  у ч е н и е “ , н о  т у т  ж е  
с  н е к о т о р ы м  с о к р у ш е н и е м  о т м е ч а е т с я ,  ч т о  
„ в с л е д с т в и е  м а л о г о  ч и с л а  ц е р к в е й  п о  о к р у г а м . . .  
б о л ь ш и н с т в о  л и ш е н о  п о с т о я н н о г о  р е л и г и о з н о г о  
н а з и д а н и я  и  о б щ е н и я  с  ц е р к о в ь ю “ . А  м ы - т о  
в ы н о с и м  п о с т а н о в л е н и я  о з а к р ы т и и  ц е р к в е й ,  о 
б о р ь б е  с  р е л и г и о з н ы м и  п р е д р а с с у д к а м и  и т .  д . 
К а к о е  п а г у б н о е  з а б л у ж д е н и е !  И з  э т и х  ж е  м а т е 
р и а л о в  м о ж н о  у з н а т ь ,  ч т о  „в в и д у  в а ж н ы х  
о б я з а н н о с т е й ,  н а л а г а е м ы х  р е л и г и е й  н а  к а ж д о г о  
с е м ь я н и н а ,  н е л ь з я  п р и з н а т ь  з а  я к у т а м и  п р а в а  
н а  с а м о б ы т н о с т ь  в з а к л ю ч е н и и  б р а к а  и  в ж и з н и  
с е м е й н о й “ ( с т р .  4-3), и ч т о  С о в в л а с т и  н е о б х о 
д и м о  в с р о ч н о м  п о р я д к е  м о б и л и з о в а т ь  „ к а д р ы “ 
с л у ж и т е л е й  к у л ь т а  и , н а п р а в и в  и х  в Я к у т и ю , 
П оручить  и м  о р г а н и з а ц и ю  с е м е й н о й  ж и з н и  н а 
с е л е н и я  с о ю з н о й  р е с п у б л и к и ,  и б о — п о  г л у б о к о 
м ы с л е н н о м у  з а м е ч а н и ю  н а т о й - ж е  4 3  с т р а н и ц а ,—  
„ у ч а с т и е  ц е р к в и  е с т ь  н е о б х о д и м о е  у с л о в и е  длят 
с о в м е с т н о й  п о л о в о й  ж и з н и “ ( х о т я  о н о  и п р о 
я в л я е т с я ,  к  о г о р ч е н и ю  а в т о р а ,  л и ш ь  в  б л и ж а й 
ш и х  к  ц е р к в а м  п р и х о д а х ) .

Н а  с л е д у ю щ е й  (4 9 )  с т р а н и ц е ,  с р е д и  в е с ь м а  
н а з и д а т е л ь н ы х  с о о б р а ж е н и й  о „ ч е с т и  д з в у ш к я “ 
и  .„ о б я з а н н о с т и  о т ц а  о х р а н я т ь  ч е с т ь  с з о е й  до
ч е р и  в и н т е р е с а х  е е  с а м о й “, м ы  у з н а е м ,  что 
„г/.ю бовь, н е  о с н о в а н н а я  н а  с и м п а т и и  д в у х  л и ц ,  
и м е н н о  с п о с о б н ы х  и д о с т о й н ы х  к  в о с п р и я т и ю  
у з  б р а к а , к а к  т а и н с т в а  (к а к а я  в ы д е р ж а н н о с т ь  
с т и л я ! ) ,  б ы в а е т  непрочна и ыередко скоро* 

' преходяща*.



С в я щ е н н и к о в  м о ж н о  в ы л о  б ы  е щ е  мобнли* 
з о в а т ь  и к о м а н д и р о в а т ь  в  Я к у т с к у ю  С С Р . Н о 
к ак  б ы т ь  о ц а р с к и м и  у го л о в н ы м и  за к о н ам и ?  
П р е д л о ж и т ь  Н а р к о м ъ ю с т у  Я к у т и и  с р о ч н о  р а з р а 
б о т а т ь  п р о е к т  р е с т а в р а ц и и  С в о д а  З а к о н о в  Р о с 
с и й с к о й  И м п ер и и ?  Ч и т а й т е  н а  с т р . 58 : „ Р у с 
с к и е  у г о л о в н ы е  за к о н ы , п р и м е н я е м ы е  к в а ж н ы м  
п р е с т у п л е н и я м , к о н е ч н о , и м ели  п р я м о е  х о р о ш е е  
в л и я н и е  н а  н р а в с т в е н н у ю  с т о р о н у  б р а к а " .  
Т ам  ж е  у к а з ы в а е т с я ,  ч то  . с т р о г и е  ц а р с к и е  
у к а з ы “ за щ и щ а л и  я к у т о в  о т  э к с п л о а т а ц и и  их 
(» то  к о л о н и а л ь н а я  п о л и т и к а  ц а р с к о г о  п р а в и 
т е л ь с т в а ! ) .  П р а в д а , в с е  э т и  м а т е р и а л ы  н а п и с а н ы  
б ы л и  в к о н ц е  X IX  с т о л ., но н ам  с о в е р ш е н н о  
н е п о н я т н о ,  п о ч ем у  Я к у т с к а я  к о м и с с и я  „ н е  
с о ч л а  в о з м о ж н ы м  к ак -л и б о  с о к р а щ а т ь  и л и  в и д о 
и з м е н я т ь  э т о т  и с т о р и ч е с к и й  (??) д о к у м е н т “ (и з  
п р е д и с л о в и я  р ед ак ц и и ).

Н е  о т с т а е т  о т  п ер в ы х  д вух  а к а д е м и ч е с к и х  
к о м и с си й  и т р е т ь я ,  н о с я щ а я  н а з в а н и е  „ К о м и с 
с и и  п о  и с т о р и и  з н а н и й “. В  вы п . V II, п о с в я 
щ ен н о м  п ам я т и  п роф . Л . Я.  Ш т е р н б е р г а  (Л . 1930), 
в с т а т ь е  о д н о го  и з  а в т о р о в  о б ъ я в л я е т с я  д о к а 
з а н н ы м  п о л о ж е н и е , ч т о  к о р н и  т о т е м и з м а  к р о ю т с я  
ь  с в о е о б р а зн о м  м и р о в о з з р е н и и  п е р в о б ы т 
н о го  ч е л о в е к а  (с т р . 130); э т о — ч и с т е й ш и й  и д еа
л и зм ; м а р к с и с т с к и е  а в т о р ы  (П л е х а н о в )  с ч и та ю т , 
ч т о  т о т е м н ы е  гр у п п ы — п р о и з в о г іс т в е н и ы е о б ъ е д и -  
н е н и я , в ы р о с ш и е  н а  п о ч в е  п р и м и т и в н о г о  о х о т 
н и ч ь е го  б ы т а . П о д о б н о е  п р о т а с к и в а н и е  я в н о  
и д е а л и с т и ч е с к и х  в з г л я д о в  х а р а к т е р н о  д л я  р я д а  
д р у ги х  э т н о г р а ф и ч е с к и х  и зд а н и й  А к а д е м и и  н ау к  
С С С Р .

С  к о м и с с и я м и  А к ад ем и и  н ау к  С С С Р  у с п е ш н о  
к о н к у р к  .у е т  (т о ж е  „ с о ц с о р е в н о в а н и е !“) м о с к о в 
с к и й  ж у р н а л  „ Э т н о г р а ф и я “ , и зд а в а е м ы й  Г л а в 
н ау к о й  Р С Ф С Р .  П р а в д а , з д е с ь  м ы  н е  н ах о д и м  
п р о п о в ед и  о т к р ы т о г о  ц е р к о в н и ч е с т в а . З а т о  
б е .р а з д е л ь н о  го с п о д с т в у е т  и д е а л и с т и ч е с к а я  
м е т о д о л о ги я , и з р е д к а  л и ш ь  п р и к р ы в а ю щ а я с я  
м а р к с и с т с к о й  ф р а зе о л о г и е й . Х а р а к т е р н ы  в э т о м  
о т н о ш е н и и  стать:-, п р о ф е с с о р о в  А. Л а д ы ж е н с к о г о , 
П. П р е о б р а ж е н с к о г о  и  д р . Т а к , п ер в ы й  с д е л а л  
в  Р о с т о в е  н а  Д о н у  з а м е ч а т е л ь н о е  с о ц и о л о г и ч е 
с к о е  о т к р ы т и е , а  и м е н н о , ч то  „ с о б а к а  в ы в е л а  че- 
г о в е к а в  л ю д и “ („ Э т н о г р а ф и я “ 1929, № 1 , с т р .  122). 
К а к  о ш и б а л и с ь , о ч ев и д н о , М ар к с  и Э н г е л ь с ,  п р и 
п и с ы в а я  т р у д у  важ н е й ш у ю  р о л ь  в п р о ц е с с е  
о б р а з о в а н и я  о б щ е с тв е н н о г о  ч е л о в ек а ! И с п р а в и в , 
т а к и м  о б р а зо м , р оков ую  ош и б к у  о с н о в о п о л о ж н и 
к о в  м а р к с и з м а , н аш  а в т о р  в ы с т а в л я е т  д р у го й , н е  
м ен ее  п о т р я с а ю щ и й  т е з и с ,— ч т о  м а р к с и с т с к а я  
т о ч к а  з р е н и я  „ с и н т е з и р у е т  в в ы сш е м  е д и н с т в е “ 
(с т р . 124) д в а  н а п р а в л е н и я  (б у р ж у а зн о й ) н ау к и  о 
п р ав е : 1. э в о л ю ц и о п н о  - н а т у р а л и с т и ч е с к о е  и 2. 
ш колу  к у л ь т у р н ы х  к р у го в  (п а т е р о в  В . Ш м и д т а ,
В. К о п п е р с а , Г у с и н д о  и др .), и д а ж е  н ах о д и т , ч то  
в  у т в е р ж д е н и и  ц и к л о в  м а р к с и з м  с х о д и т с я  с  п о 
с л ед и  :й (т . е. с  р е ак ц и о н н е й ш и м  к л е р и к а л ь н ы м  
н а п р а в л е н и е м  в  э т н о л о г и и , н аш е д ш е м  себ е  
р е ш и т е л ь н о е  о с у ж д е н и е  н а  С о в е щ а н и и  этно» 
гр а ф о в  М о скв ы  и Л е н и н г р а д а  в  1929  г .) . А  в  п р о 
д о л ж е н и и  т о й  ж е  с т а т ь и ,  н а п е ч а т а н н о й  в №  3  
з а  1930 г .,  с т р .  2 4 , д о к а з ы в а е т с я ,  ч т о  о б щ е с т 
в е н н ы е  я в л е н и я  б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  в ы з ы в а ю т с я  
н е п о с р е д с т в е н н о  м н о г и м и  п р и ч и 

н а м »  (к у р в к в  к о й ). Н е ч е г о  и  тав о р в х ъ ,--  ч т о  
к а к  в о  в с е й  с т а т ь е  в о о б щ е, т а к  и  в  » т о й  „ т е с р и х  
ф а к т о р о в “ и н е  п ах н е т  м а р к с и з м о м .

В  т о й  ж е  к н и ж к е  (№  3  з а  1 9 3 0  г.) „ Э т н о 
г р а ф и и "  п о м е щ е н а  с т а т ь я  п р о ф е с с о р а  П . Ф. П р е 
о б р а ж е н с к о г о : „ Р е а л и з м  (?!) п р и м и т и в н ы х  р е л и 
г и о з н ы х  в е р о в а н и й *  (с т р . 5 —  2 0 ). А в т о р  с т р е 
м и т с я  д о к а з а т ь ,  ч то  одн им  и з о с н о в н ы х  к о р н е й  
р е л и г и и  б ы л о  п о к л о н ен и е  „ В с е о т ц а м “, чем  
у д ач н о  п о д к р е п л я е т  п о зи ц и и  п а т е р а  ( т е п е р ь ,  
в п р о ч е м - к а ж е т с я ,  у ж е  к а р д и н а л а ) В и л ы .  Ш м и д т а  
и е го  ш к о л ы  (В . К о п п е р с , Г у си н д е , А . Н ь ю в е н -  
х е й с , о т ч а с т и  К . П р е й с  и д р .) и п о п о в с к у ю  
тео р и ю  и з н а ч а л ь н о й  в е р ы  в в е р х о в н о е  с у щ е с т в о  
(с м о т р и  об этих „ о т ц а х  в с е х “ , „ п р а о т ц а х “ , 
„ т в о р ц а х  в с е х  в е щ е й “ и т .  д. у  п р о т о и е р е я  Т . Б ут*  
к е в и ч а : „ Р е л и г и я ,  е е  с у щ н о с т ь  и п р о и с х о ж д е 
н и е “ , К н и г а  1, 1902 , с т р .  155 , 157 , 159 , 1 6 1 , а  
о п е р в о н а ч а л ь н о м  е д и н о б о ж и и — в П о с л а н и и  ап . 
П а в л а  к Р и м л я н а м  I. 21  и с л е д .) .— К  н е с к о л ь к о  
и н о й  к а т е г о р и и  о т н о с я т с я  т р у д ы  н а ш е г о  и з в е с т 
н ого  э т н о г р а ф а  и  п и с а т е л я ,  п р о ф . В . Г . Т а н а -  
Б о г о р а з а .  О н  и с к р е н н о  с т р е м и т с я  п р и б л и з и т ь с я  
в с в о е й  п е р и о д и за ц и и  п е р в о б ы т н о й  к у л ь т у р ы  
(„ Э т н о г р а ф и я “ 1930 , Ns 2 , 4  —  5 6 ) к м а р к с и з м у .  
Н о , о с т а в а я с ь  в  зн а ч и т е л ь н о й  м е р е  в п л е н у  у 
б у р ж у а з н о й  м е т о д о л о ги и , он  н е  с м о г  д а т ь  в  с в о е й  
с т а т ь е  п о л о ж и т е л ь н о г о  р а з р е ш е н и я  з а т р о н у т о й  
и м  п р о б л е м ы  п р и м е н е н и я  м а р к с и с т с к о г о  м е т о д а  
к и зу ч е н и ю  э т н о г р а ф и ч е с к и х  я в л е н и й . „ П р о е к ц и я  
н а  п р о и з в о д с т в е н н у ю  б а з у “ (с т р . 4 )  н е  е с т ь  ещ а  
м а р к с и с т с к и й  м ето д : з д е с ь  с о в е р ш е н н о  с м а з ы 
в а е т с я  д и а л е к т и к а  р а з в и т и я  о б щ е с т в е н н ы х  ф о р м . 
Н е л ь з я  в ы в о д и т ь  „ к р е с т ь я н с к у ю  п с и х и к у “ н е п о 
с р е д с т в е н н о  и з  „ с в о й с т в  з е м л е д е л и я “ ( с т р .  33), 
и бо  к л а с с о в а я  п с и х о л о г и я  о п р е д е л я е т с я  в с е ю  
э к о н о м и к о й  и с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к о й  с т р у к т у 
р о й  о б щ е с т в а , к а к  н е л ь з я  о б ъ я с н я т ь  в о з н и к н о 
в е н и е  с о ц и а л ь н о г о  р а с с л о е н и я  в о з м о ж н о с т ь ю  
н а к о п л е н и я  и з л и ш к о в  и т о р г о в л е й  ( с т р .  13, 
сл е д .) ; п е р в и ч н ы м  ф а к т о р о м  я в л я е т с я  з д е с ь  
р о с т  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а .

П р и в е д е м  е щ е  н е с к о л ь к о  а н а л о г и ч н ы х  п р и 
м е р о в . Н . И . В а в и л о в  и Д. Д. Б у к и н и ч  ( З е м л е 
д е л ь ч е с к и й  А ф г а н и с т а н , Л е н и н г р а д , 1 9 2 9 , с т р .  
4 4 9 ) н а х о д я т  в о з м о ж н ы м , в о п р е к и  н е  т о л ь к о  
о с н о в а м  м а р к с и с т с к о й  с о ц и о л о г и и , н е  и  п р о с т о  
з д р а в о м у  с м ы с л у , у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  „ и н с т и н к т  
н о м а д и з м а  н е с о м н е н н о  в р о ж д е н  (?) н е к о т о р о й  
ч а с т и  ч е л о в е ч е с т в а “ . Б . Э . П е т р и  ( С т а р а я  в е р а  
б у р я т с к о г о  н а р о д а , И р к у т с к , 1928 , с т р .  7 6  с л ед .)  
и щ е т  п р и ч и н у  у с п е ш н о го  р а с п р о с т р а н е н и я  л а 
м а и з м а  в  Б у р я т и и  в то м , ч то  л ам ы  - м и с с и о н е 
р ы  бы ли  с в о и м и  лю дьм и , г о в о р и л и  н а  р о д н о м  
я з ы к е ,  л е ч и л и  б е с п л а тн о  б о л ь н ы х  и м я г к о  п о д 
х о д и л и  к с в о е й  п ас т в е . Л е гк о  в и д е т ь ,  ч т о  з д е с ь  
ц е н т р  т я ж е с т и  п ер ем ещ е н  и з а н а л и з а  к л а с с о в о й  
п о д п о ч вы  б у р я т с к о г о  л а м а и з м а  в  о п и с а н и е  
в н е ш н е й , т е х н и ч е ск о й  с т о р о н ы  п р о ц е с с а  (п р и е м ы  
л а м а и с т с к о й  п р о п а га н д ы ). —  Ч и с л о  п о д о б н ы х  
п р и м е р о в  л е гк о  м о ж н о  б ы л о  бы  у д в о и т ь  к 
у т р о и т ь .

В ы во д  из в с е г о  Изложенного аыше один: 
необходимо усилить работу по проникновенно 
марксизма в этнографию .

Р в й З і і Щ і т д а а е  к о л л е г и я Ответственный редактор проф. Г. С  Тымянекмй
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П О Л О В А Я  Ж И З Н Ь
Калломон, Ф . — й Н е м е и е р м ч е е м я е  м В о л е з а н м я  

в а л о в ы х  о р г а н о в “ .  С  48 рис. Пер. с  нем. Изд. 1927 г.
С тр . 203. Ц . вм. 4 р. за  2 р.

Т руд  Ф . Калломон предназначен специально для вра- "
чей-врактиков. Ои д ает  возмож ность ознаком иться с  рядом 
редких м мало знакомых заболеваний половых органов, а  
т а к ж е  обрати ть внимание на сравнительно часты е пораже
ния гениталий, приобретающ их все больш ее значение по 
мере выяснения их этиологии. Таким обрагом, настоящ ая 
книга мож ет, по праву сч и таться  настольной для вр а ч а — 
венеролога.

С летов, Н . В. д-р — » П о н о е м  и о я р а е т о ш г а * * »  С  3  рис. Изд. 
1929 г. С тр . 180. Ц. 3 р.

В предлагаемой вниманию читателей  книге д-р С лето* р азъ я сн яет  
причины страш ного недуга и указы вает  методы его  лечения. К нига 
вышла уж е четверты м  изданием, что д ает  понятие о том  особом ин те
ресе, который она возбудила у специалистов. Э то  четвертое издание 
значительно дополнено н, следовательно, оно должно возбудить среди 
тех-ж е специалистов и, кроме того, среди учащ ихся медвузов м мед- 
техникумов еще больш ий интерес. ;•

М ихайлов, М. д-р — „ Б о р ь в а  в  о н а н и з м о м  о  с е м ь *  а  ю н о -
“  Из . 2-е. Изд. 1925 г. С тр . 44, Ц. вм. 40 к. з а  30 к.
Вт орое об онанизме им еет больш ее значение для семьи и для 

ш коль, т . к. онанизм сильно распространен среди детей, оказы вая 
вредное влияние на их здоровье. Вопрос заслуж ивает самого внима
тельного  отнош ения со стороны врачей и педагогов. Для те х  и других 
будет полезно краткое изложение вопроса об онанизме, предлагаемое 
в брошюре д-ра М ихайлова.

У Р Е Т Р О С К О П И Я
Васильев, А. И. приват-доц. „ У р е т р о с к о п и я  и  

э м д о у р е т р е а л ь м ы е  о п е р а ц м и ^ , С 107 рис. и 3 табл. 
Одобрено ГУСом. Изд. 1925 г. Стр. 181. Ц. вм. 4 р. 30 к. 
за 2 р. 50 к. у

Про труд т. Васильева, предназначенный для начинаю
щих урологов, как врачей, так и студентов, проф. Б. Н. 
Хольцов пишет, что автор вполне оправдал возлагавшиеся 
на него надежды, изложив сжато все сведения, необходимые 
для практич. ознакомления с уретрологией, причем это ему 
вполне удалось. Это мнение опытного специалиста дает  
понятие о ценности работы автора, с которой должны 
ознакомиться наши урологи.
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