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А Г Р О Ф И 3 И О Л О Г И я
на с л у ж б е  с о ц и а л и с т и ч е с к о м у  р а с т е н и е в о д с т в у

А. А. РИХТЕР, акад.

Социалистическая пе ре с тройка  
сельского хозяйства в связи с общей 
перестройкой хозяйственной жизни 
нашей страны с каждым днем ги
гантски подвигается вперед. Из стра
ны мелкого индивидуально-раздро
бленного хозяйства Союз превра
тился в страну небывало крупного, 
коллективизированного сельскохозяй
ственного производства, работаю
щего по определенному плану, 
охватывающему все разнообразие, 
всю пеструю протяженность нашего 
Союза.

Совершенно очевидно, что залогом 
успешного п о с т р о е н и я  невидан
ного в истории человечества п л а н а  
х о з я й с т в а  одной шестой части 
мира и дальнейшего его в ы п о л н е 
н и я  может служить лишь с т р о г о  
н а у ч н ы й  подход к поставленной 
задаче.

Исключительная значимость науч
ного исследования во всех областях 
человеческого творчества как нельзя 
более подчеркивается теми требо
ваниями, которые ставятся социа
листическим строительством. Роль 
науки как двигателя практической 
жизни выступает с особенной яр
костью. И вместе с тем с поражаю
щей выпуклостью выходит на свет 
тяжелое наследие старого, дорево
люционного времени с его „чистой 
наукой“, с наукой для науки, с его 
дедовскими приемами первобытной 
сельскохозяйственной техники, выхо
дит в фактах ужасающего отставания 
научного искательства от требова
ний повседневной жизненной прак
тики, в несомненном обгоне практи
ческой работой научного ее обосно
вания. И, может быть, именно в 
области сельского хозяйства неувязка 
эта особенно больна и чувствительна. 
Не мало неудач, не мало поражений 
на сельскохозяйственном фронте обу
словлено тем, что и сейчас мы не
редко принуждены итти старыми, из
битыми дорожками, не освещая пути 
строго научным, критическим под
ходом.

А между тем... „ в т о р а я  п я т и 
л е т к а ,  п я т и л е т к а  о с в о е н и я  
т е х н и к и  и п о с т р о е н и я  б е с 
к л а с с о в о г о  о б щ е с т в а ,  вы
д в и г а е т  п е р е д  н а у ч н о - и с -  
с л е - д о в а т е л ь с к и м и  у ч р е ж д е 
н и я м и  С о ю з а  С С Р  и с о ю з 
н ы х  р е с п у б л и к  з а д а ч у  е ще  
б о л е е  т е с н о г о  с б л и ж е н и я  
т е о р е т и ч е с к о й  м ы с л и  с п р а 
к т и к о й  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  
с т р о и т е л ь с т в а  и п о л н о й  ли
к в и д а ц и и  о т с т а в а н и я  т е о 
р и и  о т  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  
п рактики*.(Постановлениепрези- 
диума ЦИКа СССР от 27/ѴІІ—33 г.)

Попробуем на нескольких приме
рах очертить узловые- вопросы на
шего сельского хозяйства и возмож
ную роль в них науки о жизни куль
турных растений—агрофизиологии.

Одной из основных задач на
шего практического растениеводства 
является проблема о с е в е р е н и я  
культур, понимаемая в самом широ
ком смысле слова. Лозунг „осевере
ния“ стал в последнее время особенно 
популярным в отношении одной из 
наиболее ценных наших культур — 
п ш е н и ц  ы—как задача продвижения 
и упрочения ее массового возделы
вания в северных, нечерноземных об
ластях СССР. Но, в сущности говоря, 
едва ли можно указать какую-нибудь 
культуру, которая в условиях Союза 
не могла бы найти для себя необхо
димого простора при условии продви
жения на Север. Длинные ряды цен
нейших растений, дающих продукты 
первостепенной важности для хозяй
ственной жизни страны, являются вы
ходцами из более теплых стран. 
Вспомним хлопок с его наиболее цен
ными, но и наиболее требователь
ными к теплу египетскими сортами; 
каучуконосы, в роде гвайюлы, при
несшие из своей мексиканской ро
дины малую стойкость к морозам; 
клещевину и многие другие. Да и 
в большой, пестрой по составу семье
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культурных злаков ближайшее сорто
вое изучение выделяет целый ряд 
разновидностей, высокоценных по вы
соте и качеству урожая, но требую
щих для вызревания продолжитель
ного срока вегетации и связанной 
с ним высокой „суммы температур“.

Наиболее простым способом реше
ния задачи освоения более южных 
культур является отыскание среди 
расового разнообразия интересного 
для нас растения специально пригод
ных для более суровых условий куль
туры разновидностей. Но даже если 
мы их и найдем, если в нашем от
боре нам посчастливится напасть на 
с т о й к и е  в к л и м а т и ч е с к о м  о т 
н о ш е н и и  сорта, то это еще не зна
чит, что с точки зрения к о л и ч е 
с т в е н н ы х  и к а ч е с т в е н н ы х  по
казателей урожая отобранное нами 
растение будет на такой же высоте.

Отбор растений по одному признаку 
дает нам лишь материал для даль
нейшей работы, для сложного и 
сравнительно длительного генетиче
ского синтеза новой формы, сочетаю
щей в себе по возможности все не
обходимые по заданию наследствен
ные качества. Роль агрофизиолога 
в этой работе генетика-селекционера 
чисто служебная — контролировать, 
если так можно выразиться, произ
водство, выявляя физиологическую 
физиономию тех форм, из которых 
лепится новая, и всесторонне обсле
дуя результат.

Другим подходом, радикально ре
шающим задачу осеверения, бьющим 
по самой сущности южного орга
низма—длине его вегетационного пе
риода, является широко теперь из
вестная у нас в Союзе я р о в и з а 
ц и я  семенного материала, предло
женная одним из талантливейших на
ших агрономов и агрофизиологов 
Т. Д. Лысенко.

Исходя из представления, что ка
ждый растительный организм, про
ходя в своем развитии ряд стадий 
или направленностей роста, нуждается 
для перехода от одной стадии к дру
гой в определенном комплексе внеш
них условий, т. Лысенко пришел к за
ключению о возможности значитель
ного сокращения периода вегетации 
при помощи воздействия на расте

ние необходимым ему комплексом до 
посева, в стадии чуть тронувшегося 
семени. Так, напр., после выдержива
ния семени озимой пшеницы „украин
ки“ в течение 45 дней при 55—50% 
влажности и 0—3°С тепла высеянные 
растения ведут себя, как яровые, т. е. 
могут быть высеяны не осенью, 
а весною; совершенно так же „яро- 
визованные“ семена яровых поздне
спелых пшениц (арнаутка и пр.) 
при высеве их дают растения, резко 
сокращающие период вегетации, сво
им ранним созреванием уходящие от 
неблагоприятных условий конца лета 
или осени (засуха, холода). Иначе го
воря, метод Лысенко дает возмож
ность получать в условиях нашего 
северного климата вполне вызревшие 
урожаи южных, нормально невызре
вающих пшенчц, а в случае озимых— 
собирать семена в год посева. Если 
прибавить к этому, что метод Лы
сенко оказался универсальным, при
меняемым с соответственными изме
нениями и к таким растениям, как 
хлопок и другие теплолюбы,—станет 
ясно все громадное значение этого 
открытия. Впрочем практика дела 
ярче, чем кто-либо, подчеркивает зна
чимость яровизации: десятки тысяч га, 
засеянных яровизованными семенами, 
живой интерес колхозников Украи
ны к этому делу— все говорит о том, 
что в методе т. Лысенко теоретиче
ская мысль действительно тесно сли
лась с практикой, дав в „лысенкова- 
нии“, как я предложил его называть, 
высоко эффективный способ овладе
ния жизнью растения.

И вместе с тем здесь открывается 
широкое поле для физиологической 
работы. Сущность яровизации, ее 
биохимическая основа, остается до 
сих пор совершенно темной; устано
вление величин, входящих в комплекс 
яровизационных условий, является в 
значительной степени результатом 
чистого эмпиризма; даже „контроль“ 
яровизации, т. е. установление того, 
завершился ли в семени весь круг 
внутренних процессов, вызываемых 
яровизацией и приводящих к харак
терному ускорению плодоношения, 
эта чрезвычайно важная в практи
ческом отношении проверка до сих 
пор может быть проведена лишь 
общебиологическим путем, т. е. вы
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севом и наблюдением над прохожде
нием фаз. Ясно, что это не контроль.

Согласная работа бригады физио
логов Лаборатории биохимии и фи
зиологии растений Академии наук 
СССР начинает вносить в этот слож
ный и крайне интересный вопрос не
которую ясность. Физиологический 
разбор процесса яровизации на его 
отдельных этапах показывает, что 
в чуть двинувшихся в рост (едва на
клюнувшихся) семенах, задержанных 
в своем развитии недостатком влаги, 
низкой температурой и т. п., прохо
дит ряд процессов энзимотического 
и иного характера, приводящих 
в конце-концов к резкому изменению 
физико-химических свойств того бел- 
ково-липоидного комплекса, который 
является субстратом жизненных явле
ний. Эти изменения можно легко об
наружить при помощи простых мето
дов окрашивания, позволяющих сле
дить за наступлением в зерне „пере
ломного" момента, знаменующего со
бой закрепление яровизующего им
пульса. С другой стороны, в той же 
бригаде „по овладению периодом ве
гетации растений“ проведена работа, 
позволяющая нам углубить наши 
представления о различии между 
озимыми и яровыми формами, напр., 
пшеницы по ряду процессов, легко 
констатируемых извне, напр., по на
коплению и разрушению зеленого пиг
мента хлорофила. В этом исследо
вании, подводящем нас к различию 
изучаемых форм в отношении основ
ных жизненных — окислительно-вос
становительных— п р оц ессов , мы 
имеем одновременно и легкую мето
дику диагностики.

Наконец, членами той же бригады 
затронуты и кардинальные вопросы 
о возможности замены одного из фак
торов биологического комплекса дру
гим— с вполне положительным ре
зультатом.

Второй задачей, стоящей перед на
шим социалистическим растениевод
ством, является п о л у ч е н и е  в ы с о 
к и х  по  к о л и ч е с т в у  и к а ч е 
с т в у  у р о ж а е в .

Задача — не только дать вместо 
обычных 6—8 центнеров зерна пше
ницы 26—30, а может быть и еще 
вдвое больше, но дать их у с т о й 

ч и в о ,  заставив поле во всякий год, 
хороший и плохой, приносить наи
высшие урожаи—и наилучшего каче
ства. Задача—вполне разрешимая при 
правильной постановке проблемы пи
тания, водоснабжения и устойчивости 
культурного растения; задача— не 
только разрешимая, но уже поставлен
ная к разрешению знаменитым по
становлением партии и правительства 
о создании в безводных Заволжских 
степях орошаемого хозяйства с еже
годным валовым сбором в 300 млн. 
центнеров зерна.

Радикальное, большевистское раз
решение вопроса борьбы с засухой 
основано на доставлении растению 
воды. Но сколько давать воды, в ка
кие сроки и каким путем? Это основ
ные вопросы и для технического, 
инженерного гидромодуля и, может 
быть, еще более основные для раз
решения того, что можно было бы 
назвать ф и з и о л о г и ч е с к и м  г и д 
р о м о д у л е м .

Казалось бы, по практике куль
туры под стеклом, в теплицах или 
парниках можно получать наивысшие 
и наилучшие по качеству урожаи, 
поддерживая культуры, по крайней 
мере большую часть их развития, 
при постоянной степени увлажнения, 
не допуская малейших признаков под
сыхания. Но не нужно забывать, что 
в такой „выгоночной“ культуре са
довник д е р ж и т  в р у к а х  весь 
сложный комплекс внешних условий, 
вплоть до световых соотношений, и не 
только держит в руках, но и п р и 
н у ж д е н  все время ими маневриро
вать, крайне внимательно присматри
ваясь к ходу культуры. Быстро и 
роскошно развивающееся выгоночное 
растение оказывается в то же время 
крайне нестойким, легко страдающим 
от небольших сравнительно колеба
ний в условиях среды.

Растение выгоночных культур  
является типичным „изнеженным“ ра
стением, с резко пониженным сопро
тивлением внешним вредным импуль
сам, будет ли это воздействие су
хости, высокой или низкой темпера
туры или биологических вредителей— 
паразитов.

Те же соображения должны стать 
перед нами, когда мы представим
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себе и орошаемое поле, но в еще 
более подчеркнутом виде: налицо 
здесь будет создание нового, благо
приятного для роста и развития ра
стений климата припочвенной и поч
венной влажности, и на ряду с этим 
в полной мере остаются в силе не- 
поддающиеся регулировке мощные 
воздействия атмосферы с ее дефици
тами влаги, сухими ветрами, резко 
повышенной инсоляцией, одним сло
вом, всем тем комплексом факторов, 
который определяет полупустынный 
климат Нижнего Заволжья.

Непрерывный полив, помимо край
ней своей неэкономности, приведет 
и здесь к созданию такой неустойчи
вости растения, которая может гро
зить крахом при всяком, даже кратко
временном, недостатке воды в почве 
или обострении метеорологических 
факторов.

Приведем несколько цифр из ра
бот бригады Лаборатории физиоло
гии растений АН по орошению За
волжья. Определение количеств воды, 
выбрасываемой за день гектаром по
ливной и неполивной пшеницы, дает 
цифры, говорящие о крайней повы
шенное™ трепенирационного про
цесса в связи с поливом—именно 
126 тонн испаренной воды на 21 тонну 
неполивного гектара; но стоит почве 
под палящими лучами июньского 
солнца потерять избыточную полив
ную влагу, как уже через 3 дня после 
первого срока че же пшеницы испа
ряют в день выше 85 т на те же 
22 тонны. Неполивная пшеница оста
лась на своем уровне потребления 
воды и—соответственно—на прежнем 
уровне, правда не высоком, ассими
ляции; поливная же, резко сократив 
трепенирацию с 126 на 85 тонн; оста
ваясь еще на четырехкратном по 
сравнению с неполивной уровне рас
хода воды, совершенно прекращает 
ассимиляционную работу. Ее аппарат, 
определяющий подготовку вещества 
будущего урожая, отказывается ра
ботать нацело.

Ясно уже из этого примера, как 
сложен вопрос об орошении, сколько 
вытекающих друг из друга противо
положностей он в себе таит.

Ближайшее изучение вопроса по
казывает дальше, что непрерывное

экономически невыгодное орошение 
не является в то же время необхо
димым с точки зрения получения наи- 
высшего урожая. Распределение по
лива по определенным срокам, с про
межуточными засушливыми перио
дами, дает возможность, как пока
зали опыты ряда исследователей, по
лучить урожаи, не уступающие наи
высшим при сплошном, непрерывном 
поливе. После засухи растение, как 
бы подстегнутое, нагоняет потерян
ное время. Но вместе с тем необхо
димо тонко знать физиологические 
соотношения и потребности данного 
растения. Неудачно или неумело рас
пределенные засушливые периоды, 
совпадая с некоторыми, сравнительно 
короткими фазами развития пшеницы 
(напр., начало стеблевания), приведут 
безотказно к почти полной потере 
урожая: дальнейший полив дает до
статочное, даже буйное развитие ве
гетационных частей, так называемой 
„трали“, а репродуктивная часть — 
колос будет выброшен из листовой 
трубки уже неспособным к образова
нию семян, бесплодным.

Из приведенных примеров ясно, 
насколько сложна и многогранна про
блема урожая при поливе на безбреж
ных пространствах нашего юго-во
стока. Ее сложность возрастает во 
много раз в связи с необходимостью 
охватить все сортовое разнообразие 
культурных растений юго-востока. 
Ясно вместе с тем, что на одной ра
боте инженера-мелиоратора с ее тон
кой техникой орошения— дождева
нием ли или арычным способом, на 
существующих приемах возделывания 
почвы нельзя построить то, что 
требует от нас наша партия—устой
чивый высокий урожай. Только 
совместной работой исследователя- 
физиолога с техниками можно по
дойти к планомерному разрешению 
задачи. И вместе с тем на базе гран
диозных перспектив прикладных про
блем развертываются высоко-инте- 
ресные, завлекательные для теоре- 
тика-ученого задачи изучения физио
логических процессов растительного 
организма, задачи, решение которых 
выходит из тесных лабораторий на 
безграничный простор совхозных и 
колхозных полей.



С В Е Р Х Р А Д И О А К Т И В Н О С Т Ь
О Ч Е Р Е Д Н О Й  П О В О Р О Т  В  Ф И З И К Е ?

В. Е. ЛЬВОВ

Последний подъем в стратосферу шара-зонда
Э. Регенера в Штутгарте (Германия) и, главным 
образом, опыты проф. A. X. Комптона (CACLLI), 
исследовавшие отклонение космических лучей 
в магнитном поле Земли,—напомним—п о д к р е- 
пил и  г и п о т е з у  о том,  что о с н о в 
н о й  пот ок  п а д а ю щ е г о  на Зе млю 
з а г а д о ч н о г о  и з л у ч е н и я  с о с т о и т  
не  из к в а нт о в  света ,  а из з а р я 
ж е н н ы х  м а т е р и а л ь н ы х  частиц.  
Но — спрашивается — из каких именно: из п о- 
л о ж и т е л ь н ы х  позитронов и протонов или 
из о т р и ц а т е л ь н ы х  электронов?

В статье .Открытие позитрона и загадка 
космических лучей“ в .Вестнике Знания“ мы 
писали весной текущего года.

„...B зависимости от знака заряда первичных 
космических частиц их поток должен завих- 
ряться (под действием магнитного поля Земли) 
либо в одну, либо в другую сторону. В зави
симости от этого знака он будет падать на 
земную поверхность „косым дождем“, напра
вленным на соответственных широтах или 
с востока на запад, или с запада на восток. 
По д м е т и т ь  это, более тонкое, требующее 
повышенной точности эксперимента колебание 
интенсивности космического излучения в зави
симости от азимута (угла наклонения приборов 
к горизонту) до сих п ор  не у д а л о е  ь... 
Вопрос о том, состоит ли первичный поток 
радиации из п о л о жи т е л ь н о -  или о т р и ц а- 
т е л ь н о-заряженных частиц, остается тем 
самым пока  о т к р ы т ы м “.

Через немного месяцев после написания этих 
строк мы имеем уже сейчас предварительное 
решение проблемы.

В июньском номере американского журнала 
„Физикал ревью“ сотрудники проф. A. X. Комп
тона — д-р. X. Т. Д ж о н с о н и А. Л. С т и в е н- 
с о н — сообщают об успешном окончании ими 
экспериментальных работ, предпринятых вблизи 
города М е к с и к о.

Установка Джонсона и Стивенсона состояла 
из т р е х  „счетчиков Гейгера“ (сверхчувстви
тельных приборов, регистрирующих ионизацию, 
производимую хотя бы о дной  космической 
частицей), расположенных друг за другом 
в д о л ь  одной прямой .  Благодаря такому 
расположению становилось возможным выделить 
из общего потока космических частиц те из 
них, которые двигаются по напргвлению вдоль  
ос и  прибора .  В самом деле: только эти 
последние частицы проходят последовательно 
с к в о з ь  все  три с ч е т ч и к а  и только эти 
частицы должны действовать на все три счет
чика одновременно. Ось прибора помещалась 
в отвесной плоскости и поворачивалась под 
разными углами к горизонту. Подсчитывая число 
о д н о в р е м е н н ы х  сигналов во всех трех 
счетчиках в разных положениях оси за один и 
тот же промежуток времени, и можно было 
следить за изменением густоты потока космиче
ских частиц в з а в и с и м о с т и  от на п р а 
в л е н  и я их падения. После свыше чем 1000 на

блюдений получился следующий результат- 
н а п р а в л е н и е  п а д е н и я  с з а п а д а  на 
во сток  п о с т о я н н о  п р е о б л а д а е т  по 
с р а в н е н и ю  с н а п р а в л е н и е м  с во
с т о к а  на запад.  Максимальная разница со
ставляет 25°/о при угле наклона в 65° к зениту. 
Это с о о т в е т с т в у е т  положительному 
з н а к у  частиц,  с о с т а в л я ю щ и х  пер
в и ч н о е  к о с м и ч е с к о е и з л у ч е н и е .

Сравнивая далее наблюденный ими количе
ственный эффект отклонения космических лу
чей с теоретическими данными, 1 Джонсон и 
Стивенсон могли заключить, что э н е р г и я  
а т а к у ю щ е г о  а т м о с ф е р у  положи-  
т е л ь н о - з а р ^ я же н н о г о  п о т о к а  ко
л е б л е т с я  о ко л о  3-101° ( тридцати 
ми л л иа р до в )  э л е к т р о н - в о л ь т .

Итак, не электроны, а протоны или пози
троны!

Посмотрим, как увязывается этот историче
ский результат (требующий, разумеется, под
тверждения дальнейшими опытами) с некото
рыми другими последними событиями на фронте 
физики.

Налетая на атомные ядра воздуха, космиче
ские лучи выбивают из них, как известно, 
„ливни“ вторичных частиц. Среди последних, 
как также памятно читателю, Андерсоном в 
Америке и Блэкеттом и Оккьялини в Англии 
были усмотрены, кроме э л е к т р о н о в  ипро-  
тонов,  т а к ж е  и п о з и т р о н ы.

Полная невозможность приискать для пози
тронов какую-либо свободную .жилплощадь“ 
внутри атомных ядер (чье строение из протонов 
и нейіронов является законченным) сразу же 
навела на мысль о том, что позитроны являются 
не самостоятельными „кирпичами“, но теми 
ещ е б о л е е  ме лк ими  . кирпичиками*,  
из к о т о р ы X сл о ж е ны сами . к и р п и ч и “ 
а т о м н ых  ядер.

Другими словами, позитроны, быть-может, 
выбиты не непосредственно из ядер атомов, 
а из недр самих внутриядерных протонов или 
нейтронов?! Быть может, позитроны являются 
составной частью протонов или нейтронов?

Наиболее правдоподобным явилось здесь в 
частности то (неоднократно обсуждавшееся уже 
нами на страницах „Вестника Знания“) пред
положение, что позитроны входят в состав 
протонов, а именно: п р о т о н  ( заряд +  1, 
масссаі )  с о с т о ит  из о д н о г о  нейтрона  
(заряд —0, ма с с а  около 1) плюс  один 
п о з и т р о н  (заряд +  1, масса ничтожно мала).

Это п р е д п о л о ж е н и е  п о д к р е 
п л я е т с я  в н а с т о я щ и е  дни новым 
р е ша юще й  в а ж н о с т и  от крыт ием,  
с д е л а н н ым и з в е с т н ы м  н е ме цк им 
ф и з и к о м  Шт е р но м.

1 Напомним, что — теоретически — ход маг
нитного отклонения налетающих на Землю 
заряженных частиц в зависимости от их скорости 
был исследован К. Ст е р м е р о м  в Норвегии 
и Ва л л а р т а  в Америке.
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Штерн исходил из того известного1 уже 
читателям соображения, что вращение ядерных 
протонов вокруг своей оси создает в атомах 
добавочное магнитное поле. Влияние этого поля 
сказывается конкретно в том, что отдельные 
линии в световом спектре соответствующего 
вещества расщепляются, образуя тончайшие 
»двойники* и „тройники“ (так называемая „сверх
тонкая структура“ спектров). Изучая эту по
следнюю .структуру“, и можно было пытаться 
распознать: является ли протон простейшим 
однородным комочком материи или же он имеет 
сложное строение? В обоих указанных случаях 
вращение протона будет происходить по-раз
ному. В качестве сравнения: волчок, отлитый 
из одного цельного куска металла, вращается 
с одной скоростью, а волчок таких же размеров, 
составленный из нескольких и притом движу
щихся друг относительно друга кусочков, с иной. 
Итак, если вращения .простого* и .сложного* 
протонов должны заметно отличаться друг от 
друга, то будет отличаться и соответственное 
магнитное поле, и — наконец — разница эта 
наложится и на картину тончайшего строения 
спектров — в том и в другом случае.

Чрезвычайно т о ч н о е  спектроскопическое 
исследование, поставленное Штерном, и при
вело ныне ученого к тому выводу, что протон 
вращается внутри ядра не как простая, а как 
сложно-составленная корпускула. Протон, как 
показало исследование спектров, построен из 
нескольких и в частности из двух кусочков.

Гипотеза о строении протона из нейтрона 
плюс позитрон получает тем самым весйое 
подкрепление.

Необозримое принципиальное значение этой 
гипотезы не может вызвать никаких разногла
сий. Становится ясным, в случае ее подтвер
ждения, что к концу 1933 года история физики, 
иройдя уже в основном .эпоху строения атома“, 
а также „эпоху строения атомного ядра“, 
в с т у па е т  в н о в ый ,  с л е д у ю щ и й  по 
о ч е р е д и  э т ап  — э п о х у  с т р о е н и я  тех 
част иц,  из к о т о р ы х  п о с т р о е н о  
с а мо  а т о м н о е  ядро,  эпоху с т р о е н и я  
прот она ,  н е й т р о н а ,  э л е к т р о н а .  Ибо 
природа — приведем еще и еще раз гениально
прозорливые слова Л е н и н а  — „бесконечна, 
как  б е с к о н е ч н а  и м е л ь ч а й ш а я  ча
с т и ц а  ее (и э л е к т р о н  в том числе)...“ 
(Ленин,  Избр. пр., т. VI, стр. 199).

Важнейшим обстоятельством в этой связи 
является вопрос о той э не р г ии ,  которая 
скрывается внутри протона. Где ключ к этой 
проблеме?

Эпоха строения атомов и молекул — вспом
ним— оперировала с энергиями, не превыша
ющими в среднем 10 ООО э.-вольт. Примерно 
такие (и меньшие) порции энергии выделяются 
и поглощаются в самых бурных процессах, 
связанных с внешней электронной оболочкой 
атомов, т. е. в о б ы ч н ы х  х и м и ч е с к и х  
реакциях .

Следующая по очереди „атомноядерная“ 
эпоха ввела в физику энергии, уже в тысячи раз 
большие, чем эпоха предыдущая. Действительно, 
энергия, скрывающаяся внутри атомных ядер 
{и наблюдаемая, например, в процессах радио

1 См. статью .Открытие нейтрона и по
следние события в физике* в №№ 21—22, 23— 
24 .Вестн. Зн." за 1932 г.

активности) — порядка д е с я т к о в  м и л л и о 
н о в  в о л ь т .

Что же следует ожидать теперь, при углубле
нии еще дальше в недра материи, при проник
новении в г л убь  п р о т о н а ,  в г л у б ь  ней
т р о н а  и э л е к т р о н а ?  Очевидно прежде 
всего, что, чем глубже мы уходим внутрь 
вещества, тем большие порции энергии высту
пают на сцену. Если бы это было не так, если 
бы э н е р г и я  с в я з и  частиц была бы оди
н а к о в о  мала на всех ступенях внутри атома, 
тогда вещество сразу распалось бы на беско
нечно мелкие составные части, и тогда внутри 
атома не могли бы самостоятельно существо
вать ядра и электроны, а внутри ядер — про
тоны и нейтроны. Сама возможность насиль
ственного раздробления атомов на ядра и элек
троны, а ядер — на протоны и нейтроны — 
обусловливается, очевидно, именно тем, что 
электроны и ядра связаны ме жд у  с обой  
в атоме ме не е  к р е п к о  по сравнению 
с внутренними связями самих электронов и 
ядер. И в н у т р е н н и е  связи каждого из про
тонов, из которых состоят ядра, крепче, чем 
связи тех же протонов м е жд у с о б о й  внутри 
ядер. И так далее, без конца.

Чем глубже внедряется физика в глубь 
материи, тем принципиально труднее, следова
тельно, „продираться“ сквозь эту чащу...

В результате следует ожидать, что „внутри- 
протонная энергия*, т. е. та энергия, которая 
связывает в один комок позитрон и нейтрон, 
примерно во столько же раз больше энергии 
внутриядерной, во сколько эта последняя больше 
энергии внутримолекулярной, т. е. в т ы с я ч у  
раз.  Следовательно, если в процессах радио
активности (самопроизвольного взрыва атомных 
ядер) энергия, выделяющаяся наружу, исчис
ляется, как было сказано, десятками миллионов 
вольт на каждый выброшенный из ядра электрон, 
то о с к о лк и  а н а л о г и ч н о г о  в з р ы в а  
п р о т о н о в  д о л жны были бы л е т е т ь  
у же  со с к о р о с т я м и  в д е с я т к и  мил
л и а р д о в  вольт.

Наблюдается ли что-либо подобное в природе? 
Да, наблюдается. Частицы первичного потока кос
мических лучей, пронизывающего земную атмо
сферу, несутся, как мы видели,к ак-раз со скоро
стями, достигающими тридцати миллиардов 
вольт. Становится весьма вероятным отсюда, что 
.космические лучи* являются не чем иным, как 
продуктом своего рода .сверхрадиоактивного“ 
взрыва, постигающего протоны, взрыва, про
исходящего при неизвестных еще пока условиях, 
в неизвестных областях вселенной. Осколками 
такого взрыва могут быть, очевидно, лишь состав
ные части протона, т. е. нейтроны и позитроны. 
Что касается первых, то вопрос о них остается 
пока открытым. Присутствие^ке в составе пер
вичной космической радиации позитронов хо
рошо. подтверждается тем доказанным, как 
говорилось выше, Д ж о н с о н о м  и Ст и
в е н с о н о м  фактом, что основной поток про
низывающих земную атмосферу сверхбыстрых 
частиц состоит из корпускул п о л о ж и т е л ь 
но г о  э л е к т р и ч е с к о г о  з аряда .  Пози
троны же как-раз имеют заряд положительного 
знака.

Далее, удар летящих из глубин мирового 
пространства вестников сверхрадиоактивных 
процессов (если такие процессы существуют) о 
встречные атомные ядра земного воздуха должен
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очевидно сопровождаться энергетическим эффек
том, также в тысячи раз большим, чем эффект 
обычной радиоактивности. Если, другими сло
вами, удар всем известной радиоактивной альфа- 
частицы выбивает из разрушенных ею ядер 
веер частиц, несущихся со скоростями порядка 
ми л л и о н о в  вольт, то аналогичное попадание 
ультра-радиоактивной частицы (космического 
позитрона или нейтрона) должно создать дождь 
осколков, обладающих скоростями в мил
л и а р д ы воли. Но как-раз такие в среднем 
энергии и наблюдаются в тех замечательных 
„ливнях* вторичных космических частиц, от
крытие которых (ливней) в марте 1933 г. со
ставляет известную уже нам заслугу Блэкетта 
и Оккьялини в Кембридже.

Вся совокупность добытых в 1933 году 
физикой фактов подтверждает в общем итоге 
ту мысль, что вслед  за т е о р е т и ч е с к и

у же  почти и с ч е р п а н н о й  а т о мно й  
и а т о м н о я д е р н о й  ( р а д и о а к т ив н о й)  
ф и з и к о й  н а с т у п а е т  в этом г оду  на
чало  новой физ ики  — ф и з и к и  сверх-  
р а д и о а к т и в н ы х  э н е р г и й  и сверх-  
р а д и о а к т и в н ы х  п р о ц е с с о в ,  главным 
д е й с т в у ю щ и м  лицом к о т о р ы х  яв л я 
ют с я  к о с м и ч е с к и е  лучи.

История в известном смысле здесь по
вторяется.

Плодами открытия радиоактивности (т. е. 
взрыва атомных ядер) в 1897 г. была вся гран
диозная цепь открытий, перевернувших физику 
и вместе с нею технику на протяжении первых 
трех десятилетий нового века. Какими же изу
мительными последствиями ознаменуется бли
жайшая череда лет после открытия в 1933 г. 
с в е р х р а д и о а к т и в н о с т и  (т. е. явлений, 
связанных с космическими лучами)?

С И Н Т Е З Ы  П О Д  Д А В Л Е Н И Е М
В. ИПАТЬЕВ и И. БОГДАНОВ

Изменение свойств вещества под влиянием 
давления изучается очень давно, и первые ра
боты в этом направлении были сделаны физи
ками. Начиная с исследования Бойля в 1662 году 
(Англия) и Мариотта (Франция) в 1676 г. над 
сжимаемостью газов, Амага над сжимаемостью 
жидкостей и особенно классических работ 
Бриджмэна (Англия), установивших резкое из
менение свойств материи при весьма высоких 
давлениях, доходящих до 15 — 20 тыс. атм.? 
наука к началу XX столетия обогатилась боль
шим количеством фактов, свидетельствовавших 
о крупной роли метода высоких давлений для* 
техники.

Химиков высокие давления ингересовали не 
только в смысле изменения физических свойств 
вещества, но главным образом со стороны хими
ческих процессов, протекающих в условиях вы
сокого давления, увеличения скорости реакций 
и изыскания новых видов реакций, не идущих 
при низких давлениях. Применение давления 
при химических реакциях было осуществлено 
гораздо позднее физических исследований, и на
чалом развития химии высокого давления можно 
считать первые годы XX века, когда русские 
ученые применили давление для синтезов из 
газов различных органических веществ.

Применение высоких давлений в химии сде
лалось возможным только благодаря исследова
ниям физиков-химиков. На основании получен
ных ими фактов и теоретических законов тер
модинамики эффекта от давления необходимо 
ждать в случае системы газообразных веществ. 
Это положение блестяще подтверждается прак
тикой. Большинство синтезов, в которых наибо
лее плодотворно применение высокого давления, 
суть газовые синтезы; таковы, например, син
тез аммиака из азотоводородной смеси, синтез 
метилового спирта из водного газа.

Эти газовые реакции легче осуществимы и 
технически, так что техника этого вопроса 
в настоящ е ремя находится на высокой сту
пени развит !я. Техника высокого давления

в настоящее время не боится уже для синтеза 
аммиака или метанола грандиозных колонн, вы
сотой в 12—15 метров и диаметром в 1 метр, 
которые работают при 200—500 атмосферах.

Меньшего эффекта необходимо ждать в слу
чае реакции, в которой принимают участие две 
жидкости. Можно сказать, что метод высокого 
давления здесь играет только косвенную рель, 
предоставляя экспериментатору возможность 
работать в широком температурном интервале.

Особым случаем при применении давления 
может быть тот, когда с жидкостью газ реаги
рует под давлением. Этот газ может реагиро
вать с жидкостью, с одной стороны, на поверх
ности раздела жидкости и газа, а с другой—• 
сам растворяясь в ней. Конечно, степень рас
творимости газа стоит в прямой зависимости от 
увеличения давления, и следовательно эффект 
от этого увеличения можно ожидать очень боль
шой.!-^ практике это и наблюдается. С техниче
ской точки зрения осуществление подобных про
цессов встречает гораздо большие затруднения, 
нежели при газовых синтезах, так как очень 
часто реагирующие жидкости разъедающим об
разом действуют на стенки приборов высокого 
давления, и, значит, подача реагирующей жид
кости затрудняется. Но в технике известны слу
чаи подобных процессов, и она с ними спра
вляется.

Наравне с теоретическими исследованиями 
в области химии высокого давления, а также 
при разрешении практических проблем в лабо
раторном масштабе необходимо помнить, что 
самая большая трудность при исследовании за
ключается в правильно сконструированной аппа
ратуре. Еще большая трудность ожидает иссле
дователя при переходе от лабораторного мас
штаба к масштабу более крупному. Здесь одни 
химики уже не в силах что-нибудь сделать; 
здесь необходимо коллективное творчество хи
мика и инженера-конструктора. Историческим 
подтверждением сказанного является синтез 
аммиака по Габер-Бошу. Без конструктора Боша
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может быть и в настоящее время не существо
вала бы фиксация атмосферного азота по ме
тоду высокого давления.

Ниже рассмотрены отдельные синтезы под 
давлением, а именно — газовые реакции, реак
ции, в которых принимают участие жидкость и 
газ, и, наконец, реакции жидкости с твердыми 
телами.

Синтез аммиака в промышленном масштабе 
осушест лен в 1913 г., когда был пос роен 
первый завод в Оппу и Мерзенбурге Вплоть 
до 1922 г. все развитие прямого синтеза аммиака 
базировалось лиш> на увеличении продукции 
этих двух германских заводов. Только с 1»22 г. 
начинается р звитие синтеза аммиіка за пре
делами Германии. Таким обр зом Германия 
явлчется родиной синтетического аммиака из 
элементов. После 1922 года мы видим бы трый 
рост строительства заводов для синтетического 
аммиака. В то время как добывшие чилийской 
селитры за последнее вре я почти не изме
няется и исчисляе.ся примерно в 450 ООО т 
в год добывание синтеіического аммиака в 
1920 году равнялось примерно 150 000 т, а 
в 1928 году оно равнялось 885 000 т, т. е. пре
высило добывание чилийской селитры в 2 раза, 
в настоящее же время превышает почта в 5 раз. 
Миро ая производительность связанного азота 
исчисляется в 3 125 000 т, в то время как 
мировое потребление равно приблизительно 
2 000 000 т, или 60°/о мировой производитель
ности.

Из этих цифр видно наличие перепроизвод
ства связанного азота на Западе и вследствие 
этого падение цен на продукцию. Т к, напри
мер, стоимость тонны нитрата была в 1925 году 
48,50 франка, а в 1929 г. пала д > 37,50 франка. 
Все это являе.ся наглядной характеристикой 
анархии капиталистического производства.

Из 3125000 т связанного амѵияка в год 
одна Германия произ одила около 1 0U0 000 тонн, 
не.мотря на то, что один заьод в Мерзенбурге, 
производительность которого равна 65 000 т, 
мог бы удовл творить всю потребность Герма
нии в аммиаке, а в настоящее время сбыт его 
в связи с кризисом ничтожен по сравнению 
с производством.

Вскоре за разрешением проблемы получе
ния аммиака стала разрешаться проблема ме
тилового спирта.

Первые попытки получения спиртов из 
окиси углерода датируются 1913 годом, когда 
Баденская фабрика опубликовала работы по 
синтезу метілового спирта из водяного газа 
под давлением. Работы были вскоре расши ены 
и был взяг ряд патентов на получение синтетиче
ского метанола. В1922 г. Патар во Франции нашел 
сптсоб синтеза метанола под давлением при дей
ствии катализатора из водяного га а с выхо
дом 80о'„ и етанола. П чти одновременное ним 
Одибер в том же году получил 99,5°,о метанола 
с катализатором из меди с урановым активи- 
затором.

Лабораторные исследования были вскоре 
осуществлены в заводском масштабе.

Ко времени пуска французских заводов Ба
денская ф-ка уже в 1923 г. выпускает ьа ры
нок значительное коли ество ме анола. Пос ед- 
ний в большем количестве экспортировался 
я Америку; в 1929 г. это количество достигло 
Sa8 4ü0 галл.

Такой поток иноземного метанола ставил под 
угрозу отечественную американскую продук
цию, что послужило стимулом для создания соб
ственных заводов.

Продукци синтетического метанола в Аме
рике быстро растет и в 1930 году достигает
10 000 000 галл.

Синтетический метанол является серьезным 
конкурен.-ом метанола от сух й перегенки де
рева и в Америке он уже значительно перегнал 
последний.

Так, в 1930 г. продукция выражалась в сле
дующих цифрах:

Древесный спиот Синтетический спирт
I квартал. . 1 000 000 галл. 1 3-*3000 галл.
11 , . . 1 750 0 :0 „ 1637 000 „

III » . . 743 000 , 1 322 500 .

Как видно из этих цифр, синтетического ме 
тано а производилось по і и в І1̂  раз і больше.

Стоимость синтетического мета.ола гораздо 
ниже древесного.

Катализаторы для синтеза метанола, преду
смотренные разными иатен.ами, крайне разно
образны, но видимо предпочтение отдается цинк- 
хромат м, которые не столь актив ы, как мед
ные кмтализат )) ы, но зато более стойки.

Потребление синтетического метанола в 
СССР очень в лико, так как нашей стране не- 
хватает древесного спирта, и метанолы еже- 
год -о импортируются на весьма значительную 
сумму, b СССР і>о метано іу выполнен и вы
полняется целый ряд работ. Так, следует отме
тить работы Института имени Ка; пова по ис
следованию катализаторов для с нтеза метанола. 
Плотников и Иванев в Украинской Академии 
наук произвел.1 р д исследований по изучению 
зависимо ти активности р ізличных кагализатб- 
роз от их состава и методов их приготовле
ния. Кроме того, в сконструированном ими 
аппарате высокого давления они получили хо
рошие результаты по синтезу с тройным цинк- 
хром во-ме н .м катализатором.

Произведенные р іботы в : И ВДе 1 позволили
и. следовать ряд катал изатоюв на предм т вы
яснения активности их в зависимости от ряда 
факторов, как-то: температура осаждения, ха- 
ракт р и концентрация осадка, влияние мате
риала и т. д. За по пора года работа доведена 
до полузаводской установки, которая и проекти
руется производительностью в 0,25 тоннь? 
в сутки. Для синтеза будут примен ны цинк, 
хромэвые катализаторы, проверенные на во
дяном газе на установке при завоіе .Салолин“. 
Они показали (Чень хорошую работу, оказались 
весьма стойкими в отл шении отравителей и 
демонстрировали большую длительность дей
ствия (до 200 часов и больше).

Перспективы на синтетический метанол в 
Союзе весьма широки. Помимо синтезов из во
дяного газа, большие ресурсы таятся 1) в газо- 
іых отход X при электр термическом получе
нии фосфорі; эти газы содержат до 86°,о СО; 
2) в не счерпаечом количестве метана наших 
газоносных і ород, путем конверсии котор.іго 
можно получить необходимую смесь СО и Н3 
в любом количества.

1 Государствен^^ h & m  
в лени я. ш  ,-sf
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Из примера получения метилового спирта 
кы видим, что в промышленном масштабе при 
рациональной постановке вопроса нельзя зада
ваться разрешением одной только проблемы, 
так как разрешение одной проблемы зависит 
также и от разрешения других связанных с ней 
проблем.

Если прикладная научно-исследовательская 
мысль два десятилетия, начиная с 90-х годов 
прошлого столетия, работала в области синте
тических красящих веществ, то следующей эпо
хой можно считать продолжающийся и до сих 
пор период, характеризующийся интенсивными 
работами по изучению искусственного жидкого 

/  топлива — бензина и спирта. Пер д мировой 
вой.ой связи с непрерывно возрастающим 
спросом на бензин, пришлось изыскивать пути 
для получения новых источников его. Таким 
источником в первую очередь оказалась сама 
нефті-, которая, будучи подвержена нагреванию 
при температурах от 425° до 480° и при давле
нии до 60 атм. дает добавочно 30—50', о (в за
висимости от способа обработки и характера 
взяюго на разложение сырья) бензина. Этот 
метод разложения нефти известен под назва
нием крзкинг-пропесса. На алом промышлен
ного крэкинга надо счи.ать 1913 год—дата па
тента Буртона.

Крэкипг-процесс получил в Америке широ
кое развитие; так, если в 1917 голу в Аме
рике получали простой перегонкой 9.°/о бен
зина, а крэ;<ингом есегв Зи/о, то в настоящёе 
время половина всего добывающегося в Аме
рике бензина получается путем крэкинг-лро- 
цесса.

Странам, лишенным собственных источни
ков нефти, пришлось обратиться к другому 
сырью для получения бензина, и таким сырьем 
в первую очередь оказался каменный и глав
ным образом бурый уголь. Работы по исполь
зованию углей кап материала для получения 
жидкого горючего предшествовали исследова
ниям по происхождению и химическому составу 
углей. Эти исследования химического состава 
углей показали, что отношение водорода к угле
роду для каменного угля меньше, чем для 
нефти, и отсюда возн кла идея, что если этот 
недостающий водород прис. единить к углю, то 
можно надеяться из угля по учить смесь жидких 
уг еводородов, до известной степени тпж ,е- 
ственных с углеводородами нефти. Необходимо 
было только найти метод присоединения водо
рода к углю.

Идея ожижения угля под действием возо
рота принадлежит д-ру Бергиусу, а метод «ля 
аботы был дан значительно раньше академиком 
. Н. Ипатьевым, его работами по разложению 

органических веществ и по каталистическому 
гидрированию при высоких давлениях и темпе
ратурах.

В начале Бергиус работал над гидрогениза
цией минер льных масел, а затем уже перешел 
к гидрогенизации непоср:дсівенно каменного 
угля. Первый -патент был взят Бергиусом в 
1913 году. Считая, что катализаторы при гидри
ровании углей будут быстро отравляться, Бер
гиус отказался от их применения и все вни
мание направил на конструктивн ю сторону, 
на разработку аппаратуры. Эта аппаратура на
столько оказ лась сложной, что только через 
13 лет удалось от лабораторных опытов перейти

к заводу. На проработку вопросов гидрогени
зации было истрачено 12 млн. марок. Сам 
процесс (по частному сообщению академика
В. Н. Ипатьева) велся следующим образом: 
угольный порошок замешивался с каким-либо 
минеральным маслом в пасту и горячими ком
прессорами под давлением в 200 атм. при 450° 
накачивался в реакционные камеры, куда одно
временно подавался нагретый до той же темпе
ратуры водород. Непрореагировавшие частицы 
угля и зола отделялись от полученной смолы, 
котора ч шла на реактификацию. Для связыва
ния серы Бергиус применял окись железа, счи
тая, что она как катализатор почти не дей
ствует.

В 1925 году работами Бергиуса заинтересо
вался трест, который, обладая огромным опы
том по применению катализаторов, приобретен
ным в работе над синтезом аммиака и метанола, 
сразу по і ел поп ти, объявленному Бергиусом. 
Работами треста были найдены особо стойкие 
катализаторы, годные для гидрогенизации углей, 
и благодаря этим катализаторам процесс сде
лался значительно гибче и рентабельнее. Кроме 
того, было замечено, что масло, идущее на за
мешивание угля, гпдрируе ся гораздо легче и 
скорее, чем сам уголь. Постепенно сіали уба
влять количество угля по отношению к маслу, 
сб вили до 2о°/о, а затем вовсе отказались от 
гидрогени ации углей непосредственно. В на
стоящее время в Герм нии гидрогенизируют 
главным ооразом буро-угольную смолу и не
ликвидные остатки каменноугольноі смолы. 
Стоимость установки производительностью в 
2000 баррелей в сутки равна 5 млн. долл іров: 
На заводе работают .32 установки, каждая из 
которых состоит из двух систем 4-дюймовых 
тру в 1000 футов длиной, соединенных с реак
ционной камерой. Каждзя установка в час про
пускает 2 т смолы. Температура в трубчатке 
дер і ится в 427°, в реакционной камере 450°. 
Среднее масло, полученное после перегонки 
продуктов гидрогенизации, обрабатывается во
дородом на отдельной установке при бол е вы
сокой температуре. Расход водо одч равен 8*/о 
по весу от взятого угля. Буро-угольная смола 
на 85°;о превращав ся в бензин, 15°/о при о- 
дятся на газ, при полном отсутствии коксооб- 
разов ния. Цена за один галлон бензина гидро
генизации равна 25 цен ам.

Гидрогенизаиия имеет пять главнейших воз
можное, ей применения:

1. Прев ащение угля, тяжелых неф ей и 
асфальтовых продукт в с высоким соде жанием 
серы в газолин и дистилляты с малым содер
жа ием серы, свободные от асфальтовых ча
стей, без попутного образования кокса.

2. Перер if откі высокосор ных осветит?ль- 
ных ма.ел или легких газоРлевых дистиллятов 
в ма -ла с низким содержанием cepsi, бесцвет
ные, ка - вода, t о всеми характеристическими 
данными, требуемыми от осветительных масел.

3. П рер іботкя низкобортных масляных ди
стиллятов в первоклассные смазочные масла 
с большими выходами.

4. с б ссериван е и сообщение устойчивости 
отн'сительн> цвета и осмоля мости крэкиро- 
в t ным нефт продуктам ('ензин и керосин) без 
заметного изменения п еделов выкипания и без 
потер > ан идетонационных свойств. Антидето- 
иаццонные свойства могут улучшаться.
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5. Превращение газойлена парафинового 
типа в бензин с низким с держанием серы, ста
бильный относительно действия света и смоло
образования, с хорошими антидетонгционными 
свойствами, без сопутствующего образования 
кокса или тяжелых продуктов.

Научные работы по гидрогенизации, объяс
няющие процесс Бергиуса, появились в пгчати 
значи.ельно позднее работ Бергиуса, сохра
нявшихся в строгом секрете. Все авторы де
лали общую < шибку, увлекаясь самой возмож
ностью получения жидких продуктов из вы
сокомолекулярных срганичес их соединений, 
оставляя в стороне систематическое изучение 
условий гидрогенизации, исследование влияния 
на процесс физических факторов. Перв-я строгая 
систематическая работа была сделана ГИВДом 
и Грозненским нефтяным ин< титук м, где были 
выяснены основные фант ры гидрогенизации, 
время реакции, темт ратура, давление, рола 
вод рода и т. д. В Инст туте высокого давле
ния ведется дальнейшая работа по изучению 
кннеіики гидрогенизации, по методике исследо
вания коксообраззвания, по изуч нию гидроге
низации в жидк 'й и паровгй фазе. Изуч ется 
кинетика полимеризации при гидрогенизации, 
изу аются и поды киваются кат лиьаторы для 
гидрогенизации неф яных продуктов, кислород- 
содер ащих смол, изучается обессеривание се- 
ру со держащих материа тов.

Из сказанного видно, что при большинстве 
реакций под давлением применяв ся водород, 
который таким образам является специфиче
ским реагентом высокого давления, кислород 
же применяется в гораздо меньше ) степени.

В ГИВДе разработаны два способа пі полу
чению водорода сразу в сжатом виде. Он по
лучается

1) при окислении фосфора водой, причем 
в этом случае по учается. из желтого фо фора 
фосфорная кислота в достаточной д я прчмыш- 
леі ности концентрации и газооб азный водород. 
Окис іение идет за счет о ислит льного дей
ствия молекул воды. Реакция протека т с до
статочной скоростью, и получающийся газ пои- 
вергается небольш й очистке. Эта инт ресная 
работа уже в .іполнгна в лаборато ном мас
штабе, и в настоящее время ГИВД соместно 
с ГИПХом проект іруюг гюлузаводскую уста- 
Н01 ку мощностью 0,5 тонн в сутки. При удач
ном проведении этих работ открывается новая 
эра в развитии химической промышленности 
высок го давления, так как техноюгическое 
осуществление этого процесса чрезвычайно 
трудно из-за того, что один из продукт в реак
ции — твердое вещество — же тый фосфор, а 
с другой стороны, как желтый ф сфор, так и 
образующаяся ф сфорная кислота разъедают 
все катериалы, кроме серебра и неко:орых pro 
сплавов. При непре ывноч процессе необхо
дима подача под давлением э ого продукта 
с одной стороны и выгод образующейся фос
форное кислоты из а парата.

Работы, проведенные в крупной лаборатор
но уітановке, д;ют полсж те ьные результаты. 
Будем надеяться, что эта проблема бу.іет раз
решена в ГИВДе, и таким образом мы сможем

в СССР впервые под давлением окислять фос
фор с водой, получая фосфорную кислоту и 
водород;

2) при глектролизе воды под давлени м. Во
прос об электролизе коды по т дарением со
всем ноі ый и te нашел себе промышленного 
осуществления нигде в мире. Принимая же во 
внимание некоторые предполагаемые выгоды, 
явилось необходимым проводить эти работы у 
нас в Союзе, в Институте да лений. П едп ложе- 
ние же о выгодах, которые возможны при 
электролизе воды под давлением, основано на 
наблюдениях западно-европейских исследовате
лей (Нейгерата, Там аниа, Кона и др ), заключаю
щихся в том, что при электролизе воды под давле
нием расход энергии меньше, нежели та.овой 
при электролизе под давлением в 1 атмосферу. 
Несмотря на то, что этот 'во-рос исследовался 
несколікіми экспериментаторами, точной кар
тины по данным их исследований нельзя себе 
составить. Вопросы электролиза настолько слож
ны, что необходимо гчень последовательное и 
систематическое исследование, чтобы быть впол
не гарантированными в правил: ности результа
тов. А результаты указанных исстедовате ей по
тому можно подвергнуть некоторому сомнению, 
что сделанные ими наблюдения противоречат до 
некоторой степени существующим воззрениям 
термод намики.

\  Поставленные в этой области опыты пока
зали, что д йсівнтельно при электролизе под 
давлением есть некоторое снижение напряже
ния на клеммах. Удалось показать, что ьтот 
эффект основан на уменьшени і сопротивления 
диафрагм с увеличением давления.

В настоящее врамя опыты развиваются в двух 
направлениях: первое — это попытка техниче
ского оформления процесса, и в этом направле
нии удалось полу ,ить легко проводящую диа
фрагму и плотность тока, применяемую в техниче
ских условиях. Эти опыты был і поставлены на 
электролизере крупного лабораторного масшта
ба. Второе направление, по которому ве утся 
работы, это измерен.-іе перенапряжения на кис о- 
родном и годородном электродах в зависимости 
от давления.

В тесной связи со всеми названными во
просами стоят вопросы о раствориѵости іазов 
под давлением, о д ффузии под давлением, о 
скор ,-стях реакций в зав симости от давления 
и зтрисимости скорости реакции от температуры. 
Все эти вопросы, казалось бы, имеют сугубо тео
ретический интерес, а на самом деле без подроб
ного изучения I еречисленны г в просоз мы 
навпяд ли сумеем целесообразно произвол іть ра
боты под давлением и отдавать себе полный отчет 
в том, что в данный момент происходит в реак
ционном сосуде.

По в 'ем названным вопросам, за исключением 
вопроссв растворимости газсв под давлением 
в жидко тях, работы нигде, кроме нашего Союза, 
не ведутся.

Все это дает основание надеяться, что под 
создающуюся у нас в СССР п омышленность 
высокого давления будет подведена прочная 
теоретическая база.
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Е Р В Н О Е  В О З Б У Ж Д Е Н И Е
Ш Е Г О  Х И М И Ч Е С К И Е  О С Н О В Ы

Е. ГОЛЬДЕНБЕРГ, проф.

1. Одним из основных признаков, характе
ризующих живые существа, является возбуди
мость. Это понятие— возбудимости 'ли раздра
жимости—было введено в науку еще в XVIII веке 
знаменитым физиологом Ал ь б р е х т о м Г а л- 
л е р о м  и с тех пор поручило широкие права 
гражданства. Однако, не всегда и не всеми 
в эго понятие вкладывало ь и вкладывается 
оди іаковое содержание; не всегда и не всеми 
одинаково толк /валось и толкуемся понятие воз
буждения, непосредственно в зан: ое с первым. 
Поэтому остановимся сначала в нескольких сло
вах на уточнении относящейся сюда термино
логии и на описании основного явления воз
буждении в нервной системе в его наиболее 
простой форме.

2 Под возбудимостью или разтражиѵостью 
в со ременн й общей физиологии принято по
нимать способное .ь организма или его частей 
активно оті ечать особым, специфическим про
цессом на воз ействие со стороны внешней 
среды. Это свойство является о щим для всего 
живого. Проявляясь уже на наиболее низких 
ступенях эволюции, оно вместе с филоге ети- 
ческим развитием живо ного миря достигает 
наибольшей отчетливости и поразительного со
вершенства в нервной системе высших живот
ных и человека.

Кла-сическиѵі объектом для изучения явле
ния возбудимости в его основ ; служит в фч- 
виологии так называемый ерьно-мы >ечный 
препарат. Как известно, он предс авляет собой 
отпр. парированный и изолированный от орга
низма седалищный нерв лягу ки вместе с ин
нервируемой им, также изолированной икго- 
ножной мышцей. Такой препарат, предохраняе
мый от высых ния, м )жет жить много часов и 
даже суток под ряд Если как-либо подейство
вать на нерв, напр, приложить к нему элек
троды и послать через них от аккумулят ра 
или индукционно і катуи ки электрический т к, 
то при достаточной с ле чока, когда достигается 
.порог", мышца отвечает на это воздействие 
сокращением. Это сокращение показывает, сле
довательно, чго в месте приложения электро
дов возникает какой-то процесс, распростра
няющийся зат м по нерву и доходящий и до 
мышцы. Этот-то процесс в нерве и носит назва
ние возбуждения.

То воздействие на нерв, которое вызвало 
возбуждение, назыв-ется раздражением; самый 
фактор, вызывающий возбуждение, т. е. — в на
шем случае — электрический ток, называв ся 
раздражителем, након ц, способность отвечать 
на раздражение (в нашем случае эпектри'е- 
ское) процессом возбуждения называется, как 
мы только-что говорили, возбудимостью или 
раздражимостью.

3. Познакомившись с основным явлением, 
нас здесь интересующим, и условившись о тер
минологии, двинемся несколько в глубь во
проса. Спросим себя, что, собстіенно, про
исходит с веществом нерва при возбуждении,

каков с точкч зрения современной научной 
мысли химический коррелят этого процесса, 
являющегося одним из функ іиональных эле
ментов бесконечно сложной деятельности нерв
ной системы у нысши> животных.

Что же такое возбуждение, волна которог# 
бежит по нерву от места раздражения в обе 
стороны со скоростью — у лягушки—О'ОЛО 
30 метров в секунду? Нужно признаться, что 
в настоящее время іѵы еще не в состоянии 
дать исчерпывающего ответа на этот вопрос — 
один из самых захватывающих и самых глубо
ких в науке о жизни. Лишь недавно, по мере 
того, как начала уточняться и утоньшаться тех
ника хими іескиго анализа малых коля'еств ве
щества. по мере того, как начало оформляться 
и развиваться физ ко-химическ; е исследование 
физиологических явлений, лишь по мере это о 
стал накаптиваться материал, позв іляющий осве
тить некоторые сто юны этого еще не разга
данного процесса. Мы и остановимся здесь на 
знакомстве с теѵіи химическими изменениями, 
юторые в настоя ее вр ;мя удается улоі ить 
при всзбуж ении нервной системы, и, главным 
< бразом, на последних исследованиях шкоты 
Винтерштейна, не только д ю них новый и важ
ный фактический материал, но и представляю
щих, как мы у итим, крупный ме.одологиче- 
ский интерес. Излгжению результатов этих 
исследований пред ошлем еще несколько слов 
относительно понимания соотношения между 
некоторыми сторона и возбуждения и раздра
жения.

4. Сведениями о химических процессах при 
деятельност і нервной системы, в особенности 
периферической, мы располагаем с весьма не
давнего времени. Что касается периферического 
нерва, то можно утверждать, что признание 
и изучение сбмена вещеесв в нем датируется 
лишь первой декалий текущего столетия. К этому 
вгемен отно сятся раб ты школы немецкого фи
зиолога Макса  Фе р в о р н а ,  в которых была 
доказана необходимость кислорода для нерва 
и цент альнои нервной сис.емы До этих и даже 
довольно долгое і ремя после этих работ при
нималось, что процессы возбуждения не со
провождаются акими-либо изм римы и химиче
скими эффектами. Отрицались и тепловые эф
фекты. Так, в своем превосхосном учебнике 
обще I физиол гии один из крупнейших ан
глийских фч’иологов Б йли е с  в 1919 г. пи
сал: „...в нервном волокне не видно ничего 
такого, что ука ы ало бы на пробегание вдоль 
него,нервного возмущеиня...“

Считалось, что единственным показателем 
процесса возбуж ения слу і ит, кроме естествен
ного индикатора сокраш ния мышцы, волна 
так называ мого тока действия, на изучение 
которого со времен классических работ Дюбуа- 
Реймона, относящихся ко второй половине прош
лого с олетия, были направлены усилия ряда 
выдающихся физиологов. Дюбуа-Реймоном же 
создана и разработана в основном та мете-
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дика, которой мы пользуемся до сих пор для 
раздражения нерва электрическим током. Эта 
методика гак укоренилась в лабораторной прак
тике, электрическое разіражение оказалось та
ким удобным и простым, что это обстоятель
ство, вероятно, сыграло известную роль в тех 
воззрениях на природу нервного процесса, кото
рые принимают, что и в естественных условиях, 
в организме, импульс и возбуждение, да и сама 
волна возбуждения представляют в сущности 
особый вихревой, бегущий по нервному про
воднику электрический ток. Этому воззрению 
отвшает, напр., модель нерва, предложенная 
современным американским физиологом Лилли. 
Эта модель представляет стальную проволоку, 
погруженную ві крепкую азотную кислоту. При 
„раздражении", т. е. при приложении к прово
локе, напр , цинково і палочки, между „раздра
женными“ и соседними „нераздраженнычи" уча
стками нерва возникчет электрический ток, кото
рый в виде как бы вихревых колец мчится 
вдоль по проволоке, захватывая все новые „не
раздраженные" участки и участии в пройден
ных „р здраженных“. С физико-химѵческой сто
роны это явление объясняется образованием 
и разрушением пленок окислов между стальной 
проволокой и кислотой.

Лилли идет іак далеко, что проводят ана
логию меж іу электрическими токами, получае
мыми при сокращении сердца, и токами, полу
чаемыми им при электро-химических реакциях 
в системе проволоки — кислоты. Конечно, этой 
модели нельзя отказать в остроумии, но вместе 
с тем несомненно, что проводимая здесь ана
логия является формальной (чисто внешней : 
слишком велика дистанция между стальной про
волокой с крепкой азотной кислотой и чрез
вычайно сложно организованной коллоидной си
стемой живого не ) а. И попытка .свес.и“ про
месс нервного возбуждения и проведения к мо
дели Лилли является хорошим примером упро
щенчества и грубого механицизма.

Далее, интересное теоретическое построение, 
связанное с этой моделью, заключается в том, 
что, как упоминалось, электрическое раздра
жение рассматривается как естественное „адэк- 
ва .ное” раздр жение, такое, каким для ретимы 
глаза служит свет для ко тиева органа
в ухе является звук. Но так ли это? Действи
тельно ли искусственное электрическое раздра
жение не отличается принципиально от того 
естественного внутре него „эндогенного* раз
дражения, которое в организме вызывает нерв 
к дея ельности и создает естественное нервное 
возбуждение? Идентичны ли те процессы, кото
рые происходят в месте искусственного раз
дражения, процессам, происходящим в местах, 
по которым распространяется естес.венное воз
буждение? Если бы іакой вопрос был задан 
физ ологу еще несколько лет тому назад, то 
ответ был бы, по всей вероятности, положи
тельным классическая электрофизиология не 
давала оснований для отрицат льного о веха. 
Понятно оэтому, ч о и  химические исследова
ния нервного возбуждения были как-раз по
строены, сознательно или бессозн тельно, на 
той предпосылке, что, изучая процессы в ѵесте 
раздражения,мы изучаем процессы возбуж ения.

Обратимся теперь к этим химическим иссле
дованиям деятельности нервной системы.

5. Тем из сотр дников Фе ворка, кго (пер
вые (в 1908 г.) показал, что потребление кисло

рода изолированным живым спинным мозгом 
лягушки сильно повышается при электриче
ском раздражении, был Винтерштейн, ныне про
фессор физиологии в Бреславльском у ;иверси~ 
тете в Германии. То же было найдено, изучено 
и развито после Винтерштейна на нерве рядом 
ученых, в особенности в последние годы Ме. ер- 
гоффом и Джерардом. Гилл при : омощи исклю
чительно чувствительной аппаратуры обнару
жил при раздражении выделение тепла на 
нерве. Все эти иссл дования, которые раівива- 
л сь на наших глазах и в подробности кото
рых мы за недостатком места не можем вхо
дить, привели в общем к следующим выводам: 
возбуждение нерва, вопреки прежним пред
ставлениям, сопровождается увеличением по
глощения кислорода, отдачи углекислого газа 
и а миака. Далее усиливается обмен веществ — 
азотистый, фосфорный, липоидный, углеводный. 
Итак, можно было считать, что как газ тобмен, 
так и обмен веществ при возбуждении увели
чиваются.

6. Во всех этих опытах определение га:о- 
обмена производилось в той же камере с нервом, 
где проводилось и раздражение. Лишь в опы
тах амеги;анца Паркера раздражение прикла
дывалось к участку нерва вне камеры, и тут-то 
и обнаружилось расхожде ие со всеми дру
гими результатами: увеличение отдачи углекис
лого газа было в этих случаях очень невелико. 
Это обстоятельство натолкнуло Винтерштейна 
на мысль искать разгадку этого расхождения 
в различии метод-іки и, далее, исследовать уже 
упомянут й нами в >прос большой принципиаль
ной ва к ности, а именно: не приносит ли элек
трическое р здражение таких процессов, кото
рые не имеются в случае естественного физио
логи і.ескосо возбуждения?

Первые опыты были поставлены Винтер- 
штейном и затем его сотрудником Ледебуром 
над нервом и изолированнь м переживающим 
спинным мозгом лягушки. Определения газо
обмена вели ь при пом щи особого оч' нь чув
ствительного приборчика — ми рореспирометра. 
При этом один раз нерв раздражался в самой 
камере микрореспирометра; в дру ой раз раз
дражался лишь выведенный наружу, вне ка
меры, конец не')ва. Аналогичные определения 
ставились и над спинным мозгом: спинной мозг 
раздражался в камере один раз непосредственно, 
в другой раз — через нбрв, выведенный наружу, 
т. е. раздражение происходило реф-екторно. 
В этом последнем случае, когда возбуждение 
проходи, о в спинно і мозг через нерв, мы 
имели приближение к естественным условиям 
в организме. Результаты этих опытов оказа
лись весьма знаменательными и для большин
ства физиологов достаточно неожиданными. 
Именно: оказалось, что раздражение внутри 
камеры приводит к значительному увеличению 
газ обмена, в то время как возбуждение, при
шедшее в камеру извне, когда непосредственно 
раздражаемый участок нерва находился вне ка
меры, не приво !Ило к сколько-нибудь значи
тельному увеличению поглощения кислорода или 
с ідачи углекислого газа. Таким образом, по 
В нтерштейнѵ, следует различать „Reisstoff 
Wechsel“ — обмен веществ при раздражении, 
являющиеся в значительной мере артефактом, 
и „Errejiingsstof.Wechsel“ — обмен веществ при 
возбуждении, который в смысле интенсивности 
газообмена почти не отличается от обмена
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мышц. Непосредственно вытекающее отсюда 
заключение —то, что процесс физиологического 
возбуждения не имеет, как ожидалось бы, оки
слительного характера. Кроме того, различие 
в химизме процесса искусственного різдраже- 
ния и физиологического возбуждения совер
шенно разрушает те простые представления 
об адэкватносіи электрического раздражения, 
которые вытекают из схемы Лилли.

И так, волна возбуждения есть нечто иное, 
чем распространение местных электрических 
токов по нервному проводнику — нечто иное 
и, несомненно, гораздо более сложное, раскры
тие чего принадлежит будущим исследованиям.

С точки зрения автора этих строк, аргумен
тация Винтерштейна является весьма правдо
подобной, и его смелая попытка онрокинуть 
традиционные воззрения в области основных 
нервных процессов заслуживает самого серьез
ного внимания. Рассмотрим поэтому вкратце 
результаты последних работ школы Винтер
штейна, недавно появившихся как в специаль
ных, так и в обще-научных журналах. Это ра
боты Ледебура, Френкель-Конрат, Гашрер и 
обзоры самого Винтерштейна.

7. Опыты эти велись в условиях, макси
мально приближающихся к нормальным. Кроме 
того, если раньше объектом исследования слу
жил изолированный отрезок нерва лягушки, то 
в последних опытах определение производилось 
на нерве теплокровных in situ без отделения 
нерва от остального организма — и это уже, 
конечно, весьма значите л ьн je методическое до
стижение.

В немногих словах методика такова: у кро
лика отпрепаровывался седалищный нерв, иннер
вирующий мышцы задней конечности. Этот нерв, 
как известно, разветвляется на две ветви — 
п. peroneusun. tibialis. Первая оставлялась в сое
динении с мышцами, а вторая перерезывалась, и 
ее центральный конец вводился в стаканчик; 
стаканчик наполнялся для поддержания жиз
ненных свойств нерва соответствующим соле
вым раствором, через который пропускался ток 
кислорода, уносившего с собой газообразные 
продукты обмена — углекислый газ и аммиак. 
И тот и другой помещались затем в специаль
ных приемниках, в которых можно было их 
количественно измерять.

Прежде всего предстояло установить, дей
ствительно ли и в нерве теплокровных, подобно 
холоднокровным, возбуждение не связано с оки
слительными процессами. Оказалось, что если 
рефлекторно раздражать нерв нащипыванием 
кожи животного, то увеличения выделения угле
кислого газа не происходит. Следовательно, и 
у теплокровных возбуждение не связано с оки
слительными процессами.

Совершенно иное происходит с потребле
нием сахара. Когда нерв описанным выше обра
зом приво.іится в состояние возбуждения, то 
сахар, прибавленный к р-'створу, поглощается, 
нервом в весьма заметной степени.

8. Однако наиболее интересные результаты 
были получены при изучении выделения нервом 
аммиака, который стоит, как полагает Винтер- 
штейн, в центре химической динамики нерва. 
Выделение аммиака было открыто японцем Та-

широ, затем подробно изучено Винтерштейном 
и Гиршберг. У теплокровного на 1 грамм нерва 
и в течение 1 часа опыта выделяются 13,5 гамм 
аммиака (1 гамма равняется 1 миллионной 
грамма). При рефлекторном раздражении нерва 
это выделение аммиака увеличивается в сред
нем на 24%. Таким образом, несомненно, что 
в естественных процессах возбуждения весьма 
значительную роль играет действительно аммиак. 
В этих опытах с аммиаком Винтерштейн при
водит два следующих интересных наблюдения.

Во-первых, заметное уменьшение образова
ния аммиака наступает при наркозе центров. 
Этот факт можно понять следующим образом: 
известно, что центры постоянно посылают через 
нерв импульсы, поддерживающие мышцы в со
стоянии некоторого натяжения или „тонула“. 
При наркозе эти тонические импульсы не по
сылаются, и так как вместе с тем падает вы
деление аммиака, то следует думать, что тони
ческое нервное возбуждение связано с химиче
скими процессами, освобождающими аммиак.

Во-вторых, дальнейшее, еще более заметное 
падение образования аммиака происходит, если 
при наркозе центров перерезать центральный 
конец нерва, т. е. совершенно разобщить его 
от всей нервной системы животного. Этот дей
ствительно замечательный факт Винтерштейн 
объясняет так: независимо от протекания про
цессов возбуждения нервные центры постоянно 
оказывают на отходящие от них перифериче
ские нервы некоторое влияние химического ха
рактера. Известно уже давно, что существует 
„трофическое“ влияние центров на перифери
ческий нерв: оно выражается в отмирании, де
генерации частей нервных проводников, отде
ленных перерезкой от нервных клеток. Но 
с установлением уменьшенной отдачи аммиака 
при такой перерезке впервые приведено дока
зательство химического влияния центров на 
нервные проводники.

9. Как связать эти отдельные факты и уло
жить их в стройную теорию нервного возбужде
ния, мы еще не знаем. Мы или не знаем, или 
плохо знаем, как связать эти факты с физико
химическими процессами при возбуждении — 
коллоидными, электрохимическими, термохими
ческими, фотохимическими. Но для грядущей 
теории нервного возбуждения знание происхо
дящих в нервной системе химических процес
сов представляет необходимейший и ценней
ший материал. И то основное, что сделано в по
следнее время для понимания природы нерв
ного возбуждения Винтерштейном и его сотруд
никами, представляется автору в следующем 
виде: подрыв учения об адэкватности электри
ческого раздражения; установление отличия 
между обменом раздражения и обменом воз
буждения; подрыв учения об окислительных 
основах процесса возбуждения; установление 
значения аммвака в процессах возбуждения; 
химическое действие центров на нерв, и, на
конец, что выгодно отличает методически школу 
Винтерштейна от механистической установки 
многих его предшественников — это тонкий фи- 
зиоло"ический“ подход'к живому организму 
с его столь лабильной, сложной и своеобразной 
химической динамикой.,
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Н О В Ы Е  И С Т О Н И К И

ю .  ФЕИН, инж. СТАТЬЯ I
Перспективы использования в СССР энергии морских течений, приливов 
и отливов, ветров, энергии из арктического холода и внутреннего тепла Земли

Энергетические ресурсы СССР огромны и 
практически неисчерпаемы. СССР обладает 
15°/о мировых запасов ископаемых углей, 37°/о 
мировых запасов нефти, 50°/о запасов торфа и 
около 35 — 40°/о источников водной энергии. 
Если принять во внимание, что общий запас 
в СССР углей в переводе в условное 7000-ка
лорийное топливо составляет 880 миллиардов 
тонн, в то время как потребление достигло 
к ІУЗЗ году лишь 120 миллионов тонн в год, 
то станет ясным, что даже при очень быстрых 
темпах роста добычи угля нам хватило бы его 
еще на несколько тысяч лет.

Кроме этих огромных запасов угля, СССР 
обладает запасом водной энергии в 190 мил
лионов киловатт, что равносильно 570 млн. тонн 
условного топлива в год. Таким образом, даже 
при росте потребления топлива в 5 раз, мы 
сможем полностью заменить .черный" уголь 
»белым*.

Однако, это вовсе не означает, что энерге
тика СССР должна основываться исключительно 
на ископаемых углях и водной энергии. Чер
ного и белого угля действительно хватит еще 
очень надолго, но ведь существуют еще и дру
гие, совершенно новые источники энергии, ко
торые могут со временем оказаться бо і̂ее до
ступными и выгодными, чем уголь и водная 
энергия рек.

Использование всего запаса водной энергии 
рек не так легко. Прежде всего, имеется боль
шое количество рек с небольшим падением или 
бедных водой. Энергия от гидроэлектростанций, 
построенных на таких реках, будет обходиться 
дорого. Кроме того, большая часть водной энер
гии рек СССР приходится на ненаселенные 
местности Сибири, откуда электроэнергию мо
жет быть пришлось бы передавать на тысячи 
километров, что представляет собою пока еще 
большие трудности в техническом и экономи
ческом отношениях.

Таким образом, наличие неисчерпаемых за
пасов углей и очень больших ресурсов гидро
энергии рек не освобождает нас от привлече
ния новых источников энергии к обслужива
нию промышленности и быта.

Какие же новые, еще неиспользуемые источ
ники энергии предоставляет нам природа?

Много сотен миллионов и даже миллиардов 
лошадиных сил таят в себе морские течения, 
но, к сожалению, их энергия может быть исполь
зована только в тех местах, где сни гроходят 
в узких проливах, так как только тут мы имеем 
значительную скорость течения и только тут 
возможны искусственные сооружения—плотины, 
создающие запруду и использующие в турби
нах силу напора воды.

Морские проливы с сильным течением 
имеются только в нескольких местах з. много 
шара. Наиболее мощным из таких проливов

является Гибралтарский пролив, соединяющий 
Средиземное море с Атлантическим океаном. 
Каждую секунду через Гибралтар протекает из 
окгана в Средиземное море 88 тыс. куб. метров 
воды. Происходит это потому, что в Среди
земном море, соединенном с океаном то. ько 
узким проливом, пряток воды от ре.! и осадков 
не покрывает потерь воды от испарения под 
лучами южного солнца. Средиземное море 
является, следовательно, испаряющимся морем, 
и если Гибралтарский пролив перегородить пло
тиной, то уровень Средиземного мори будет по
нижаться на Р/а метра в год. Когда уровень 
понизится против океана на 200 метров (про
цесс понижения уровня можно будет ускорить, 
если затопить при помощи каналов низменные об
ласти Сахары, что даст несколько миллионов кв. 
километров новой плодородной земли), то в Ги
бралтарской плотине можно будет построить 
станцию, мощностью около 180 мля. лош. сил, 
что составляет около і/з всех мировых ресур
сов водной энергии.

Для многих стран громадным, еще неисполь
зуемым источником энергии являются морские 
приливы и отливы. Однако, не во всех местах 
приливы и отливы имеют одинаковую силу. Так, 
например, в Балтийском, Средиземном и Чер
ном морях, соединенных с океаном только 
узкими проливами, приливы и отливы почти 
отсутствуют. В доугих местах разница между 
приливом и отливом исчисляется в 3 метра. Но 
имеются побережья (напр., побережья Франции 
и Англии), где расположение и профиль берега 
особенно благоприятствуют приливам, и где 
они достигают вчеоты 12—15 метров, особенно 
в глубоких заливах и в устьях рек. Во многих 
местах берегов Атлантического океана, в бух
тах с высокими берегами и узким входом, 
удобных для сооружения в них запруды, воз
можна постройка электростанций порядка от 
500 тыс. до 1 млн. лошадиных сил. В СССР 
большие приливы и отливы бывают на побе- 
режьи Тихого океана (в особенности в Охот
ском море) и на Мурманском побережьи Коль
ского полуострова. В Охотском море постройка 
мощных приливных станций, конечно, нецеле
сообразна, так как они оказались бы совер
шенно оторванными от населенных и промыш
ленных местностей. Другое дело—Мурманское 
побережье, которое, без сомнения, в бли
жайшее десятилетие разовьется в крупный 
промышленный и торговый центр: наличие
огромных естественных богатств (ископаемых— 
железная руда, шпицбергенский каменный уголь, 
апатиты, нефелины—и рыбных богатств) и хо
рошие пути сообщения (незамерзающие порты, 
Беломорско-Б ілтийский водный путь)—все бла
гоприятствует такому развитию.

Амплитуда приливов достигает в бухтах и 
заливах Мурманского побережья в среднем
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6 метров. Наиболее пригоден для устройства 
приливной станции Кольский полуостров с его 
узким входом и высокими берегами, благодаря 
которым длина плотины составит лишь около 
5 км. Мощная бетонная плотина, внутри кото
рой будут помещаться турбины, генераторы и 
все вспомогательные устройства, доіжна быть 
сшібжена шлюзом для прохода морских судов 
в лежащий в Кольском зализе Мурманский порт.

Какую же мощность мы сможем получить 
на Кольской приливной станции?

Мощность любой гидростанции находится 
в прямой зависимости от двух величин, а имен
но — от количества протекающей в секу ду 
воды и полезного напора, при котором рабо
тает станция. Первая величина—количество про
текают й возы—завис.іТ их среднего подъема 
и опускания уровня воды в течение б-чтсового 
периода прилива или отлива и от площади за
пруженного зали а. Произведение обеих вели
чин даст коли ество в >ды, протекающей за один 
период прилива или отлива. Так как наиболь- 
ша раз. ипа уровней составляет в Кольском 
заливе около 6 метров, то, след івательно, про
тив „нулевого* уровня во іа поднимается при 
приливе на 3 метра и опускается пря отлизе 
тоже на 3 метра. Средний уровень воды . ро- 
тив нуля будет, следовательно, +  1*/2 метра при 
приливе и—11/2 метра при отливе. Так как пто- 
іцадь запруженного Кольского залива составит 
около 38 кв. километров, то нетрудно под
считать, что количество воды в секунду соста
вит 12 5( 0 куб. метр )в. Выб ір напора воды бу
дет зависеть от проекта, на котором остано
вится ин енерная комиссия. Дело в том, что 
приливная станция і'удет работать периоди
чески: при уровнях, близких к нулю, станция 
работать не будет; затем, после того, как раз
ница уровней по обе ім сторонам плотины до
стигнем какой-то оп имальной для турбины ве
личины, турбины будут пущены в ход и будут 
работать до тех пор, пока булет иметься до
статочная ра ность уровней. Так, если проект 
остановится на напоре в 1 м, то турбины бу
дут начина ь работать с того момента, когда 
разность уровней лостигнет I м; если же 
проект остановится на напоре в 50 см, то тур- 

,  бины смогут начать работать уже раньше, 
а именно — как только уровень лостигнет раз- 
ност I в 50 см. В последнем случае мощность 
станции будет меньше, но зато она будет ра- 
бота:ьдольше При наперев 1 м мощн .сть Коль
ской прилиннгй станции составит 142 000 лош. 
сил, при напоре в 50 см—65 000 лош. сил. В по
следнем случае станция сможет работать ок:<ло 
17 часов в день, и голова і выработка эчекгро- 
энергии выразится в 298 млн. квт./часов, что 
вполне обеспечит потребность Мурмана в энер
гии.

Еще горазцо более мощная приливная стан
ция может быть построена на другом заливе 
Кольског I полуострова — Мотовском. Площадь 
залива Мотовского, пригодная для зопруды, 
в 3 р ’за больше площааи Кольского залива, 
соответственно чему и мощность электростан
ции при нап ре в 50 см будет порядка 200 тыс. 
лош. сил, а выработка электр энергии—по
рядка 600 млн. квт./часов. Однако, вход в Мо
товской залив значительно шире, и плотину 
пришлось бы делать длиною ок >ло 11 км

Очевидность целесообразности использова
ния приливов и отливов уже давно привлекла

к себе ' внимание техники. В последние годы 
появились предложения и изобретения в об
ласти путей использования имеющихся в при
роде естественных разностей давления и тем
ператур. Такими источниками энергии явля
ются I азность давлений и температур на поверх
ности Земли и над Землею, напр., в долинах 
и на вершинах гор, большая разность темпе
ратур глубин тропических морей и их поверх
ности и, наконец, разница между температу
рами льдов Арктики и глубин арктических морей.

Посмотрим, что сулит пам первая возмож
ность — возможность искусственного создания 
мощн.,ix вертикально поднимающихся вихревых 
потоков воздуха. В поисках путей к использова
нию энергии солнечных лучей в последнее время 
все более убеждались в том, что старые проекты 
концентрирования солнечных лучей пут«М гро
мадных зеркал и лкнз и путем искусственного 
нагревания этими лучами паровых китлов чрез- 
вы айно громоздки, неэкономичны и трудно 
осуществимы. Действительно, в естественных 
разностях давлений и температур природа предо
ставляет нам гораздо лучшую возможность 
использования солнечной энергии.

Отним из средств для использования энер
гии Солнца является ветер. Однако непостоян
ство и слабая сила ветров давно создавали пре
пятствия к использованию их в крупных уста
новках. И вот француз Д ю б о пред ожил 
использовать для создания искусственных и по
стоянных .ветров* тот факт, что в горах с уве
личением высоты уменьшается температура воз
духа и давление атмосферы. Так, на уровне 
моря среднее давление воздуха составляет, как 
известно, 760 мм; на уровне 1000 метров да
вление уменьшается до 603 мм. Температура 
воздуха также очень значительно падает с подъ
емом, в особенности в жарких странах, где 
средняя годовая температура в долине может 
составлять 20—25° тепла, а ва вы оте 2000 ме
тров—опускаться до 0°. Вычисления показы
вают, что если непосредственно соединить гру
бой, прислоненной к склону горы, область низ
ких давлений и температур на вершине горы 
с об астью высоких давлений и температур 
в долине, то уже на высоте 1000 метров можно 
получить поток воздуха, имеющий скоро ть до 
200 км в час. Такою скоростью обладают ци
клоны, разрушительная сила которых огромна. 
Наш же искусственный ветер, благодаря на
правлению, дачному ему трубою, будет подво
диться к мощной воздушной турбине. Нетрудно 
понять, что, не будь трубы, прямо соединяю
щей долину с вершиной горы, мы не получили 
бы сильно поднимающегося воздушного потока, 
так как он разбивался бы и отклонялся гори- 
зон ально дующими ветрами. Только в редких 
яв іениях смерчей мы наблюдаем подобные есте
ственные вертикально-поднимающиеся вихри 
огромной силы.

Какие же сооружения требуются для созда
ния искусственных в ртикальных ветров? Они 
очень несложны. Необходимо только присло
нить к крутому склону горы прочную трубу 
большого диаметра, длиною от 1000 до 1500 ме
тров. Труба должна выдерживать давление ветра 
и иметь тепловую изоляцию. Сооружение мощ
ных воздушных турбин не должно представлять 
непреодолимых препятствий для современной 
техники.
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Конечно, подобные «горные* ветросиловые 
установки выгодны только в странах с жарким 
климатом и при условии наличия крутых склонов 
гор, так как при длинных и отлогих подъемах при
шлось бы строить очень длинные трубы, кото
рые и стоили бы дорого и не достигали бы 
цели, так как и воздух в них охлаждался бы 
и терял скорость. Сам изобретатель .искус
ственного ветра“—Д ю к л о  считает наиболее 
подходящей для этого область между двумя 
изотермами со средней температурой в 20°. Эта 
область охватывает большую часть Южной Аме
рики, всю Африку, Аравию, Среднюю Азию 
(ее южную часть), Индию.

В СССР прекрасные естественные условия 
для постройки горных ветросиловых станций 
имеются в Закавказьи с его годовой изотермой 
в 15—17° и крутыми южными склонами Кав
каза и в Средней Азии, главным образом в Фер
ганской долине, с ее еще более жарким кли

матом и крутыми склонами окружающих гор
ных хребтоз.

Опытных установок по использованию раз
ностей температур и давлений в горах еще нет 
ни за границей, ни у нас. Возможно, что уже 
в недалеком будущем мы услышим о первых 
удачных опытах с ними, и тогда — недалеко 
время, когда к крутым склонам Кавказа и хреб
тов Средней Азии будут прислонены десятки 
громадных труб, в которых мы заставим слу
жить человеку воздушные потоки чрезвычайной 
силы. Единственное затруднение в работе этих 
станций будет заключаться в том, что они смогут 
работать только днем, когда земля достаточне 
нагревается- солнцем (ночью разность темпе
ратур в долинах и на вершинах гор умень
шается), но это затруднение будет устранено 
связью этих станций посредством линии пере
дач с районными тепловыми и гидростанциями, 
обладающими как-раз ночь» избытком энергии,

Е Д Р
Н. УРВАНЦЕВ, инж.-геолог

В деле промышленного освоения всякого 
нового района его недра играют основную, 
часто определяющую роль. В особенности это 
имеет место по отношению к областям с такими 
климатическими особенностями, которые пре
пятствуют или даже делают совершенно невоз
можным развитие различных видов агрикуль
туры. Пример тому являет Аляска, несмотря на 
то, что она в значительной степени лежит лишь 
в приполярных, более благоприятных по кли
мату широтах.

Развитие и промышленное освоение Аляски 
началось с открытия там (в бассейне р. Юкона 
и на Номском берегу) золотых россыпей. Хлы
нувший поток населения и потребности при
исков вызвали постройку сначала шоссейных, 
а затем и железных дорог, что в свою очередь 
позволило начать разработку таких менее транс
портабельных полезных ископаемых, как олово, 
медь, свинец, уголь и нефть. В настоящее время 
Аляска — область, почти вполне промышленно- 
освоенная.

Несомненно, такой же путь пройдет и наша 
советская Арктика, но конечно гораздо более 
быстрыми, социалиста чески мидемпами. Поэтому 
сейчас, когда дело промышленного освоения 
Севера является делом текущего момента, чрез
вычайно важно знать его минеральные ресурсы 
и возможности, чтобы на основе этих данных 
правильно организовать и направить научно- 
исследовательскую и разведочно-промышленную 
работу. К сожалению, наши познания о полез
ных ископаемых Арктики не могут похвастать 
своей полнотой. От прошлого в наследство мы 
не получили почти ничего, и все, что сейчас 
знаем, есть результат работ в советский период. 
Но, конечно, этих данных еще очень недоста
точно; геолого-разведочные работы в Арктике 
должны принести нам еще не мало открытий.

Однако и на основе уже имеющихся общих 
данных о геологическом строении советского Се
вера можно набросать картину распростране
ния полезных ископаемых и дать некоторый 
прогноз в отношении их поисков и экономиче
ских перспектив.

Полезные ископаемые каждого района пред
ставляют в конечном итоге результат физико
химических процессов, которые проходили 
в данном участке земной коры; они есть функ
ция его геологической истории, состава слагаю
щих его пород, их возраста и тех геологиче
ских процессов, которые здесь происходили. 
В сильно складчатых, проникнутых извержен
ными породами областях нельзя ожидать встре
тить промышленные месторождения твердог* и 
жидкого топлива; с другой стороны, среди спо
койно лежащих осадочных свит мелкоморья и 
лагун было бы бесполезно искать большинства 
рудных месторождений.

Советский сектор Арктики занимает превали
рующую часть суши северной около полярной 
области. Длина ее береговой линии превышаем' 
12 тыс. километров, а площадь, считая южной 
границей собственно Арктики границу леса, 
превосходит 3 млн. кв. километров, т. е. более 
чем в три раза больше Германии и Франции, 
вместе взятых. Такая обширная территории 
охватывает самые разнообразные в смысле гео
логии и морфологии участки. Здесь можно вы
делить несколько более или менее крупных 
единиц: Большеземельскую тундру в обшир
ном значении этого слова, Полярный Урал, 
арктическую часть Западно-Сибирской низмен
ности, Ленско-Енисейскую платформу с Тай
мырской областью, Верхоянско-Колымскую об
ласть и Чукотский округ.

Согласно представлениям современной гео
логической науки, основным элементом, слагай»



ишм материки, являются области, возникшие
еще в древнейшее, докембрийское время, под
вергшиеся уж • тогда мощной складчатости 
с внедрением разнообразных изверженных по
род, благодаря чему эти участки земной коры 
превратились в жесткие массивы, способные 
реагировать на дальнейшее сжатие ее только 
разломами и медленными вздутиями. Эти кон
тинентальные глыбы в последующи .■ геологиче
ские времена едва ли покрывались в своих 
центральных частях ѵорем и поюму предста
вляют теперь сильно размытые области, где 
обнажаются наиболее глубокие корни складок 
и изверженных тел. Периферические части 
глыб, в первое время бывшие более подвиж
ными, затоплялись в процессе дальнейшей 
истории мелким морем эпиконтинентального 
характера, оставившим здесь свои п-счано-глини- 
стые мелководные отложения. За предел.',ми 
глыб, чаще всего на их перифериі, лежат 
подвижные области или зоны, в которых про
исходило накопление мощной многокилометро
вой толщи осадков, большей частью морских, 
иногда пресноводных, накопление которых 
обусловливалось прогибом и непрерывным 
опусканием дна бассейнов, где эти осадки от
дались. Вследствие действия бокового явле
ния в таких участках земной коры возникали 
затем мощные складчатье горные системы, 
окаймлявшие .как бы гирляндами континенталь
ные глыбы. Такие зоны складчатости причле- 
нялись затем к континентальной глыбе, образуя 
сперва подвижную (мобильную), а позже непо
движную (стабильную) ее зону.

В основе наших представлений о недрах 
севера Евразии и лежит изучение огромной 
площади между реками Леной и Енисеем, нося
щей название Ленско-Енисейской платформы. 
Она представляет собой континентальную глыбу, 
центральная часть которой — Анабарск: й мас
сив—существовала в виде суши с иаибол е 
древних геологических времен. Эта древн я 
глыба была затем затоплена ке.мг>ро-силурий- 
ским морем эпиконтиненгального характера, от
ложившим свои мелководные маломощные
всалки.

Периферия платформы, как область наиболее 
подвижная, подвергалась опусканию и позднее, 
в  пермо-карбоновое время, с образованием 
обширных лагун, озер и болот, явилась ме
стом произрастания богатой каменноугольной 
растительности.

На севере платформы в то время, вместо 
Таймырского полуострова, лежало глубокое 
море, где в геосинклинали накапливались уже 
с кембрия мощные толщи осадков, затем, 
в вер не-чермское и после-пермское время, 
подвергшиеся сильной складчатости с разрывами 
и надвигами складо:; и внедрениями извержен
ных пород. Эта складчатая область носила на
звание Таймырской тектонической зоны.

В восточной части Ленско-Еяисеиская плат
форма испытала некоторые азломы и опуска
ния с образованием так называемой Хатангско- 
Вилюйской впадины, заполнен ой юрскими и 
меловыми морскими отложениями, налегающими 
на пермо-карбон и кгмбро-силур платформы. 
На восток от Лены, в Верхоянско-Колымском 
крае, мы имеем еще более сложную и гораздо 
менее изученную геологическую к іртину. Здесь 
можно выделить складчатые геосинклинальные 
тоны хребтов Верхоянского и Черского, возник

шие в мезозойское время. Далее на восток идег
так называемое Аяазейско-Юкагирское плато, 
лежащее на водоразделе рек Индигирки, Колы
мы и ее притока Омолона. Эта область, пови. 
димому, представляет нечто в роде плиты, услож
ненной некоторой складчатостью и внедре- 
н ями изверженных пород. Д 'лее на восток мы 
имеем мощную складчатую зону герцинского 
возраста — Чукотско-Аля:скую дугу, которая 
идет от Аляски до Чукотки в широтном на
правлении и кончается, повидимому, где-т® 
вблизи устьев Колымы. С юга к ней примыкает 
гораздо более молодая по возрасту Камчатско- 
Охотская складчатая зона, идущая далее на 
юг, к Сахалину.

На западе Ленско-Енисейской платформы- 
лежит Западно-Сибирская низменность, пред
ставляющая, повидимому, опустившуюся в не
давнее время древнюю плиту, коренные породы 
которой оказались поэтому перекрытыми но
вей.! ими рыхлыми четвертичными и отчасти 
третичными отложениями. Западно-Сибирская 
низменность ограничена с запада Урало-Тиман- 
ской складчатой зоной іерцинского возраста,
1 меющей почти меридиональное простирание, 
причем Новая Земля представляет наиболее 
северную часть этой зоны. Еще западнее лежит 
северная часть Восточно-Русской впадины и, 
наконец, Карелі-Мурманский щит — западная 
часть Скандинавского докембрийского щита.

В соответствии с геологическим строением 
Арктики распределены и ее полезные ископае
мые, о которых пока мы знаем лишь очень 
немного.

В центральной части Ленско-Енисейской 
платформы — Анабарском щите, где имеется 
сильно раз ытая область, занятая протерозой
скими отложениями, мы встречаемся с геохими
ческими процессами наиболее глубо их зон и, 
следовательно, в праве ожидать здесь место
рождения редких минералов и элементов. Фак
тических данных о наличии здесь таких место- 
(гож ений пока, за полной необследованностью 
района, нет. В области эпиконтинентальных от
ложений кембро-силура платформы мижно ждать 
мест рождений гипса, каменной соли и других 
пород осадочного типа, о чем кое-какие 
данные, впрочем еще очень разрозненные, 
имеются.

Ближе к западной периферической части 
платформы развиты более молодые отложения 
тунгусской угленосной свит .і с пласіами ка
менного угля. Общая площадь занятая этими 
осадѵ ми, доходит до 1 млн. кв. километров, 
причем в собственно Арктике лежит только 
сам я северная часть бассейна. Хотя мощность 
этой угленосной спиты неве ика, измеряясь 
лишь немногими сотнями метров, тем не менее 
она до ольно насыщена уі ольными пластами, 
мощность которых местами доходит до 5—7 и 
более метров.

Месторождения угля геологически изучены, 
а кое-где и разведаны лишь в западной части 
бассейна, вблизи р. Енисея и его притоков. 
Среди этих месторождений можно назвать Но
рильское под 69’20' с запасом угля до 70 млн. 
тонн, Бухагихинскве и ряд других. Кроме того, 
угольные пласты тунгусской свиты найдены 
по pp. Тарее-притоке р. Пясины—в ее нижнем 
течении, Нижней Таймыре, Таймырскому »зеру 
и в других местах.
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Несомненно, по мере расширения наших 
познаний о геологии района это количество 
известных месторождений увеличится во много 
раз.

Угли тунгусской свиты высококачественные, 
большей частью паровичные и могут вполне 
обеспечить топливом угольные базы Морского 
пути в бассейне pp. Енисея, Пясины и Таймыры.

В результате разломов платформы в герцин- 
ское время, когда формировалась Таймырская 
складчатая зона, по этим разломам произошли 
обширные излияния основных изверженных 
пород, известных под общим именем сибирских 
траппов. Траппы образуют в свитах кембро- 
силура и тунгусской внедрения в виде пласто
вых залежей, реже—неправильной формы из
верженных тел, причем эти последние обычно 
приурочены к контакту кембро-силура с тун
гусской свитой.

С интрузивными (внедренными) телами трап
пов связаны магматические сульфидные медно
никелевые месторождения с содержанием метал
лов платиновой группы. Месторождения этого 
типа были впервые открыты в 1922 г. в Но
рильском районе, а затем обнаружились и в 
других местах. Дальнейшие поиски должны 
быть приурочены прежде всего к границам 
кембро-силура и тунгусской свиты, т. е. к южной 
стороне Таймырской складчатой зоны и внутрен
ней границе тунгусского бассейна. Несомненно, 
мы будем иметь здесь дело с нввым рудным 
медио-никелевым районом большой промышлен
ной ценности, который ждет своего выявления.

Пласты каменного угля тунгусской свиты 
термическим воздействием траппов кое-где ока
зались превращенными в графит, причем сте
пень и площадь метаморфизма (превращение) 
находились в прямой зависимости от размеров 
интрузии и ее близости к угольному пласту. 
Месторождения графита известны во многих 
местах тунгусского бассейна. Пока больше 
всего их зарегистрировано в западной, наиболее 
изученной части, по притокам р. Енисея — 
pp. Бахте, Курейке, Фатьянике, Нюкн. Тунгуске. 
Здесь известен ряд месторождений графита 
мирового масштаба, превосходного качества, 
с запасами, исчисляемыми многими миллионами 
тонн.

Далее, на севере, в центральной области Тай
мырской складчатой зоны, имеется целый ряд 
интрузий гранитных пород, развитых как на 
побережье Ледовитого моря от р. Пясины до 
мыса Челюскина, так и на Северной Земле. 
На последней работами 1930—1932 гг. обнару
жено месторождение олова, что свидетельствует 
о возможной оловоносности гранитов всего по
бережья Таймырского полуострова. Далее с этими 
гранитами могут быть связаны месторождения 
и других цветных металлов, как, напр., меди, 
свинца, цинка.

Хатангско-Вилюйская впадина на восточной 
стороне платформы, заполненная морскими от
ложениями юры и мела, налегающими на тун
гусскую свиту и кембро-силур, представляет 
большой интерес в отношении присутствия 
здесь разнообразных горючих ископаемых. 
Прежде всего1 мы имеем ряд угольных уже из
вестных месторождений в низовьях р. Лены и 
Хатанги, имеющих большое значение как то
пливная база для морских и речных судов. 
Далее, на Хатанге, в бухте Нордвик и в вер
ховьях р. Вилюя, в Кемпеидяйском районе,

известны месторождения^ каменной соли. Соль 
в виде соляной сопки на Хатанге залегает 
в горизонтально-лежащей свите морского мела.

Нахождение Хатангского участка между 
двумя мощными тектоническими зонами—Тай
мырской и Верхоянской— и ряд других геоло
гических признаков дают основание предпола
гать здесь наличие соляной тектоники, с кото
рой, как известно, связаны и месторождения 
нефти у нас, в СССР, в Америке и других 
странах.

Просмотр образцов Северной Земли, Тай
мыра и Хатанги обнаружил среди них штуфы 
со следами нефти и ее остаточных компонентов 
В частности один из образцов с Хатанги дает 
ясное указание на наличие нефти.

Все эти данные свидетельствуют о том, что, 
повидимому, мы здесь будем иметь дело с новым 
нефтеносным районом урало-эмбенского типа.

В настоящее время признаки нефти из
вестны, кроме Хатанги, и в других местах 
впадины: по р. Вилюю и его притокам и в 
низовьях р. Оленека. Поиски и разведки бли
жайших лет, можно полагать, выяснят вопрос 
о промышленной ценности этих признаков и 
выявят значимость нового нефтеносного рай
она, который в случае благоприятных данных 
будет иметь исключительное значение в деле 
промышленного освоения Северного морского 
пути и всей Арктики в целом. у

На восток от Хатангско-Вилюйской впадины 
лежит геосинклинальная область р. Верхоянского 
и Черского с многочисленными интрузиями 
гранитных и основных пород. Здесь мы ожи
даем встретить месторождения свинца, цинка, 
отчасти олова, а также золота.

В районе хр. Верхоянского, севернее Якут
ска, находится так называемый Эндыбальский 
свинцовый район, с рядом свиниово цинковых 
месторождений. Можно полагать, что это лишь 
начало, и в дальнейшем следует ждать открытия 
новых, еще более крупных месторождений 
этого типа.

Чукотско-Алясский тектонический пояс пред
ставляет зону сильно смятых и измененных по
род от кембрия до карбона. В отношении по
лезных ископаемых эта область аналогична Аля
ске, т. е. здесь могут встретиться золото, олово 
и свинцово-цинковые руды. Но благодаря тому, 
что, повидимому, складки зоны погружаются 
на восток, т. е. в районе Чукотки будут вскрыты 
более глубокие горизонты,— месторождения зо
лота здесь будут беднее алясских, но зато олова 
сл дует жя ть больше, и в этом отношении 
Чукотская область заслуживает самого серьез
ного внимания. В настоящее время известно 
уже несколько точек оловорудных месторо
ждений (М. Чиллин, Дежнев, зал. Лаврентия и
о. Диомид), месторождений свинца, цинка, зо- ‘ 
лота и других полезных ископаемых. Известно 
ме торождение графита, являющегося, очевидно, 
продуктом метаморфизма каменного угля кар
боновой толщи. Кроме того, есть и бурый 
уголь, связанный с третичными отложениями, 
годный на местные нужды, но едва ли он встре
тится в значительном количестве.

В районе Западно-Сибирской низменности 
говорить пока о наличии тех или других по
лезных ископаемых не приходится, но геофи
зические исследования последних лет указы- -* 
вают на присутствие под рыхлыми наносами 
тектонических зон, параллельных. Уралу Сле-
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овательно, и в этом районе можно ждать инте
ресных — возможно ценных в промышленном 
отношении — открытий.

Полярная часть Уральской складчатой зоны 
и ее продолжение — Новая Земля — будут ин
тересны в отношении цветных металлов и в 
частности свинца, цинка и меди. Работы по
следних лет выявили в районе о-ва Вайгача ряд 
месторождений свинца большой промышлен
ной важности и целый ряд рудных точек на 
Новой Земле, свидетельствующих о грядущих 
возможностях этого района.

Кроме того, в районе Белужьей губы обнару
жены выходы остаточных битумов типа антра- 
ксомитов со значительным содержанием в золе 
ванадия.

В пределах европейской части Арктики боль
шую ценность имеет Печорский край с его уг
лями, нефтью и природными газами. Несо
мненно, в самом недалеком будущем здесь воз
никнет новый промышленный центр всесоюз
ного значения.

Наконец, Карело-Мурманский щит, предста
вляющий область развития сложного комплекса, 
с одной стороны, древнейших кристаллических 
изверженных и осадочных пород, с другой — 
молодых изверженных пород, от кислых до ос
новных и щелочных, дает нам картину инте
реснейшей концентрации целого ряда разно
образных рудных месторождений. Мы здесь 
имеем на ряду с рудами черных и цветных 
металлов, меди, никеля, месторождения молиб
дена, ванадия и других редких элементов, апа
титовые и нефелиновые породы, полевые шпаты 
и слюды. Промышленная ценность и значение 
этих месторождений для нашей советской ин
дустрии огромны.

На основе наметившихся данных и следует 
в дальнейшем организовать в Арктике геолого
разведочные работы, которые необходимо будет 
вести в двух направлениях: 1) поисков и раз
ведки твердых и жидких горючих для морских 
и речных судов полярной области; 2) поисков 
и разведки наиболее транспортабельных и цен
ных руд, как оловянные, медно-никелевые норд- 
викского типа и другие, разработка которых 
будет экономически выгодна и в первые ста
дии промышленного освоения полярного Севера. 
Так как последний представляет огромную тер
риторию, изучение (не говоря уже о промыш
ленных разведках) которой потребует огром

ных средств и целой армии высококвалифи
цированных инженеров - геологов - полярников, 
еще считаемых по пальцам, необходимо в Арк
тике наметить несколько основных важнейших 
районов, куда на выбранные точки и бросить 
все наличные силы и средства, чтобы, освоив 
эти точки, опереться на созданные базы и 
отсюда вести и расширять завоевание поляр
ных областей.

Такими основными районами в настоящее 
время следует считать Ленско-Енисейскую плат
форму с Таймырской зоной и Чукотскую область. 
Ленско-Енисейское геохимическое поле предста
вляет чрезвычайно интересную область развития 
твердых и жидких видов топлива, запасы ко
торых смогут не только вполне обеспечить 
суда морского и речного флота, но и послу
жить основной топливной базой всего совет
ского Севера, а в отношении жидкого топлива — 
возможно и всей Сибири в целом. Хатангско- 
Вилюйская впадина и в частности район устья 
Хатанги в этом отношении заслуживают перво
степенного внимания.

В текущем году сюда отправляется для по
исков и разведки нефти большой геолого-раз- 
ведочный отряд, вооруженный гравиметриче
скими приборами и станками для бурения до 
глубины 500—600 метров.

Затем исключительное значение Ленско-Ени
сейская платформа имеет как новый, еще почти 
невыявленный рудный район. Немаловажную 
роль будут играть также графит, каменная соль 
и в Таймырской зоне возможно олово и дру
гие цветные металлы.

Чукотский округ заслуживает первостепен
ного внимания прежде всего как возможно но
вый олово-рудный район; кроме того, здесь 
без сомнения будут обнаружены промышлен
ные запасы и других руд. как, напр., свинца, 
серебра, цинка, отчасти золота.

Изучить и выяснить экономическую цен
ность этих двух райнов — вот основная задача 
промышленного освоения Арктики в настоящее 
время, чтобы затем, создавая на основе полу
ченных разведочных данных новые полярные 
социалистические индустриальные центры, опе
реться на них и превратить территории, пока 
еще почти безлюдные и не освоенные, в об
житые и населенные, как области нормальных 
средних широт.



М о ж е т  л и  м о л н и я  п о р а з и т ь

МЕ Т А Л Л  И 4 Е С К И Е Д И Р И Ж А Б Л И  И

А. КАМПЕ-НЕММ, инж.

В ночь с 3 ка 4 апреля с. г. погиб величай
ший в мире американский дирижабль „Акрон“. 
Авария произошла во время сильной грозы, 
и первые телеграммы, опубликованные в прессе, 
гласили, что причиной катастрофы было, по 
всей вероятности, поражение дирижабля мол
нией. Дирижабль, с 76 пассажирами на борту, 
упал в Атлантический океан в 15 милях от бе
регов штата Нью-Джерси, причем спасено было 
только 3 человека. Вылетевший на помощь 
„Акрону* дирижабль J-3, типа „Блимп“, также 
погиб. В связи с этими катастрофами вспоми
нается не менее трагическая гибель в море 
старого немецкого .Цеппелина“, который, как 
предполагают, был сожжен молнией над Среди
земным морем.

По случайному совпадению в тот же день, 
4 апреля, когда погибли 2 американских дири
жабля, случилась авария с дирижаблем E-g фран
цузского морского министерства. Этот полу- 
жесткий дирижабль, емкостью 10 ООО куб.. м, 
типа Зодиак, вылетев из базы Рошефор, упал 
•коло Сен-Назера вследствие внезапной и бы
строй потери водорода. Последствия этой ава
рии были не столь серьезны: из 12 человек 
экипажа воздушного корабля пострадал только 
один. Повреждения самого дирижабля были 
также несерьезны. Этому случаю при других 
обстоятельствах может быть не придали бы 
серьезного значения, но странное совпадение 
гибели ряда дирижаблей, воспоминания о ка
тастрофах с французским дирижаблем „Димюд* 
(бывшим немецким „Цеппелином“) и англий
ским R 101, как и сопоставление с гибелью 
„Акрона“, привели к тому, чю и случай с ди
рижаблем E-g стал рассматриваться как грозное 
предзнаменование, завершающее целую серию 
трагических случаев с дирижаблями. Поэтому 
снова был поднят вопрос об опасности полета 
на жестких и полужестких дирижаблях и вообще 
об опасности воздухоплавания, учитывая ряд 
аварий также и с аэропланами.

Предположение о том, что некоторые дири
жабли, в том числе и „Акрон“, были поражены 
молнией, ставится в связь с тем широким при
менением легких сплавов, которое имеет место 
в современном авиостроении. Дело в том, что 
алюминиевые сплавы имеют очень хорошую 
проводимость; поэтому понятно, что при гро
зовом разряде вбпизи дирижабля или аэроплана, 
имеющего большое количество конструктивных 
частей, выполненных из этих сплавов, молния 
может ударить в них, выбрав путь наимень
шего сопротивления. В связи с этим встает во
прос: не является ли применение легких спла
вов причиной ряда аварий?

Этот вопрос вызвал оживленную полемику 
в технических кругах, причем, как мы укажем 
подробнее ниже, были даже поставлены спе
циальные опыты для более полного освещения 
8І0Г0 интересного вопроса.

Во французском журнале „Revue de l'Alumi
nium“ помещена статья, касающаяся возмож
ности поражения дирижаблей и аэропланов мол
нией в случае их изготовления из легких сила--«. 
bob; в ней указывается, что опасность в этом 
случае отнюдь не больше, чем для самолетов, 
сконструированных из дерева, поскольку и они 
так или иначе содержат металлические детали. 
Если к этому мнению и приходится относиться 
с известной осторожностью (ибо оно исходит 
из кругов, заинтересованных в сбыте легких 
металлов и поэтому всячески старающихся до
казать выгодность их применения), то все же 
нужно признать, что оно не лишено известного 
основания, а поэтому мы ознакомим читателя 
вкратце с доводами, подтверждающими это 
мнение.

Не подлежит сомнению, что из ряда ката
строф, имевших место с дирижаблями и аэро
планами, нужно делать соответствующие вы
воды, и на основе анализа причин, повлекших 
за собой аварии, следует принять меры к устра
нению возможности их повторения в будущем. 
Но совершенно неправильно на основании пер
вых телеграмм и недостаточно полной инфор
мации о происшествии делать слишком поспеш
ные выводы. Неправильно в данном случае беза
пелляционно утверждать, что применение лег
ких сплавов в авиостроении увеличивает опас
ность воздухоплавания, не зная даже как сле
дует истинных причин и обстоятельств, вызвав
ших несчастный случай. А между тем в неко
торых кругах такая тенденция, судя по сооб
щениям печати, имелась.

Именно после трагического происшествия 
4 апреля, когда один за другим погибли два 
американских дирижабля, в некоторых кругах 
начали говорить об опасности применения ме
таллических конструкций дирижаблей.

А между тем, сопоставляя обстоятельства, 
сопутствующие различным несчастным случаям 
с дирижаблями, приходится притти к выводу, 
что они очень различны, и что ничто не ука
зывает на связь их с применением легких ме
таллов. Напротив, весь опыт аэронавтики, при
обретенный на многочисленных очень трудных 
и даже сенсационных перелетах, указывает на 
достоинства металлических конструкций, осо
бенно конструкций из легких сплавов боль
шого сопротивления; именно эти последние, бла
годаря их высоким механическим качествам и 
легкости, особенно предпочитаются специали
стами как материал в авиостроении.

Таким образом, утверждение, что металли
ческие конструкции дирижаблей представляют 
опасность в смысле возможности поражения их 
молнией, не находит подтверждения в соответ
ствующих фактах.

Так, в настоящее время уже установлено, 
что „Акрон* не был разрушен молнией. Во 
время сильной грозы он был сбит порывами 
ветра исключительной силы, упал в океан и был
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разбит штормом о волны. Что молния не играла 
здесь никакой роли, стало очевидным после 
того, как были извлечены из моря различные 

асти дирижабля. При этом лишний раз при
шлось убедиться в механической прочности не
которых конструктивных деталей из легких 
сплавов, вынесших чрезвычайную силу падения. 
Но в общем и целом дирижабль как таковой 
был полностью разбит. Возможно, что тут сы
грали роль некоторые конструктивные недо
статки дирижабля. По крайней мере, небезын
тересно отметить, что слухи о конструктивных 
дефектах дирижабля распространились тотчас 
же после его окончания, но они были потом 
официально опровергнуты.

Остановимся вкратце на конструкции дири
жабля „Акрон“. Этот дирижабль военного мор
ского флота Америки являлся самым крупным 
из всех выпуаіенных до сегодняшнего дня ди
рижаблей. Его объем составлял 184 000 м3 про
тив 105 000 м3 дирижабля »Граф Цеппелин“. Он 
отличался рядом конструктивных особенностей, 
придающих ему исключительный интерес. Кар
кас „Акрона“ был полностью выполнен из лег
ких сплавов. Примененный здесь сплав пред
ставляет собой видоизменение дуралюмина и вы
работан в Соединенных Штатах под названием 
17 R.S.T. Его механические характеристики сле
дующие: сопротивление на растяжение 44 кг/мм3, 
предел эластичности—32 кг/мм2, удлинение— 
13°/о. В противоположность предыдущим ди
рижаблям „Акрон“ имел 3 киля. Характерной 
особенностью его конструкции являлось располо
жение и взаимная связь колец каркаса. Все 
предыдущие дирижабли имели кольца соеди
ненными сеткой диагонально идущих тросов. 
Здесь, наоборот, внутренность колец была со
вершенно пуста, и надежность каркаса обеспе
чивалась исключительно особой конструкцией 
колец. Конструкция была рассчитана на макси
мальную легкость. Будучи колоссальным по 
своим размерам (длина 250 м), „Акрон“ весил 
60 т и представлял собой исключительную по 
своей грандиозности и красоте конструкцию 
из легких сплавов.

Доказанный факт, что молния не играла ни
какой роли в гибели „Акрона*, не помешал 
техническим кругам Соединенных Штатов ме
тодически изучить вопрос о возможном эффекте 
при ударе молнии в того или иного т,іпа авиа
ционную конструкцию.

Американским инженером Остиным, специа
листом по высокому напряжению, были произ
ведены опыты с искусственной молнией, пред
ставлявшей собой электрический искровой раз
ряд, длиной в 9ме;ров. Эта искусственная мол
ния пропускалась через макеты аэропланов и 
дирижаблэй различных конструкций. Результаты 
этих опытов исключительно интересны, и в той 
части, в которой они касаются влияния разряда 
на легкие металлы, они сводятся к следующему: 
повреждения, вызванные искусственной мо.т- 
нией, были незначительны; листы из дуралю- 
миния, примененные для покрытия крыльев и 
фюзеляжа, лишь в некоторых местах имели та
кой вид, как будто они пострадали от удара 
камня; полотняная оболочка была испещрена 
малыми отверстиями, но никогда не загоралась 
от удара ее искровым разрядом.

Согласно этим опытам можно сделать за

ключение, что возможность пожара на воздуш
ном судне от молнии—мало вероятна; остается 
опасность изломов, особенно в том случае, если 
конструкция недостаточно прочна или имеет 
много сочленений, которые и могут быть раз
биты молнией.

С другой стороны, нужно отметить, что в слу
чае удара молнии в деревянный аэроплан она, 
следуя по металлическим рулевым тягам, мо
жет легко ударить пилота, находящегося в кон
такте с механизмом управления. С этой точки 
зрения более гарантированными от опасности 
представляются цельно-металлические конструк
ции, которые в данном случае можно рассматри
вать условно как громоотвод. Поэтому упра
вление внутри металлического каркаса можно 
считать обладающим большой гарантией безо
пасности, что вполне соответствует давно из
вестному опыту с клеткой Фарадея, в которой 
человек может находиться без всякой для него 
опасности, несмотря на то, что сама клетка 
находится под током. Это подтверждается также 
одним очень интересным фактом, имевшим не
давно место и представляющим собой так ска
зать „опыт в натуральную величину“; он за
ключается в следующем: 24 октября 1931 г. 
во время полета между Будапештом и Веной 
был поражен молнией французский аэроплан 
Фонкер, причем довольно значительно были по
вреждены материальные части его. Между тем 
пассажирами не было ничего замечено; они 
даже не подозревали о случившемся; самый 
факт поражения аэроплана молнией был обна
ружен экипажем лишь по различным послед
ствиям этого поражения.

Таким образом, последние доводы позволяют 
сделать заключения, как-раз обратные тем, ко
торые высказывались многими лицами по по
воду опасности применения металлических кон
струкций в авиотехнике. В некотором отноше
нии металлическая конструкция из легких спла
вов, уменьшая поражающее действие молнии, 
представляет даже дополнительную гарантию 
безопасности для экипажа и пассажиров.

С другой стороны, металлические конструк
ции из легких сплавов имеют преимущество 
большой механической прочности. Это имеет 
большое значение при авариях; легко себе пред
ставить значение прочности конструкции, если 
учесть ту исключительную силу удара, кото
рая будет иметь место при падении в море 
с большой высоты массы дирижабля весом 
в 60 тонн. Эту оценку вполне подтверждает слу
чай с французским морским дозорным дири
жаблем типа „Зодиак“. Каркас его, выполнен
ный из дуралюмина, сравнительно мало постра
дал при аварии (что иллюсірирует исключитель
ную креп сть этого материала); за исключением 
разрушенной кабины, большая часть материаль
ной части дирижабля сможет быть снова ис
пользована.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сде
лать вывод, что хорошая электрическая прово
димость легких алюминиевых сплавов отнюдь 
не может увеличить опасности аварий от пора
жения молнией и ни в коей мере в связи 
с этим не дает оснований к отказу от приме
нения этих сплавов в авиотехнике, тем более, 
что применение их оправдывается целым рядом 
технических соображений.
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У ч е н ы е  о  п о л е т е  в

С Т  Р  В I  і
К. ЛЕРСКИЙ

Стратосфера, та область земной атмосферы, 
нижняя гряница которой лежит в наших широ
тах на высоте около 11 км, и до настоящего 
времени очень мало изучена. Вместе с тем 
непрерывно развивающаяся техника со времени 
открытия радио вторглась уже и в эту мало 
доступную область. Дальнейшее техническое 
освоение стратосферы требует всестороннего 
и полноге изучения как ее строения, так и 
процессов, в ней происходящих.

Уже сейчас можно сказать, что весьма не
значительная плотность воздуха стратосферы 
благоприятствует осуществлению в ней очень 
быстрых движений при затрате незначительных 
мощностей. Самолет с моторами нормальной 
мощности сможет развивать в стратосфере 
скорость, в 5—7 раз большую, чем в низких 
слоях атмосферы. Таким образом, использова
ние стратосферы для авиационных перелетов на 
значиіельные расстояния представляется вполне 
аделесооб р аз ыым.

Электрическое состояние стратосферы ока
зывает значительное влияние на распростране
ние радиоволн; радиотехника заинтересована 
в изучении стратосферы с точки зрения ее 
электрического состояния. Можно предполагать, 
что процессы, происходящие в стратосфере, 
имеют тесную связь с метеорологическими 
явлениями в тропосфере (более низких слоях 
атмосферы), обусловливающими состояние по
годы, наблюдаемое у Земли. Таким образом, 
улучшение дела предсказания погоды,' в кото
ром так заинтересованы все отрасли наридного 
хозяйства нашего Союза (в первую очередь 
социалистическое земледелие и транспорт), 
а также и оборона, требует изучения процес
сов, протекающих в стратосфере, и связи их 
с явлениями погоды.

Значительная интенсивность космических 
лучей в стратосфере благоприятствует поста
новке там наблюдений по вы снению сущности 
этого граняиозного значения явления природы.

Хотя наблюдения в высоких слоях тропо
сферы и стратосферы при помощи самопишу
щих приборов, поднимаемых на шарах-зондах, 
производятся уже 35 лет,—непосредствен: ый 
подъем наблюдателя в стратосферу имеет 
чрезвычайно большое значение.

Какие же научно-исследовательские работы 
проводятся нами во время полета?

Прежде всего, мы берем пробы воздуха как 
из различных слоев стратосфе ы, гак и в . соких 
слоев трип сферы, чтобы произвести впо лед- 
ствни лабораго ное исследование их состава. 
Кроме большого чисто практического значения 
(для авиации), это имеет огромное научное 
значение; в частности особый интерес пред
ставляет вопрос о содержании в сгр тосфере 
водорода и изменениях ^того содержшия с вы
сотой. Возможно, что с помощью этого иссле
дования удастся получить ответ по спорному 
до сих кор вопросу о наличии сферы водорода 
на больших высотах и таким образам решить

вопрос относительно наиболее вероятного строе
ния атмосферы. Затем эта же работа должна 
дать представление о количествах водяного 
пара в стратосфере.

Кроме того, ставится задача проверки точ
ности барометрической формулы для больших 
высот. Значение этой задачи будет особенно 
ясно, если вспомнить, что все приборы для опре
деления высоты воздухоплавательных аппаратов 
над земной поверхностью рассчитываются па 
этой формуле; кроме того, данные наблюдений, 
производящихся самопишущими приборами в вы
соких слоях атмосферы, относятся к определен
ным высотам на основании перевода бароме
трического давления в высоту путем исполь
зования той же барометрической формулы.

Ставится и поверка работы метеорографов 
(самопишущих пр ;боров) и сличение их реги
страций с дачными, получаемыми точными 
методами. Вопрос этот важен с точки зрения 
повер -и методики аэрологических наблюдений 
в свободной атмосфере.

На стратостате проводятся также наблюде
ния над -лектрическим состоянием тропосферы 
и стратосферы для изучения условий р; спро- 
странения радиоволн в атмосфере. Изучается 
ионизируюшее действие космических лучей. 
Изучение, которое будет произведено на осно
вании тмерений, выполненных во время полета, 1 
позволит лучше ориентироваться в электриче
ских процессчх, происходящих в атмосфере, 
расширит наши знания о ц оиессах образова
ния гидрометеоров, а также может дать новые 
данные для разрешения проблемы разрушения 
ат мов.

Таким образом, первым полетом в страто
сферу стратостата „СССР" открывается широ
кая дорога для изучения высоких слоев атмо
сферы, имеющего огромный как практический, 
так и теор ти іеский интерес.

Что касае ся попыток заграничных ученых 
проникнуть в стратосферу, то. не считая не
удачных попыток 1933 г., в 1931—1932 годах 
за границей проф. Пикаром были совершены 
полеты в страт сферу на высоту 16300 м, 
имевшие, повидимому, преимущественно спор
тивный характер, так как серьезные научные 
рез льтаты этих подъемов до сих пор не 
известны.

Десять лет тому назад было открыто суще
ствование космических лучей — новой форми 
энергии, приходящей к Земле из мирового 
пространства.

По своим свойгтвам космические лучи, как 
сообщает проф. А. Б Вер то, bj многом ана
логичны рентгеновским лучам и гамма-лучам 
радиоактивных элементов и отличаются о; 
последних значительно большей проникающей 
спо об::остью.

Космические лучи представляют собой целый 
комплекс лучей с различной проникающей спо
собностью Более легко поглощаемая сред ю 
часть космических лучей называется мягкими
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лучами, а менее поглощаемая часть — жесткими 
космическими лучами. Последние обладают 
проникающей способностью, в 100 с лишним 
раз большей, чем гамма-лучи, и могут прохо
дить через десятки метров самых плотных 
металлов. Жесткие космические лучи проходят 
через атмосферный воздух, только в небольшой 
степени им поглощаясь; мягкие же лучи почти 
всю свою энергию расходуют на поглощение 
в атмосферном воздухе, вызывая в нем обра
зование ионов, присутствие которых обусло
вливает электрические явления в атмосфере. 
Ионы в атмосферном воздухе служат центрами 
конденсации водяных паров, и их присутствие 
оказывает существенное влияние на процессы 
образования осадков.

Исследования показали, что космические лучи 
распространяются не в форме сплошного потока 
энергии, а в форме отдельных импульсов энер
гии, подобных квантам лучистой энергии. 
Энергия этих импульсов по сравнению с из
вестными до сих пор квантами очень велика — 
она в миллиарды раз больше, чем у квантов 
■световых лучей, и в миллионы раз больше, чем 
у  гамма-лучей.

До сих пор еще не разгадана природа кос
мических лучей. Одни ученые считают, что они 
представляют собою электромагнитные импуль
сы, подобно другим формам лучистой энергии, 
а другие считают их быстро летящими из 
мирового пространства электронами, пронизы
вающими нашу атмосферу.

Космические лучи, проходя через атмосферу, 
создают в ней вторичные лучи, которые 
осложняют исследование. В верхних слоях 
атмосферы интенсивность космических лучей 
во много раз больше, чем у поверхности Земли, 
а помехи от вторичных лучей здесь должны 
быть меньшими; поэтому исследование здесь 
космических лучей должно дать важные резуль
таты. Учитывая это, проф. Пикар организовал 
и осуществил 2 полета в стратосферу (1931— 
3932 гг.) до высоты 16300 метров, во время 
которых он производил исследование космиче
ских лучей. Однако, его исследования не дали 
сколько-нибудь значащих результатов; для этого 
необходимы дальнейшие измерения при поле
тах в стратосферу.

Для полета стратостата „СССР* Главной 
геофизической обсерваторией, в лице ее науч
ного специалиста проф. А. Б. Вериго, была 
разработана специальная методика и устано
влена на стратостате специальная аппаратура 
для исследования физических свойств космиче
ских лучей в стратосфере. Перед участниками 
полета стояла задача определить величину 
интенсивности космических лучей на различных 
высотах, исследовать интенсивность и прони
кающую способность мягких космических лучей 
и направление их распространения. Измерения 
должны были вестись при помощи двух электро
метров, измеряющих ионизацию, создаваемую 
космическими лучами в герметических приборах, 
один из которых окружен тяжелой свинцовой 
броней, служащей для частичного поглощения 
мягких космических лучей.

Особый интерес, проявляемый учеными 
многих стран к исследованию космических 
лучей, особенно в верхних слоях атмосферы, 
объясняется исключительными физическими

свойствами этих лучей и громадной энергией 
их импульсов. Эти мощные импульсы энергии 
есть результат каких-то еще нам неведомых 
процессов, происходящих в мировом простран
стве, повидимому, связанных с эволюцией там 
материи и образованием новых элементов. 
Встречая на пути своего распространения 
атомы различных веществ, импульсы космиче
ских лучей вызывают разрушение ядер этих 
атомов в форме взрыва с выделением боль
шого количества энергии. Это явление уже 
удается наблюдать и фотографировать в особом 
приборе — камере Вильсона. Таким образом, 
при помощи космических лучей мы можем 
изучать внутриядерные явления и приблизиться 
к решению вопроса об использовании внутри
атомной энергии. Хотя энергия импульсов 
космических лучей и очень велика, однако, 
количество их настолько невелико, что непо
средственное использование их энергии не 
может иметь никакого практического значения. 
Изучение же ионизации атмосферы космиче
скими лучами, кроме научного интереса, имеет 
большое практическое значение для изучения 
электрических явлений в атмосфере и для 
исследования условий распространения радио
волн наших радиостанций в верхних слоях 
атмосферы.

Современная аэрология, говорит проф. П. А, 
Молчанов, для исследования стратосферы, т. е. 
слоя с почти постоянной температурой, нахо
дящегося выше 10—12 километров, располагает 
в настоящее время шарами-зондами, радио
зондами и стратостатом. Работа зонда заклю
чается j в том, что самопишущий прибор под
вешивается к небольшому резиновому воздуш
ному шару и пускается свободно лететь вверх» 
Наибольшая достигнутая этим методом высота 
составляет 36 километров (Германия). Исследо
вание стратосферы радио-зондом разработано 
и впервые применено в СССР. Прибор во 
время своего подъема передает сигналы о со
стоянии метеорологических элементов по радио 
вниз; результаты исследования становятся из
вестными немедленно и независимо от того, 
будет ли впоследствии найден упавший прибор 
или нет. Но понятно, что наиболее полное 
исследование стратосферы обеспечивается на
блюдателем, поднимающимся вместе с прибором.

Для исследований с точки зрения влияния, 
оказываемого на показания приемников интен
сивной солнечной радиацией, сконструированы 
и построены особые метеорографы, в которых 
приемники температуры находятся в особой 
вентиляционной шахте, где поток воздуха можег 
по произволу меняться посредством особого 
электрического вентилятора. Измеряя показания 
приемника температуры при различных скоро
стях вентиляционного потока, наблюдатель 
может получить скорость этого потока, необ
ходимую для правильной работы прибора. Эти 
исследования будут, несомненно, иметь громад
ное значение для дальнейшего совершенство
вания методов аэрологических исследований.

Исключительное значение в работе на стра
тостате имеет впервые становящееся экспери
ментальным изучение распределения давления 
в зависимости от высоты.
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и Д Н Ы Е В А.

Ч
Н. СКРЫЛЬ

Дальневосточные окраины все больше при
влекают к себе наше внимание. Особенный 
интерес представляют знаменитые полуострова 
Сахалин и Камчатка.

Полуостров Камчатка—самая восточная окра
ина нашей страны. Она вытянута таким образом, 
что северная часть полуострова лежит примерно 
на одной широте с Ленинградом, а южная 
оконечность — на широте примерно Киева. Вся 
площадь Камчатки равна около 34 0000 кв. км, 
превосходя Скандинавский полуостров, Пруссию 
и будучи больше таких стран, как Дания, 
Голландия, Бельгия, вместе взятые.

Население Камчатки чрезвычайно редкое,— 
не более 9000 чел.

Окруженная с запада и востока холодными 
морями, Камчатка обладает суровым климатом: 
коротким и прохладным летом. Годовая изо
терма 4- 2° С (Петропавловск), изотерма января—
16°С, июля — 18°С, разница—34°С. Камчатка, по 
исследованиям Дитмара, Богдановича и других, 
почти по всей центральной части имеет высо
кий, достигающий в среднем 1500 метров вы
соты хребет, сложенный частью осадочными по
родами (преимущественно глинистыми), частью 
кристаллическими сланцами, гнейсами и грани
тами. Между Петропавловском, Тигилем и Усть- 
Камчаткой значительно развиты также и песча
ники. С востока срединный хребет Камчатки 
ограничен чрезвычайно характерной для полу
острова долиной реки Камчатки — первой по ве
личине рекой полуострова, длиной до 300 км, 
с притоками ее — pp. Славной и Быстрой. К за
паду от центрального хребта, в сторону Охот
ского моря, расстилается более или менее рав
нинная и низменная тундра, в-основе сложенная 
плиоценовыми осадками, песчаниками и мерге
лями. Восточный берег Камчатки большею 
частью гористый, частью обрывистый, а южная 
оконечность полуострова с мысом Лопаткой 
совершенно низменная, образованная выходами 
плотных лавовых излияний, прикрытых рых
лыми вулканическими продуктами.

Особенно характерны для рельефа Камчатки 
вулканы (действующие), единственные на тер
ритории СССР и при этом самые высокие 
в Старом Свете. Эти вулканы входят в соста» 
вулканического кольца, окружающего Великий 
океан. Из Камчатки ряд этих вулканов перехо
дит, с одной стороны, на Курильские острова, 
а с другой — на острова Алеутские и материк 
Америки.

Кроме действующих вулканов на Камчатке 
имеется и целый ряд вулканов потухших, дей
ствовавших в третичную эпоху или в начале 
послетретичной. Эти последние вулканы харак
терны для западных и центральных частей полу
острова, тогда как вулканы действующие близко 
подходят к восточному его берегу. Вулканы на 
Камчатке носят название сопок, группирую
щихся кольцами. Первое кольцо составляют 
сопки Ключезская и Плоская или Уткинская 
с  Б. и М. Толбачинской и сопка Шиш, причем 
все они соединены друг с другом явственными 
грядами. Вокруг глубокого Кропоцкого озера

также располагается кольцо высоких вулканов,, 
из которых более известны Кропоіікая сопка? 
с востока и Узон с юга. Кропоцкая сопка ныне 
бездействует. Всего на Камчатке зарегистриро
вано 127 вулканических конусов; действующих 
вулканов 19. Остатком былой деятельности вул
канов центрального массива являются горячие 
ключи, пользующиеся на Камчатке большим-' 
распространением.

На правом берегу р. Камчатки лежит вершина 
высочайшего действующего вулкана Старого- 
Света — сопки Ключевской. Высота ее некото
рыми исследователями определяется в 5033 м. 
Последнее извержение было в 1931 г., когда она- 
в 3 дня выбросила 120 миллионов куб. метров 
пепла.

Такая обширная страна, как Камчатка, ко
нечно, заключает в недрах своих и полезные 
ископаемые. Наибольший интерес представляет 
каменный уголь. Ископаемое это встречается- 
ло западному берегу полуострова, около мыса 
Тупитем, между pp. Кинкиль и Поляна, около- 
мыса Осигонь. У устья р. Тигиля и в других местах 
находятся 2 группы угольных слоев. Каждую- 
группу составляет 4 — 5 слоев. Уголь с р. Па
пань, притока р. Тигиль, считается лучшим из 
пока известных на зап. берегу Камчатки углей. 
Южнее Тигиля известен уголь близ устья реки 
Кавран и во многих других местах по запад
ному нобере кью Камчатки. По побережью Бе
рингова мор:і встречен уголь к северу от реки.
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Камчатка. Город Петропавловск.

По рекам западного побережья Камчатки 
встречаются драгоценные и полудрагоценные 
камни: аметисты, агаты, яшмы, халцедоны, сер
долики. Существенны месторождения вулкани
ческой самородной серы.

Наконец, на Камчатке, как в вулканической 
области, в обилии встречаются минеральные 
источники с различной высоты температурой. 
Наиболее известны: Паратуисские — ближайшие 
к Петропавловску с температурой от 18° С дв 
50” С, всего 33 источника, которыми, вероятно, 
не исчерпывается наличие минеральных источ
ников на полуострове.

Вильники; уголь хорошего качества, не хуже 
известного японского такашима. Такой же уголь 
■встречен в бухте Корфа, близ устья р. В ель
ника. В виду лишь рекогносцировочного обсле
дования запасы угля определить совершенно не
возможно, но, судя по простиранию угленосных 
площадей можно с уверенностью сказать, что 
с развитием рыбных промыслов и умнЬжением 
золотых и др. промыслов на побережьи Охот
ского и Берингова морей, вообще когда этот 
край заживет, и в связи с этим гіром.ыслы и су- 
судоходство потребуют топлива, — видимо, в 
местных углях, годных для этого, недостатка 
не будет.

На ряду с каменным углем отметим нефть 
в районе Ключевской сопки, Курильского озера, 
по р. Богачевке — левому притоку р. Кропоцкой 
<и др. Нефть — легкая, прозрачная, нефтеновая,

Камчатка. Совхоз . камчатский пионер* 
им. т. Сталина.

€ содержанием керосинового погона до 78°/о 
Вопрос о залегании нефти в Богачевском место
рождении может быть разрешен только при 
помощи бурения. Есть указания на присутствие 
-нефти в окрестностях Петропавловска, в окре
стностях Усть-Камчатска, по р. Камчатке.

По западному берегу полуострова Камчатки, 
го р. Воровской имеются указания на присут
ствие графита. Железнорудные месторождения 
■встречены недалеко от Петропавловского посе
ления по р. Камчатке, севернее В.-Камчатска, 
по южному берегу р. Тигиля, около д. Сопоч
ной, между устьями pp. Ичи и Хикумчена.

По западному берегу устья р. Большой, 
вблизи г. Петропавловска, в Халиге ской губе, 
у м. Кронош-ого, между м. Лопаткой и м. Асаче, 
у з-.’п. берега Курильского озера и в др. м.-стах 
Камчатки обнаружена медная, руда. Золото на 
Камчатке имеется в некоторых реках на западном 
берегу: по реке Облуковине и ее притокам, в 
бассейне р. Болі шой и ее верховьях, по р. Кам
чатке и ее левым притокам и ыа острове Кара-
ТЫСІСОМ.

Камчатка. Перевозка продуктов 
тракторами.



Е. БРОДЕРСЕН

Современные исследовательские экспедиции 
существенно отличаются от прежних. В прежнее 
время в экспедиции отправлялись люди-оди
ночки, котерые на свой страх и риск, большею 
частью без достаточно серьезной научной под
готовки, ехали рткрывать новые земли. Поэтому 
очень часто их открытия были делом случая 
и в научном отношении не имели большого 
значения.

В современных исследовательских экспеди
циях принимают участие высококвалифициро
ванные специалисты, систематически работаю
щие каждый в своей области. Такою была со
ветская экспедиция на Памир и ряд других 
больших комплексных экспедиций.

Одна из продолжительных экспедиций, в ко
торой принимают участие представители почти 
всех отраслей науки, это — экспедиция Свена 
Г едина в Центральную Азию, собравшая чуть ли 
не целый университет—25 шведских, немецких и 
китайских ученых с многочисленными асси
стентами и помощниками, которые уже 5 лет 
(с 3927 года) производят исследования на про
странстве 5 миллионов кв. км. Свен Гедин лично 
руководит этой огромной экспедицией из Пе
кина, куда постоянно доставляется материал от 
отдельных групп и где этот материал собирается, 
систематизируется и разрабатывается. Китай
ские власти не разрешили бы этой экспедиции, 
если бы Свен Гедин не привлек к ней также 
и китайских ученых. Потребуется еще много 
времени для завершения работ этой экспеди
ции и еще больше времени для окончательной 
обработки собранных материалов.

Главный район работ находится в северо- 
западной части собственно Китая, в Каньсу 
и Син-цзяне. В Син-цзяне китайский профессор 
Юан Фу-Ли производит геологические и па
леонтологические исследования Джунгарии, се
верного склона Тянь-Шаня и Богдо-Ола. В этом 
районе он нашел особый вид ящера, который 
он назвал .тяньшаньским ящером*.

Шведский геолог Норин занят исследова
нием огромной области: восточного Тянь-Шаня, 
северной части пустыни Лоб, нового русла 
реки Тарима, расширяющейся в озера к северо- 
востоку от древнего города Лу-лана. Его вни
мание в особенности привлечено следами озера 
позднего ледникового периода, которое он на
звал Таримским озером. Ему удалось просле
дить береговые очертания этого озера от юж
ного края Куруктага через Курлу, Кучу и Аксу 
почти до самого Кашгара. Из этого можно вы
вести заключение, что в Китае в эпоху позднего 
ледникового периода существовало большое 
внутреннее море-озеро, от которого теперь 
«сталось только .странствующее“ озеро Лоб- 
нор.

Норину во время его исследований удалось 
найти и определить большое количество расте
ний юрскоге и мелового периодов. Кроме того,

Башня на северо-западной стороне 
Хара-Хото.

он установил отклонение русла реки Тарима, 
что подтвердило выдвинутую Свеном Гедином 
30 лет тому назад гипотезу о маятникообразном 
движении воды по руслу этой реки.

Большая заслуга экспедиции Свена Гедина 
в том, что она разрешила загадку озера Лоб- 
нора, загадку, которую знаменитейшие географы 
тщетно пытались разрешить в течение более 
50 лет.

Особый интерес представляют предположе
ния Норина об образовании и развитии средне
азиатских гор; эти предположения опровергают 
существовавшие до сих пор на этот счет мне
ния. Свен Гедин придает большое значение ги
потезе Норина. Географы с нетерпением ожи
дают опубликования этой части результатов 
экспедиции. До сих пор известно только, что, 
согласно гипотезе Норина, Гималайские горы 
находятся в стадии постоянного роста.

Немецкий метеоролог Гауде устроил ряд 
постоянных метеорологических наблюдательных 
станций в Урумчи, Турфане, Куче и Хотане. Он 
обучил метеорологии группу молодых китайцев, 
которые смогут обслуживать эти стаинии и 
после окончания работ экспедиции, что будет 
иметь большое нкучное значение.

В Каньсу работают четыре экспедиции, имея 
различные задания.

Германский учений Хернер производит в 
области реки Эдзингола, известной еще со вре
мен Марко-Поло, 1 геологические исследова
ния. Его главным образом интересует напра
вление древних и новых глетчеров в Нзньшане.

1 Ма р к  о-П о л о — известный путешествен
ник. С 127] по 1295 год жил при дворе мон
гольского хана Кублая в Пекине. Вернулся 
в Венецию через Южн. Китай, Зондские о-ва. 
Переднюю Азию, Персию и Армению.
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Карта района новой экспедиции Свена Гедина.

В районе Эдзиягола ра
ботает и Фольке-Бергман 
над собиранием памят
ников доисторической и 
древне - исторической  
эпох. Болин, которому по
счастливилось найти части 
черепа и зубов синан
тропа, ведет палеонтоло
гические работы в горах, 
к северу и на восток от 
Су-ло-хо. Вексель изучает 
ископаемые растения.

Врач экспедиции Гум
мель со своим ассистен
том предпринял путе
шествие по Монголии 
с целью собрать ботани
ческий и зоологический 
материал. Они имеют 
теперь огромную коллек
цию редчайших расте
ний, пресмыкающихся и около 8000 насекомых.

В главной части названных районов при 
активном участии Свена Гедина были произве
дены картографические работы, благодаря чему 
теперь впервые получены точные карты этой 
области, имеющей площадь в несколько миллио
нов кв. км.

В конце января 1933 года из Кашмира при
шла телеграмма, в которой Норин сообщает, 
что ему, после многомесячного утомительного 
похода, удалось пересечь хребты Куэнь-лунь, 
Каракорум и нанести на карту большую неис
следованную до сих пор область.

Особенный интерес представляют археоло
гические исследования, которые в течение двух 
лет производятся Фольке-Бергмавом в районе 
реки Эдзингол. Бергман работает с самого на
чала экспедиции, т. е. с 1927 года. Первые годы 
он занимался собиранием предметов эпохи ка
менного века и нанесением на карту мест, где 
ен находил следы древних поселений человека. 
Он объездил внутреннюю Монголию, район 
Эдзингола, пустыню Гоби, восточный Туркестан, 
северный Тибет и Син-цзян. Коллекция, приве
зенная им и его китайскими помощниками в Пе
кин, насчитывает 15 тысяч номеров.

После короткого отпуска, проведенного в 
Швеции, Бергман вторично двинулся к Эдзин- 
голу с большим, отлично снаряженным карава
ном. Его сопровождали Болин, Хернер и Ве
ксель. Экспедиция была разделена на группы, 
из которых каждая имела свою область работы. 
Бергман занялся вначале изучением эпохи ка
менного века; однако, дойдя до Боро-цзенха, 
он был отвлечен на путь историко-археологи
ческих работ. Стараниями Бергмана из разва
лин и песков пустыни выступила на свет 
2000-летняя история древнего Китая и его 
борьбы против кочевых племен, населявших 
чогда-то степи. Число рукописей, относящихся 
і эпохе Ханской династии (от 200 года до н. э. 
до 200 г. н. э.), постепенно возрастало и в на
стоящее время превышает уже 10 000 номеров. 
Они были найдены в пустыне Гоби и, главным 
образом, вдоль реки Эдзингола, вытекающей из 
горного хребта Рихтгофена и впадающей в со
леные озера Хашонор и Согонор.

На расстоянии 250 км от устья Эдзингола 
лежат развалины небольшого, окруженного сте
нами города Мауму. Вблизи этого города нашли

целую систему пограничных укреплений, являю
щихся, по всей вероятности, началом .великой 
китайской стены“, которую Бергман исследо
вал, главным образом, к востоку от Эдзингола. 
Эти укрепления доходят почти непрерывной 
стеной до реки, где эта стена укреплена 18 баш
нями. После пересечения реки вблизи стены 
оказался канал, длиною в 23 км, построенный, 
очевидно, в то же время.

Интереснейшей постройкой в этом районе 
является Таралинг, хорошо сохранившиеся раз
валины которой были известны и раньше, но 
время ее постройки не было определено. Берг
ман установил, что эта крепость относится 
к тому же времени, как и знаменитый „черный 
город* Хара-Хото; через нее проходил почтовый 
тракт при Ханской династии. Здесь Бергман 
нашел таблицы с письменами, монеты, наконеч
ники стрел, бронзовые щиты, деревянные ложки, 
сосуды, шелковые ткани.

Огибая город, великая стена должна была 
описать дугу к северо-востоку. Внутри погра
ничной стены Бергман нашел еще два укре
пленных форпоста. Из них северный играл важ
нейшую роль, о чем свидетельствуют найден
ные рукописи.

К северу от этой группы развалин нахо
дятся еще 38 развалин вдоль реки Эдзингола; 
из них 33 относятся к эпохе Ханской династии. 
За исключением одпой, они представляют сто
рожевые башни. Форт не дал никаких находок, 
так как он лежит так низко, что сырость от 
реки проникает в развалины; поэтому все дере
вянные предметы сгнили. Зато в одной из сто
рожевых башен была найдена хорошо сохра
нившаяся книга из 78 прошнурованных таблиц.

Богатейшие находки были сделаны на се
вере, вблизи устья Эдзингола. Вероятно, стена 
доходила до Боро-цзенха. Сторожевые башни 
имеюгся и там, но в богатых растительностью 
районах Бергман не мог ничего найти. Между 
Эдзинголом и Боро-цзенхом находятся разва
лины 28 башен, стоявших большею частью 
в один ряд; за Боро-цзенхом—15 башен, сложен
ных из каменных плит, а не из кирпичей. 
Между Хара-Хото и Эдзинголом найдены 4 сто
рожевых холма и одно укрепление. Эти разва
лины, расположенные в один ряд, идут парал
лельно реке.
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Вид пустыни Гоби с речкой, которая иногда высыхает.

На западном берегу Эдзингола имеется также 
стена с 28 более или менее хорошо сохранив
шимися сторожевыми башнями и небольшим 
укреплением. Эти укрепления начинаются там, 
где высохший рукав реки отклоняется от дельт-ы 
и идет к северу, где и заканчивается затем 
у  »Высохшего озера*, найденного Хернером. 
К северу от этого озера обнаружены также три 
или четыре башни. Это указывает на то, что 
озеро было окружино стеной.

Таким образом, Бергман установил, что 
в эпоху Ханской династии область вокруг Хара- 
Хото была густо заселена. В настоящее время 
она совсем необитаема, так как там нет воды. 
Еще в эпоху династий Тан Сун и Гуан здесь 
был, вероятно, оживленный культурный центр. 
К востоку от Хара-Хото найдены следы кре
стьянских дворов, храмов и укреплений. Жиз
ненным нервом страны был высохший ныне 
рукав Эдзингола, впадавший в »Высохшее 
озеро*.

Черный город, Хара-Хото, был открыт в 
1909 году русским путешественником Козло
вым. Он признал в Хара-Хото город, описанный 
в 1272 г. Марко-Поло под названием Эдзина. 
Затем Хара-Хото посетил англичанин Аурель 
Стейн, который произвел внутри стен города 
раскопки, давшие более или менее интересный

материал. В последнюю зиму (1931—1932 г.) 
Бергман производил там исследования и весной 
1932 г. писал в своем отчете: „Черный город* 
таит в себе еще много неразрешенных загадок, 
на которые никто еще не обратил внимания.
Я думаю, что внутри его стен находится еще 
старейший город эпохи Ханской династии, но 
пока у меня нет еще доказательств*. Он на- 1 
деялся сделать находки под верхним слоем го
рода, и, действительно, он нашел там китайскую 
рукопись на бумаге и еще рукописи на неиз
вестном языке.

„Я могу сказать теперь с уверенностью“, 
говорит Бергман, „что Хара-Хото не является 
постройкой одной эпохи. Без сомнения, имеется 
древнейшая часть города, которая первоначально 
была очень небольшой. Точно определить время 
его основания я не мог, но полагаю, что оно 
относится к эпохе династии Тангов, так как 
у Хара-Хото были сделаны находки, относя
щиеся к этой эпохе*.

В настоящее время Бергман вернулся в Пе
кин, чтобы обрабатывать совместно с другими 
сотрудниками экспедиции свои коллекции, и 
научному миру предстоит, вероятно, вскоре 
узнать много нового и интересного о резуль
татах этой экспедиции.

Западная часть стены у  Хара-Хото.
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Государственная академия истории 
материальной культуры (ГАИМК) в 
Ленинграде с ее отделением в Москве 
(М О ГАИМ К) занята изучением исто
рии материального производства и 
техники различных исторических об
ществ, начиная с первобытно-комму
нистического общества и вплоть до 
современности.

Деятельность ГА И М К осущест
вляется в двух направлениях, тесней
шим образом связанных между со
бою: к а б и н е т н а я  и п о л е в а я  ра
боты Академии не противоположны 
друг другу, но представляют две сто
роны научно-исследовательской ра
боты на основе метода диалектиче
ского материализма и марксистско- 
ленинского понимания истории как 
науки. Поэтому экспедиции Академии 
с их раскопками и разведками не 
представляют собою чего-то изоли
рованного и не преследуют каких-то 
особых своих целей —  работы экспе
диций вытекают из плана работ Ака
демии.

Иначе и не может быть: в СССР 
археолог не вещевед, как в капитали
стических .странах, а прежде всего —  
историк; археология — не самостоя
тельная „наука“ с какими-то особыми 
„методами“, но подсобная историче
ская дисциплина, а обнаруживаемые 
раскопками объекты интересны не как 
отдельные предметы; только в своей 
совокупности  они представляю т  
настоящий исторический документ, 
важнейший и ценнейший источник 
для понимания жизни обществ на раз
личных этапах их развития. При этом, 
разумеется, всякая любительская и 
беспорядочная, не согласованная с 
ГА И М К „раскопочная“ работа в 
РСФСР наносит совершенно непопра
вимый вред делу изучения прошлого.

Основные установки Академии в ее 
полевой работе можно, например,про
следить на работах экспедиций те
кущего года.

Начнем с отделенной от нас сот
нями и десятками тысяч лет архаиче
ской формации с ее первобытно-ком-

на работе
Б. Б О Г А Е В С К И Й ,  п р о ф .

мунистическим способом производ
ства. Одна из экспедиций в ЦЧО об
наружила, что вскрытая раскопками 
стоянка являлась не временным стой
бищем бродячих охотников дородо
вого общества, но служила местом 
прочной оседлости. Об этом говорят 
особенности жилья и найденные пред
меты. Другая экспедиция в окрестно
стях Брянска вскрыла глубоко в земле 
целое охотничье поселение, состояв- 
шее не менее чем из шести обшир
ных землянок, в которых было обна
ружено до 20000 предметов и мно
жество обломков костей животных. 

Поздний этап архаической форма
ции, представленный разнообразными 
формами родового общества на раз
личных ступенях развития, вплоть до 
его разложения и начала феодализма, 
был обследован несколькими экспеди
циями, направленными в Карелию, на 
Урал, Алтай и Минусинский край, 
ЦЧО, Нижне-Волжский край и Северо- 
Кавказский край. Участников экспеди
ций в первую очередь интересовали 
конкретные условия поселений и места 
погребений (курганы и курганные мо
гильники) в данной местности, а также 
причины заселения некоторых обсле
дуемых районов (например, высоко
горных районов на Сев. Кавказе). 
Были исследованы землянки различ
ной формы и устройства, а в неко
торых местах (около Свердловска) 
землянки были найдены впервые; 
в одном случае (в Нижне-Волжском 
крае) было обнаружено интересное 
сооружение, вероятно, общественного 
назначения, быть может „родовой 
дом“. Учитывая костный материал, 
в некоторых случаях удалось с по
мощью одной из комиссий Биоло
гической ассоциации Академии наук 
установить характеристику состава 
стада и выяснить породы скота па
стушеского населения юга СССР, что 
имеет актуальное значение и для на
стоящего времени. Наконец, было со
брано значительное количество ору
дий производства (в том числе также 
из бронзы). Нельзя не отметить на
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ходки в окрестностях Петрозаводска 
„мастерских“ для отливки изделий из 
бронзы.

Для изучения рабовладельческой, 
античной формации, представленной 
на юге СССР греко-римскими посе
лениями, ГАИМК принимала участие 
в составе организованной Укрнау- 
кой экспедиции в Ольвию, где иссле
довались постройки,городские стены 
и район гончарной мастерской. Оль- 
вийская экспедиция впервые обнару
жила в районе 10 километров насы
щенность береговой полосы Буга ан
тичными поселениями, тяготевшими, 
видимо, к городу. Кстати, не могу не 
отметить, что надо, наконец, закон
чить раскопки в Ольвии, начатые 
в 1894 г.,—невозможность издать исто
рию этого единственного хорошо со
хранившегося греческого города в ту
земном окружении в Причерноморье 
тормозит в международном масштабе 
продвижение науки на данном участке.

Экспедиции ГАИМК, организован
ные с целью изучения раннего фео
дального общества в СССР, работали, 
главным образом, в Новгороде и 
в Эски-Кермене в Крыму. Новгород
ская экспедиция впервые обнаружила 
в систематически поставленных рас
копках вещественные следы истории 
Новгорода, начиная с XI—XIV вв. 
Интересна находка комплекса древ
них деревянных срубов XV—XVI вв.: 
найдена изба, хлев и двор, обнесен
ные частоколом. Экспедиция в Эски- 
Кермен, определив старинную столицу 
Крымской Готии Дороса, сосредото
чила внимание на вопросе, каким 
образом в этой ныне безводной ме
стности происходило водоснабжение 
города. Экспедиции удалось обнару
жить сохраняющий и сейчас крупное 
практическое значение—механизм до
бывания и проводки воды. Экспеди
ция определила также следы старин
ного виноградарства. Бахчисарайский 
Райисполком отметил „огромное по
литическое значение“ работы экспе
диции, оказавшей помощь хозорганам 
в разрешении вопросов орошения 
районов и развития высокосортных 
спецкультур.

С текущего года область полевой 
деятельности Академии значительно 
расширяется благодаря участию в ра

ботах на новостройках. Здесь перед. 
ГАИМК стоят три основных задачи:
1) учет и предварительное изучение 
как обязательная мера охраны памят
ника в случаях необходимости его уни
чтожения по ходу капитального строи
тельства, 2) производство полевых, 
работ на различных „строях“, 3) со
действие работе новостроек, напри
мер, по определению возраста четвер
тичных отложений, времени и усло
вий размыва речных террас, образо
вания леса, по выяснению контура 
древних ирригационных участков,, 
определению мест древних разрабо
ток полезных ископаемых — золота* 
меди, олова и т. п.

Крупное значение участия ГАИМК 
на новостройках уже нашло реальное 
признание, например, в распоряже
нии Зампредгосплана т. Межлаука. 
по сектору водных ресурсов о спе
циальном обслуживании новостроек 
в археологическом отношении под 
руководством ГАИМК.

ГАИМК уже работает на Москанал- 
строе и будет участвовать в бли
жайшее время, например, на ново
стройках на Средней и Нижней Волге,, 
в Предкавказьи, на постройке Ma- 
нычского канала, на Сулакстрое в Да
гестане, на Карамызарских месторо
ждениях металлов в Казакстане, около 
Ходжента и по верхнему течению- 
Енисея.

В связи со всем сказанным нельзя 
не обратить внимания на то, что ка
питальное строительство и новые за
дачи полевой работы выдвигают не
обходимость пересмотра существую
щих значительно устаревших декре
тов, а также инструкций Наркомпроса 
об охране и учете памятников прош
лого и производстве раскопок и раз
ведок в СССР.

ГАИМК, работая по-новому в поле, 
одновременно широко разворачивает 
свою научно-исследовательскую ра
боту в живой борьбе за овладение 
марксистско-ленинской методологией* 
увеличивая количество и повышая ка
чество выпускаемой научной продук
ции. Эту свою работу ГАИМК про
водит как в своих секторах, ' так и 
во входящем в состав Академии Ин
ституте исторической технологии, ко
торый, к сожалению, все еще недо
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статочно обеспечен необходимым ла
бораторным оборудованием.

Прежде всего ГАИМК разрабаты
вает применительно к различным фор
мациям и на конкретном материале 
старых и новых раскопок и музей
ных собраний специальные проблемы 
и вопросы, выдвигаемые марксизмом- 
ленинизмом, и коллективно прораба
тывает ряд монографических тем.

С другой стороны, Академия, беря 
и используя ценное из старого насле
дия, выполняет большую работу по 
критике буржуазных теорий, вскры
вая их классовую природу, выясняя 
корни проводимой в них политики 
господствующего класса на Западе 
и показывая одновременно, как эти 
задачи должны быть поставлены 
научно, т. е. марксистски, не забывая 
на путях самокритики вскрывать 
ошибки и пережитки прошлого в ра
ботах сотрудников Академии.

Наконец, ГАИМК не упускает из 
виду разработку методических вопро
сов, выясняя наилучшие приемы про
изводства раскопок, критикуя си
стему музейной экспозиции и выдви
гая новые установки, ставя вопросы 
об охране памятников и выдвигая по- 
новому приемы их датировок.

В своей работе ГАИМК не замы
кается внутри себя: многие вопросы 
ГАИМК выносит на широкие дискус
сионные собрания. Так, были прове
дены дискуссии по выяснению значе
ния марксистско-ленинского учения 
об общественно-экономической фор
мации специально в отношении до
классового общества, а также о так 
называемом азиатском способе про
изводства. Кроме того, были органи
зованы две конференции: по плани
рованию археолого-раскопочных ра
бот и по выяснению значения архео
логии и этнографии. Последнее со

вещание вследствие прибытия мно
гочисленных делегатов из различных 
советских республик фактически пе
реросло в конференцию всесоюзного 
значения.

Результаты научно-исследователь
ских работ ГАИМК публикует в своих 
„Известиях“, в журнале „Сообщения“, 
в серии научно-популярной библио
теки, а также в „Трудах“ и в отдель
ных тематических сборниках.

Для планомерного обеспечения вы
полнения стоящих перед ГАИМК за
дач в круг ее работ входит также и 
подготовка кадров.

Конечно, у Академии при всех ее 
бесспорных достижениях есть не мало 
недочетов и слабых участков в ра
боте. Так, например, недостаточно 
развернуто изучение капиталистиче
ской формации, мало еще разрабо-- 
тано изучение истории техники, слиш
ком отодвинуто на второй план изу
чение надстроечных явлений, учет 
которых особенно необходим при 
изучении ранних формаций, слабо осу
ществляется изучение увязки языка 
и материального производства, много 
требуется еще работы по организации 
подготовки кадров.

Академия отдает себе ясный отчет 
в слабых сторонах своей работы, стре
мится их изжить. Однако, ГАИМК 
не может одними только своими си
лами преодолеть недочеты и укре
пить достижения.

Скажем словами бессменного пред
седателя ГАИМК акад. Н. Я. Марра: 
„Необходимо большее внимание обще
ственности к достижениям ГАИМК*. 
Лишь при помощи этой общественно
сти Академия, порожденная Октябрь
ской революцией, будет содейство
вать великому делу построения со
циализма на своем участке работ.

Здание ГАИМК в Ленинграде



И в а н  С е р г е е в и ч

Т У Р Г Е Н Е В
б. ВАЛЬБЕ I I  ЕѲЛЁТИЮ СО ДНЯ C EE EPTW  (1818-1833 г .)

О Тургеневе принято говорить, что он для 
русской литературы „прорубил окно в Европу*. 
О нем не только писали выдающиеся западно
европейские критики всех стран; известно, что 
ближайшими его друзьями были самые знаме
нитые художники и мыслители его времени. 
Он был избран доктором Оксфордского уни
верситета. Большую часть своего времени он 
провел за границей. Да в сущности одной из 
центральных тем в творчесіве Тургенева был 
вопрос о взаимоотношениях между Россией и 
Европой.

.Ни одного из современных рус ких писа
телей,—свидетельствует известный датский кри
тик Георг Брандес,— не читали так много 
в Европе, как Ивана Сергеевича Тургенева; 
его можно считать скорее космополитическим, 
чем русским, писателем. Он открыл европей
ской публике совершенно новый мир“.

Большой знаток русской литературы фран
цузский исследователь русского романа Мель- 
хиор-де-ВогюJ пишет о Тургеневе так:

„Ha-днях, перечитывая Тургенева, почему-то 
вспомнил я звон серебряно < монеты о хру
сталь. Именно такой звон издавала душа вели
кого поэта, когда ее касалась какая-нибудь 
мысль. В каждом, мельчайшем произведении 
Ивана Сергеевича можно угадать усиленное 
стара ше достигнуть возможной сжатости, за
ботливость о худож ственности, как ее пони
мали классики. Подобные качества, усиленные 
волшебной прелестью слога, чистотой языка, 
всегда точного, порою великолепного, доста
вили Тургеневу первенствующее место в со
временной литературе. Английская критика, 
с ее холодным взглядом, не способная преуве
личивать, признала з.ч ним первое место“.

Эти характеристики тургеневского тв рче- 
ства со стороны Бряндеса и Мельхиор-д-Вогюэ 
весьма типичны для той обш рнои критической 
литературы о Тургеневе, которая имеется на 
разных языках.

Буижуаз іые критики любят употреблять сло
во ,,Европа' как равнозначущее понятию .циви
лизация“, разумея под ней тот социальный по
рядок, который установился ч Зап дной Европе 
после Великой французской революции.

В сущности вся эта проблема— .Россия и 
Европа’, пронизывающая всю борьбу между 
славянофильством и западничеством, сводилась 
к воиросу — разделит ли феодальная Россия 
участь своих передовых европейских соседей, 
пойдя по проторенному пути к а п и т а л и с т и 
ч е с к о г о  р а з в и т и я ,  или свернет на о с о- 
бую,  не обычную, с а м о б ы т н у ю  дорогу?

Т в о р ч е с т в о  Т у р г е н е в а  о х в а т ы 
в а е т  с о р о к о в ы е ,  п я т и д е с я т ы е ,  ше 
с т и д е с я т ы е  и с е м и д е с я т ы е  годы.  
Если на первые десятилетия его творчества 
вы надает преимущественно борьба западниче
ства со славянофильства м, о последующее 
время включает в себя преимущественно борьбу

народничества с либерализмом. Тургенев в раз
личные фазы этой общественной борьбы был 
пропагандистом .Европы'-. Надо помнить, од
нако, что попытки отожествлять славянофиль
ство и народничество в их отношении к „Ев
ропе" глубоко ошибочны.

Если славянофилы отражали интересы круп
ных помещиков, то ранние народники, наобо
рот, — интересы мелкого производителя.

Какова же была позиция Тургенева в этой 
борьбе и как он отразил эту борьбу в своем 
творчестве?

Широко известны слова Тургенева о том, 
что .Венера Милосская несомненнее принципов 
89 гада", т. е. эстетические вопросы довлеюг 
над общественными.

Но эстег-Тургенев на самом деле был необы
чайно чуток ко всяким проявлениям обществен
ной борьбы. Его романы, повести—это художе
ственная история общественной мысли той 
эпохи. Точно так же насквозь политична и по
лемична и тургеневская переписка. Нетрудно 
найти общность мотивов, п еобладяющих в 
равной мере в і ереписке и в творчестве. Каковы 
же эти * отивы? Письма Тургенева д ют на это 
исчерпывающий ответ. Особенно важчы в этом 
отношении его письма к Герцену. Тут следует 
н е з а б ыв а т ь ,  что  Г е р ц е н  и Т у р г е 
н е в  — э то  н о с и т е л и  д в у х  п р о т и в о 
п о л о ж н ы х  с о ц и а л ь н ы х  т е н д е н ц и й ,  
понять которые будет легко, если усвоить ле
нинскую концепцию о двух путях развития ка
питализма — американском и прусском.

Тургенев был, конечно, политическим сто
ронником прусского пути развития, ху оже- 
ственн-) отразившим эту позицию в своих про
изведениях. Поэтому поня.но, почему имя 
Тургенева часто противопоставл лось Герцену— 
противопоставлялось и в реакционных и в рево
люционных целях.

Припоминается одна скандалиозная книга 
о Тургеневе, появившаяся в годы реакции и 
пр надлежавшая перу .левого“ когда-то кри
тика и профессора литературы Ив. Ив. Иванова, 
.поумневшего“ после 1905 года. В своей огром
ной книге о Тургеневе этот ренегат обли
вает помоями .исчадие революции“ — Герцена, 
противопостав іяя ему уверенного и благора
зумного постепеновца Тургенева.

Противопоставление Тургенева Герцену мы 
находим довольно часто и у революционных 
писателей и критиков. Параллель .Тургенев — 
Герцен*— нашла свое отражение и у Ленина.

„Когда, — подчеркивает В. И. Ленин, — ли- 
берал-Тургенев написал частное письмо Але
ксандру II с уверением в своих вернопо данниче
ских чувствах и пожертвовал два золотых на 
солдат, раненных при усмирении польского вос
стания, .Колокол* писал о „седовласой Магда
лине“ (мужского рода), писавшей государю, 
что она не знает сна, мучась, что государь не
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•нает о постигнувшем ее раскаянии. И Тургенев 
гразу узнал себя“.

Говоря о том, как либеральное „образован
ное“ общество отвернулось от Герцена, Ленин 
продолжает: »Он (Герцен) продолжал отстаивать 
свободу Польши, бичевать усмирителей, палачей, 
вешателей Александра И. Герцен спас честь 
русской демократии. „Мы спасли чеАъ имени 
русского,—писал он Тургеневу, — и за это по
страдали от рабского большинства“. Когда полу
чилось известие, что крепостной крестьянин 
убил помещика за покушение на честь невесты, 
Герцен добавлял в „Колоколе“: »И превосходно 
сделал“. Когда сообщали, что вводятся военные 
начальники для „спокойного'1 »освобождения“, 
Герцен писал: .Первый умный полковник, ко
торый со своим отрядом примкнет к крестьянам, 
вместо того, чтобы душить их, сядет на трон 
Романовых“. Он (Герцен) безбоязненно встал 
на сторону революционной демократии против 
либерализма. Он боролся за победу народа над 
царизмом, а не за сделку либеральной буржуа
зии с помещичьим царем. Он поднял знамя ре
волюции*.

Если Герцен для Ленина—неотъемлемое 
звено сил, действовавших в русской рево
люции, если его (Герцена) дело подхватили, 
укрепили, закалили революционеры-разнсчинцы, 
начиная с Чернышевского и кончая героями 
„Народной воли*, то совсем иначе обстояло 
дело с Тургеневым.

Именно .спокойное* .освобождение*, сделка 
либеральной буржуазии с помещичьим царем— 
основа его политической программы, всей его 
ядеологии, соответственно отраженной также во 
всей системе его художественных образов. Под 
этим углом зрения, т. е. под углом зрения отри
цательного отношения к народническому идеалу, 
и нужно рассматривать всю систему образов 
тургеневского творчества, столь пронизанных 
изяществом, философским скептицизмом, поэ
тической грустью. Неверие в „тулуп*, страх 
перед новой пугачовщиной, чаяние культурного 
обуржуазивания России во главе с конститу
ционным монархом—вот основные тургеневские 
мотивы. Отсюда под покровом ласковой скорби 
в сущности обескураживающее изображение 
революционеров-народников (.Новь“, „Дым*, 
„Отцы и дети“). Стоит только припомнить, как 
крестьянство изображено в его взаимоотно
шениях с революционерами-пропагандистами 
(сцены спаивания Нежданова, предание Марке
лова из „Нови“), чтобы знать, каким фанта- 
стичко-беспочвенным рисовалось это движение 
„в народ“ Тургеневу.

Поэтому-то Ленин часто вспоминает Турге
нева, говоря о соглашателях разного вида. Так, 
например, в одной из своих речей 1918 г., бичуя 
социал-демократов типа Шейдемана и Мартова, 
Леиин подчеркивает, что „их так же тянет к 
благопристойному буржуазному парламенту или 
к учредительному собранию, как Тургенева 
60 лет тому назад тянуло к умеренной .монар
хической дворянской конституции, как ему 
претил мужицкий демократизм Добролюбова и 
Чернышевского*.

В письмах к Герцену Тургенев без всяких 
прикрытий выразил все свое нерасположение 
к „мужицкому демократизму*. „Враг мисти
цизма и абсолютизма,—пишет он Герцену,—ты 
мистически преклоняешься перед русским ту
лупом и в нем ты видишь великую благодать

и новизну, и оригинальность будущих обще
ственных форм*.

Сам же Тургенев весьма отрицательно отно
сится к возможности большой исторической 
роли „русского тулупа“. Он говорит о русском 
мужике, что у него не только шапка набекрень, 
ко и ум набекрень, что его идеал — до изжоги 
набитое брюхо, его облик нисколько не при
влекательнее западного мещанства и т. д. Тур
генев везде подчеркивает свой династический 
либерализм английского покроя.

Тургеневу, конечно, претила оголтелая кре
постническая реакция николаевской России. Не 
даром на заре своей деятельности он дает 
„ганнибалову клятву“ бороться с крепостным 
правом. В писательском балансе Тургенева не
мало заслуг по этой борьбе. Известно, какую 
роль сыграли в этом деле его „Записки охот
ника“. По верному замечанию историка Семев- 
ского, „действительность могла бы подсказать 
еще более ужасные картины, чем те, какие мы 
находим у Тургенева, но художник не мог 
с полной свободою рисовать все то, что он 
наблюдал*.

Крепостничество, бюрократию да всю мерз
кую „рассейскую действительность* Тургенев, 
конечно, ненавидел. В этом именно пункте он 
сдружился с Белинским и Герценом, поклоняясь 
вместе с ними „делу Гоголя*. Тургеневу хоте
лось Европы. Но какой Европы?

Герцен, Щедрин, Чернышевский выбрали 
Европу Сен-Симона, Фурье; Тургенев—Европу 
Гизо, либеральной буржуазии. Пр а в д а ,  Р о с 
с и я  е г о  в р е м е н и  б ы л а  д а л е к а  [ещ е 
и от  э т о й  Ев р о пы.

Не веря в .тулуп*, не разделяя упований 
и стремлений „мужицкого демократизма*, Тур
генев не мог не видеть, что его „постепенство* 
повисает в воздухе, что круг его очерчивается 
Паншиными, Сипягиными и теми либеральными 
барами, которых сам он заклеймил с такой си
лой. Вместе с тем Тургенев был слишком ре
алист, чтобы не видеть прихода новых социаль
ных слоев в тогдашнюю русскую действитель
ность, не видеть, в какой мере родной ему 
класс дворянства исторически исчерпал себя. 
Уловить те силы, которые призваны были „пре
образовать* страну для создания новых обще
ственных отношений, было гораздо труднее, 
чем показать, сколь угнетено положение 
крестьян при крепостном праве или осмеять 
иллюзорные идеи славянофилов о русской „само
бытности*, их ненависть к „гнилому западу*. 
Мимо такого рафинированного европейца, друга 
Флобера, Гонкура, Жорж Занд, не могли бес
следно пройти „принципы 89 года", тем более, 
что русская действительность представляла им 
такой вопиющий контраст. Отсюда тот глубо
кий пессимизм, который проникает в сущности 
все тургеневское творчество. Не даром в поле
мике с Герценом он так часто вспоминает имя 
Шопенгауэра.

„Шопенгауэра, брат, читать надо, Шопен- 
ггуэра!“ советует он часто Герцену.

Нотки шопенгауэровского пессимизма слы
шатся у него не только в таких вещах, как 
„Довольно*, „Призраки*, „Собака* и т. д. Они  
с о с т а в л я ю т  л е й т м о т и в  в с е г о  т у р 
г е н е в с к о г о  т в о р ч е с т в а .  Трагическая  
с м е р т ь ,  как х у д о ж е с т в е н н о е  за
в е р ш е н и е  о б щ е с т в е н н о й  б о р ь б ы  — 
в о т  ф и н а л  т а к и х  „ о б щ е с т в е н н и ч е -

626



с ких" р о м а н о в  Т у р г е н е в а ,  как „Р у- 
д и н “, „Отцы и д е г и “, „ Н а к а н у н е “, 
„Новь* и т .  д.

Душевные катастрофы, разбитая жизнь — 
венчают его такие чисто музыкальные шедевры, 
как .Вешние воды“, „Дворянское гнездо“, 
„Стихотворения в прозе“ и т. д.

Эдмон Гонкур рассказывает, что однажды, 
в марте 1872 года, за обедом у Флобера, в ми
нуту грустного настроения Тургенев сознался: 
„Вы знаете, что в комнате бывает иногда запах 
мускуса, который невозможно изгнать; то же 
самое происходит и со мною: вокруг меня, и 
при том постоянно, носится запах разложения, 
разрушения, смерти“.

Тургенев—родоначаль
ник целой литературной 
полосы- так наз. „дво
рянского минора“, завер
шившегося потом име
нами И вана Бунина, А. Т од
етого, Бориса Зайцева и 
многих других.

В „Нови“ есть замеча
тельная сцена, показыва
ющая, как сановный ли
беральный барин Сипя- 
гин, владелец фабрики, 
ухаживает за разночин
цем Соломиным, получив
шим отличную техниче
скую выучку в Англии, 
чтобы залучить его упра
вляющим на свою фаб
рику. Эта замечательная 
сцена неотразимо гово
рит о том, как Сипягины 
бессильны стали без по
мощи Соломиных нала
дить новое фабричное про
изводство. Новая „эко
номика* делала Сипяги- 
ных фабрикантами. Для Ч  
этого нужна была „евро
пеизация*. Вот э т о т  
„европеизм*—идеал Тур
генева. Отсюда его „ ганни
балова клятва“ против 
крепостного строя, его 
„постепеновство“, чаяние 
конституции — прусского 
пути развития, сговора между Сипягиным и 
Соломиным на общем фоне „просвещенной 
монархии“.

Но сипягинщина трещала по всем швам. 
Как неотступная тень, за нею следовали „Лиш
ние люди* и „Гамлеты Щигровского уезда*. 
Отсюда — вся поэзия тургеневской „мировой 
скорби*.

Великий художник-реалист, Тургенев пре
красно отдавал себе отчет, что родной его класс 
поражен либо неизлечимым мракобесием Кало- 
мейцевых, либо беспринципностью Сипягиных, 
либо нытьем и гамлетизмом, чертопхановщиной 
и недопюскивщиной. Отсюда его влечение к 
„новым людям“, его дружба с семидесятниками, 
„художественный“ интерес ко всем этим База
ровым, Неждановым, Марьянам и т. д. Но 
странное дело—все эти „новые люди“ проходят 
у Тургенева под знаком трагизма, „мировой 
скорби“, смерти, венчающей все их гордые 
замыслы.

Пессимистическими мотивами шопенгау*.,«)«- 
ской философии проникнуты все тургеневские 
образы. Смерть, трагизм, бесплодность начина
ний венчает жизненный путь Дчзарова, Рудина, 
Инсарова.

Прежняя критика посвятила немало красно
речивых и лирических страниц замечательному 
образу Лизы Калитиной из „Дворянского гнезда“, 
ее нравственному облику и т. д. Для нас этот 
образ тоже имеет значение как художественно
правдивое свидетельство того, что представлен
ный Калитиной класс неспособен стал к поло
жительному строительству, что уход из жизни 
(Лиза) или явное моральное разложение (пер-

сложнее сипягинских заигрываний с Не
ждановым; великий художник — он не мог не 
преклоняться перед героическим поколением 
революционеров-семидесятников, перед их вели
чайшим подвижничеством. Он это запечатлел 
своим воспеванием участи девушки-революцио
нерки в стихотворении „Порог*. Но все это 
было как-то со стороны, без веры в то дело, за 
которое они боролись. Неждановы, Рудины, 
Базаровы погибают. Остаются только Соломины.

В силу своей двойственности (с одной сто
роны, почтительное преклонение перед „но
выми людьми“, а с другой — венчание их вен
ком „мировой скорби") реализм Тургенева об
речен был на ограниченность исторической 
перспективы и даже на прямое ее искажение. 
Оттого так полемически встречены были его 
„новые люди“ в лагере последних.

Высоко было умение Тургенева прослеживать 
формирование новых общественных типов, вы
делять их на общем фоне. Но, не веря в их

И. С. Тургенев.

вая жена Лаврецкого)— 
было завершением этого 
паразитарного класса.

Тургеневу- художнику 
не по сердцу был Си- 
пягин, либеральничающий 
с молодежью и в то же 
время лебезящий перед 
губернатором и вместе с 
Каломейцевым предаю
щий эту же молодежь... 
Но сам-то он в качестве 
„сед-власой Магдалины* 
разве не вступил на путь 
Сипягина?

Тургенев, чуткий ху
дожник-реалист, не мог 
не р: совать Сипягина, его 
либерализм, в ирониче
ских тонах. Но общест
венная позииия Тургенева 
в конце-концов ударя
лась в тот же сипягия- 
ский тупик. Конечно, к 
таким открытым реакци
онерам, как Каломейцев 
из той же „Нови", он от
носился с ненавистью. 
Но разве „постепенов
ство“, монархизм не тол
кали самого Тургенева 
на компромисс с вождем 
Каломейцевых — с Але
ксандром II? Конечно, вза
имоотношения Тургенева 
с революционерами семи
десятниками тоньше и
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дело, он бессилен был наделять их властью 
.грядущего дня“, исторически неизбежного, вы
текающего из новых экономических отношений. 
Оттого его Базаровы, Руяины, Инсаровы ли
шены постоянной оседлости, представлены го
стями, готовящимися к скорому отъезду. Для 
Тургенева—это какие-то калики-перехожие рус
ской действительности. Он ник к не мог пред
ставить се е, что этой .безымянной Руси* су
ждено стать хозяином положения.

Р е а л и з м  Т у р г е н е в а ,  однако ,  по
м о г а л  е м у  в с к р ы в а т ь  и з о р к о  на
б л ю д а т ь  те п е р е м е н ы ,  к о т о р ы е  п р о 
и с х о д и л и  на е г о  г л а з а х .  Он сам рас
сказывает, с кого он .списывал“ своих героев— 
Базарова, Рудина и др. Он широко изу
чал жизнь, различные общественные слои — 
от сановного мира до революиионеров-эмигран- 
тов, как Герман Лопатин, Кгавчинский, Лав
ров, с которым был не пр-сто знаком, но вел 
личную дружбу. Оттого творчество Тургенева 
являет собою по сей день памятник обществен 
ной борьбы, отраженной в огромной галлерее 
типов, конечно, под определенным классовым 
углом зрения.

Творчество Тургенева — это памятник прав
дивого художника, сумевшего сделать очевид
ным исторический безысходный тупик своего 
класса. И, как ни пытался он рисовать в тонах 
обреченности судьбы р волюционеров, .новых 
людей*, однако, правдивость художника часто 
спутывала его замыслы.

Его творчесіво давало повои великим кри- 
тикам-просветиіелям истолковывать по-своему 
в совсем противоположном направлении выве
денные Тургеневым образы. На это указал ёще 
Герцен, замечая: .Тургенев вывел Базарова не 
для того, чюбы погладить его по головке, это 
ясно; что он хотел что-то сделать в пользу 
отцов, и это ясно. Но в соприкосновении с та
кими жалкими и ничтожными отцами, как Кир
сановы, крутой Базаров увлек Тургенева, и, 
вместо того, чтобы посечь сына, он выпорол 
оті.ов. Оттого-то и вышло, что часть молодого 
поколения узнала себя в Базарове*. „Тургенев 
был больш ' художник в своем романе, чем ду
мают, и оттого сбился с дороги, и, по-моему, 
очень хорошо сдел.чл — шел в комнату, попал 

• в другую, зато—в лучшую*.
Хотел ли этого Тургенев или нет, но на 

фоне Базаровых, Неждановых, Рудиных слиш
ком жалок стал мир Кирсановых, Сипягиных, 
Каломейцевых, Паншиных, всяких там „Гамле
тов Щигровского уезда*. Конечно, Тургеневу 
все это казалось „мире вой скорбью“, свидетель
ством .человеческой суеты* и слабости. Для

этой .мировой скорби“ он не жалел всей рос
коши своего дивного музыкального таланта. 
Да, Тургенев „шел в двери, попал в другие*. 
Он хотел воспеть путь .постепеновства*. но объ
ективно все же доказал всю порочность этого 
пути, ВѵЮ пустоту и бессилие людей „золотой 
середины“, их общественную непригодность. 
Критика же, шедшая со стороны „моло ого 
поколен я* узнав в „швых* героях Тургенева 
себя, освободила их от чуждых им черт, выте
кавших из классового пристрастия к ним худож
ника. Оттого—по сей день страницы Тургенева 
не устарели, дышат реальностью великой 
борьбы социальных интересов. Пленяет попреж- 
нему его мастерство великого живописца-реа- 
лкста, гениального мастера точного языка, мет
кою, красочного.

Незадолго до мировой войны, в один ив 
больших юбилеев Тургенева, некоторые ради
кальничавшие критики писали, что Тургенев 
устарел, заслонен двумя такими исполинскими 
кариатидами русской литературы, как Лев Тол
стой и Достоевский.

Нам, конечно, такой анархизированный ра
дикализм чужа; он идет в рафез с ленинской 
концепцией о „буржуазном наследии*. Крити
ческое изучение творчі ства Тургенева тоже мо
жет помочь делу культурной революции.

Ту генев—новеллист, мастер языка точного, 
четкого и прозрачного; ею  живопись столь 
богата нюансами — многообразие художествен
ных интересов, умение рисовать множ ство типов 
разнообразных и противоположных. Вскрыть 
все эти пружины тургеневского мастерства—не 
малая задяч і для нашего лиіературоведения в 
деле борьбы за социалистический реализм.

Мы видели, как образы Тургенева помогали 
Ленину в деле разоблачения соглашательства’

На одном из последних пленумов Оргкоми
тета Максим Горький говорил о том, сколь 
важно для нас теперь определить, чтл такое 
дореволюционный реализм, которым хвастались 
историки нашей литературы, старые историки.

Юбилей Тургенева должен поэтому ознаме
новаться научными работами о его творчестве 
в направлении полной проверки всех канонов 
.старых историков*.

Л е н и н с к а я  к о н ц е п ц и я  о д в у х  пу
т я х  р а з в и т и я ,  е г о  з а м е ч а н и я  о Т у р 
г е н е в е ,  о с о б е н н о  е г о  п а р а л л е л ь  
м е ж д у  Г е р ц е н о м  и Т у р г е н е в ы м  мо 
г у т  с л у ж и т ь  б а з о й  д л я  к р и т и ч е 
с к о г о  из у ч е н ия  т у р г е н е в с к о г о  р е а 
л и з м а  и о с н о в н ы х  е г о  х у д о ж е с т в е н 
н ых  п р и е мо в .

Маека, снятая после смерти 
с лица Тургенева.



Н А У Ч Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е

По СССР. Москвз. Зональная опытная станция им. Ленина.

У л ь т р а к о р о т к и е  в о л н ы  
и ж и в о т н ы й  организм

К повышению проду-ции сельскохозяйствен
ных животных путем искусственного пониже
ния у них обмена и избыточного отложения 
белков и жиров современная эндокринология 
идет двумя путями: либо препараты желез вво
дятся с пищей или прямо в кровь для усиле
ния данною эндокринного влияния, либо та или 
ин я железа удаляется дл ч устранения соответ
ственней функции. Оба эти метода предста
вляют ряд неудобств, да и не всегда выпол
нимы.

Значительные преимущества имеет воздей
ствие на эндокринные железы физическими 
факторами. В деле применения рентгеновских 
лучей в этих целях и радиоактивного излуче
ния ужа имеются некоіорьіе успехи; еще боль
шего можно ждать от воздействия на работу 
эндокринных желез, особенно таких, трудно до
ступных, как гипофиз, ультракоротких волн, 
длиной в 4—10 м (частота от 3-1Ü10 до 1010 
в сек.).

Работа-и Мапинеско и Шлифека за грани
цей, Федосеева, Гамовт и Плотникова у  нас уже 
выяснены многие факты резкого биологиче
ского вл яния эт' X волн на организм живот
ных, и биофизическая л боратория Всесоюз
ного института животноводечва недавно закон
чила серию опытов в этом направл ни і, взяв 
в качестве объектов мелк х лабораторных жи
вотных — мышей, крыс, морских свинок.

Эксперименты показали что метод ультра
коротких волн дает более сильное прогревание 
глубоко лежащих органов и тканей, чем диатер
мия, так как при последней значительная часть 
теплоты уходит на нагревание поверхности. 
Кроме того, ценным преимущество^ ультра
коротких волн является некоторая присущая 
им избиратель- ость: между длиной чолны и 
физикохимическими свойствами органа имейся 
известное соо ношение, некоторый резонанс.

Так как различные органы облада т не оди
наковыми физикохимическими свойствами, то,

меняя частоту колебаний, можно избира
тельно действовать на желаемый орган, повре
ждая его и понижая его деятельность, или, 
наоборот, стимулируя эту последнюю, тем бо
лее, что, как установлено работами Ю ira, 
Брауна и др., эндйкринные железы в ниду при
сущего им ожиил иного, повышенного обмена 
особенно чуствительны к повышению темпера
туры.

Опыты на морских свинках показали, что 
ультр короткими волнами можно уничтожить 
іциювид ую железу, не повреждая других орга
нов. Другая серия опытов имела сво.йзад чей 
биологическую кастрацию ж вотных: ирурги-
ческий метод кастрации, удовлетворительный 
в отношении самцов, неприменим к самкам. 
Оказалось, что половая система животных су
губо чувствительна к ультракоротким волнам, 
и у мелких животных облучение уж : в течение 
от 15 сек. до 1—2 мин>т дает кастрацию.

Этот последний, важный в хозяйственном 
отношении факт побуждает ВИЖ посгаіить 
в будущем ряд соответственных опытов на про
изводственных сельскохозяйственных живот
ных, притом в массовом масштабе.

Осо енно ценно применение описанного ме
тода для стимуляции гипофиза (вызывание 
течки, борьба с импотентностью ценных про
изводителей): хирургическое удаление гипо
физа, операция очень трудно выполнимая, за
частую влечет за собой жировое отложение и 
даже жировое перерождение отдельных органов.

Опыт с воздействием на гипофиз слабых доз 
ультракоротких волн был проведен на 40 кры
сах в возрасте от 20—40 дней; продолжитель
ность облучения была от 10 сек. до 10 мин. 
Уже через месяц после облучения у подопыт
ной группы животных появились признаки по
лов го созревания. Семенники (на вскрытии) 
оказались по размерам в три, в четыре раза 
больше, чем семенники контрольной группы.

Этот эффект, который подает нндеждѵ на 
значи ельный поцъем скороспелости с помощью 
ультракороткой радиации, также будет провѳ- 
рен на сельскохозяйственных животных. В чагг-
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ности описанные опыты ставят на очередь про
блему стимулирования яйценоскости кур.

В самое последнее время в Вене произве
ден ряд новых опытов по изучению биологи
ческого влияния ультракоротких волн на чело
веческий организм; в частности установлено 
влияние облучения на химический состав спин
номозговой жидкости. Выяснено также, что 
облучение головы при прогрессивном параличе 
дает улучшения и даже длительные ремиссии 
в психике больных. При этом указанный эффект 
не есть результат искусственного повышения 
температуры, как мы это видим при лечении 
прогрессивного паралича малярией: в данном 
случае термометр во рту пациента показывает 
повышение температуры не выше 0,2—0,3°.

В Америке же недавно стали пробовать при
менение токов высокой частоты именно в целях 
вызывания лихорадки, наподобие малярийной 
терапии по Вагнеру-Яуреггу: с помощью уку
тываний, горячего воздуха и пр. температура 
головы в течение целых часов держится • на 
уровне 40,5°.

Со времени этих попыток прошло еще 
слишком мало времени для того, чтобы можно 
было судить об эффективности нового метода, 
но они несомненно расширяют поле примене
ния коротковолновой радиации.

Помимо электрического поля самой аппара
туры, надо учитывать также митогенетическое 
излучение Гурвича, т. е. лучи, испускаемые са
мой живой тканью. Это дополнительный фак
тор—лучи Гурвича еще более осложняют, но 
и делают еще более соблазнительной рачгадсу 
проблемы ультракоротких волн в их влиянии 
на организм животных.

Л. Василевский 

Иовое в определении пола
В нашем журнале в свое время уже со

общалось о попытках найти способ определе
ния пола будущего потомства женщины, про
изведенных Унтербергером, Агнесой Блюм и 
в последнее время Н. К. Кольцовым (М сква). 
Новая и очень оригинальная попытка в этом 
направлении принадлежит Ю. Мангеру (Вюрц
бург, Германия).

Автор исходил из знаменитого способа 
Ашгейма по раннему определению беремен
ности женщины на основании нахождения 
в моче уже с первых дней беременности огром
ного количества гормона передней доли гипо
физа. В недавнем сообщении Ашгейма по этому 
вопросу между прочим сообщается следующий 
интересный факт.

Оказывается, что поистине .ничто не ново 
под луной*: как явствует из одного древнего 
египетского пзпируса, египетские акушеры 
еще за 3—4 тысячи лет до нашего времени 
практиковали диагностику беременности по 
моче женщины. Женщина, которая хочет узнать, 
беременна ли она—гласит запись в папирусе— 
должна ежедневно обливать своей мочой сосуд 
с песком, в котором закладыв ютс<і семена 
ячменя и др. растений; если растения растут, 
то женшина беременна. Повидимому, египтянам 
известен был даже и способ определять анало
гичным путем и пол будущего ребенка.

Шеллер и Герель, независимо от Ашгейма, 
провели недавно серию опыто ’, имевших целью 
рыясиить влияние на рост растений (гиацинты,

кухонный лук и маис) гормона фмоликулина 
(проги нона) из мочи беременных. Вендт и Кегль 
на основании своих опытов с ауксином, гор
моном, стимулирующим рост растительных 
клеток, полагают, что этот гормон образуется 
не только в некоторых растениях, но и в орга
низме теплокровных животных и выделяется 
вместе с мочой, особенно во время беремен
ности. Все эти и другие, нами не упомянутые 
работы последнего времени устанавливают с не
сомненностью, что в гормоне беременности со
держатся вещества, которые стимулируют рост. 
Автор, Ю. Мангер, исходя из этих опытов и 
приведенного выше упоминания в старинном 
египетском папирусе, поставил серию опытов 
для изучения влияния мочи беременных на про
растание семян ячменя и пшеницы; для кон
троля служили семена этих злаков, орошаемые 
дестиллированной водой. Семена в чашечках 
Петри были поставлены сериями по 50 экзем
пляров на пробковых подставках в общие для 
данной серии стеклянные сосуды, содержащие 
исследуемую мочу. Для всех проб были обес
печены одинаковые условия температуры и 
влажности. Через 4—8 дней опыт был прекра
щен и были сделаны сравнительные измерения 
длины ростков подопытных и контрольных.

Оказалось прежде всего, Что неразведен- 
ная моча полностью подавляет рост семян, бу
дучи для них слишком ядовитой. Правда, при 
культивировании семян в земле или песке ядо
витость э.а значительно ослабевает, благодаря 
всасыванию в почву, но Мангер, с целью из
бежать возможного исчезновения каких-либо 
гормоноз, предпочел все же от культивирова
ния в песке или в землз отказаться и разво
дил мочу дестиллированной водой в отношении 
1:10 до 1:100. Но и при этом разведении моча 
оказалась во многих случаях ядовитой для 
роста злаков, так что рост их по сравнению 
с ростом контрольных оказался слабее.

Равным образом разница в росте не дала 
оснований для различения мочи беременной от 
мочи небеременной женщины. Зато очень инте
ресные результаты получились в отношении 
пола будущего потомства. В 23% из 100 пор
ций мочи беременных нельзі было установить 
никакой разницы между прорастанием пше
ницы и ячменя. В остальных 77°/о наблюдалось 
частью более быстрое прорастание пшеницы, 
частью — ячменя.

При этом выяснилось, что моча женщин, 
впоследствии родивших ребенка мужского пола, 
давала ускорение росіа пшеницы, а моча жен
щин, родивших впоследствии девочек, ускоряла 
прорастание ячменя. Из 77 порций мочи, при 
которых вообще наблюдалась разница в ско
рости роста, такое соотношение полов имело 
место в £8 и только в 19 случаях диагноз бу
дущего пола потомства оказался неправильным.

Но и в тех 23°/о случаев (за исключением 
одного), когда разницы в скорости роста не 
было, впоследствии беременность кончалась 
рождением мальчиков. Таким образом рождение 
мужского потомства предвещали не только те 
слу аи, при которых имело место более скорое 
прорастание пшеницы, чем ячменя, но и те, при 
которых не наблюдалось разницы в темпе роста 
того и другого злака.

В итоге из исследованных 100 порций мо*ѵ 
80°/о (58 плюс 22) дали правильный диагноз 
пола будущего плода, и только в 20°/о случаев
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этот диагноз не оправдался впоследствии, 
С большой вероятностью можно предположить, 
что здесь речь идет об образовании в моче 
в период беременности каких-то, еще не уста
новленных веществ гормонального типа. В чем 
именно состоит влияние гормональной продук
ции беременной на пол будущего плода, сей
час указать невозможно; количественной раз
ницы в выделении гормона передней доли ги
пофиза или женского полового гормона, обу
словленной полом ребенка, наука еще не знает.

Некоторый светвэгу, пока темную область 
бросают новейшие опыты Дорна и Зугермана, 
которые вводили .трехмесячным кроликам-сам- 
цам мочу беременных женщин. Черев 48 часов 
животные убивались, и более заметная стиму
ляция роста половых желез оказалась призна
ком рожд ния девочки, менее заметная — маль
чика. Из 85 случаев 80 дали правильный диаг
ностический ответ о будущем поле ребенка.

Так исподволь, шаг за шагом наука прони
кает все глубже в сложнейшую проблему био
логии — в выяснение условий рождаемости по
томства того или другого пола, тем самым при
ближаясь к разгадке проблемы искусственного 
регулирования полов — задачи колоссального 
в первую очередь для животноводства значения.

Л. В.

К р у п н ей ш ая  п о б е д а  с о в е т 
с ко го  з д р а в о о х р а н е н и я

Степенью охвата рабочей массы учрежде
ниями но борьбе с туберкулезом советское 
здравоохранение по справедливости может гор
диться.

По данным Центрального туберкулезного 
института (Москва), на 1 апреля 1932 г. из числа 
рабочих всех ведущих отраслей промышлен
ности обслужено тубдиспансерами свыше 
1>/2 млн. чел., что составляет 76,1°/о общего 
числа рабочих в этих отраслях; неполно обслу
жены 6,7°/о и вовсе не обслужены свыше 
350 тыс. чел. (17,2°/о).

Степень охвата в различных отраслях весьма 
различна: в то время как общее машинострое
ние обслужен'о уже на 95,4%, а автотрактор
ное—даже полностью (на 100%), в черной и тал- 
лургии рабочие обеспечены тубпомощью только 
на 55%, а в цветной и еще менее — лишь на 
21,6%.

Любопытно следующее обстоятельство: сла
бо охвачены тубсетью предприятия в тех мест
ностях и районах, которые только в самые по
следние годы включились в напряженное про
мышленное строительство. Здравоохранение, по 
замечанию ЦТИ, .не поспевало за темпами про
мышленности, с небывалой быстротой осваи
вавшей новьіе районы (Урал, Сибирь, Казакстан, 
Севрр)0.

Уже разрешен вопрос о туборганизации 
в Магнитогорске, но еще ждут своей очереди 
Кузнецк, Прокопьевск, Караганда и Хибнно- 
горск, а вскоре придется озаботиться создпкием 
тубсети на Ридере, Ьалхашстрое и других но
востройках Востока.

Еще значительнее ближайшие перспективы 
дальнейшего развертывания тубсети. В течение 
второй пятилет. и для рабочих ведущих отрас
лей промышленности предусмотрено открыть 
вновь 70 тубдиспансеров (туботделений) и

67 больниц (отделений в общих больницах), 
открыть 60 новых ночных санаторий, расши
рить 5 ночных санаторий и открыть 86 рентге- 
нокабинетов.

По выполнении этой программы будет пол
ностью обслужено тубдиспансерами почти 
89% рабочих указанных отраслей, неполно об
служено будет 5% и вовсе не обслужено 6% — 
почти исключительно рабочие мелких пред
приятий.

Такие темпы и размах в организации туб
сети, такая плановость в ее созидании мыслимы, 
конечно, только в советской стране, в условиях, 
невиданного творческого расцвета.

В-ий

Новое в д е ч е н я н  р е в м а т и з м а '
Новейшими попытками в области борьбы 

с ревматизмом являются лечение аутогемоте
рапией (лечение собственной кровью больного) 
и дестиллированной годой.

Впрыскивание собственной крови больного 
(вначале от 1—5, в дальнейшем 10 кв. см) имеет 
целью не раздражающее влияние вводимого 
белка (при так наз. .протеинотерапии“ вводят 
чужеродный белок, а не свой собственный), 
а воздействие на болезненный процесс .антител“ 
(противугел) крови, которые образовались в ней 
в результате борьбы с инфекцией.

В Смоленском мединституте д-ром Глазко 
проведено лечение аутогемотерапией 20 боль
ных с первичными и повторными полиартритами. 
У половины больных теѵпература падала до 
нормы уже после трех инъекций, у остальных— 
позднее; у всех больных резко улучшалось 
самочувствие, уменьшалась болезненность, при
пухлость и краснота суставов, облегчались 
их движения.

Вопрос о частоте рецидивов после этого 
лечения еще не мог быть выяснен за краткостью 
срока, да и вообще описанный опыт по малому 
количеству больных еще не уполномочивает 
к окончательной оценке метода.

Другая попытка—вливание дестиллированной 
воды—с успехом применяется в последние три 
года врачом Кизяевым (Сталинград). Впервые 
внутривенное введение дестиллированной >оды 
было применено еще в 1903 г. Хемом (Балти
мора) при септикопиемии; из 148 случаев лече
ния этой болезни указанным способом, прове
денных позднее Губаревым и Ильков-ічем, ь 
114 случаях получился хороший лечебный 
эффект.

Так как острый ревматизм по своему тече
нию близок к септическим болезням или даже,, 
как полагают некоторые, прямо является тако
вой, то попытка применить и здесь вливание 
дестиллированной воды вполне обоснована. Из 
18 случаев первой серии, провеле іных Кизяе
вым, в 15 получился отличный лечебный резуль
тат: уже после первою вливания температура 
падала до нормы, припухлость суставов резке 
уменьшалась, боли исчезали После второго вли
вания проясняли ь также тоны сердца и вообще 
улучшалась сердечная деятельность (как мы уже 
отмечали, ревматизм часто осложняется пора
жением сердца). Столь же удачно было и лече
ние вт рой группы больных (54 чел.).

Поскольку двухлетний период, протекший 
от начала опыта, позволяет судить, рецидивы 
болезни нри этом способе лечения возникаю"
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•реже и через большие сроки, чем при других 
лечебных методах.

Вполне надежной замены салициловых пре
паратов наука таким образом еще. не имеет.

Л. В.

О п е р е с а д к а х  я и ч и а к а
От поры до времени в иностранной меди

цинской печати снова всплывает описание метода 
■Переса ік-1 желе*, в частности женских яичников, 
в целях борьбы с бесплодием и .омоложения“ 
организма. Идея пересадок при всех неудачах 
на этом пути обладает огромной живучестью 
и привлекательной силой.

Французский исследователь Мажияя, опи
раясь на свой опыт с одной женщиной, к --.о- 
рую он оперировчл по разным поводам четыре 
раза, дважды пересаживал ей яичник и оба раза 
получал возобновление менструаций, давно у нее 
исчезнувших, произвел 226 пересадок для ле
чения бесплодия или омоложения женщины 
в период климактерии (угасания половой жизни 
женщины). Пе есадка делалась только ж нщи- 
нам, не лишенным собственных яичников, дабы 
пересаженный мог стимулировать существую
щие, но неполноценные половые железы.

В результате 'пересадки в 25% случаев на
ступала через 4—24 мео. беременность. Резуль
таты в смысле омоложения, притом не только 
в виде ьозобновления менструаций, также полу
чались удовлетворительные.

В.

И зучен ие  п а р а з и т а р н ы х  
б о л е з н е й

При Институте экспериментальной медицины 
открылся Отдел паразитологии. Задача этого 
нового отдела — развернуть широкую на чно- 
исс іедовательскую работу по изуче’ ию про
исхождения и лечения паразитарных б^лез ей.- 

Руководство отделом возложено на профес
сора Е. Н. Павловского.

Б о р ьб а  с т р а в т а т и зн ш ін
Наша сгат стиха травматизма на производ

стве, правда, сейчас дал ко не совершенная, но 
с каж ым годом становящаяся все поллее, 
локазыва.т, что травматизм в СССР неуклонно 
падает; так, за годы 1927—1930 п каз ітель трав
матизма в промышленности пониз; лея с 180 
до 173. То же н б юіается и в сельском хо
зяйстве: в совхозе „Гига::т“ показатель трав
матизма с 192J г. к нынешн му году пони
зился с 250 до 129, почти вдвое.

Основная причина этого отрадного явления— 
механизация труда и улучшение техники < езо- 
пасн сти, с одной сюр.жы, и подъем сан'тарно- 
гигиенического уровня в цек іх, широ о.* жи
лищное и бытовое обслуживая >е — с другой. 
Дальнейшее паден іе травмаіизма достигаеіся 
в процессе бор бы с текучестью рабочей силы 
и обезлич ой, борьбы за поднятие труидисци- 
илины и за правильную расстановку сил на про
изводстве. В отношении травма изма на селе 
исключительно важное значение имеет подго

товка квалифицированных кадров для сельского 
хозяйства: подготовка эта в настоящее время 
не поспевает за темпами машиннзац и.

Количественное снижение травматизма нахо
дится главным образом во вневрачебных руках 
(охрана труда, техника безопасности), каче- 
ств2н;;ое снижение — организация пунктов пер
вой помощи, меры по предупреждению ослож
нений и лечение — сосредоточено в руках мед
персонала.

С. Н.

Новый тип с ъ е м о ч н о г о  
к и н о -о б ъ е н т и га

Завод ,Аск|ния" в Германии выпустил со
вершенно новый вид объектива, применяемый 
для съемочных кино-камер. Благодаря этому 
объективу, имеющему фокусное расст яние до 
1 20.1 мм, возможно, например, производить 
съемки крупным планом архитектурных дета
лей на расстоянии в 1 км или снимать на весь 
кадр голову какого-либо животного на расстоя
нии в 3 —40 метров, вместо 1—2 м, как это 
требовалось бы при использовании объектива 
с обычным фоку ным расстоянием.

Особенность конструкции нового объектива 
в том, что он является .,зеркально-линзовым“. 
Лучи, идущие от объекта, попадают на зеркало, 
отражаются им и направляются на улавливаю
щее зеркало, состоящее из двух линз, от кото
рого вновь отражаются и сквозь отверстие 
в главном зеркале попадают на кино п енку.

Такое построение объ ктива дает возмож
ность, с о ;ной стороны, уіиеньшить длину 
оправы объектива приблизительно в 5 раз, 
а с другой — умен шаег его вес почти в 4 раза 
по сравнению с весом обыкновенного объектиза. 
Объясняется это тем, что зеркала — очень тон
кие, а размер улавливающего зеркала очень не- 
значите ен

ИЛАМИІМОЩи IfPKtUIO
I "/ГА В нос зсаѵАяв

 /  -----------
/  1̂ . ' \  I плоскость пйвяетшя

à 'X  \  ' a ---------------

I
Далее, э а конструкция дает возможность 

без тр да сменить один объектив на другой. 
Для э ого необходимо лишь заменить улавли
вающее зеркало, благо іаря чему уменьшается 
фок сное расстояние с 1 200 до 90 и 600 мм; 
сообрашо с этим, естес венно, изменяется и 
светосила, говышаясь от 1 : 8 до 1 : 6,3 и 1 : 4,5. 
Предусмотрено также устройство, дающег воз
можность сменя.ь фильтры различных цветов— 
желтые и красные (при съемках на специаль
ных сортах кино-пленки).

Наводка на ф кус пои съемке на больших 
расстояни X представляет значительные труд
ности; поэтому аппаріт снабжен ви оискателем 
особой конструкции, дающим изображение до
вольно бол шого поля зрения, на котором очер
чена небольшим прямоуго ьником та часть, ко
торая будет видна на кино-пленке. Обычно уве
личение видоискателя 4-кратное, но при точной 
наводке ы жно б з труда его переключить к 
получить 12-кратное увеличение.

£  В.
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й р и з  Б Я о р г а к а

Недавно исполнилось 55 лет со дня выхода 
в свет книги американского социолога Моргана 
„Дреьнее общество“, той самой книги, о кото
рой Энгельс писал, что .относительно перво
бытного состояния общества существует капи
тальный труд, имеющий такое же решающее 
значение, как Дарвин в биологии“ (Письма 
Энгельса к Каутскому от 16 февраля 1884 г. 
.Архив Маркса и Энгельса“, т. VI, стр. 247), и 
которую Энгельс положил в основу своего зна
менитого труда .Происхождение семьи, частной 
собственности и государства“. К сожалению, 
эта книга, сделавшая эпоху в науке об обществе, 
не дошла до нас в том виде, в каком она вы
шла из-под пера Моргана.

В самое последнее время мне удалось полу
чить из Университета в Рочестере (Нью-Йорк), 
где хранится архив Моргана, целый ряд мате
риалов, относящихся к .Древнему обществу“. 
Среди Зтих материалов оказалась нигде еще 
до сих пор неопубликованная .таблица“, состоя
щая из 6 страниц, которая должна была дать 
наглядное представление о последовательном 
ходе развития человеческого общества— от са
мых ранних его форм до цивилизации. Значение 
этой „таблицы“ для полного уяснения учения 
Моргала, о котором Энгельс писал, что он за
ново открыл в Америке материалистическое 
понимание истории, открытое Марксом за 40 лет 
перед этим, колоссально. В этой „таблице“ Мор
ганом впервые со всей ясностью подчеркнут 
п е р в о б ы т н ы й  к о м м у н и з м ,  как опреде
ляющий принцип экономических отношений на 
всем протяжении доклассового общества; впер
вые внесена полная четкость в понимание д о- 
р о д о в о г о  состояния первобытного общества 
и впервые дан развернутый взгляд Моргана на 
происхождение и развитие языка и религии.

Далее, среди этих материалов имеется письмо 
к Моргану миссионера Раита, проведшего много 
лет среди северо-американских индейцев; письмо 
это содержит много ценнейших данных о ком
мунистическом хозяйстве названных народов и 
о господствующей роли в нем женщин. О зна
чении этого письма, которое полностью не 
было до сих пор опубликовано, можно судить 
уже по тому, что Энгельс цитирует его в на
званном выше сочинении „Происхождение семьи, 
частной собственности и государства“1 со слов 
Моргана как одно из самых достоверных сви
детельств о первобытном коммунистическом об
ществе. Представляют также интерес печатный 
экземпляр „Древнего общества“, принадлежав
ший Моргану, где им сделаны на полях суще
ственные замечания к тексту, и большое коли
чество писем к Моргану от выдающихся уче
ных того времени по поводу книги „Древнее 
общество“; среди этих писем имеются письма 
таких ученых, как Мэн, Бахофен, Спенсер, 
Реклю, Тайлор и Дарвин. Все эти материалы 
подготовляются мною к печати и в ближай
шем времени появятся в издании Академии 
наук СССР.

Не приходится говорить о том, какое боль
шое значение имеют для нзс эти новые мате
риалы, особенно в настоящий момент. Всем изу
чающим древнейшую историю человеческого

общества хорошо известна та фаза, в которую 
вступила на Западе наука о первобытном обще
стве, и та роль, которую она играет в оже
сточенной борьбе идеологов буржуазии против 
основ научного социализма. И если раньше 
политическая сущность этой борьбы тщательно 
скрывалась, то за последнее время, в момент 
решительного столкновения классов, она резко 
обнажилась. „Народонаселение,—заявляет один 
из столпов господствующего теперь на За
паде клерикального направления в этногра
фии—Вильгельм Копперс,—оказывается связан
ным с одним из величайших движений нового 
времени и в особенности наших дней. Новей
шее народоведение категорически опровергает 
научные основы социализма и опирающегося 
на эту систему движения, которое в данный 
момент больше чем когда-либо волнует весь, 
культурный мир. Мы обязаны выше держать 
знамя новейшего народоведения, которое осме
ливается на это и которое считает себя даже 
обязанным к такому протесту“. Этот же автор 
выступил в журнале, посвященном „культуре, 
политике и народному хозяйству“, „Новое го
сударство“ с боевой статьей: „Преодолен»
исторического материализма посредством исте
рического народоведения“. А ведь это напра
вление в этнографии, именующее себя „куль-’ ^  
турно-историческим" и ставящее себе целью 
путем подтасовки и заведомо ложного истолко
вания фактов из области первобытной культуры 
опровергнуть основы марксизма, признано 
австрийской социал-демократией единственно 
правильным и даже „марксистским“. 1

Далее, хорошо также известно то место, ко
торое в этой борьбе занимает Морган и его 
теория. Ведь кардинал Шмидт и патер Копперс, 
а за ними и на ряду с ними социал-фашисты, 
с одной стороны, тщательно скрывают свою 
фашистскую сущность, выступая непосред
ственно не против Энгельса, а против Моргана, 
совершенно замалчивая отношение Энгельса к те
ории Моргана,2 а с другой стороны, утверждают, 
что книга Энгельса „Происхождение семьи, 
частной собственности и государства“ лишена 
всякой оригинальности и без существенных изме
нений списана с Моргана (LU мидт  и K ö n 
n e  р с); что Энгельс „перенял без размышления 
очевидные ошибки Моргана“ ( Кунов „Мар
ксова теория истории общества и государства“, 
т. I, стр. 291); что, и приняв теорию Моргана, Эн
гельс „пробил брешь в единстве материалисти
ческого понимания истории“ ( Кунов,  назв. 
соч., т. II, стр. 141) и тому подобные обвинения.

Всякие новые материалы, связанные с тео
рией Моргана, поэтому имеют большое научное 
и политическое значение. Они помогают нам 
в разработке ряда актуальнейших проблем исто
рического материализма; они дают нам возмож
ность в большей степени уяснить сущность 
теории Моргана и органическую связь ее с уче
нием основоположников марксизма; они дают нам 
могучее оружие в борьбе со всякими попыт
ками фальсификации марксизма.

Проф. И. Винников
1 См., напр., венский соц.-демократический 

журнал .Борьба“ за 1925 год, стр. 262—267.
2 См. там же, стр, 262 и сл.



3  А Р У Б Е Ж О М
„Н ей тр и н о“ и „ан ти п р о то н “

Штурм материи продолжается дальше! В тот 
момент, когда пишутся эти строки (октябрь 1933), 
назревает вопрос о с у щ е с т в о в а н и и  д в у х  
н о в ых ,  н и к е м  и н и к о г д а  не в и д а н 
н ы х  е щ е  у л ь т р а - м е л ь ч а й ш и х  ма т е 
р и а л ь н ы х  ч а с т и ц ,  поиски которых лихо
радочно ведутся сейчас международной физикой. 
Есть основания предполагать, что 1934 год в 
физике пройдет под знаком этих корпускул, как 
год 1933 прошел под знаком позитрона, а 
1932 — нейтрона...

Мы будем говорить об „ а н т и п р о т о н е * .
Что такое »антипротон“? Если протон по 

многим признакам представляет собой пози
трон присоединившийся к одному нейтрону, 
тогда возникает вопрос: не может ли с таким 
же успехом прилепляться к нейтрону не только 
позитрон, но и н е г а т р о н ,  т. е. обычный 
электрон, заряженный отрицательным зарядом?.. 
Результатом такой комбинации должна была бы 
оказаться ч а с т и ц а ,  р а в н а я  по м а с с е  
п р о т о н у  (так как массы электрона и позитро
на равны), но имеющая отрицательный заряд, 
равный по величине положительному заряду про
тона. Другими словами, должна получиться ча
стица, в такой же мере симметричная протону, 
я кікой электрон симметричен позитрону; дол
жен по л у ч и т ь с я  » а нт ипр о т о н* .

Настойчивые поиски его ведутся, повторяем, 
во всех лабораториях Европы и Америки.

Сушественно отметить, что с находкой анти
протона будет поставлена с головы на ноги вся 
имеющаяся в настоящее время техника атомно
ядерных бомбардировок. Известно, что пробив
ная сила современных атомных снарядов — аль
фа-частиц, протонов и дейтонов — в высокой 
степени ослабляется тем обстоятельством, что 
снаряды эти несут п о л о ж и т е л ь н ы й  заряд, 
о т т а л к и в а е м ы й  положительным же заря
дом ядер. Отталкивательная эта сила и соста
вляет сущность того .барьера“, который окру
жает атомные ядра и изучению которого были 
посвящены в свое время работы советского 
физика Гамова.

Если теперь обстреливать ядра частиками, 
не имеющими никакого заряда, тогда никакой 
.барьер“ по отношению к последним частицам 
существовать не будет. Пробивная сила ней
тральных атомных снарядов возрастает в боль
шое число раз. Именно такими снарядами явля
ются, напомним, нейтроны, опыты с которыми 
(т. е. с разрушением ими атомных ядер) тормо
зятся лишь невозможностью искусственно по
лучать нейтронные пучки большой мощности.

Что же нового обещают здесь дать анти
протоны?

Если для нейтронов ядерный барьер был, 
как сказано, равен нулю, то для антипротонов 
картина станет совсем необычайной...

Представим себе пушку, стреляющую по 
мишени, которая с гигантской силой в т я г и 
в а е т  в себя выпущенные по ней снаряды. 
Представим себе, далее, мишень, которая п р и

в л е к а е т  к с е б е  с н а р я д ы ,  д а ж е в  том 
случае, если они летят несколько м и міо цели!

В самом деле, антипротоны, обладая зарядом, 
р а з н о и м е н н ы м  по отношению к положи
тельному заряду ядра, должны притягиваться 
обстреливаемыми ядрами. Эффект разрушения 
ядер, который должен здесь получиться, пре
взойдет в итоге все современные возможности 
протонных и нейтронных бомбардировок.

Тут возникает, правда, трудность другого 
рода. Экраном или „барьером“ для налетающих 
на атомные ядра антипротонов окажется уже 
не сама ядерная периферия, а тот э л е к т р о н 
ный рой,  который окружает ядра. Имея за
ряд, о д н о и м е н н ы й  с антипротонами, элек
тронная оболочка атомов будет отталкивать их. 
Выход здесь очевиден и технически осуществим. 
Надо оголить предварительно подвергаемые 
бомбардировке атомные ядра, отрывая от них 
внешние электроны, или, как говорят, и о н и з и 
р у я  атомы.

Двинемся дальше. Подобно наметившейся 
с и м м е т р и и  т р е х  т я ж е л ы х  атомных ча
стиц с массой, равной 1, а именно протона, 
нейтрона и антипротона (антипротон, повторяем, 
еще не открыт), само собою напрашивается 
с и м м е т р и я  м е ж д у  т р е м я  л е г к и м и  
ч а с т и ц а м и .  Иначе говоря, на ряду с элек
троном и позитроном следует ожидать суще
ствования корпускулы, так же относящейся к 
этим последним, как нейтрон относится к про
тону и антипротону. С л е д у е т  о ж и д а т ь  
о т к р ы т и я  ч а с т и ц ы,  р а в н о й  по м а с 
с е  э л е к т р о н у  и п о з и т р о н у ,  но, в от
личие от них, совершенно нейтральной. В по
рядке предварительного крещения частица эта 
названа сейчас уменьшительным гтальянским 
словом: „нейтрино* — „маленький нейтрон*.

Ряд вполне определенных данных, получен
ных из изучения магнитных полей атомных ядер, 
недвусмысленно указывает на возможность ре
ального существования „нейтрино“, спрятанных 
где-то глубоко внутри атомных ядер. Где же 
именно? Наиболее естественно предположить, 
что нейтрино находятся внутри нейтронов, т. е. 
что нейтрон, попросту говоря, состоит из 1840 
с лишним штук нейтрино, сложенных вместе. 
В этом последнем случае „маленький нейтрон' 
бесспорно выдвинется на роль о с н о в н о г о  
с т е р ж н я ,  на роль о с н о в н о й  ч а с т и ц ы  
ф' из ики б у д у щ е г о .  В самом деле, элек
трон и позитрон, как правило, не являются 
сколько-нибудь долговечными и устойчивыми 
внутри ядер; они „рождаются* время от вре
мени, как показали замечательные открытия 
французского ученого Жолио (см. об этом 
статью в предыдущем номере нашего журнала), 
в ядре и снова уходят в небытие, растворяясь 
в общем котле внутриядерной материи. Крае
угольным камнем атомных ядер в этих усло
виях становится очевидно н е й т р о н ,  а тем 
самым и мельчайшая его составная часть 
„нейтрино“ (если она существует в действи
тельности). Вполне позволительно тогда в пред
варительном и предположительном порядке на
бросать такую схему глубочайшего строения 
материи:
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н е й т р и н о
1

н е й т р о н  =
=1840 нейтрино

Ф і
п р о т о н =  ней- а н т и п р о т о н  =  ней
трон +  позитрон трон электрон

Ф Ф
атомные я д р а =  ?
=  нейтроны +  про

тоны 
ф

а т о м ы  ?
О чем говорят поставленные справа вопро

сительные знаки? Они поставлены там, где в 
изумлении останавливается сейчас, пожалуй, 
самое смелое воображение естествоиспытателя.

Если п р о т о н ы,  комбинируясь друг с дру
гом и с нейтронами, образуют соединения с 
положительным зарядом, называемые атомными 
ядрами, то, м о ж е т  быть,  а н т и п р о 
т о н ы  (если они существуют), г р у п п и 
р у я с ь  м е ж д у  с о б о й  и с н е й т р о 
нами,  о б р а з у ю т  а н т и я д р а ,  т.е. с л о ж 
ные  о б р а з о в а н и я  с м а с с о й ,  р а в н о й  
м а с с е  о б ы ч н ы х  я д е р ,  но  о т р и ц а 
т е л ь н ы м  э л е к т р и ч е с к и м  з а р я д о м ,  
и на ряду с обычными атомами, в которых во
круг положительных ядер обращаются отрица
тельные электроны, м о ж е т  быть,  с у щ е 
с т в у ю т  т о г д а  . а н т и а т о м ы “ с о т р и 
ц а т е л ь н ы м и  я д р а м и ,  в о к р у г  к о т о 
р ы х  к р у ж а т с я  п о з и т р о н ы ?  На ряду с 
материей обычного типа тогда может оказаться 
существующей о с о б а я  к а ч е с т в е н н а я  
р а з н о в и д н о с т ь  м а т е р и и ,  с о с т а 
в л е н н а я  из  а н т и а т о м о  в—изумительней
ший прогноз, изумительное предсказание, поста
вить которое не сумела бы самая прихотливая 
фантазия квалифицированного романиста. Да, 
современная физика, воплощающая дерзновен
ную мощь раскрепощаемого революцией челове
ческого гения, находится на грани такой эпохи, 
таких событий, по сравнению с которыми все 
сделанное до сих пор покажется детской игруш
кой...

Р а з г а д к а  „ б е л о г о  п я т н а “ 
Сатурна?
Таинственный взрыв („белое пятно“), охва

тивший 3 августа с. г .1 огромную часть поверх
ности планеты Сатурн, продолжает привлекать 
внимание астрономов. Сообщая своевременно 
об этом на страницах .Вестника Знания*, мы 
писали: „Усовершенствование техники астроно
мической фотосъемки и спектрального анализа 
дает основание надеяться, что механизм зага
дочного взрыва на далекой планете будет разъ
яснен астрономами в ближайшее время*.

Мы можем сообщить уже в настоящее время 
о первых положительных результатах, достиг
нутых в этом направлении.

Появившееся 22 сентября в журнале „Натур- 
виссеншафтен“ исследование немецкого астро
нома Е. Ш е н б е р г а  дает весьма правдопо
добное решение проблемы „белого пятна*, под
крепленное последними наблюдениями автора.

Е. Шенберг обращает внимание, прежде 
всего, на то решающей важности обстоятельство,

1 С м . „В е с т н и к  З н а н и я * №  1 6 , ,3 а  р уб е ж о м “ .

что все три известные в истории (а именно на
блюдавшиеся в 1794, 1876 и 1933 гг .1) случая 
появления „белых пятен* на Сатурне идаели 
своей ареной экваториальную область планеты. 
Этот факт с т а в и т  „ б е л ы е  пятна*  в 
н р я м у ю  с в я з ь  с к о л ь ц о м  С а т у р н а ,  
о п о я с ы в а ю щ и м ,  к а к  и з в е с т н о ,  э т у  
п л а н е т у  т а к ж е  п о  э к в а т о р у .  Именно 
здесь, в кольце Сатурна, следует, по мнению 
Е. Шенберга, искать разгадку возникновения 
таинственных „пятен“.

Что же представляет собою Сатурново кольцо 
по современным данным?

Тот факт, что кольцо это не сплошное, но 
состоит из р о я  о т д е л ь н ы х  м е л к и х  те
л е ц  (может быть, осколков разорвавшегося 
некогда спутника Сатурна?), был выяснен спек
троскопическими исследованиями еще в конце 
XIX в. Для исследования более тонкого его 
строения Е. Шенберг применил метод промера 
с р а в н и т е л ь н о й  я р к о с т и  р а з н ы х  ча
с т е й  его.  Яркость эта обусловливается боль
шей или меньшей степенью рассеяния света от 
роя составляющих кольцо телец. Величина же 
рассеяния, в свою очередь, зависит от размеров 
этих телец. Весьма точное измерение, произве
денное на этой основе Шенбергом, показало, 
что внешний и самый яркий слой Сатурнова 
кольца состоит из мельчайшей метеорной пыли, 
повидимому выброшенной из атмосферы планеты 
силой светового давления. При переходе к 
внутренним слоям поперечник составляющих 
кольцо частиц прогрессивно увеличивается, и 
самый близкий к поверхности планеты и наибо
лее темный слой оказывается составленным из 
крупных космических осколков, достигающих 
в среднем поперечника малых планет. Благодаря 
тесному расположению внутри этого роя мно
гих тысяч своеобразных сатурновых „лун* 
время от времени пеизбежны столкновения 
между ними и — как результат — п а д е н и е  
г и г а н т с к и х  м е т е о р и т о в  на п о в е р х 
н о с т ь  Са т у р н а .  Каждое такре падение, 
происходящее по наклонной к поверхности пла
неты траектории, должно захватывать огром
ный объем газообразной атмосферы Сатурна, 
вызывая в этом объеме резкое повышение 
температуры от трения. В итоге накаленная 
метеоритом полоса сатурновой атмосферы дол
жна выглядеть, как б е л о е  пятно на фоне его 
поверхности (точно так же, как б о л е е  х о 
л о д н ы е  участки солнечной поверхности вос
принимаются как ч е р н ы е  пягна).

Эта остроумная гипотеза представляется 
весьма близкой к достоверности, так как она со
вершенно отчетливо объясняет:

1) сравнительно редкое появление белых 
пятен;

2) тот факт, что белые пятна возникают 
лишь в экваториальной зоне и сильно в ыт я 
н у т ы  в д о л ь  экватора (поскольку проекция 
траектории падения метеорита при рассматри
вании ее с Земли выглядит как касательная к 
экзатору Сатурна).

1 Имеется, правда, еще четвертый случай 
обнаружения аналогичного пятна (А. Холл. 
1903 г.), не расположенного в экваториальной 
зоне Сатурна, однако, пятно Холла по своему 
внешнему виду и по всему своему характеру 
стоит совершенно особняком от остальных пятен.
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Ц Ц  лет тому назад умер знаменитый француз- 
ский физик и астроном А р а г о ,  Доминик 

Франсуа. Был членом Парижской академии 
наук и директором Паоижской обсерватории. 
Из главнейших его работ надо отметить от
крытие им хроматической поляризации, уста
новление связи между полярными сияниями 
и магнитными бурями, начало создания боль
шого звездного каталога и др. Много работал 
Араго по изучению солнечных затмений и ко
мет.

По указаниям Араго начал работать знаме
нитей Леверье, открывший Нептун; по его же 
указаниям Физо и Фуко получили первые . 
фотографические снимки Солнца и определили 
скорость света.

Исполнилось 45 лет со времени основания 
Н и ж е г о р о д с к о г о  к р у ж к а  л ю б и 

т е л е й  ф и з и к и  и а с т р о н о м и и ,  в чис
ле заслуг которого особо следует отметить изда
ние (с 1895 г.) Астрономического календаря 
на каждый год.

Исполнилось 390 лет со времени напечатания 
труда К о п е р н и к а  „Об обращении не

бесных тел“—труда, совершившего революцию 
в астрономии и вызвавшего жестокие пре
следования со стороны католической церкви.
Исполнилось 430 лет со дня смерти К о- 
И  л у м б а.

Исполнилось 55 лет со дня рождения извест
ного немецкого зоолога Р и х а р д а  Г е с с е ,  

создавшего себе имя работами главным обра
зом в области экономической географии жи
вотных.

Широким кругам общественности Гессе из
вестен своими талантливыми популярными ра
ботами: Дело животного как самостоятельны» 
организм“ и в особенности выдержавшей у 
нас несколько изданий книжкой „Учение о про- 

нисхождении видов и дарвинизм“.

Исполнилось 85 лет со дня рождения знаме
нитого немецкого невропатолога и психиатра 

К а р л а  В е р н и к е ,  который особенно из
вестен открытием сензорного центра речи в 
области первой височной извилины левого по
лушария у человека. Повреждение этого центра 
вызывает сензорную афазию.

В текущем году исполнилось 30 лет со дня 
смерти выдающегося почвоведа В а с и л и я  

В а с и л ь е в и ч а  Д о к у ч а е в а ,  основателя 
русского почвоведения как науки. Докучаев 
впервые поставил вопрос о почве как о само
стоятельном естественно-историческом образо
вании, формирующемся в определенных кли
матических условиях и на определенном геоло
гическом Субстрате.

Докучаев впервые создал строго-научную 
классификацию почв. Естественно-историческое 
направление в почвоведении, созданное Доку
чаевым, оказало благотворнейшее влияние на 
развитие эюй науки. Советская школа почво
ведов, состоящая во многом из учеников Доку
чаева (Глинка, Сибирцев, Баранов и др.), идет 
в настоящее время в первых рядах мировой 
науки о почве.

Кроме научно-теоретических работ, Доку
чаев много времени и энергии посвятил ра
ботам научно-организационного и практиче
ского характера. Так, не мало внимания им 
было уделено почвенным обследованиям раз
личных районов России, не мало энергии за
тратил он и на организацию с.-х. образования; 
им непосредственно была произведена реор
ганизация Ново-Александровского с.-х. инсти
тута, директором которого он одновременно 
состоял. При Вольном экономическом о-ве До
кучаевым была организована почвенная комис
сия, которая в 1913 г. была преобразована в- 
Докучаевский почвенный комитет, ныйе Доку- 
чаевский почвенный институт при Академии 
наук СССР.

Геолог по образованию и специальности, он 
сумел в своей школе вырастить таких круп
ных ученых, как академики Левинсон-Лессинг, 
Вернадский и др.

В текущем году исполнилось 65 лет со дня ро
ждения известного ученого-зоолога К о н 

с т а н т и н а  М и х а й л о в и ч а  Д е р ю г и н а ,  
проф. Ленинградского университета. К. М. из
вестен своими выдающимися работами в об
ласти развития и анатомии животных, главным 
образом, рыб. Еще более значительны работы 
проф. Дерюгина в области фаунистики, гидро
биологии и гидрологии различных районов СССР.

Проф. Дерюгин положил много труда и 
энергии на исследования фауны Белого моря, 
Невской губы, восточной части Балтийского 
моря и др. Особенной известностью пользуется 
его диссертационная работа „Фауна Кольского 
залива и условия ее существования“— работа, 
сыгравшая огромное значение в изучении фа
уны севера СССР.

Исполнилось 85 лет со дня рождения извест
ного голландского ботаника Г у г о  Де-  

Фр и з  ‘а—проф. Амстердамского университета.
Главные работы Де-Фриз‘а, давшие ему ми

ровую известность, посвящены вопросам мута
ций — скачкообразных изменений наследствен
ных признаков. Большая заслуга Де-Фриз‘а 
также в том, что он (на ряду с Корренсом и 
Чермоком) открыл забытые работы Менделя, 
лежащие в основе учения о наследственности. 
Д (S лет тому назад Г е л ь р и ч е л е м  и В и л ь- 

ф а р г е й е м  было выяснено, что бобовые 
растения используют атмосферный азот, который 
связывается особыми микроорганизмами—азото
бактериями, живущими в корневых клубеньках 

' бобовых растений. В том же году Бенерингом 
эти бактерии впервые были выделены в чистой 
культуре.

Ш лет тому назад Д а л ь т о н  ом был уста
новлен известный закон кратных отноше

ний, согласно которому при образовании двумя 
элементами различных соединений — количества 
одного элемента, соединяющиеся в этих телах 
с одними и теми же количествами другого, 
должны относиться между собой, как неболь
шие целые числа.

Исполнилось 90 лет со дня рождения и ’ 0 лет 
со дня смерти знаменитого русского ученого 

Дмитрия Николаевича А н у ч и н а .



Д. Н. работал в области антропологии, этно
графии, географии, археологии и музееведе
ния.

Начав свою научную карьеру в качестве 
.зоолога, Анучин вскоре переходит к занятиям 
по антропологии, которой с увлечением и 
весьма плодотворно занимается в течение мно
гих лет. Особенно много внимания им было 
уделено вопросу о происхождении человека; 
им была создана теория, согласно которой оче
ловечению обезьяны способствовали (из при
родных факторов) исчезновение лесов и смена 
их степной растительностью.

Анучин занял первую открывшуюся в Рос
сии кафедру антропологии; основал два музея— 
Географический и Антропологический, с этно
логическим отделением, отображающим эволю
цию отдельных элементов культуры.

Большую роль сыграл Анучин и в разви
тии русской археологии, которую он из ста
дии любительских работ вывел на широкую 
научную дорогу.

Анучин был создателем одного из лучших 
географических журналов „Землеведение* 
(1894 г.), которым руководил до самой своей 
смерти.

Он был бессменным президентом О-ва лю
бителей естествознания, антропологии и этно
графии, почетным академиком, почетным чле
ном многих русских и иностранных научных 
обществ и академий.

Анучин является создателем лучшей и мно
гочисленной школы русских антропологов и 
гебграфов. Количество научных работ, опубли
кованных Анучиным, выражается цифрой 
около 600.

Д. Н. Анучин, кроме научной работы, за
нимался публицистической и популяризатор
ской деятельностью.

При советской власти, Д. Н. Анучин рабо
тал много и активно в системе Главмузея, 
Естественно-педагогической комиссии и др. 
Много труда он положил для развития нашего 
краеведения.

октября т. г. исполнилось 84 г. со дня ро
ждения крупнейшего мирового ученого-фи- 

зиолога — академика И в а н а  П е т р о в и ч а  
Па в л о в а ,

Жизненный путь Ивана Петровича — путь 
самоотверженной, неутомимой творческой ра
боты над сложнейшими проблемами, выдвигае
мыми наукой.

Свою научную деятельность акад. И. П. Пав
лов начал 59 лет тому назад (1874 г.) выпол
нением работы о нервах, заведующих деятель
ностью поджелудочной железы, работы, удосто
енной золотой медали. В продолжение после
дующих десятков лет и поныне Иван Петрович 
Павлов, обогащая научную мысль непревзой
денными трудами, с неослабевающей энер
гией продолжает плодотворнейшую разработку

проблем, перед которыми не раз отступала 
наука.

В настоящее время акад. Павлов руководит 
работами Физиологического института Академии 
наук, Физиологической лабораторией Всесоюз
ного института экспериментальной медицины 
и двумя клиниками (в качестве ученого кон
сультанта) — нервной и психиатрической—при 
Отделе пато-физиологии высшей нервной де
ятельности Всесоюзного института эксперимен
тальной медицины.

Главнейшие этапы научного творчества 
Павлова связаны с проблемами кровообраще
ния, пищеварения, высшей нервной деятель
ности животных и пато-физиологии высшей 
нервной деятельности человека.

В 1878 г. появляется первая печатная ра
бота Павлова „Последствия перевязки подже
лудочного протока у кроликов“.

В 1883 г. выходит диссертационная работа 
„О центробежных нервах сердца“— работа, в 
которой Павлов, кроме открытых ускоряющих 
и замедляющих нервных волокон сердца, уста
навливает волокна, усиливающие и ослабляю
щие сердечную деятельность. Способность 
искуснейшего оператора, благодаря которой 
была произведена вышеуказанная работа, в 
своем дальнейшем совершенствовании и раз
витии дала возможность Иван Петровичу осу
ществить блестящие исследования по изучению 
процессов пищеварения — исследования, при
несшие ему мировую известность и увен
чавшиеся присуждением ему в 1904 г. Но
белевской премии. В первых годах этого сто
летия Павлов переходит к изучению высшей 
нервной деятельности животных, создавая но
вую главу науки —„Учение об условных ре
флексах*— учение, вскрывшее нам основные 
физиологические механизмы, благодаря кото
рым осуществляется связь животных с окру
жающим миром.

В двух капитальных трудах „Двадцатилет
ний опыт объективного изучения высшей нерв
ной деятельности животных* и „Лекции о ра
боте больших полушарий головного мозга* 
И. П. Павлов дает сводку работ своих лабора
торий за промежуток времени около 30 лет.

Наконец, в 1930 г. И. П. Павлов, продол
жая свои блестящие работы над животными, 
переходит к исследованию пато-физиологии 
высшей нервной деятельности человека, беря 
в качестве объектов своего нового исследо
вания душевно- и нервно-больных. Первые 
главы этих многообещающих исследований 
опубликованы в двух работах „Экскурс физи
олога в область психиатрии* и „Проба физиоло
гического понимания симптомологии истерии*.

В будущем 1934 г. исполняется 85 лет со 
дня рождения, 60 лет начала научной деятель
ности и 30 лет со дня получения И. П. Па
вловым Нобелевской премии.



С О В С Е Х  К О Н Ц О В  С В Е Т А
Утюги как источ
ник света

В лаборатории компании Ко
дак недавно был произведен 
интересный фотографический 
снимок, фигурировавший затем 
на 77-й выставке Британского 
фотографического о б щ е с т в а .  
Этот снимок изображает статую, 
снятую в абсолютной темноте, 
в которой человеческий глаз не 
различал ни малейшего света.

является задачей, далеко не лег
кой. После снятия фотографии 
требуется тотчас же десенсиби
лизировать пластинку, т. е. сде
лать ее вновь нечувствительной 
к красным и инфракрасным лу
чам при помощи зеленого крася
щего вещества — пинакриптола.

М. Г.

Ныряющее мета
ние б от 6 с аэро
плана

Американский журнал „Popu
lar Mechanics“ опубликовал дан
ные опытных наблюдений ряда 
американских летчиков над по
паданием в цель бомб, сбрасы
ваемых с аэроплана при различ
ных положениях его в воздухе. 
Оказывается, что при обычном 
способе метания бомб последние 
как бы отрываются от аэроплана, 
сохраняя горизонтальное поло
жение в воздухе. В таком гори

зонтальном положении они мо
гут пролететь вниз несколько 
сот футов, пока, наконец, не по
вернутся носом к земле. Сохра
нению в воздухе горизонталь
ного положения метаемых бомб 
способствует та большая посту
пательная скорость, которую со
общает метаемой бомбе аэро
план, несущийся в воздухе 
с большой быстротой.

При метании с небольшой 
высоты такие горизонтально-па
дающие бомбы в большинстве 
случаев ударяют в цель боком 
и не взрываются. Чтобы предот
вратить это явление, обычное 
при бомбардировании с незна
чительной высоты, американские 
летчики в момент метания бомб 
заставляют свои аппараты ны
рять по направлению к цели, 
направляя таким образом нос 
снаряда к земле; снаряд тогда 
попадает в цель своим головным 
концом, снабженным ударной 
трубкой, и взрываетвя.

Бюст, снятый в абсолютной 
темноте при помощи невиди
мых тепловых инфракрасных 
лучей, исходящих от двух на
гретых электрических утюгов, I [jpU обычном 
на специальной пластинке, способе метания 
воспринимающей такие лучи. бомба падает бо- 
Экспозиция длилась 1 час при. ком и ртоиіети- 
диафрагме — 4,5. рует, не производя

взрыва.
Единственным источником лучей, 
невидимых для глаза, но воздей
ствующих на специально очув- 
ствленную к инфракрасным лучам 
фотопластинку, были нагретые 
током электрические утюги.

На репродукции снимка виден 
яркий отчетливый абрис нагре
тых утюгов, являющихся источ
никами невидимого человеческо
му глазу свёта, или, вернее ска
зать, источниками инфракрасных 
излучений. Вокруг одного из 
них видно даже сияние.

Экспозиция длилась час вре
мени при диафрагме 4,5.

Фотопластинки для такого ро
да снимков обрабатываются ру- 
броцианином и дицианином—кра
сящими веществами, сообщаю
щими обыкновенным пластинкам 
способность воспринимать ин
фракрасные лучи. В виду того, 
что обработка пластинок требует 
полнейшей темноты, ограждение 
их or малейшего действия света

О

2. При метании 
бомб . нырком' 
снаряд попадает в 
цель своим голов
ным концом, снаб
женным ударной 
трубкой, и взры

вается.
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Ж И В А Я  С В Я З Ь
Оборудование е с т с с т -  

венно-научны х круж ков
О т р е д а к ц и и .  Целый ряд 

читателей запрашивает у  нас 
указаний, каким образом обо
рудовать самодельные лаборато
рии для естественно-научных 
кружков. Для ответа мы вос
пользуемся указаниями амери
канского популяризатора Уот- 
реса, помещенными в одном из 
номеров журнала .ScientificAme
rican“ за 1932 г.

. Б а к т е р и о л о г и я  д ля  
л ю б и т е л е й “. Самая дорогая 
вещь в списке приборов для 
самостоятельной работы по бак
териологии, а следовательно и 
самая трудная для приобрете
ния — это, конечно, микроскоп.

Для работ по бактериологии 
требуется инструмент хороший, 
с объективом, дающим увели
чение в 1000 раз.

Кроме того, для работ начи
нающего бактериолога понадо
бятся 2 стерилизатора: воздуш
ная печь для стеклянной и ме
таллической посуды и паровой 
ящик для стерилизации пита
тельных сред—бульонов и желе, 
которые должны нагреваться 
при температура выше точки 
кипения воды.

Каталоги инструментальных 
магазинов изобилуют изображе
ниями дорогих приборов, реко
мендуемых для этой цели, но 
для первых работ сойдут и са
модельные приборы из старых 
больших жестянок из-под керо
сина или масла.

Рассмотрим сначала устрой
ство самодельной воздушной 
печи (рис. 1). В боку пустой 
квадратной жестянки из-под ке
росина прорезывают квадратное 
отверстие, железо по краям ко

торого загибают внутрь для об
разования ровных краев.

Дверца должна быть шире от
верстия на 1 д. с каждой сто
роны, привешена на петлях, при
крепленных печными болтиками, 
и снабжена щеколдой, как все 
это показано на рис. 1.

Сквозь просверленную проб
ку, затыкающую горло в верх
ней крышке жестянки, внутрь 
печи вводится термометр Цель
сия со шкалою до 200°, и, нако
нец, в печь вставляется низень
кая скамеечка — просто кусок 
согнутого оцинкованного же
леза, поставленный на свои за
гнутые концы.

Такая печь у  автора функцио
нировала так же безупречно, как 
и стоящая 50 долларов. Нагре
валась она горелкой обыкно
венной газовой или спиртовой 
лампочки. Стеклянная посуда, 
после пребывания в ней в те
чение часа при 150—160° по 
Цельсию, оказывалась совершен
но стерильной.

Паровой стерилизатор был 
еще проще. Он был устроен из 
круглой жестянки, вымытой вну
три горячей водой с мылом.

Из грубой проволочной сетки 
(і/4 д.) был вырезан квадрат со 
сторонами, немного более диа
метра жестянки; углы квадрата 
были загнуты книзу, и получен
ный восьмиугольник на 4 нож
ках был поставлен на дно же
стянки, а под него налива
лось на дюйм воды. Такая же
стянка, будучи поставлена на 
печку и плотно закрыта крыш
кой, быстро наполнялась паром, 
температура которого была так 
близка к 100° Цельсия, что

вполне решала судьбу расти
тельных микробов.

Стерилизующаяся среда на
гревается в этом паровом ящике 
в течение 3 дней сряду, по 
полчаса в день.

Первое нагревание убивает 
все растительные организмы 
в питательной среде, но не мо
жет убить спор. При оставле
нии среды на сутки при ком
натной температуре споры про
растают и легко убиваются на 
следующий день.

Быть-может, ни один прибор 
из необходимых для изучения 
бактерий не вызывает таких 
представлений о сложности и 
дороговизне, как термостат — 
прибор, температура внутри ко
торого должна оставаться точно 
постоянной.

Назначение его главным об
разом заключается в том, чтобы 
ускорять рост тех организмов, 
которые при обыкновенных 'у  
условиях растут медленно.

Хороший ящик для термостата 
может быть сделан из 2 слоев 
фанеры с воздушной прослойкой 
между ними. Автор при изгото
влении себе термостата просто 
воспользовался старой коробкой 
из гофрированного картона 
(рис. 2); она была поставлена 
на бок, и один из отворотов 
крышки служил дверцей.

Источником тепла служила 
60-ваттная электрическая лам
почка, спрятанная в жестяной 
коробке (для устранения вред
ного влияния света).

Внутрь был выставлен термо
метр Цельсия, показывающий 
до 100°, и в одной из стен 
ящика был укреплен регулятор 
тепла — и термостат был готов.

1. Старая жестянка, превращенная в превосходную воздушную печь. Рас. 2. Самодель
ный термостат. Рис. 3. Детали термостата для инкубатора.
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Фиг. 3 показывает устройство 
регулятора тепла в термостате. 
Существенной частью его яв
ляется стеклянная трубка, за
паянная с одного конца и со
гнутая, как показано на рисунке.

В запаянный конец трубки на
ливается ксилол — жидкость с 
большим коэфициентом расши
рения; ксилол должен занимать 
все пространство, предназначен
ное для ртути.

Вливаемая затем ртуть вытес
няет ксилол, и излишек его мо
жет быть вытянут тонкой пи
петкой; оставшиеся его капли 
испаряются.

Крошечный поплавок делается 
из дерева или пробки и должен 
перемещаться в трубке совер
шенно свободно.

Рычаг и его поддержка де
лаются из медных пластинок; их 
устройство видно на помещае
мом здесь рисунке (рис. 3).

Бакелитовое основание, непо
движно скрепляющее рычаг и 
стеклянную трубку, легко выре
зывается из стенки старого ра
диоприемника и закрепляется 
кругом простыми печными бол
тиками.

Электрический ток, питающий 
лампочку при сильном нагрева
нии воздуха в термостате и со
путствующем этому нагреванию 
расширении ксилола в трубке, 
автоматически прерывается под
нятием одного из плеч рычага.

Таким способом прекрасно ра
ботающий термостат может быть 
сделан дома в один день.

Большинство из применяемых 
для разводки бактерий питатель
ных сред представляет собою 
бульоны или желе, легко приго
товляемые в домашней обста
новке. Часто применяется также 
в качестве питательного суб
страта для бактерий обыкновен
ный сырой картофель. Для при
готовления питательных сред по
надобятся кружка мясного экс
тракта, некоторое количество 
■пептона, коробочка агар-агара, 
несколько палочек едкого на
трия, столовая соль и мензурка 
на 50 куб. см.

С этим оборудованием своей 
домашней лаборатории вы мо
жете приготовить 2 стандартные 
среды для культивирования бак

терий—мясной отвар и агар, ко
торые сохраняются в стерили
зованном виде в подходящих со
судах, а затем сможете присту
пить к изоляции и изучению 
миллионов невидимых обитате
лей воздуха, воды, молока или 
же поверхности и полостей че
ловеческого тела.

Для ведения постоянных бак
териологических работ и опытов 
должна быть приобретена неко
торая стеклянная посуда — про
бирки, фарфоровые чашки 3 д. 
в диаметре и литровая бутылка 
из тонкого стекла.

Этот перечень может быть до
полнен несколькими пузырь
ками, которые могли бы вынести 
жар, необходимый для их сте
рилизации. Склянки и про
бирки затыкаются пробками из 
ваты и прожариваются в само
дельной воздушной печи, описа
ние которой мы дали в начале 
нашей статьи.

Питательная среда наливается 
в них по мере надобности, и на
полненные ею трубки стерили
зуются паром, как объяснено 
выше. Чашечки просто прожа
риваются и затем они готовы 
для употребления.

Многочисленные образцы дру
гой стеклянной посуды, описы
ваемые в книгах, могут быть 
заменены разного рода стеклян
ными трубками, пробирками и 
т. п. Ни в чем более сложном 
нет никакой необходимости.

Окрашивающие вещества при
меняются, чтобы сделать бакте
рии видимыми в тонком мазке 
на поверхности предметного 
стеклышка микроскопа.

Красящее вещество Лоффлера 
и метиленовую синюю краску, 
входящую в его состав, можно 
найти во всяком хорошем апте
карском магазине.

Вот состав реактива: насыщен
ной ,в спирте синей метилено
вой краски—30 куб. см, едко
го калия 0,01°/о—100 куб. см.

Составные части других ре
активов и различных окраши
вающих веществ подробно пе
речисляются во всех книгах по 
бактериологии, где даются и 
наставления к их изготовлению 
и применению. Поэтому мы не

станем здесь останавливаться 
на рецептуре.

Две стеклянные палочки с ма
ленькими кусочками тонкой пла
тиновой проволоки, вделанной 
в концы этих палочек, будут 
служить для асептического пе
ренесения бактерий из одной 
среды в другую.

Для разводки бактерий на по
верхности срезов картофеля по
следний нарезают тонкими лом
тиками и кладут кусочки его на 
листиках фильтровальной бумаги 
на часовые стеклышки или на 
специальные стеклянные блю
дечки, куда наливают чуть-чуть 
воды; кусочки картофеля на 
стеклышках обрабатываются па
ром в течение трех дней; каждый 
день их выставляют после обра
ботки на воздух в комнате на 
10 мин.

Если затем поставить такой 
стерилизованный кусочек карто
феля на 2 дня при комнатной 
температуре на воздухе, то об
наружится, что поверхность 
среза картофеля будет испещ
рена маленькими цветными кру
жочками — зелеными, коричне
выми, желтыми, белыми и ярко
розовыми. Это—колонии бакте
рий из воздуха.

Накалим проволочную петлю 
на нашей стеклянной палочке до
красна и, когда она остынет, 
просто дотронемся ею до одного 
из этих кружочков—колоний на 
поверхности картофельного сре
за, затем осторожно потрем пе
тлю о предметное стеклышко 
в капле воды на нем.

Высушим затем стеклышко с 
подогреванием. Слегка капнем 
на него синей краской; споло
снем ее затем водою, высушим 
снова и, капнув на стекло каплю 
кедрового масла, необходимого 
для сильных линз, кладем под 
объектив микроскопа. Быстрая 
наводка на фокус — и вот они, 
мириады крошечных существ, 
голубых на молочно-белом фон

Так, без особых затрат и хло
пот, вы можете вступить в новый 
мир, не менее увлекательный, 
чем мир планет и светил, откры
ваемых телескопом. Здесь только, 
вместо световых лет, простран
ство измеряется микронами (ты
сячами долей миллиметра).
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y j f  L O L U ,  ников, фотогрлфическими снимками, репродукциями с картин совет
ских художников, будет дан ряд портретов советских и иностранных писателей, 
композиторов и политических деятелей.

D p  O p  1 1 а  в 1934 году будет широко отражать социалистическое строительство 
уу* Е іО С іЦ , Ленинграда и области, привлекая для этого лучшие писательские силы. 

р р 0 р і | < <  в 1934 году напечатает произведения виднейших современных совет- 
L d J L .U , ских писателей и поэтов, переводы из лучших произведений проле

тарских и революционных писателей Запада и Америки, 
р р э р ц «  в 1934 году буд-т печатать ніряду с произведениями квалифициро- 

ff*  JLkJCiH, манных писателей лучшие произведения начинающих рабочих и кол
хозных авторов.

p p o p i  I U  в 1934 году открывает отдел „Сатиры и юмора“, где будут напеча- 
f f t  Ь О С Ц  таны парод ш, эпиграммы, сатиры, фельетоны, карикатуры, шаржи и т. д. 

Открывается отдел .Окно в Европу“, где будут освещаться все выдающиеся 
события литературной и политической жизни. Будет введен постоянный от ел 
„Хроника“, где читатели смогут ознакомиться со всеми литературно-художе
ственны чи новостями: какие книги выходят, и ад чем работают писатели, сведения 
о литературных конференциях, диспутах, литературных вечерах, 

р р о р ц м  в 1934 году систематически будет печатать „Почтовый ящик“. В пере- 
ff»  П і О писку будут втянуты читатели, писатели, ученые артисты, работники 

наших фабрик и заводов, общественных организаций, 
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