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Н О В О Е  У Ч Е Н И Е  О Я З Ы К Е
Ф. Ф И Л И Н

20 декабря 1934 г. скончался круп
нейший советский ученый, основа
тель „нового учения о языке“ — 
академик Н и к о л а й  Я к о в л е в и ч  
Ма р  р. Значение научных исследо
ваний Н. Я. Марра выходит далеко 
за пределы языковедения: он был 
одновременно выдающимся археоло
гом, этнографом, историком, истори
ком литературы, оставившим ряд 
блестящих специальных работ в этих 
областях; в то же время лингвисти
ческие исследования Н. Я. Марра про
лили свет на многие исторические 
проблемы. Работы Н. Я. Марра, в осо
бенности последних лет его деятель
ности, являются крупнейшим вкла
дом в советскую и мировую науку, 
вкладом, предоставляющим в распо
ряжение исследователей - марксистов 
огромный систематизированный мате
риал.

На высоты науки Н. Я. Марр под
нялся не сразу. Между его первой 
статьей „Природа и особенности гру
зинского языка“, напечатанной в га
зете „Иверия“ в 1888 г., и работой 
„Маркс и проблемы языка“, появив
шейся в свет в 1934 г., лежит боль
шой и трудный путь от индоевро- 
пеиста-диссидента до руководителя 
советского языкознания.

В лагерь марксистов Н. Я. Марр 
пришел к концу своей научной дея
тельности не случайно. Решающим 
условием в его перестройке на но
вые методологические рельсы явилась 
Великая Пролетарская революция. То, 
что мы называем „новым учением 
о языке“, — целиком и полностью про
дукт советской эпохи. С первых же 
дней существования советской власти 
Н. Я. Марр становится в немногочис
ленные тогда ряды крупных ученых, 
преданных делу пролетариата. Он при
нимает живейшее участие в преобра
зовании высшей школы, музейного де
ла, учета и охраны памятников и т. д. 
В 1919 г. Марр становится во главе 
учрежденной тогда Государственной 
академии истории материальной куль
туры; позже для развертывания языко-

Академик Н. Я ■ Марр.

ведных изысканий в новом освещении 
он создает в системе Академии наук 
СССР Яфетический институт (те
перь— Институт языка и мышления 
им. Н. Я- Марра). В 1923 г. первым 
Всесоюзным съездом научных раб .т- 
ников Марр избирается председате
лем центрального совета Секции 
научных работников; затем после
довательно его избирают членом 
ЦК работников просвещения, членом 
ВЦСПС, ЦИК Чувашской республики, 
Ленинградского совета (с Î925 г. 
каждый созыв), в 1929 г. — кандида
том в члены ЦИК СССР, в 1931 г. -- 
членом ВЦИК. В 1930 г., Марр всту
пает в ВКП(б). В 1933 г., в связи 
с 45-летием научной и обществен
ной деятельности Марра, его награ
ждают орденом Ленина.

Как вице-президент Академии наук 
СССР Н. Я. Марр сыграл большую
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роль в деле перестройки, приближе
ния работы Академии к нуждам и за
просам социалистического строи
тельства.

Широкая общественная деятель
ность Н. Я. Марра неразрывно свя
зана с ростом его научного мышления.

Основное отличие „нового учения 
о языке“ от буржуазного языкозна
ния или так наз. индоевропеистики — 
материалистический подход к изуче
нию основных языковых явлений.

На позиции материализма Н. Я. 
Марр становится все крепче, все уве
реннее в годы после Великой Проле
тарской революции. В прочитанном 
Н. Я. Марром 9 июня 1920 г. на публич
ном собрании Государственной акаде
мии истории материальной культуры 
докладе „ЯфетическийКавказ и третий 
этнический элемент в созидании среди
земноморской культуры“ намечается 
развитое в последующих работах ма
териалистическое понимание истории 
языка. Эту работу Николай Яковлевич 
характеризует как обобщение своих 
многочисленных изысканий и реши
тельный пересмотр прежшЬс положе
ний и выводов, необходимость которо
го (пересмотра) была подготовлё$?на- 
коплением множества новых фактов и 
перестройкой мировоззрения. „В этом 
смысле сегодня если я не вынимаю 
из всей моей тридцатилетней работы 
душу“, говорит Марр в своем докла
де, „то разрушаю все ею одухотво
ренное, опрокидываю все построе
ние как оказывающееся несостоятель
ным, неадэкватным полноте знания 
ставших впоследствии известными 
яфетидологических материалов". 1 
„Морфология речи“, продолжает он. 
„как выяснилось, отразила морфоло
гию общественного строя“. 2

Материалистический метод иссле
дования определяет и все другие от
личия „нового учения о языке“ от 
индоевропеистики; поэтому ошибают
ся те языковеды, которые пытаются 
усматривать основу этого учения 
в стадиальном подходе Н. Я. Марра 
к языку или в подчеркивании им не
разрывной связи языка и мышления 
и других весьма важных, но частных

1 Избранные работы, г. I, стр. 83.
2 Там же, стр. 98.

положений его учения. Приходится 
сожалеть, что, несмотря на наличие 
множества работ и статей, трактую
щих об основных положениях тео
рии Н. Я. Марра, 1 мы до сих пор не 
имеем такого исследования, которое 
показало бы нам историю развития 
„нового учения“ с точки зрения роста 
и укрепления в нем материализма 
и тем самым дало бы исчерпывающий 
ответ на вопрос об основных этапах 
в развитии этого учения.

В частности подобное исследование 
доказало бы неосновательность утвер
ждений некоторых последователей 
Н. Я. Марра, что переломный момент 
в развитии „яфетической теории“ от
носится не к годам, непосредственно 
следующим за Октябрьскими днями, 
а к 1924 г., когда появилась небольшая 
статья Н. Я. Марра „Индоевропейские 
языки Средиземноморья“, в которой 
он говорит, что „праязык“ является 
не реальностью, а фантазией ученых. 
Ошибка этих товарищей заключается 
в том, что они упускают из виду 
главное отличие „яфетидологии“ от 
■индоевропеистики — не материалисти
ческий подход к языку.
4 По мнений индоевропеистов, все 
языки мира* группируются в особые 
„семьи“, отделенные друг от друга 
глубокими пропастями; каждая такая 
„семья“ исторически восходит, якобы, 
к существовавшему когда-то языко
вому единству, или „праязыку“. Так, 
славянские, германские, романские 
и некоторые другие языки народов 
Европы и Азии, „в незапамятные 
времена“ доставляли будто бы один 
общий язык, на котором говорил 
единый по своей культуре народ, - 
живший раньше на своей „праро
дине“— в Индии; впоследствии этот 
народ переселился („мигрировал“) в 
местности, которые занимают „индо
европейцы“ в настоящее время. В си
лу того, что этот „пранарод“ рассе
лился по разным местностям, раско
лолся,— стал постепенно терять свое 
былое единство, стал раскалываться 
и единый прежде „индоевропейский“ 
язык. Таким образом, якобы, из „пра-

1 Подробную библиографию работ последо
вателей нового учения о языке и его крити
ков см. в книге В. Б. А п т е к а р я, „М. Я. Марр 
и новое учение о языке“, М. 1934 г.
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языка“ выделились „ираславянский“, 
„прагерманский“ и другие „праязыки“ 
второй формации, позднее давшие 
„праязыки“ уже третьей формации: 
„прарусский“, „пранемецкий“ и т. п., 
в свою очередь, расщепившиеся уже 
на современные индоевропейские язы
ки и диалекты. „Семьи" языков в тол
ковании индоевропеистов наделяются 
искони присущими им характерными 
особенностями, отличающими их друг 
от друга; но дать объяснение возникно
вению этих особенностей индоевро
пеисты не могут.

Если стоять последовательно на 
индоевропеистской точке зрения, не
обходимо будет все то общее, что 
свойственно структуре индоевропей
ских языков (а это общее в лингви
стическом отношении представляет 
собою весьма сложные грамматиче
ские формы, не менее развитые фо
нетические отношения и лексику, за
частую выражающую весьма отвле
ченные понятия) или возводить к пе
риоду становления человеческого об
щества, или же просто объяснять 
„даром божьим“. Возводить развитые 
формы языка и общий довольно зна
чительный корнеслов к начальной 
эпохе человеческого рода — значит 
утверждать, с одной стороны, суще
ствование лишь только количествен
ных (а не качественных) изменений 
в человеческой речи; с другой — что 
получеловек-полуобезьяна имел раз
витый язык, что является чистейшим 
абсурдом. Индоевропеистика, в этом 
вопросе целиком и полностью стоит 
на идеалистических позициях. Не 
спасает индоевропеистов и отказ от 
объяснения причин возникновения 
„индоевропейской“ или какой-либо 
другой „семьи“, объяснения того, по
чему данная „семья“ стала „индо-евро
пейской“, откуда возникли эти „индо
европейские“ особенности“. Правда, 
установленное Августом Шлейхером 
„родословное дерево“ индоевропей
ских языков базируется на попытках 
объяснить возникновение „семей“ и 
их деление „естественно-природным“ 
законом, но эта точка зрения не вы
держивает критики, так как развитие 
языка обусловлено законами не био
логической природы, а обществен
ных отношений.

„Семьи“ языков, по учению бур
жуазных языковедов, входят в сопри
косновение между собою, заимствуют 
друг у друга отдельные слова, а 
иногда и формы, но „природа“ ка
ждой из них остается неизменной. 
Позже индоевропеисты стали допу
скать не только отдельные заимство
вания, но и смешения, утверждая при 
этом, что, чем выше в культурном 
отношении народность, тем „чище и 
самобытнее“ ее язык. Даже языко
веды, усиленно занимавшиеся пробле
мами взаимоотношения языков раз
личных „семей“, допускавшие до
вольно сильные смешения между 
ними, трактовали эти смешения как 
уничтожение языков более отсталых 
народностей, оставлявших в языке на
родов победителей кое-какие следы. 
Так, известный русский языковед 
А. И. С о б о л е в с к и й ,  рассматривая 
русско-скифские отношения в древ
ности, допускал смешения предков 
русских со скифами, результатом ко
торого явилось обрусение скифов и 
уничтожение их лексикона, оставив
шего след в русском языке в виде 
некоторых, главным образом топони
мических, названий. И все. А ведь 
А. И. Соболевского кое-кто из „пра
воверных“ индоевропеистов считал 
чуть ли не „еретиком“ в языкознании.

Поскольку индоевропеистская схема 
развития языков мира утверждает, 
что языки по своему „изначальному 
устройству“ делятся на более разви
тые и менее развитые, соответственно 
чему и народы „от природы“ или еще 
по каким-либо причинам распадаются 
на „культурные“ и „отсталые“, — она 
подводит „теоретическую базу“ и 
делает попытки оправдать импе
риалистическую колониальную по
литику буржуазии. Германские фа
шисты, выдвинувшие „миф расы 
и крови“, поскольку они пропове
дуют лишь „отприродное первен
ство“ германцев и относят к „низ
шей расе“ славян и другие индо
европейские народности, формально 
отбросили схему „индоевропейского 
праязыка“, но фактически использо
вали ее, развив до крайности и тем 
самым лишив ее хотя бы внешней 
видимости какой-либо научности. Фа
шистское „языкознание“ является
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дальнейшей ступенью в развитии раз
лагающейся буржуазной лингвистики.

Н. Я. Марр, опираясь на колос
сальный фактический материал, раз

рушил индоевропеистское понимание 
родства языков и разработал теорию 
стадиального развития человеческой 
речи и единства мирового глоттого
нического (языкотворческого) про
цесса, которая целиком и полностью 
соответствует национальной политике 
советской власти и дает нам картину 
реальной, а не мнимой, истории 
языка. ' В этом громадная заслуга 
Марра.

С бою  лингвистическую деятель
ность Н. Я. Марр начал с изучения 
кавказских языков (сначала грузин
ского, затем и других). Эти языки 
не поддавались индоевропеистской 
классификации по „семьям“, поэтому 
рассматривались буржуазными язы
коведами как нечто раздробленное, 
объединенное лишь территориально. 
В них обнаруживали „наносные“ 
пласты различных влияний (иранских, 
турецких, позже — русских и др.); 
что же не подходило под „влияния“, 
объявлялось языковыми фактами „без 
роду и племени“. Выходило так, что 
кавказские языки не имели своей соб
ственной истории.

Н. Я- Марр задался целью доказать 
обратное — взаимосвязанность ряда 
кавказских языков. Для этого ему 
представлялось необходимым „снять“ 
поздние слои, в действительности бо
гатые элементами иранских, турец
ких и других языков, и вскрыть „са
мобытные явления кавказского мира“.

Отсюда — особый интерес к пере
житочным, древним чертам, в языке 
и культуре кавказских народностей. 
В своем докладе, прочитанном на 
торжественном собрании Российской 
академии наук 29 декабря 1911 г., 
Н. Я. Марр вскрыл значение пере
житочных черт для восстановления 
новой „семьи“ языков, которую он 
назвал „яфетической“. „В памятниках 
духовной культуры каждой из на
званных народностей (грузин и ар
мян— Ф. Ф.) эта .черта и предста
вляет неоценимое достоинство; после 
того, как жизнь та была разбита, 
в них только и сохранились... редкие 
документы, дающие возможность вос

создать... целый исчезнувший куль
турный мир“ („Кавказ и памятники 
его духовной культуры“, II, 1919, 
стр. 6).

В силу необходимости выявить бе
зусловно автохтонные местные эле
менты Н. Я- Марр производил „ра
скопки“ до „первоначального куль
турного мира Кавказа“, что и дало 
начало палеонтологии речи, являю
щейся важнейшей и неотъемлемой 
частью нового учения о-языке.

Уже на этом этапе развития учения 
Марра в нем имеются элементы ма
териалистического метода, поскольку 
объяснение речевых явлений отыски
вается не в психических и физиологи
ческих факторах, а в истории мате
риальной культуры, в теснейшей 
связи с историей общества. Но здесь 
Н. Я. Марр еще не свободен от влия
ния индоевропеистских схем, пред
полагая „яфетическую семью“ суще
ствующей исторически параллельно 
с индоевропейской и другими.

Значительно позднее, уже после 
Великой Пролетарской революции, 
после упорной работы над про
блемой взаимоотношения яфети
ческих языков с неяфетическими, 
Марр приходит к выводу, поло
жившему основание учению о ста
диальности в развитии речи. Ока
зывается, что яфетические языки 
вовсе не представляют собой „семью“ 
С „праязыком“ и „пранародом“, а явля
ются в своих характерных особенно
стях определенным звеном в общей 
цепи развития языков мира, предше
ствующим другим звеньям, которые 
представляют собою индоевропей
ская, турецкая, финская и другие 
„семьи“. Следовательно, было время, 
когда индоевропейских языков (как 
и их носителей) не существовало 
вообще в природе; они возникли 
в связи с изменениями в структуре 
общества из языков яфетических, тем 
самым представляя собою дальнейшее 
их развитие. Немецкий, русский и дру
гие языки в своих древнейших слоях 
восходят вовсе не к „праязыку“, а 
к языкам неиндоевропейских племен 
раннего времени, причем различные 
слои их являются вкладом многих, пер
воначально совершенно самостоятель
ных, племенных языков. Этим и объ-
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меняется то, что русский, грузинский, 
чувашский, марийский и другие языки 
различных „семей“ обнаруживают 
много общих слов (возникших в них 
не путем заимствований), а в немец
ком имеются слои, связывающие его 
со сванским, грузинским, финским и 
другими языками. Стало быть, ни 
о каких пропастях между языками 
различных „семей“ не может быть 
и речи. Каждый современный язык, 
каждая „семья“ языков — явление не 
изначальное, а историческое, образо
вавшееся из множества раздроблен
ных местных языков. Общая тенден
ция в развитии языков мира — не от 
единства к раздробленности, а от 
множества самостоятельных языков 
к единому мировому языку — языку 
коммунистического общества, кото
рому предшествует долгий период 
всестороннего и полного развития 
культур, национальных по форме и 
социалистических по содержанию, и 
который образуется из элементов р а з г  
личных национальных языков в про
цессе постепенного отмирания на
циональных особенностей. Разумеется, 
процесс схождения нельзя предста
влять себе, как какое-то прямолиней
ное развитие. В каждом частном слу
чае имеют место и расхождения, 
раскалывания, вызываемые в конеч
ном счете опять-таки изменениями 
общественных отношений.

В неразрывной связи с палеонто
логическим анализом, позволяющим 
исследователю проникать в такую 
даль веков, о которой раныне и не 
смели мечтать, стоит учение об эле
ментах речи. Выяснилось, что все 
гпамматические формы современных 
языков — явления позднейшего по
рядка; было время, когда не суще
ствовало деления на слова знамена
тельные, служебные и формальные 
частицы. Человеческая речь состояла 
из „бесформенных“ комплексов зву
ков, позже определившихся как со
четание начального согласного, глас
ного и конечного согласного звуков 
(напр., sal, ber, jon) Н. Я. Марр назвал 
эти комплексы элементами. Из этих-то 
элементов впоследствии и развились 
слова и формы современных языков.

Как было уже сказано выше, челове
чество начало не с единого или не

скольких немногих языков, а с множе
ства раздробленных языков человече
ских коллективов, позднее — племен. 
Но., несмотря на эту раздробленность, 
количественно несравненно большую, 
чем в настоящее время, грани между 
первобытными языками были не
сравненно менее резкими, чем между 
современными. Объясняется это тем, 
что все начальные языки находились 
на одной крайне низкой стадии раз
вития, именно—на элементной стадии.

Хотя и слабее, но все же доста
точно ощутимое общение между люд
скими коллективами привело к тому, 
что в момент перехода от диффузных 
звуков к расчлененным, к так наз. 
ф о н е т а м ,  все языки мира того вре
мени имели однотипные элементы, 
которые И. Я. Марр разбивает на 
четыре больших группы (буквенное 
обозначение которых А, В, С, Д).

Учение об элементах и палеонто
логия речи позволили установить 
единство глоттогонического (слово
творческого) процесса в мировом 
масштабе; тем самым Н. Я. Марр по
хоронил индоевропеистскую гипотезу 
о „семьях“ языков, „искони“ наделен
ных чертами превосходства или от
сталости, построив интернациональ
ную теорию языка.

Материалистический метод позво
лил Н. Я. Марру разрешить также 
проблему происхождения человече
ской речи. Оказалось, что человече
ство первоначально говорило вовсе 
не звуковым языком, а языком же
стов, мимики и телодвижений — так 
наз. к и н е т и ч е с к о й  р е ч ь ю .  Зву
ковая речь оформилась значительно 
позже, тогда, когда человечество до
стигло ступени отвлеченного мышле
ния. Кинетическая речь „рассказы
вала“ о предметах и событиях непо
средственной чувственной обстановки 
того или иного коллектива, без ка
ких-либо обобщений (скажем, бу
квальное воспроизводство телодви
жениями и сопровождающими их 
криками проведенной охоты, увиден
ного зверя и т. п.), тогда как первое 
слово звукового языка является уже 
обобщением. Н. Я- Марр видит при
чину происхождения как кинетиче
ской речи, так и звукового языка 
в трудовом процессе, который вывел
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человечество на широкий путь куль
туры; тем самым Н. Я. Марр дает но
вые подтверждения известной теории 
Энгельса об очеловечении обезьяны 
и происхождении речи.

Громадное значение имеют и ра
боты Н. Я- Марра в области исследо 
вания-—неразрывно связанного с язы
ком— мышления. И в истории мышле
ния устанавливаются стадии и сту
пени, в конечном счете определяемые 
ступенями в развитии способа произ
водства и общественных отношений.

Трудно охарактеризовать все то 
многообразие достижений „нового 
учения о языке“, открывающего 
перед исследователем широчайшие 
перспективы. Н. Я, Марр вывел со
ветское языкознание, а также архео
логию и этнографию на первое место 
в мире, тогда как представители этих 
наук в дореволюционное время пле
лись в хвосте своих западноевропей
ских коллег. Естественно поэтому то 
горячее сочувствие, которое встре
чает учение Марра в среде маркси- 
стов-гуманитаров и в широких кру
гах советской общественности.

Как видно из изложенного, Н. Я- 
Марр в начале своей научной дея
тельности не был марксистом. Он не 
был им даже в первые годы револю
ции. За основательное изучение тру
дов классиков марксизма-ленинизма

Марр принялся лишь в самые послед
ние годы, после выступления с до
кладом в 1929 г. на Всесоюзной кон
ференции историков-марксистов. По
этому понятно, что его прежние 
работы не лишены ошибок, неточно 
стей, неясностей в решении многих 
языковедных и исторических вопро
сов. Дело дальнейшего изучения науч
ного наследства Н. Я. Марра испра
вить допущенные им промахи, про
верить и уточнить отдельные выводы 
и положения. Тем не менее работы 
Н. Я. Марра в целом, в особенности 
последние его работы, представляют 
огромной ценности систематизирован
ный материал, во многих случаях 
сильно укрепляющий марксистско- 
ленинскую трактовку проблем язы
кознания и истории.

Прошел уже год после смерти ве
ликого ученого. Кое-кто из сторон
ников буржуазного языкознания на
деялся, что со, смертью Н. Я. Марра 
сойдет в могилу и его теория. Эти 
близорукие люди жестоко ошиблись. 
Новое учение о языке давно уже 
перестало быть достоянием одного 
человека. Последователи Марра дви
гают дальше его дело и, используя 
все лучшее из его работ и преодоле
вая его ошибки, продолжают разра
ботку марксистско-ленинского языко
знания.
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„Далеко простирает свои руки 
химия в дела человеческие“.

М. Л о м о н о с о в

Вдумчивое ознакомление с историей 
прошлого не только показывает, на
сколько закономерно, причинно и не
избежно его дальнейшее развитие, но 
позволяет прочесть некоторые черты 
будущего,1 и обратно: стремясь пред
видеть это будущее,мы тем самым под
вергаем как бы оценке и настоящее. 
Но мы сделали бы большую ошибку, 
если бы предположили, что задачи, 
которые будут реализованы в буду
щем, представляют собой какие-то 
шкатулки, к которым человек может 
подобрать ключи. История науки 
показывает- нам, что с течением вре
мени и шкатулка, и человек, ее откры
вающий, а также сам ключ— все время 
подвергаются изменениям. Самый 
смелый полет фантазии может ока
заться наивным в оценке истории 
будущего. И тем не менее „ожида
ния“ в науке и технике — неотъемле
мая часть умственной работы, успеш
ное движение вперед нельзя себе пред
ставить без правильного предвиде
ния, без прогноза (дальнего или близ
кого), без точного определения на
стоящего момента — так сказать, его 
квалификации.2

Еще наш поэт-химик Ми х а й л  о 
Ломоносов говорил: „Далеко про
стирает свои руки химия в дела чело
веческие“. И действительно, — пора
зителен достигнутый химией размах.

Более ста лет тому назад Г м е л и н 
в своем настольном руководстве по 
химии й („Handbuch der Chemie“. II Teil. 
Organische Verbindungen“. Frankfurt d. 
M. 1822) приводит всего 80 наиболее 
детально изученных органических со
единений, но уже в 1827 г. он просит 
химиков-органиков сделать остановку 
в их поступательном движении в на
капливании новых видов органических 
соединений, потому что иначе он

П р и м е ч а н и е .  Сноски к этой статье 
см. в конце статьи.

никогда не сумеет закончить свой 
учебник.

В начале XX в. известный химик- 
органик С к p a y  п, говоря о том, 
что число органических соединений 
превысило сто тысяч, сравнивает 
химиков с миллиардерами, начинаю
щими терять интерес к дальнейшим 
миллионам.

В настоящее время число химиче
ских (органических и неорганиче
ских) соединений выросло во много, 
сот тысяч; изучены не только свой
ства, их применение, способы полу
чения и т. п., но и закономерности 
их взаимодействий, дающие возмож
ность предвидеть течение реакций 
в заводских условиях. Результаты 
химических исследований печатаются, 
более чем в 3500 журналах.

Выдающееся значение химии было 
обусловлено всем ходом жизни и до- 
последней войны, война же наглядно 
показала, что судьбы человечества 
тесно связаны с успехами химии. Не 
даром наш век называют „веком 
химии“ ( Габе р) . 4

Путь материальной культуры и 
химической промышленности в опре
деленные отрезки истории проходит 
через  ̂ месторождения полезных иско
паемых, являющиеся как бы вехами, 
питательными пунктами промышлен
ности.

Долгое время химия была окру
жена особым блеском; казалось, что 
радуга созданных ею из минерального, 
сырья цветов по постоянству и красоте 
превосходит растительные. Однако, 
геологический учет сырья показал, 
что с последним необходимо обра
щаться весьма осмотрительно, хот» 
потребность химиков в исходных 
продуктах непрерывно возрастает, 
если сравнить абсолютный рост по
требления их по годам. Естественно, 
что, чем дальше, тем больше выдви
гается необходимость не только ма
ксимального, но и наиболее эконом
ного и рационального использований: 
природного сырья.



М. БЛОХ
При изучении состава земной коры 

обращает на себя внимание следую
щее парадоксальное явление: железо 
и уголь— те элементы, из которых 
человек строит свою материальную 
“кизнь, наименее распространены в 
земной коре,5 составляя всего не
сколько процентов ее состава.

Отсюда совершенно естественно 
движение научной мысли как в на- 
п р а в л е н и и  и з ы с к а н и я  н о в ы х  
в и д о в с ы р ь я и и с  п о л ь з о в а н  ия 
о т б р о с о в  и с у р р о г а т о в ,  так  
и в н а п р а в л е н и и  и з у ч е н и я  
б о л е е  р е д к и х ,  д о с и х п о р  м ало 
у п о т р е б л я в ш и х с я  э л е ме н т о в .  
Мы только вступили в период 
развития химии „легких“ (алюминий, 
кремний, бор) и большой группы, 
так называемых, „редких“ элементов. 
Наконец, все более возрастающий 
интерес к химии сплавов под этим 
углом зрения представляется неиз
бежным результатом всего хода раз
вития химической мысли.

Долгое время химики черпали ис
ходное сырье для своих работ (веще
ство и силу) в п р е д е л а х  З е мл и .  
По мере истощения земных и под
земных запасов и развития физики 
и техники, все более будет шириться 
использование и к о с м и ч е с к и х  
и с т о ч н и к о в :  воздуха, атмосфер
ного электричества, солнечных лучей, 
ветров и т. д.6

Интересна также нижеследующая 
таблица, показывающая число извест
ных к концу каждого века элемен-, 
то в:
До XIII в. XIII XV XVI ХѴП XVIII XIX XX 

9 10 U 13 14 29 Более 80 до 90-92
Итак, путь химических изысканий 

ведет от т я ж е л ы х  м е т а л л о в  — 
«  л е г к и м,  к н о в ым  в и д а м  и 
к м а к с и м а л ь н о й  р а ц и о н а л и 
з а ц и и  и с п о л ь з о в а н и я  у ж е  из 
в е с т н ы х  в и д о в  с ырья.

Достойны удивления успехи хими
ческого синтеза, т. е. методы искус
ственного получения различных ве
ществ. До сих пор живая природа 
являлась преимущественно поставщи
ком органического сырья. В тече
ние же последних десятилетий мы 
являемся свидетелями все увеличиваю
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щегося роста тех органических син
тезов, при которых исходным продук
том является неорганическое сырье. 
Вспомним синтез карбида кальция из 
извести и угля и синтезы из него при- 
действии неорганических веществ в 
присутствии ускорителей-катализато
ров таких типичных органических 
соединений, как спирт, уксусная 
кислота, ацетон и др. Далее, назовем 
синтезы древесного спирта, муравьи
ной, щавелевой кислоты из окиси 
углерода, сжижение угля (получение 
жидких углеводоров присоединением 
водорода), искусственного, бензина 
и мн. др.

Чтобы представить себе роль не
органического синтеза во время миро
вой войны, достаточно вспомнить 
синтез аммиака (использование азота 
воздуха).

Так ясно вырисовывается еще один 
сдвиг (далеко еще не законченный) 
в революции синтеза — „ э м а н с и п а 
ц и я “ от  и с х о д н о г о  с ы р ь я  жи-  
во й  п р и р о д ы  и и с к у с с т в е н 
н о е  п о л у ч е н и е  о р г а н и ч е с к и х  
в е щ е с т в  из  н е о р г а н и ч е с к о г о  
с ырь я ,  уг ля ,  в о д ы  и в о з д у х а  
с п о м о щ ь ю у с к о р и т е л е  й-к а т а- 
л и з а т о р о в .  Воздух, углекислота, 
водяной пар — сырье для органиче
ского синтеза.

Как ножом хирурга, химик искусно 
разлагает творения природы: он по
лучает продукты, мало чем отличаю
щиеся от природных. Однако пути 
образования этих продуктов в лабо
ратории самой природы остаются 
скрытыми. Ведь живая природа не 
знает ни высоких температур ни 
высоких давлений.

Еще в 1868 г. один из создате
лей объемного анализа Ф р и д р и х  
Мор,  высказавший до Р о б е р т а  
М а й е р а  закон сохранения энергии 
(1837), в своей работе „Механическая 
теория химического сродства“ („Me
chanische Theorie d. chemischen Affi
nität“, 1868, стр. 335), писал: „Речь 
идет не о том только, чтобы получить 
из органического или неорганиче
ского вещества крахмал, сахар, хинин, 
но о том, чтобы найти путь, по 
которому природа получает это веще
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ство из угольной кислоты, воды 
и аммиака“.7

Через 40 лет после этого знаме
нитый исследователь сахаров, белко
вых и дубильных веществ Эми л ь  
Ф и ш е р  в своей речи „Органиче
ский синтез и биология“ („Organische 
Synthese und Biologie, Berlin 1908, 27) 
также говорил о „тенденции вос
произведения реакции в усло
виях, сравнимых с теми, которые 
происходят в организме“. Но рас 
к р ы т ь  путь  л а б о р а т о р и и  
ж и в о й  п р и р о д ы,  п р о и з в о д я 
ще й  с в о и  с и н т е з ы  из  в о з 
д у х а ,  у г л е к и с л о т ы  и в о д ы  б е з  
п р и м е н е н и я  в ы с о к и х  т е м п е 
р а т у р  и в ы с о к и х  д а в л е н и й ,  — 
э т о  з н а ч и т  в к о н е ч н о м  и т о г е  
р а с к р ы т ь  я в л е н и я  жиз ни,  
в о с п р о и з в е с т и  с и н т е з  о с н о в - 4 
ных в и д о в  в е щ е с т в а  из э л е 
м е н т о в  и их п р е в р а щ е н и е  
д р у г  в д р у г а .

Нам нужно понять, как из уголь
ной кислоты с помощью света при 
обыкновенной температуре обра
зуется сахар, и вместе с тем, каким 
образом в растениях молекулы сахара 
соединяются в клетчатку, образуются 
глюкозиды и белок.

Первый решительный шаг в этой 
области будет сделан тогда, когда 
нам удастся разъяснить синтез группы 
веществ, называемых э н з и м а м и . 8

Вот как их определяет один из осно
воположников зарождающегося уче
ния об энзимах — В и л л ь ш те т те р: 
„Энзимами мы называем такие уско
рители реакций, которые создаются 
живыми существами. В процессах 
жизни их совместное действие точно 
регулировано, так что мы можем 
жизнь рассматривать как систему 
подобных взаимодействующих“.

Так ясно вырисовывается другая 
задача ближайшего будущего — и з у 
ч е н и е  х и м и ч е с к о й  и н д и в и 
д у а л ь н о с т и  и с т р о е н и я  э н з и 
мов,  п р и в е д е н и е  их к п е р в и ч 
ным ф о р м а м  и их  с и н т е з .

До сих пор главные успехи орга
нического синтеза относились к обла
стям кристаллических веществ. Инте
ресно отметить, что еще в 1878 г. 
знаменитый творец гипотезы о строе

нии бензола — К е к у л е  в своей за
мечательной речи о научных целях 
и достижениях химии указывал на 
то, что живая клетка предпочитает 
производить свои синтезы в аморф
ной коллоидальной среде. Именно 
к этим коллоидальным веществам 
и относится группа энзимов или фер
ментов. Т ак п е р е б р а с ы в а е т с я  
м о с т  от  к о л л о и д а л ь н о й  х и
мии к б и о л о г и и  и б и о х и м и и .

Чтобы раскрыть химические про
цессы, происходящие в живой клетке, 
органическая химия все более будет 
заниматься этими аморфными, кол
лоидальными и непостоянными орга
ническими веществами.

Весьма характерным для данного 
периода является, как нам кажется, 
усиление интереса к изучению сил 
поверхностного натяжения тонко рас
пыленного вещества, мира веществ, 
находящихся в тончайшем распыле
нии, превосходящем видимые глазом 
границы растворения. Коллоидная 
химия приобретает руководящее зна
чение. При изучении энзим она тесно 
соприкасается с синтетической био
химией; существенную роль коллоид
ная химия играет и при изучении 
проблемы связи между поглощением 
фосфорной кислоты растением и со
держанием в почве других неоргани
ческих составных частей, а также— 
и многих других явлений.

Различие между органической и не
органической химией все больше 
стушевывается, и одновременно начи
нается все большее сближение и вза
имное оплодотворение органической 
и физической химии. Между физиче
скими вспомогательными средствами 
и успехами химии издревле суще
ствует неразрывная связь.9

Новая методика, новые физико
химические методы физической химии, 
спектрохимия, атомная физика, рент
генология и т. д. — будут все более 
широко применяться при изуче
нии органических биохимических 
реакций и обратно. Все глубже и на
стойчивее органическая химия будет 
ставить перед физической вопрос о 
химическом индивидууме.

Поразительны успехи, которые до
стигнуты в точности и чувствитель
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ности определения следов и приме
сей и, благодаря которым, например, 
Г а б е р  доказал, что в нашумевших 
опытах Мите и Штамрейха по пре
вращению ртути в золото имело 
место вовсе не превращение: мель
чайшие следы золота находились 
в исходной ртути.

Проблема ультрачистого вещества, 
разработка которой еще только на
чинается, обещает составить одну из 
интереснейших глав химии будущего.

Мы совершенно не остановились 
на проблеме синтеза элементов и их 
взаимопревращений. В настоящее вре
мя эта проблема еще не вышла из 
стадии лабораторной проработки, но 
открытие искусственной радиоактив
ности (наряду с изотопией как об
щим свойством материи) несомненно 
представляет новую веху в посту
пательном ходе химической мысли.

Но гораздо заманчивее идей транс
мутации металлов и искусственного 
получения золота и серебра явилась 
бы проблема трансмутации материи 
в энергию, минуя процессы горения; 
например, превращение угля непосред
ственно в теплоту, электричество, 
свет, т. е. практическое приложение 
идей Эйнштейна.

Вычислено, что при непосредствен
ном превращении материи в энер
гию 1 г материи' дал бы столько 
теплоты (в калориях), сколько дают 
при сжигании 300 вагонов каменного 
угля.

Знаменитый французский химик 
М а р с е л е й  В е р т е л о ,  своими син
тезами так много содействовавший па
дению представления о какой-то таин
ственной жизненной силе, необходи
мой для получения органических 
соединений в отличие от неоргани
ческих, предсказывал наступление 
нового века в 2000 году. „В 2000 году... 
не будет ни агрикультуры, ни пасту
хов, ни земледельцев... Вопрос о пи
тательных средствах будет разрешен 
химическими синтезами, и в этом 
мировом царстве химической силы 
земля превратится в большой сад, 
в котором ч'еловек будет жить в из
бытке и радости золотой эпохи“ 
(1894).

В своей исторической речи на за- ’ 
седании Лондонского королевского 
о-ва в 1898 г. Кр у к с  говорил: „Лабо
ратория избавит мир от голода. Хи
мическая наука и использование гид
равлических сил предохранят наших 
потомков от этого ужасного бича“.7

Вертело, как и ряд других ученых, 
не понимал сущности капиталисти
ческого общества, думая, что только 
с помощью одного химического про
цесса может быть достигнута золо
тая эпоха. Наша действительность 
наглядно показывает, что только при 
уничтожении эксплоатации, именно, 
в условиях нашего социалистического 
строя для реализации этой проблемы 
открываются совершенно новые воз
можности, отсутствующие в капита
листическом обществе.

Еще за несколько лет до этого 
на Съезде естествоиспытателей в Бер
лине (1886) В е р н е р С и м е н с  в своем 
докладе „Вес естествознания“ пред
сказывал, что химии в союзе с элек
тротехникой удастся осуществление 
синтеза питательных веществ.

Не являются ли-современные ра
боты Б е р г  и у с а  над превращением 
целлюлозы в усвояемые и раствори
мые углеводы при помощи гидролиза 
(осахаривание древесины) одним из 
первых шагов на этом новом пути?

Становится совершенно понятным 
и логически неизбежным дальнейшее 
ш и р о к о е  р а з в и т и е  х и м и и  ви
т а м и н о в .  Хотя органическая химия 
играет большую роль в их изучении, 
несомненно, что эта работа требует 
симбиоза работы биологов и хими- 
ков-органиков. Синтез витаминов10 
(уже достигнут синтез некоторых из 
них) значительно приближает нас 
к решению проблемы синтетического 
питания.

На ряду с проблемой питания ' 
с развитием химии связана и проб
лема одежды, история которой не 
отделима от истории красителей, 
в свою очередь составляющей значи
тельную часть истории мирового 
хозяйства. Ио если мы обратимся 
к самому волокну, к вопросу об его 
строении и искусственном пригото
влении, то увидим, что, например, 
столь важные для волокнистых ве
ществ свойства, как прочность и
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упругость волокна, лишь только 
начинают изучаться с помощью рент
геновского метода исследования.

Раскрытие связи между химиче
скими свойствами молекулы и проч
ностью и упругостью представляет 
одну из заманчивых задач будущего.

Прогнозы, подобные сделанным нами, 
не требуют ни фантастических картин 
У э л ь с а  ни смелых полетов фан
тазии Жюль-Верна. Но история химии 
говорит о том. что ее наибольшие 
сдвиги были бы немыслимы без строй
ных и смелых т е о р и й ,  а последние 
немыслимы без известной доли фан
тазии и предвидения. Не даром всту
пительные лекции Вант-Гоффа в 
Амстердамском университете были 
посвящены роли фантазии и теории 
в точных естественных науках.11

Ярким примером такого научного 
предвидения, примером, который на
всегда сохранится в истории науки, 
является предсказание Д. И. М е н- 
д е л е е в ы м  существования ряда 
неизвестных химических элементов.

Невольно вспоминается, что не
сколько тысячелетий тому назад 
пространственные представления о 
расположении атомов высказывает 
Пла т о н,  а несколько столетий тому 
назад к ним вернулся Ван- Ге ль-  
м о н т. С середины XIX века они 
начинают оказывать решающее влия
ние на развитие всей химии.

За представлениями К е к у л е  об 
углеродных цепях, открытых и зам
кнутых в виде кольца (бензол), сле
дуют представления В ан  т-Г о ф ф а 
и Л е б е л я о  расположении атомов 
в пространстве в виде тетраэдра. 
Идеи В е р н е р а  о модели октаэдра 
неожиданно, спустя лишь несколько 
лет после его смерти, находят самое 
блестящее подтверждение в открытии 
физика Л а у э, изучившего при по
мощи рентгеновых лучей строение 
кристаллов. Рентгенограмма подтвер
дила реальное наличие модели окта
эдра. показав, что вокруг централь
ного атома молекулы в форме отка- 
эдра расположены 6 других атомов 
или групп.

Трудно предвидеть, к каким не
ожиданным результатам может при
вести дальнейшее, б о л е е  ш и р о 

ко е  в н е д р е н и е  р е н т г е н о -  
и с п е к т р о с к о п и и  в х и ми ю.

Так нам становится ясной д в о й 
ная п р и р о д а  з а д а ч ,  с т о я щ и х  
п е р е д  х и м и е й  б у д у щ е г о :  си
стематическое развитие многообраз
ной сети текущих научных работ 
в мире превращений, далеких от 
жизни, и раскрытие мира неожидан
ных успехов, видоизменяющих фор
мацию эпохи (биохимические пре
вращения, асимметрический синтез). 
И если более ста лет тому назад 
после синтезов мочевины, осуществ
ленных В е л е р о м  (и особенно после 
ряда синтезов М а р с е л е н а  Б е р т е -  
л о), прозвучал клич „долойжизненную 
силу!“, то девизом будущего синтеза 
является: „Назад, к живой природе, 
разгадке тайны ее“.7

Но тот и другой мир требуют для 
преодоления их не только научной 
фантазии, наития, но и долгого и 
упорного коллективного труда. Не 
даром история науки показывает, 
что путь от возникновения идеи до 
реализации ее тернист и долог.

Недавно Га нс  Ф и ш е р  получил 
нобелевскую премию за синтез ге- 
мина — красящего вещества крови. 
Работа эта была начата им совместно 
с 30—40 сотрудниками в 1921 г. 
и продолжалась почти 14 лет. Нужно 
было изучить более 1000 новых 
соединений с азотсодержащим пяти
угольным кольцом пиррола, прежде 
чем удалось получить мезопорфирин 
(основу гемина).

В результате раскрытия строения 
гемина (его правильная структурная 
формула была предсказана Кюс т е -  
р о м  еще в 1913 г.) разъясняется 
строение хлорофилла, содержащего 
еще одно пятиугольное углеродное 
кольцо.12

История химии свидетельствует 
о жизненности троякой мечты хими
ков: о существе и происхождении 
всех вещей, о богатстве (золоте) 
и о вечной молодости. Этим трем 
мечтам соответствуют три развет
вления химической мысли: теорети
ческое изучение материи и законов 
химических превращений, техниче
ское освоение и облагораживание при
родного сырья и путь стыка химии
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и биологии (проблема энзим, вита
минов).8

Б и о х и м и я ,  к о л л о и д н а я  хи-  
ми я и с т р о е н и е  а т о м о в  —т а- 
к о в ы т р и  з в е з д ы,  к о т о р ы е  п о 
д ы м а ю т с я  на н а ше м х и м и ч е 
с к о м г о р и з о н т е .

Мысли и познание, фантазии и суж
дения, соединенные в месте прило
жения к живой природе, издревле 
составляют предмет естественно
научного исследования.

Несомненно, что химия является

1 А. Е. Ф е р с м а н ,  „Пути к науке буду
щ его“ НХТИ, 1922.

2 В. К. Л е б е д и н с к и й ,  „Ожидания в науке 
и технике“. „Н аука и техника*, 1922, №  2—3,1 .

3 В настоящ ее время выходит VIII издание 
„Qmelin’a “, разросш егося в коллективный труд, 
издаваемый немецким химическим обществом 
в количестве многих десятков томов.

4 Ф. Г а б е р, „Век химии, ее задачии достиже
ни я“. Пер. М. А. Б л о х .  „Природа*. 1922.— 
A. B i n z .  Chemie. Technik und W eltgeschichte. 
Z. f. angew. Chemie, 1927, 449,—P. W a i d e n .  
Rohstoffe und Werkstoffe im W andel der Zeiten. 
1928.

5 Ср. Акад. A . E. Ф е р с м а н ,  „Геохимия“.
1. Химтеорет. 2 изд. 1935 г.

в Каков же общий запас материи, соста- 
пляющий исходный материал для работы хими
ков? Весомая масса нашей план еты — земного 
шара — составляет 6 X  10я  г. Объем всех мо
рей принимается равным 1263 куб. км, что при
близительно соответствует весу  в 1,3 X  ^ 18 г. 
Вес нашей атмосферы составляет приблизи
тельно 5,3 X  1031 г

7 Р. W a i d e n  „Die B edeutung der Wöhlei- 
schen H arnstoffsynthese.“ Die Naturw issen
schaften 1928, 835—849, H. 45/46/47.

8 Энзимы —  химические соединения, обра
зуемые живыми клетками и тканями. Они 
ускоряю т разнообразные превращ ения веще
ства; в случае их отсутствия вообще нельзя 
было бы измерить эти превращ ения: так мед
ленно протекали бы они.

Брожение дрожжей зависит от ряда энзим, 
в них ' содерж ащ ихся. Отдельные энзимы несут 
специфические функции; так, например, птиа
лин в слюне лиш ь осахаривает крахмал.

Гормоны гораздо более стойкие, чем энзимы, 
вещества, вырабатываемые в животном теле и ре
гулирую щ ие разнообразные функции. Недоста
ток их или чрезмерная их работа вызывают ряд 
болезненных явлений. Гормон адреналин уже- 
давно (Такамине. 1901) изолирован и даже 
искусственно получен из элементов (Стольц,

одним из существеннейших факторов 
культурного развития.

В Советском Союзе многомиллион
ные массы трудящихся создают новый, 
социалистический строй, и одним из 
решающих факторов индустриализа
ции нашей страны в тесной связис элек
трификацией признана химизация.13

Наука и техника — это огромная 
и притом революционная сила. Эту 
силу науки, ее революционную при
роду прекрасно постиг СССР, и нет 
ничего недостижимого для великого 
союза науки и труда.14

1904). Гормон, регулирую щ ий обмен сахара 
(инсулин поджелудочной железы), открыт 
в 1923 г. Бантингом. Третий гормон, в изуче
нии синтеза которого достигнуты большие 
успехи, это действующее начало щитовидной 
железы, иод-содержащая субстанция— тироксин. 
Для того, чтобы получить 33 г кристалличес
кого гормона, Кэндалю пришлось перерабо
тать 3000 кг свежей щитовидной железы . Его 
синтезом занимался Ch. R. Harington u. S. Bai- 
ger. R. K u h n .  Die Chemie der G egenvart u. die 
Biologie der Zukunft.

9 „Каждый большой успех химии связан 
с новыми физическими достижениями, ею 
использованными. Весы и спектроскоп, галь
ванический ток, световая дуга, лучи Рентгена, 
став доступными химии, открывали новый м ир“ 
(П. И. В а л ь д е  н).

10 Витамины — вещества, играю щ ие роль, 
подобную гормонам, но только не образу
ющиеся в особых железах нашего организма, 
а воспринимаемые с пищей. Недостаток ви
таминов вызывает тяжелые заболевания, из 
которых особенно известны рахит и цынга.

В 1927 г. В и и д а у с  в Гёттингене 
и Г е с с  в Нью -Йорке нашли, 4fo антирахити- 
ческий витамин получается из давно извест
ного вещества — эргостерина при действии на 
него ультрафиолетового света, R. K u h n ,  1. с. 
(примеч. 7-)-

11 М. А. Б л о х .  „Жизнь и творчество Ванн- 
Гоффа*. НХТИ. 1924.

12 Я. P u m m e r e r ,  Entwicklung und Leistun
gen 1er organischen Struktutlehre. 1931.

13 A. H. Б а х ,  „Что такое химизация народ
ного хозяйства*. 1931 г. М. А. Б л о х .  „Крат
кие очерки по истории химических открытий*. 
ГНТИУ. 1933. А. Е. А р б у з о в .  „Химия, ее

' пути и цели*. 1930.
и  М. Я. Л а п и р о в - С к о  б л о, „Пути 

и достижения русской науки и техники“. 
НХТИ. 1929.



С Е Р Е Б Р И С Т Ы Е  О Б Л А К А
(к 50-летию наблюдений над ними)

Е. Т И Х О М И Р О В , п р о ф . ,

12 июня 1885 г. московский астро
ном В. К. Ц е р а с к и й ,  возвращаясь 
вечером с друзьями с загородной 
прогулки, заметил, что небо имеет 
какой-то необычный вид: „половина 
неба до зенита была, покрыта плот
ным слоем облаков, совершенно но
вых для нас“. За несколько дней 
перед этим — 8 и 10 июня— лечив
шийся в немецком курорте — Киссин- 
гене англичанин Б э к г а у з  также 
обнаружил после заката солнца „свое
образные и очень яркие облака“: 
окраска верхнего края их была 
бледно - стального цвета, который 
книзу постепенно, через бледно-зеле
ный переходил в желтый и оранже
вый. 23 июня, спустя некоторое время 
после захода Солнца, берлинский 
астроном Е с с е также заметил не
обычно яркие облака на небе. Описы
вая это явление, он отмечает, что 
хотя всегда по характеру своей про
фессии уделял большое внимание 
небу, но „столь необычного явления 
до этого времени даже и приблизи
тельно не видел“. Было очевидно, что, 
выражаясь словами профессора Цера- 
ского, „произошло что-то, за чем надо 
наблюдать“.

Вот как описывает это „совершенно 
новое, небывалое“ явление, получив
шее затем название „серебристых“ 
или „почти светящихся облаков“, 
один из более поздних исследовате
лей его—проф. К. Д. П о к р о в с к и й :  
„На широком пространстве той части 
небосклона, под которой находится 
Солнце, тянутся ярко-белые, серебри
стые полосы, соединенные обшим 
матовым флёром с голубоватым, а 
ближе к горизонту — желтым оттен
ком; иногда "заметно рябоватое строе
ние, как будто песчаная отмель с бе
гущими по ней струйками; иногда 
выделяется огромное перо с разными 
поперечными отростками; во многих 
случаях то тут, то там видны круг
лые образования в роде лунных кра
теров, в 1— 2( диаметром“.

Серебристые облака, несомненно, 
и до 1885 г. нередко украшали ноч
ное небо, обращая на себя внимание 
отдельных наблюдателей. Весьма ве
роятно, что описанные А. С. Пушки
ным аномально-белые ночи, когда 
в Ленинграде „прозрачный сумрак, 
блеск безлунный“ позволял писать 
и читать „без лампады“, также были- 
ночами серебристых облаков. Ведь 
отмечает же один из наблюдавших 
это явление летом 1908 г., что „на 
корме парохода (на котором он на
ходился) можно было читать на гео
графической карте очень мелкие над
писи“. Однако до 1885 г. явление 
серебристых облаков, повидимому, не 
привлекало к себе особого и, главное, 
массового внимания, почему появле
ние их в 1885 г. и рассматривалось 
как „нечто особенное, небывалое“.

Сообщения Цераского и Ессе вы
звали большой интерес и дали тол
чок регулярным наблюдениям за не
бом в последующие годы. За истек
шие 50 лет в литературе накопилось, 
свыше 300 сообщений о наблюдениях 
серебристых облаков и ряд точных 
измерений высот и скорости движе
ния их.

Собранный материал позволяет счи
тать установленным, что серебристые 
облака появляются довольно часто, 
хотя и не каждый год; время их по
явления обычно совпадает с време
нем белых ночей (конец мая — сере
дина августа). По внешнему виду эти 
облака похожи на обыкновенные пе
ристые облака, но отличаются от 
последних гораздо большей высотой 
и тем. что, бывая видимыми исклю
чительно в пределах сумеречного 
сегмента вечерней или утренней зари, 
всегда кажутся светлее окружающего 
фона, по выходе же из сегмента со
вершенно исчезают, не оставляя ви
димого следа на горизонте, тогда как 
перистые облака, попадая в сегмент 
зари, становятся наоборот, темными, 
а по выходе из него — светлеют.
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Строение серебристых облаков не

обычайно нежное, а форма чрезвы
чайно неустойчива; каждую минуту 
-явление может существенно меняться. 
Цвет облаков — обычно серебристо- 
белый (откуда и название их), иногда 
с голубоватым (стальным) оттенком. 
Видны они бывают обычно несколько 
дней под ряд, иногда — в пределах 
обширных пространств, так в 1908 г. 
они наблюдались на всем протяжении 
Европы — от Волги до Англии. По
являются серебристые облака при
мерно через полчаса-час после заката 
Солнца; это указывает на то, что они 
светят не собственным, а отраженным 
светом.

Уже первое определение высоты 
серебристых облаков астрономами 
Цераским и Белопольским дало цифру 
в 75 км.; позднее эта цифра была 
подтверждена вычислениями астро
нома Ессе, определившими ее в 80 км, 
я в последние годы — тщательными 
наблюдениями норвежского ученого 
Штермера, также получившего вели
чину в 80 км.

Интересно отметить, что на этой 
we примерно высоте находятся и так 
наз. „граница сумерек“, и нижние 
границы северных сияний, и так наз. 
слой К е н н е л и - Х э в н с а й д а ;  на 
этой же высоте достигают максималь
ной яркости метеоры, и наблюдаются 
их ночные следы.

Скорость движения серебристых 
облаков огромна — в среднем около 
100 м, а иногда и больше в секунду. 
!> 1928 г. (8—9 августа) В. А. Ма л ь 
цев наблюдал в Ленинграде движе
ние перистых облаков со скоростью 
230 м./сек.

Несмотря на сравнительно большое 
число наблюдений над облаками, про
исхождение их остается в настоящее 
время почти столь же загадочным, 
как и 50 лет назад. Ни одно из при
водимых объяснений не разрешает 
«опроса полностью:

Так как первые массовые наблюде
ния серебристых облаков в 1885 г. по 
времени близко совпали с явлением 
аномальных сумерек, вызванным из
вержением вулкана Кракатау в Зонд
ском проливе, то, естественно, что 
с этим же извержением пытались 
связать и явление серебристых обла

ков. Предполагалось, что вещество, 
образующее серебристые облаіса, пред
ставляет вулканический пепел или 
продукты сгущения водяного пара, 
выброшенные при извержении вул
кана. Однако ряд извержений вул
канов (и довольно сильных) не со
провождался явлением серебристых 
облаков, с другой стороны — бывали 
годы, отмеченные интенсивным по
явлением серебристьгх облаков, в ко
торые нигде на земном шаре извер
жения вулканов не наблюдалось; к та
ким годам относится уже упоминав
шийся 1908 г. Бывали, наконец, годы, 
в которые серебристые облака на
блюдались в пределах лишь сравни
тельно ограниченных районов, так 
было, напр., в 1899 г., когда это 
явление было отмечено только в пре
делах б. России. Все это заставляет 
подвергнуть сомнению вышеприве
денную теорию, тем более, что вообще 
трудно допустить, чтобы пылеобраз
ные продукты даже самого сильного 
извержения могли подниматься, до 
той высоты, на которой наблюдаются 
светящиеся облака, и носиться на 
ней целые годы.

Недавно канадский астроном Ве- 
с т и н  сделал сводку почти всех на
блюдений серебристых облаков с 1885 
по 1933 гг. и сообщений об изверже
ниях вулканов, падении метеоров, про
хождении комет за то же время. На 
основании сопоставления данных этой 
сводки он пришел к выводу, что „за
метное увеличение числа серебристых 
облаков происходило всякий раз, как 
только имели место хорошо выра
женные космические явления, тогда 
как не всякое извержение вулкана 
сопровождалось появлением серебри
стых облаков“. Вестин считает по
этому, что серебристые облака — ско
рее космического, чем вулканического 
происхождения.

Таким образом, по Вестину, веще
ство, образующее серебристые облака, 
поступает в атмосферу не с Земли, 
а из мирового пространства. Эта точка 
зрения совпадает с „рабочей гипоте
зой“ известного исследователя, тун
гусского метеорита Л. А. К у л и  к а. 
По гипотезе Кулика, серебристые 
облака обязаны своим происхожде
нием метеоритам — наиболее мелкой
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и легкой части продуктов возгонки 
их вещества — при их вторжении в 
земную атмосферу. Так как каждые 
сутки в атмосферу врываются мил
лионы метеоритов, то, следовательно, 
и образование легчайших облаков из 
остывших продуктов возгонки совер
шается н е п р е р ы в н о .  Эта мельчай
шая пыль распределяется вечно вол
нующимся вследствие новых вторже
ний падающих звезд слоем на высоте 
примерно 80— 100 км. Обычно этот 
слой невидим, но картина существенно 
изменяется в том случае, когда Земля 
пересекает „активную“ часть орбиты 
той или иной кометы, особенно — 
в момент благоприятного освещения 
аоны сумеречного сегмента во время 
белых ночей; в этом случае обилие 
продуктов возгонки может обусло
вить образование экрана, который на 
фоне сегмента зари станет отражать 
лучи уже зашедшего Солнца. Таким 
образом, по Кулику, для сильного 
развития серебристых облаков необ
ходимо усиленное поступление про
дуктов возгонки на высоте 80—100 км 
в период белых ночей, когда Солнце 
меньше всего уходит под горизонт. 
Таким образом, Л. А. Кулик считает, 
что „если мы имеем сильное разви
тие серебристых облаков, то необхо
димо искать их причину — падение 
метеоритов и связь с той или иной 
кометой“.

Что метеоритная пыль действи
тельно в состоянии вызвать образо
вание серебристых облаков, показы
вают наблюдения двух американских 
летчиков, совершавших 24 марта 
1933 г. полет по почтовой авиолинии 
в штате Новая Мексика (США). Около 
пяти часов утра они увидели, что 
небо внезапно ярко осветилось. Оты
скивая причину этого явления, один 
из летчиков обернулся и увидел по
зади себя, примерно на уровне само
лета, огненный шар, оставлявший 
за собою большой след — сильно све
тящееся облако синевато-зеленого 
цвета: „образованное видимо метео

ритной пылью, оно казалось подве
шенным на небе“.

Трудно, однако, сказать, все ли се
ребристые облака действительно та
кого „космического“ происхождения, 
хотя многие крупные исследователи 
(в частности академик В. И. В е р 
н а д с к и й  и норвежский ученый 
LII т е р м е р) считают это возмож
ным. Внимательное рассмотрение 
сводки Вестина говорит за то, что 
вулканические извержения, повиди- 
мому, тоже играют известную роль 
в образовании этих облаков; во вся
ком случае сочетание действия 
обеих причин способствует усилению 
явления.

Существует и ряд других гипотез. 
Согласно одним из них (гипотеза 
А. В е г е н е р а )  серебристые облака 
представляют собою „высокие Си- 
перистые облака“, состоящие из ле
дяных кристаллов;- согласно другим 
(гипотеза белградского математика 
Я р д е ц к о г о )  они являются резуль
татом медленного преобразования 
гремучего газа, который, якобы, na» 
ходится на высоте около 70 км, в во
дяной пар. Но все эти теории обо
снованы еще менее, чем гипотезы о 
космическом происхождении облаков.

Подводя итоги, мы вынуждены ска
зать, что, несмотря на 50 лет наблю
дений над этим красивым явлением 
природы, мы все еще очень мало 
знаем о нем.1

Любители природы, наблюдая за 
небом в летние белые ночи, могли бы 
много содействовать выяснению этой 
загадки природы. Инструкцию по на
блюдениям за серебристыми облаками 
можно получить из местных управле
ний Единой гидрометеорологической 
службы или из Главной геофизиче
ской обсерватории в Ленинграде.

1 Желающих подробнее ознакомиться с ли
тературой о серебристых облаках отсылаем 
к нашей статье на эту же тему, напечатанной 
в журнале .Метеорология и гидрология“ (б. Ме
теорологический вестник“) № 3—4, 1935 г.



Н А У Ч Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  Н А  Э Л Ь Б Р У С Е
С. Ж ИХАРЕВ

Эльбрус — самая высокая гора в 
Европе. Высота его западной вер
шины— 5630 м над уровнем моря. 
Он лежит в северной части главного 
Кавказского хребта, господствуя над 
ним своими двумя вечноснежными 
вершинами. Эльбрус — потухший вул
кан, много тысячелетий тому назад 
выбрасывавший массы лавы и вулка
нического пепла. Две вершины его— 
результат его последней вулканиче
ской деятельности. Всего, в разные 
эпохи жизни Земли,геологи насчиты
вают три извержения Эльбруса. После 
каждого из них оставались кратеры, 
теперь забитые льдом, засыпанные 
снегом. Но в глубине горы вулкани
ческая деятельность еше живет. За 
исторический период в районе Эль
бруса отмечались небольшие земле
трясения; у подошвы его, на север
ном склоне бьют горячие источники; 
вблизи вершины выходят пары серы. 
Вулкан только дремлет, а старая 
лава в глубине его еше не остыла. 
По выражению известного знатока 
Кавказа проф. С. С. А н и с и м о в а ,  
это— „красавец с ледяным лицом, 
но с огненным сердцем“.

Вершины Эльбруса достигнуть 
трудно. Даже в летние месяцы на 
склонах его часто бушуют мятели 
и бураны; температура воздуха ночью 
опускается до 15°—20е мороза. От 
вершин вниз сползают ледники, 
изрезанные массой глубоких трещин, 
подчас предасельски, заметенных сне
гом. Кроме' того, дает себя чувство
вать сама высота места. Атмосфер
ное давление с подъемом вверх пони
жается. и у ве'чнины барометр пока
зывает полоаину норма.ьного да

вления. Дышать становится трудно, 
нехватает кислорода.

Впервые на вершину Эльбруса 
в 60-х годах прошлого столетия под
нялся английский альпинист Фреш- 
фильд. Единичные восхождения со
вершали и группы русских альпи
нистов старой России. Одиночки- 
исследователи и ученые производили 
на склонах его климатологические 
и геофизические наблюдения, но все 
эти альпинистские вылазки и научные 
наблюдения не выходили из рамок 
любительства, были чужды какого- 
либо плана, масштабы их были малы.

После Великой Пролетарской ре
волюции, особенно за последние 
годы, интерес к Эльбрусу чрез
вычайно возрос. Массовое разви
тие пролетарского высокогорного 
туризма заставило ОПТЭ оборудо
вать на склонах Эльбруса туристские 
базы, и восхождения на него при
няли массовый, плановый характер, 
тренируя среди нашей молодежи 
тысячи альпинистов. Ряд альпиниад 
на Эльбрусе из года в год проводит 
Красная армия, закаляя своих бойцов 
для защиты горных границ нашего 
Союза.

Эльбрус стал гигантской естествен
ной научной лабораторией, позволяю
щей ставить и разрешать ряд важ
ных насущных как физических, так 
и биологических проблем. Действи
тельно, за последнее время, в связи 
с завоеванием человеком воздуха, 
интерес к изучению высоких слоев 
атмосферы и стратосферы очень 
возрос.

Кроме того, ряд космических и ат
мосферных явлений может быть изу
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чаем только на высоких горах; дру
гих возможностей длительного пре
бывания и производства наблюдений 
на высоте нескольких километров— 
нет.

Физиология человека на высоте 
являет ряд особенностей. Исследова
ние человеческого организма на боль
ших высотах дает в руки биологов 
и медиков не только материал для 
практической медицины — лечения 
в горах ряда заболеваний, отбора 
кадров альпинистов и летчиков — 
людей высотных профессий, но и но
вый метод исследования, посред
ством которого человек изучается 
с новой точки зрения, в новых усло
виях.

Все эти моменты явились основа
нием для организации в 1934 г. 
большой комплексной научной экспе
диции на Эльбрус под общим руко
водством Академии наук СССР 
и Всесоюзного института экспери
ментальной медицины. Сообщения об 
этой экспедиции уже имели место 
на страницах нашего журнала.

В 1935 г. была организована вто
рая комплексная экспедиция на Эль
брус, масштабы и круг научных зада
ний которой были увеличены. Работы 
экспедиции начались в июне месяце и 
окончились в сентябре. В 17 группах 
с различной научной тематикой при
няло участие 70 научных работников. 
Руководили экспедицией, также 
как в прошлом году, А. А. Я к о в л е в 
и его заместитель по научной части 
проф. Г. М. Франк.

Научные работы начались уже 
в Нальчике— преддверии Кавказа. 
Подъем на Эльбрус наиболее удобен 
ио бол''е отлогому южному склону, 
со стороны Баксанского ущелья Балк'а- 
рии. Отсюда работы распределились 
но различным высотным уровням. 
Было развернуто 4 лагеря: нижний 
у подножья Эльбруса, на высоте 
2200 м, в ауле Терскол— в глубокой 
долине, поросшей хвойным лесом; 
второй — на уровне 3000 м на скале 
Кругозор — у границы альпийских 
лугов с голыми скалами и ледни
ками; третий — на высоте 4300 м, 
у скал „Приюта девяти“, около ме
теорологической станции — последнее 
жилье по склонам вверх. Этот лагерь

был уже в зоне вечных снегов и лед
ников. Верхний лагерь был на седло
вине Эльбруса, между двумя верши
нами, на высоте 5300 м — в маленьком 
домике без окон и дверей, сделанном 
из фанеры, укрепленном на скалах 
и засыпанном снегом. Единичные на
учные набдюдения производились и на 
самых вершинах. Понятно, что орга
низация. и снабжение этих лагерей, 
в которых научные работники жили 
по нескольку недель, представляли 
большие трудности. Из вьючных жи
вотных только ишаки— и те лишь 
в хорошую погоду и при отсутствии 
глубокого снега— могли подниматься 
до лагеря „Приюта девяти“. Выше, на 
седловину (а иногда даже на „Приют 
девяти“) научные приборы и продо
вольствие приходилось нести самим 
людям. Особенно много трудностей 
было связано с верхним лагерем, на 
седловине, в котором подолгу шли 
научные работы, а один из участ
ников экспедиции — т. Кириенко — 
прожил здесь без перерыва 10 дней — 
рекордный срок пребывания на такой 
высоте, в тяжелых условиях (мороз, 
недостаток кислорода в воздухе, 
буран).

Всю тематику экспедиции грубо 
можно разбить на две части—■ физи
ческую и биологическую. Группы 
научных работников физических ди
сциплин исследовали ряд актуаль
ных вопросов. Они изучали косми
ческие лучи — поток частиц, прихо
дящих к нам' из неведомых глубин 
мирового пространства. Наиболее точ
ному исследованию этих лучей в вы
сокогорных условиях благоприят
ствуют следующие обстоятельства. 
Так как лучи эти частично задержи
ваются слоями атмосферы, то интен
сивность их по мере подъема вверх 
возрастает; кроме того, толстые слои 
льда ледников экранируют измери
тельную аппаратуру от влияния радио
активных пород земной коры, кото
рое мешает точному учету этих лучей, 
Измерения производились так назы
ваемой камерой Вильсона, в которой 
остроумно использовано свойство ко
смических частиц—на своем пути кон
денсировать (сгущать) в капли тумана 
пересыщенные пары воды. В камере, 
наполненной парами, по траектории
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полета частицы виден глазом ее след 
в виде темной линии, состоящей из 
мелких капель. Магнитное поле, со
зданное в этой камере, позволяет от
клонять медленно двигающиеся ча
стицы— земного происхождения, тем 
самым отделяя их от быстрых косми
ческих частиц, не отклоняемых магнит
ным полем и летящих по прямой.

Изучало:ь зеленое свечение ноч
ного неба. Причины этого загадоч
ного явления до последнего времени 
оставались неясными. Многие и во
обще не знают, что ночной свет неба 
происходит не от звезд, а главным об
разом от свечения самого неба. Опре
делялся его спектр, люминисценция 
неба ночью и звездный свет. Иссле
дование этих явлений имеет большое 
значение для представления о высо
ких слоях атмосферы и для астро
физики. Интересно, что спектр све
чения ночного неба похож на спектр 
северного сияния.

Изучалось также поглощение лучи
стой энергии — ультрафиолетовых лу
чей—озоном атмосферы на различных 
высотах. О зон—-уплотненная частица 
кислорола— 0 3, находясь в воздухе 
в ничтожных количествах, резко ос
лабляет солнечные лучи в ультра
фиолетовой их части.

Счетчиками фотоэлектронов изме
рялись весьма короткие ультрафиоле
товые лучи с’олнечного спектра (210 ми- 
лимикрон), которые были открыты 
лишь недавно. Присутствуют они 
только в высоких слоях атмосферы, 
так как ниже поглощаются кисло
родом воздуха и до Земли не до
ходят. Лучи эти действуют разру
шающе на все живое.

Исследовалось распространение в 
горах радиоволн по всему их диапа
зону— от ультракоротких до длин
ных. Полученные результаты имеют 
большую теоретическую ценность 
и дают практический материал для 
расчета поля радиостанций.

Исследовались также атмосфер
ные помехи и другие вопросы радио
передачи.

Группа метеорологов изучала Кли
ма 1 ологические факторы — метеоро
логические данные, градиент земного 
поля и ионизацию воздуха. Послед
няя, то есть появление в воздухе элек

трически-заряженных частиц—ионов, 
имеет огромное значение в биологи
ческом действии климата. Так, по
явление горной болезни связывают 
с увеличением в воздухе гор числа 
положительно заряженных ионов. 
Интенсивность обмена веществ, 
сопротивляемость различным болез
ням и даже самочувствие человека 
в большой мере зависят от характера 
и числа ионов в воздухе.

В экспедиции приняли участие 
и иностранные физики. Венский гіроф. 
Ма рк со своими сотрудниками брал 
со дна глубоких трещин ледников 
Эльбруса пробы льда для определе
ния содержания в нем „тяжелой 
воды". Эта вода содержит в себе 
водород с атомным весом—2 и имеет 
молекулярный вес не 18, как обычно, 
а 20. В природе ее неизмеримо 
меньше, чем обычной „легкой“ воды. 
Она обладает многими своеобраз
ными физическими свойствами, в част
ности — свойством испаряться медлен
нее нормальной воды, почему может 
в течение тысячелетий накопляться 
в ледниках. Изучая процент содер- 
жания в ледниках тяжелой воды, 
можно судить об их возрасте.

Биологические вопросы изучались 
группами Всесоюзного института 
экспериментальной медицины. Физио
логи исследовали изменения вегета- 
тивгіюй нервной системы и органов 
чувств человека на разных высот
ных уровнях.

Изменения вегетативной нервной 
системы в горах представляют боль
шой интерес как для выяснения 
самого механизма ее действия, так 
и для представления о тех измене
ниях, которые наступают в организме 
человека (у альпинистов, летчиков и 
др.) на большой высоте.

Было установлено, что на высоте 
и вегетативная и центральная нерв
ная система подвергается резким 
изменениям. Ими в большой мере 
можно объяснить и тяжелые симп
томы горной болезни, иногда вне
запно поражающей альпинистов. Чело
век начинает чувствовать мучитель
ную головную боль, головокружение; 
работа сердца то замедляется, то 
ускоряется; начинается рвота, иногда 
с кровью; наблюдаются нарушения
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в психике — появляется апатия, пу
гливость, теряется способность ориен
тироваться в пространстве. Тяжелые 
случаи ведут к потере сознания 
и смерти от остановки сердца. До 
настоящего времени механизм появле
ния всех этих симптомов был недо
статочно выяснен.

Экспедиция изучала солнечное из 
лучение в горах и действие его на 
человека и животных. Белые мыши 
и даже поросята, имеющие нежную 
кожу, удобную для изучения действия 
на нее солнца, были доставлены на 
высоту 4300 м.

Исследовались изменения в кроЕи 
и колебания обмена веществ под 
влиянием горного солнца. С этой 
целью одна группа животных под
вергалась действию солнца, в то 
время как другая находилась в тени. 
Сравнением данных определялась 
роль солнца среди всех других фак
торов высокогорного климата.

Произведен ряд наблюдений над 
реакциями кожи человека, вызывае
мыми действием солнечных лучей,— 
эритемой (покраснением кожи от 
солнца) и пигментацией (загаром 
кожи). Эритема является единствен
ным внешним признаком действия на 
человека ультрафиолетовых лучей, 
имеющих огромное значение для роста, 
здоровья человека, нормального об
мена веществ и пр. Обнаружено, что 
с подъемом заметно изменяется со
став крови и обмен веществ, и уско
ряется появление эритемы.

Эти наблюдения шли параллельно 
с измерениями интенсивности Солнца, 
особенно ультрафиолетовой части 
его спектра, разнообразными физи
ческими способами. Известно, что 
именно эта часть солнечной энергии1 
обладает 'максимальным биологиче
ским эффектом. Эти лучи вызывают 
все те глубокие изменения в орга
низме человека, которые использует 
медицйна, и от і  же, если не принять 
мер предосторожности, дают в горах 
тяжелые ожоги кожи.

Выяснено, что с подъемом на вы
соту 4300 м интенсивность уль
трафиолетовых лучей возрастает на

1 Так называемые лучи D am a.

,400% (по сравнению с интенсив
ностью на равнине). Мощность их 
делается столь великой, что, отра
жаясь от снега, она обжигают кожу 
под подбородком, кожу верхней губы, 
ноздрей, век. Для защиты от этого не
обходимо одевать полотняные маски, 
смазывать лицо специальным составом 
от ожогов.

Группа биохимиков определяла ко
лебания щелочно-кислотного состоя
ния крови (pH) человека и газо
обмен ее.

Нельзя не упомянуть и о том, что 
еще в прошлом году экспедицией 
впервые была осуществлена теле
фонная связь и радиосвязь по склонам 
Эльбруса. По постоянной телефонной 
линии, установленной Управлением 
связи Кабардино-Балкарии, экспеди
ция была извещена о болезни на 
седловине одного из участников ее 
и ночью, в буран туда вышла спаса
тельная партия. Связь имела огром
ное значения и для научных работ, 
и для всей жизни экспедиции.

Из приведенного обзора видно, что 
в той высокогорной лаборатории, 
какою стал Эльбрус, разрешаются 
важные и животрепещущие вопросы 
самых различных отраслей человече
ского знания.

Научные работы на Эльбрусе долж
ны развиваться. Сейчас уже выдви
нут проект, получивший одобрение 
руководящих научных учреждений 
страны, , соорудить на Эльбрусе, на 
большой высоте — 4300 — 4800 м, 
специальный удобный дом-лабора
торию, оборудованный всеми нуж
ными научными приборами. Дом этот 
предполагается построить по спе
циальному заказу, учитывающему 
условия Эльбруса (бешеные ураганы, 
50° морозы зимой), внизу, на одном 
из заводов Союза. В виду крайней 
трудности доставки этого дома-лабо
ратории обычными способами, пред
полагается поднять его в разобран
ном виде на самолете и сбросить на 
снежные поля Эльбруса, вблизи ме
ста постройки.

С постройкой этого дгма-лабора- 
тории советская наука будет иметь 
прочную базу на подступах к завое
ванию стратосферы..



Р А Д И О С В Я З Ь  В  А Р К Т И К Е
Г. ГОЛОВИН

Первым путешественником на Се
вер был грек Гіифей — выдающийся 
астроном и географ своего времени, 
приблизительно около 325 г. до на
чала нашего лещисчислиния, дошед
ший в Норвегии до 65J N широты 
и явившийся по существу первым, 
кто сообщил (со слов местных жите
лей) о Ледовитом море.

С тех пор прошло не мало времени 
Человек упорно завоевывал холод
ные просторы суровой Арктики, сна
ряжая десятки самых разнообразных 
экспедиций. В 1873 г. австрийская 
экспедиция Вейпрехта и Пайера от
крыла в Северн >м Полярном море 
архипелаг островов, называемый Зе
млей Франца Иосифа, а в 1878—1879 г. 
шведская экспедиция Нордшельда 
обогнула с севера материк Азии, 
найдя таким образом Северо-восточ
ный проход.

XX век принес усовершенствования 
экспедиционной техники (снаряжения, 
способ передвижения, радио), благо
даря чему была решена проблема 
достижения Северного полюса (аме
риканцем Пири в 1900 г.).

Как известно, море — самый про
стой, удобный и дешевый способ 
сообщения. Полярное море имеет 
громадное значение для нашей стра
ны. Это обязывает нас освоить Арк
тику и возможно больше ее исполь
зовать. В 1926 г. советское прави
тельство объявило принадлежащими 
СССР все полярные земли, распо
ложенные в секторе между Север
ным полюсом и меридианами, про
ходящими через крайние восточные 
и западные точки советского побе
режья Полярного моря. В связи с этим 
в 1926 г. была основана колония на 
острове Врангеля, а в 1929 г .— науч
ная станция на Земле Франца Иосифа 
для нужд мореплавания построен 
ряд радиостанций. В 1932 г. совет
ская экспедиция во главе с проф. 
О. Ю. Ш м и д т  на ледоколе „Сиби
ряков“ прошла Ледовитый океан в 
олнѵ навигацию из Архангельска на 
Дальний Восток.

Вековая задача открытия Северного 
морского пути наконец была успешно 
разрешена!

На далеком Севере радиосвязи 
принадлежит одно из почетнейших 
мест. Ведь совершенно понятно, что 
никакая проволочная связь (если 
ее и осуществить ценою огромных 
затрат) на таком обширнейшем про
странстве не может заменить собою 
радио. В истории исследований Арк
тики известо не мало случаев гибели 
экспедиций только из-за отсутствия 
связи. В то же время результатом на
личия ее (как и своевременно ока
зываемой в ответ на получаемые сиг
налы о бедствии помощи) является 
спасение ряда экспедиций (Нобиле — 
в 1928 г., „Челюскина“ — в 1934 г.). 
. Сеть советских радиостанций за 
полярным кругом насчитывает до 38 
радио-телеграфных станций (в боль
шинстве работающих на коротких 
волнах) и является по существу 
самой большой в мире. Но этим да
леко не ограничивается радиосвязь, 
и Главное управление Северного мор
ского пути еще с прошлого года 
приступило к расширению сети по
лярных радиостанций, увеличению их 
мощности и постройке радиомаяков. 
На острове Диксон уже построен и 
пущен в постоянную эксплоатацию 
мощный радиоцентр, работу которого 
слышат в разных пунктах энергичные 
радиолюбители коротко - волновики. 
Так, радиолюбитель Чанышских при
исков Запсибзолота тов. Капустин 
услышал на приемнике РКЭ-3 в ночь 
под 8 марта отчетливую телефонную 
радиопередачу (радиостанция Дик
сона передавала в это время привет
ственную радиограмму в Москву от 
женщин-островитянок): „Говорит по
лярный радиоцентр острова Диксон. 
Просим передать пламенный привет 
всем трудящимся женщинам“ (сле
дует 15 подписей). Диксон может го
ворить по радиотелефону с любым 
городом Советского Союза. Это яв
ляется большим достижением боль» 
шевиков в Арктике.
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управления Северного морского пути 
в основном делится на следующие 
разряды: 1) радиостанции, имеющие 
передатчики на коротких и длинных 
волнах с мощностью до 5 квт, спе
циально выделенные приемные пункты 
которые дают возможность произво
дить одновременно прием и передачу 
радиограмм;-2) радиостанции — с пе
редатчиками значительной мощности; 
3) радиостанции, имеющие 40-ватные 
коротковолновые и длинноволновые 
передатчики, и 4) мощные радиоцен
тры дла непосредственной связи с о. 
Диксон и Якутском, которые не только 
будут способствовать улучшению ра
диотелеграфной связи, но и дадут воз
можность осуществить радиовещание 
в некоторых пунктах на националь
ных языках.

Полярные радиостанции имеют пол
ную загрузку, а их радиообмен дости
гает свыше 80 тыс. слов ежемесячно.

Работа станций в основном сводится 
к передаче метеорологических сво
док, ведении регулярной радиосвязи 
друг с другом,а также с судами, на
ходящимися в море.

До изобретения радио о корабле
крушениях обычно узнавали лишь 
тогда, когда судно не приходило 
в назначенный срок. Теперь же, когда 
десятки береговых и сотни судовых 
радиостанций заняты наблюдениями 
за появлением в зфире тревожных 
сигналов, — очень редко сигнал бед
ствия с судна не бывает услышан. 
Поэтому главное назначение морской 
радиосвязи — обеспечение безопас
ного плавания и диспетчеоского 
руководства судами, находящимися 
в море.

По радио передаются специальные 
метеосводки и особые штурмовые 
предупреждения судам о возможно
сти штормов, ураганов, тайфунов. 
Специальные радиопередачи преду
преждают суда о появлении айсбергов, 
ледяных полей и т. д. Радиомаяки 
и радиопеленгаторы позволяют судам 
определять свое место в море и ори
ентироваться в тумане. По радио же 
передаются сигналы времени, по ко
торым на плавающих судах прове
ряется точность хода хронометров, 
от чего в свою очередь зависит точ

ность определения местонахождения 
судна.

Большинство морских судов в на
стоящее время имеет радиостанции; 
это предписывается законом, обязы
вающим каждое морское судно выше 
определенного тоннажа иметь на бор
ту радиоустановку с радиусом дей
ствия не меньше 100 морских миль. 
Уже несколько лет назад коротко
волновыми ус ановками были обору
дованы все экспедиционные суда.

Однако, успешность радиосвязи за
висит главным образом от постановки 
дела на берегу. Береювые радиостан
ции несколько часоь в сутки рабо
тают в строго определенном диапа
зоне с плавающими судами. Обяза
тельное требование, . предъявляемое 
к ним, это возможность работы дуп
лексом.

Освовная масса радиостанций нахо
дится в западных полярных областях 
СССР. Там, благодаря сравнительно 
небольшим расстояниям, радиообслу
живание зимовочных партий, поляр
ных экспедиций и метеослужбы при
ходится проводить преимущественно 
с помощью длинноволновых передат
чиков. существующих на ряду с ко- 
рЬтковолновыми. В восточной же ча
сти советской Арктики радиостанции 
расположены друг от друга на рас
стоянии нескольких тысяч километ
ров. Все они — коротково іновые, 
сравнительно небольшой мощности.

Эфир Севера очень капризен. Как 
показал опыт работы, кор ткие волны 
за полярным кругом распространя
ются гораздо хуже, чем в средних 
широтах. Если в различных условиях 
и на различных расстояниях в сред
них широтах связь осуществляется, 
при помоши определенных волн, то 
в Арктике эти же волны, в тех же 
условиях, могут связи не дать. Осу
ществление радиосвязи в условиях 
Арктики заставляет отказаться от 
большинства установившихся у нас 
на основании опыта коротковолновой 
работы в средних широтах взглядов 
на распространение коротких волн. 
Следовательно, условия приема в Арк
тике имеют свои характерные осо
бенности.

В 1929 году Институтом по изуче
нию Севера была снаряжена аркти
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ческая экспедиция, которая постро
ила в архипелаге Земли Франца Ио
сифа самую северную в мире радио
станцию, имеющую коротковолневый 
передатчик мощностью в 250 ватт. 
Питался передатчик током в 1000 пе
риодов от умформера, который, в свою 
очередь, питался от ■ динамомашины 
постоянного тока. Динамомашина при
водилась в движение керосино-бен- 
зиновым мотором. Радиостанция под
держивала регулярную связь с бли
жайшей (700 км) другой коротковол
новой станцией на Маточкином Шаре.

Вот что рассказывает о работе 
этой станции радист Э. Кр е н к е л ь :

„Связь поддерживалась утром и вече
ром на волнах 40-метрового диапазона. 
В зимнюю половину года связь была хо
рошей, в летнюю же — значительно ухуд
шалась. Как-то после обычной работы 
с Маточкиным Шаром, в 11 часов 40 ми
нут московского времени, я дал общий 
вызов. „Провертывая“ диапазон, слышу, 
что вызывают нашу станцию. Слыши
мость была настолько сильной, что я был 
уверен в том, что буду иметь дело с кд- 
кой-нибудь „ближайшей“ станцией. Тем 
большим было мое удивление, когда я 
услышал американский правительствен
ный позывной „WFA“. Как выяснилось 
потом, это были наши антиподы. Эта 
станция находилась на Антарктическим 
материке, у ледяного барьера Росса“.

Станция принадлежала главной базе 
американской экспедиции Бэрда на 
Южный Полюс.

Таким образом была установлена 
первая двухсторонняя связь между 
самой северной и самой южной ра
диостанциями (от Полюса‘до Полюса) 
на расстоянии около 20000 кило
метров.

Нельзя не отметить, как интерес
ную деталь, что Кренкель произво
дил прием сигналов экспедиции Бэрда 
на простой самодельный двухлампо
вый радиоприемник.

В 1931 г. была установлена радио
станция в городе Верхоянске Якут
ской АССР. Верхоянск — это полюс 
холода, находящийся за полярным 
кругом. Он расположен на правом 
берегу реки Яны и окружен почти 
со всех сторон горами. Радиосвязь 
здесь играет особенно большое зна
чение, так как область ежегодно 
в течение 7 месяцев остается совер
шенно отрезанной от остального мира. 
Ежедневно метеосводки передаются

по радио, и мы имеем сведения о по
годе и температуре воздуха в самом 
холодном месте на земном шаре.

Применение мощных воздушных 
кораблей открыло новую возмож
ность исследования Арктики. Аркти
ческий полет дирижабля „Граф Цеп
пелин“ это особенно подтвердил. Но 
рекорды, достигнутые дирижаблем, 
можно объяснить только хорошо по
ставленной радиометеослужбой. На 
борту дирижабля находились три ра
диста, которые были полностью загру
жены. Прием велся на трех приемниках 
несколько раз в сутки. Метеорологиче
ские сводки принимались от всех глав
нейших радиостанций мира и по ним 
четыре раза в сутки составлялась по
дробнейшая карта погоды, что явля
лось решающим фактором при выборе 
дальнейшего маршрута дирижабля.

1933 год вошел в историю совет
ского радио как год величайших по
бед. Челюскинская эпопея наглядно 
показала насколько велико значение 
радио не только для Севера, но и 
для всей нашей страны. Имена луч
ших советских радистов — К р е н к е 
ля,  Л ю д м и л ы  Ш р а д е р ,  И в а 
н о в а  и Х а а п а л е й н е н  стали из
вестны всему миру.

Сеть полярных станций потребо
вала огромных кадров закаленных 
квалифицированных радистов, могу
щих в любых условиях выполнять 
свой долг. Эти люди прошли прекрас
ную школу радиолюбительства.

Вот товарищ Х а а п а л е й н е н .  Он 
в 1923 г. был единственным коротко
волновиком в Карелии. Сконструиро
вав коротковолновый одноламповый 
регенератор, он усердно принимал 
„морзянку“. Свою полярную радио
службу Хаапалейнен начал в 1933 г. 
получив назначение на мыс Северный. 
Связь приходилось держать почти со 
всеми арктическими, в том числе 
и дальними, станциями — Анадырь, 
Петропавловск, Уэллен. В, дни гибели 
„Челюскина“ он один из первых дер
жал связь с высадившейся на лед 
экспедицией.

Л ю д м и л а  Ш р а д е р  — лучшая 
женщина-радиста Севера. Это она ра
ботала на радиостанции острова Уэл
лен и в течение двух месяцев челю
скинской эпопеи „вывозила“ на себе
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всю чрезмерную загрузку радиостан
ции, бесменно проводя ночи за ра
диоприемником.

Всем известно имя славного радиста 
Э р н е с т а  К р е н к е л я .  Это — уди
вительный герой, человек желез
ной воли и энергии, посвятивший 
большую часть своей жизни радио
работе на северных широтах. Он зи
мовал на Новой Земле, Маточкином 
Шаре, плавал на „Седове“, летал на 
дирижабле „Граф Цеппелин“ к Се
верному Полюсу, участвовал в исто
рических походах „Сибирякова“ и 
„Челюскина“.

Советское правительство высоко 
оценило работу наших полярных ра
дистов. Оно отметило их высокой 
наградой, дав многим орден Трудо
вого красного знамени и почетные 
грамоты ЦИК СССР.

Только в нашей стране возможен 
такой героизм, какой проявили ради
сты Арктики! Только у нас могли 
вырасти такие отважные кадры ради- 
стов-полярников! И не даром блестя
щий пример дважды краснознамен
ного радиста Э. Т. Кренкеля заразил 
боевой отвагой наших радиолкбите- 
лей! Десятки добровольцев из числа 
активнейших комсомольцев-радиолю
бителей поехали радистами в Арк
тику. В числе их — воронежский ком
сомолец Ба с с ин .  Экспресс домчал 
его до Красноярска; пароход прошел 
с ним все течение величественного 
северного красавца — Енисея. И там, 
на небольшом мысе Л е с к и н, на
звание которого даже еще не зане
сено на карту, возник новый дом ра
диостанции.

Во время работы на мысе Лескин 
Бассину удалось услышать радиопе
редачу воронежской станции им. 
Профинтерна РВ-25, о чем он сооб
щил радиограммой: „С -великим удо
вольствием на репродуктор принимал 
Воронеж. Привет из Арктики“. Э то -  
своеобразный рекорд, так как до сих 
пор сообщения о слышимости на та
ком расстоянии (около 4 000 км) во
ронежская радиостанция не получала.

Первая комсомольская полярная ра
диостанция в Арктике ведет громад
ную работу, являясь необходимым 
звеном в цепи полярных радиостан
ций нашей страны. Радиосвязь с ком

сомольцем Бассиным первому и един
ственному в Воронеже удалось уста
новить радиолюбителю - коротковол
новику С е р е б р я н н и к о в у ,  кото
рый упорно и настойчиво ведет с ним 
систематические встречи в эфире, 
принимая из Арктики радиограммы. 
В своих сообщениях Бассин расска
зывает о жизни и работе на Се
вере. „Играю с островом Уедине
ния в шахматы по радио“, сообщает 
Бассин. „План работы перевыпол
няю— сообщает радиограмма Басси- 
на от 25 апреля 1935 г. — Работаю 
с Диксоном, островами Белым и 
Уединения, Игаркой и другими стан
циями. Ha-днях начинаем охоту на 
нерпу. Это — тюлень. Охотимся на 
зайцев, куропаток, горностаев, оле
ней. Весна будет в июне. Сейчас — са
мый разгар зимы. Дом занесло сне
гом выше крыши. Хожу через крышу. 
Только-что зашло солнце, но я не за
жигаю лампы, потому что через час 
солнце снова взойдет“.

Связаться с Бассиным удалось и 
киевскому коротковолновику — тов. 
Ф а к т о р о в и ч у ,  которому Бассин 
подробно рассказал о своем путеше
ствии в Арктику. „С большим тру
дом добрались мы до мыса Лескин, 
где сейчас живем. Плыли на неболь
ших шкунах. Попали в шторм. Одна 
шкуна, на которой шел наш метео
ролог Залесов, была разбита штор
мом и затонула близ острова Сиби
рякова. Команде удалось высадиться 
на берег.. Расположились мы в устье 
речки, которая даже не занесена на 
карту. Самоеды зовут речку „Нарм-  
Х о й - Я г а “, что значит „река крас
ной тундры“. Мы же эту речку на
звали „Комсомольской“.

Однако Бассин не исключение. Та
ких, как он, среди советских радио
любителей не мало. Они горят жела
нием ехать в Арктику, хотят работать 
в суровых условиях Севера. Времена 
Седова, когда царское правительство 
перед отходом в Арктику сняло 
с судна радио, ушли безвозвратно, 
Арктика теперь не страшна для на
ших отважных 'полярных исследова
телей, потому что мы имеем в своих 
руках такое важное средство связи, 
как радио. Оно поможет окончательно 
покорить Арктику.
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П У Т И  Е Г О  Н А У Ч Н О Г О . Т В О Р Ч Е С Т В А
/ 1. Л Е Й Б С О Н

О т  редакции■ „Страна должна знать 
своих ученых“— выполняя эту необходи
мую задачу, редакция с данного номера 
журнала начинает печатать статьи-очер- 
ки, излагающие творческий путь наш их 
крупнейших ученых. Первая статья по
свящ ается виднейшему ученому, акаде
мику Л. А. Орбели.

На закончившемся недавно смотре 
сил в области физиологии научная 
мысль Советского Союза имела воз
можность продемонстрировать круп
ные успехи, достигнутые ею. Среди 
советских физиологов одно из пер
вых мест принадлежит, несомненно, 
JI. А. О р б е л и .

В своей научной деятельности Л. А. 
Орбели продолжает развивать идеи, 
с одной стороны, крупнейших рус
ских физиологов — С е ч е н о в а  и 
П а в л о в а ,  с другой — виднейших 
физиологических школ Запада.

Изложению оригинальных воззре
ний этого ученого мы предпошлем 
некото. ые данные биографического 
характера; может быть знакомство 
с ними облегчит понимание его иссле- ' 
довательского пути.

Начало научной деятельности Леона 
Абгаровича О р б е л и  о і носится к то
му времени, когда он был еше сту
дентом Военно-медицинской академии. 
Начиная с третьего курса, он совме
щает прохождение общей студенче
ской программы с работой в Физио
логической лаборатории И. И. П а в 
л о в а  и Гистологической—Л а в д о в- 
с к о г о .  В эти годы им выполняется 
первая научная работа, посвященная 
влиянию нервов на деятельность же
лудочных желез. Работу эту Конфе
ренция Военно-медицинской академии 
удостаивает золотой медали.

По окончании в 1904 г. Академии 
(Орбели было тогда 22 года) Орбели 
вынужден на некоторое время поки-

С т а т ь я  !

Л. А. Орбели

нуть лабораторию: военно-морское
ведомство направляет его в качестве 
врача в Кронштадтский порт. Но в 
1905 г. Леон Абгарович вновь за ра
ботой. Он пользуется своим перево
дом в Петербургский порт и проводит 
свободные часы за научным трудом 
в лаборатории П а в л о в а .  В 1907 г. 
ему удается, наконец, освободиться 
от морской службы и полностью 
отдаться научной деятельности; в 
этом году Он назначается помощни
ком заведывающего Физиологическим 
отделением Института эксперимен
тальной медицины.

В 1908 г. Орбели заканчивает и за
щищает свою диссертационную ра
боту, посвященную условным рефле
ксам с глаза у собаки. В декабре 
этого же года Конференция Военно
медицинской академии командирует 
его для совершенствования за гра
ницу, где Л. А. остается в течение 
1909 и 1910 гг. В эти годы он при
общается к сокровищнице европей
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ской науки. Он работает в первокласс
ных лабораториях Запада и учится 
у лучших мастеров физиологии. Со
вместно с Лэнглеем изучает он слож
ное строение симпатической нервной 
системы; совместно с Баркрофтом — 
вскрывает замечательные свойства 
красящего вещества крови — гемогло
бина, под руководством Геринга овла
девает он нервно-мышечной физиоло
гией и физиологией органов чувств; 
в лаборатории Гартена совершен
ствуется в област'и электрофизиоло
гии. Он работает на Неаполитанской 
биологической станции, где начинает 
понимать явления в свете сравни
тельной физиологии.
/  Таков размах исследовательской 
деятельности Л. А. в годы пребыва
ния его за границей, размах, который 
как мы увидим, остается характерной 
чертой его творчества и в дальнейшем.

В конце 1910 г. Л. А.возвращается 
в Петербург. Знания и навыки, 
приобретенные на Западе, позволяют 
ему приступить в стенах Военно-ме
дицинской академии к чтению спе
циального курса — нервно-мышечной 
физиологии и физиологии органов 
чувств. Одновременно с этим Орбели 
продолжает интенсивно работать в 
стенах Института экспериментальной 
медицины, где, на ряду с выполне
нием собственных исследований, по
могает И. П. Павлову в руководстве 
отделением.

Преподавательская и научно-иссле
довательская деятельность Орбели 
приобретает все большую известность, 
и, начиная с 1918 г., он избирается про
фессором ряда учреждений. С этого 
момента он выступает в качестве са
мостоятельного руководителя . ряда 
крупнвіх лабораторий Ленинграда. 
Частично он их организует сам, ча
стично расширяет существующие на
учные базы. Все они становятся оча
гами интенсивной научной деятель
ности, в которых переплавляются 
главнейшие разделы физиологии, в 
которых выковываются новые кадры.

Научный институт имени Лес- 
гафта, Ленинградский медицинский 
институт, Военно-медицинская ака
демия, Институт охраны здоровья 
детей и подростков, Всесоюзный ин
ститут экспериментальной медицины,
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Академия наук — вот неполный пере
чень учреждений, в недрах которых 
протекала или протекает деятель
ность этого ученого.

На ряду с интенсивной исследова
тельской работой, которой в основ
ном и посвящена статья, Л. А. Орбе
ли развивает и энергичную препо
давательскую деятельность. Доста
точно напомнить, что в числе пере
численных учреждений мы упомянули 
такие крупнейшие вузы, как Ленин
градский медицинский институт и 
Военно-медицинская академия. Мно
гие тысячи врачей обязаны Л. А. 
знаниями физиологии — этого крае
угольного камня медицинских наук. 
Но к названным вузам следует доба
вить Сельскохозяйственный институт, 
Институт физической культуры им. 
Лесгафта, Химико-фармацевтический 
институт, где Л. А. также состоял 
некоторое время профессором. Курс 
Л. А. всегда отличался насыщенностью 
содержания, богатством и слож
ностью экспериментов, ясностью из
ложения и свежестью материала.

Как и в исследовательской работе, 
и в педагогической своей деятель
ности Л. А. не ограничивается только 
преподаванием, но активно участвует 
в построении советской высшей шко
лы, борется за наиболее эффективные 
методы преподавания, участвует в 
соответствующих совещаниях и ко
миссиях.

Проблема подготовки кадров — 
одна изщентральных проблем, всегда 
привлекавшая внимание Л. А.

Кроме научной и преподавательской 
работы, Орбели выполняет ответст
венные общественные обязанности. 
В течение многих лет он—член прав
ления общества физиологов, редактор 
специальных (журналов, организатор 
съездов. В частности он—заместитель 
председателя организационного коми
тета последнего Международного 
физиологического конгресса.

Ко всему этому необходимо доба
вить активное участие Л. А. в рабо
тах, направленных к усилению обо
роноспособности Советского Союза.

И все же для того, чтобы в полной 
мере оценить значение Л. А. Орбели 
в деле построения іго-революционной 
науки, этого перечня недостаточно.
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Надо вспомнить, что, несмотря на 
исключительно заботливое отноше
ние революционной власти к научным 
учреждениям, — ученым, как и всей 
стране в целом, пришлось преодолеть 
не мало трудностей, прежде чем до
стигнуть того расцвета, свидетелями 
которого мы являемся.

И вот все эти годы Л. А. отдавал 
все свои силы и знание на развитие 
науки, па воспитание научной смены, 
на расширение научной базы СССР. 
Этой задаче он подчиняет все; ей он 
отдает все свои силы, всю мощь 
своего творческого интеллекта.

Исследовательская деятельность, 
подготовка научных кадров и органи
зация лабораторий в творчестве Орбе
ли неотделимы друг от друга. Каж
дая лаборатория должна быть средо
точием научно - исследовательского 
дела; молодежь должна учиться, при
нимая в этом деле непосредственное 
участие. И действительно, Каждую 
из лабораторий, созданных им, Л. А. 
насыщал пафосом исследовательского 
замысла, каждую превращал в центр 
коисталлизации молодых научных сил. 
И никто из пришедших к Л. А. с дей
ствительным и искренним желанием 
учиться уже не мог в дальнейшем 
свернуть с исследовательского пути.

Эта огромная сила исследователь
ского влечения, сочетающаяся со спо
койной уверенностью в правильности 
задуманного плана работ; эта целе
устремленность в искании научной 
истины, сопряженная ' с величайшей 
осторожностью в заключениях,—-не
отъемлемые черты научного творчест
ва Орбели. Особенно остро ощутили 
эти черты те из учеников Л. А., ко
торые пришли к нему, когда школа 
его лишь зарождалась. Их было тогда 
меньше, и на Л. А. не лежало такое 
тяжелое бремя обязанностей, какое 
возложено было на него в дальней
шем.

Ярко всплывают в памяти картины 
жизни физиологической лаборатории 
Ленинградского медицинского инсти
тута 1922— 1926 годов, которая в то 
время, на ряду с лабораторией науч
ного института им. Лесгафта, служи та 
главной базой деятельности Л. А. 
С раннего утра и до позднего вечеоа

работают в ней сотрудники. В любое 
время может притти в лабораторию 
Л. А., и—он знает—он застанет кого- 
нибудь за опытом, за установкой ме
тодики. С каждым из сотрудников 
ведет он долгие беседы; эти беседы 
служат ученикам ариадниной нитью, 
в безграничном лабиринте совре
менной науки. Поддерживаемая опыт
ной рукой, молодая мысль проникает 
в глубину, к истокам разрабатываемой 
проблемы и увлеченная устремляется 
к новым эксперимёнтам.

Л. А. ставит опыты сам и учит 
экспериментировать других. Многие 
часы проводит он за рабочим столом 
своего ученика, знакомя его с .суще
ствующей методикой и разрабатывая 
новую. Он воодушевляет на преодо
ление экспериментальных трудностей; 
он учит оценивать результаты опыта 
и настойчиво предостерегает от пос
пешности в выводах. И часто, очень 
часто не хватает дня, и работа про
должается ночью; и часто, очень часто 
Л. А-. покидает лабораторию далеко 
за полночь.

В этой обстановке рождалась школа 
Орбели, школа, . насчитывающая в 
настоящее время, если считать всех 
работающих в его лабораториях сот
рудников и аспирантов,—более ста 
человек. В этой обстановке рождались 
работы, определившие дальнейшее 
направление творчества Л. А. и одной 
из крупнейших физиологических школ 
Советского Союза.

Сообразно разносторонней подго
товке и многообразию научных инте
ресов, творческая мысль Л. А.»разви
валась в различных направлениях. 
Следует иметь в виду, однако, что 
благодаря исключительной синтети
ческой способности этого ученого 
все или почти все эти направления 
не являются друг от друга изолиро
ванными, но проникнуты общими 
идеями, отражают единую программу 
физиологических исканий.

Несомненно, основной путь, так 
сказать, столбовая дорога научного 
творчества Орбели пролегает в обла
сти физиологии автономной нервной
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системы, в частности ее симпатиче
ского отдела.

Для того, чтобы читатель мбг оце
нить новизну воззрений этого уче
ного, мы в кратких чертах охаракте
ризуем утвердившуюся в физиологии 
классическую схему Л э н г  лея .

Несколько слов о предшественни
ках Лэнглея и об основных понятиях 
и наименованиях.

Термин „симпатическая нервная си
стема“ обязан своим существованием 
парижскому анатому В и н с л о у ,  дат
чанину по происхождению. В опубли
кованном им в 1732 г. учебнике ана
томии он объясняет, что термин этот, 
в противоположность употребляв
шимся чисто-анатомическим обозна
чениям, содержит в себе физиологи
ческое назначение этого нерва — свя
зывать различные части тела друг 
с другом, являться источником „сим
патий“ отдельных органов.

В 1800 г. Б и ш а ,  опять-таки под
черкивая физиологическое назначе
ние этой группы нервов, ввел термин 
„вегетативной нервной системы“, как 
нервной системы, служащей целям 
растительной жизни организма, т. е. 
выполнению функций, не направлен
ных к передвижению тела и восприя
тию внешних раздражений. Вопрос 
этот был значительно развит учеными 
XIX века. Однако, если у прежних 
авторов мы встречаемся лишь с об-_ 
щими рассуждениями, то с развитием 
экспериментальной физиологии глав
ное внимание исследователей напра
вляется на изучение отдельных слу
чаев воздействия вегетативных нер
вов на различные органы, без объ
единения разрозненных фактов в 
единую концепцию. Главным пре
пятствием к созданию такой кон
цепции являлось отсутствие ясной 
схемы организации вегетативной 
нервной системы. Попытка создания 
такой схемы была предпринята англий
ским физиологом Г а с к е л л о м  на 
основании сравнительно - анатомиче
ских данных. Однако наибольший 
успех в этом отношении имел Л эн- 
г л е й ,  применивший ряд новых ме
тодов исследования.

Схема Лэнглея сводится вкратце 
к следующему. Как известно, в нер
вной системе различают следующие

отделы: ц е н т р о - с т р е м и т е л ь -
н ы й  (афферентный), несущий им
пульсы от периферии к цёнтру; и н -  
т р а ц е н т р а л ь н ы й ,  связывающий 
отдельные части центральной нервной 
системы, и ц е н т р о б е ж н ы й  (эффе
рентный), несущий импульсы от цен
тра к периферии. Вот этот-то послед
ний (эфферентный) отдел и может 
быть, по Лэнглею, разбит на две 
больших системы: с о м а т и ч е с к у ю  
(по некоторым авторам, анимальную) 
и автономную (по некоторым авто
рам вегетативную). Эти системы 
различаются между собой рядом 
признаков, как анатомоморфологи
ческого, так и физиологического 
характера. Так, автономная нерв
ная система характеризуется опре
деленным местом выхода волокон из 
центральной нервной системы (см. 
рис. 1), расположением клеточных 
тел в боковых рогах спинного мозга, 
наличием на пути из 
центра к периферии 
промежуточного ган
глионарного аппарата, 
отсутствием или сла
бым развитием мякот- 
ной оболочки и вслед
ствие этого тонкостью 
волокон. Внутри себя 
автономная не рвна я  
система, в свою оче
редь, подразделяется 
на два отдела: с и м 
п а т и ч е с к и й  и п а 
р а с и м п а т и ч е с к и й .  
Отличительными при
знаками п о с л е д н и х  
опять-таіси являются 
места выхода их из 
центральной нервной 
с и с т е м ы  и различ
ное расположение про
межуточных уз л ов :  
с и м п а т и ч е с к и х  — 
вблизи спинного моз
га, парасимпатических — на пери
ферии. „

Другим важным признаком авто
номной . нервной системы является 
своеобразное отношение ганглиев 
к некоторым ядам: так, особенно чув
ствительны они к никотину, которым 
после краткого возбуждения полно
стью парализуются.
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В физиологическом отношении со
матическая и автономная нервные 
системы по Лэнглею различаются тем, 
что первая иннервирует поперечно
полосатую мускулатуру, вторая — все 
остальные органы (см. рис. 2).

этого пересмотра в основном принад
лежит Л. А. Орбели, который, как мы 
видели, не только детально изучил 
воззрения Лэнглея на месте их воз̂  
никновення, но и принимал активное 
участие в их разработке.
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Рас. 2. Схема строения автономной нервной системы по Лэнглею. Прерывистые ли
нии — парасимпатические нервы. Толстые сплошные линии  — преганглионарньіе волокна 
симпатической нервной системы. Тонкие сплошные линии — постганглиопарные симпатиче

ские волокна.

Такова в основных чертах класси
фикация, данная Лэнглеем. Заслуга 
его — в том, что им дана отчетливая 
схема строения автономной нервной 
системы, разработаны методы иссле
дования ее, прослежены пути отдель
ных' автономных нервов, расширены 
наши знания относительно отдельных 
случаев влияния их на иннервируе
мые органы. Этим Лэнглей подготовил 
дальнейший прогресс в этой области, 
который завершился полным пере
смотром созданного им учения. Честь

Несомненно, лучшая награда учи
телю— дальнейшие успехи в разра
батывавшейся им области, даже если 
эти успехи приводят к полной пере
стройке возведенного им здания.

Предпринятая Орбели коренная 
ломка учения Лэнглея коснулась 
прежде всего физиологической сто
роны этого учения. Мы видели, что 
главное физиологическое различие 
между соматической и автономной 
нервной системами Лэнглей \ сматри
вал в разделении между ними „сфер
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влияния“: всей поперечнополосатой 
мускулатурой управляет соматиче
ская нервная система, всеми прочими 
органами— автономная; к поперечно
полосатой мускулатуре, таким обра
зом, последняя не имеет никакого 
отношения. Именно этот взгляд ка
зался Л. А. Орбели несостоятельным, 
при этом он исходил из ряда теоре
тических предпосылок, из которых 
отметим следующие. Прежде всего все 
существующие в организме высших 
животных виды мышечной ткани — 
и гладкая, и сердечная, и поперечно 
полосатая мышцы— происходят эм
бриологически (развитие индивиду- 
ума)ифилогенетически(развитие вида) 
из одного корня; их физиологические 
особенности являются лишь след
ствием дальнейшей функциональной, 
диференцировки. И во взрослом ор
ганизме пристальный взгляд улавли
вает в их деятельности ряд сходных 
черт. Однако, в то время как нали
чие автономной иннервации гладкой 
и сердечной мышц является хорошо 
известным фактом, наличие подобной 
иннервации в случае поперечнополо
сатой мышцы не только отрицалось, 
но признавалось кардинальным при
знаком различия двух видов нервной 
системы. Существование возникшей 
в процессе эволюции соматической ин
нервации поперечнополосатых мышц 
не являлось для Л. А. достаточным 
доводом против добавочной их ин- 
нероации со стороны автономной 
нервной системы.

Второй предпосылкой отрицания 
Орбели учения Лэнглея служили 
данные целого ряда ученых, согласно 
которым в повышении температуры 
тела при так называемом тепловом 
уколе в серый бугор головного мозга 
принимает участие поперечнополоса
тая мускулатура. Однако центробеж
ные пути, при помощи которых по
следняя вовлекается в этот процесс, 
оставались неясными.

Наконеи третий ряд фактов, сыграв
ший в формировании взглядов Л. А. 
важнейшую роль, касался самого ха
рактера возможных нервных влияний. 
В 1886 г. И. П. Павлов и одновре
менно с ним английский физиолог 
Гаскэлл показали, что блуждающий 
и симпатический нервы регулируют

сердечную деятельность, изменяя ос
новные функциональные свойства сер
дечной мышцы, ее возбудимость, про
водимость, сократимость и т. д. 
В дальнейшем этот факт послужил 
Павлову, а также Гаскэллу, основа
нием для высказанного ими обоими, 
опять-таки независимо друг от друга, 
взгляда, что все нервные влияния 
могут быть разбиты на две группы. 
В одних случаях нерв может побу
ждать орган к деятельности, в дру
гих случаях — лишь видоизменять те
чение в тканях интимных химических 
процессов и тем самым — основные 
функциональные свойства их. Влия
ния первого рода Павлов назвал функ
циональными, второго — трофически
ми. 1 Учение о трофической иннер
вации Павлова, окончательно сфор
мированное в 1920 г. имело под 
собой бесспорную, но ограниченную 
лишь несколькими случаями экспери
ментальную базу.

Эти три предпосылки и привели 
Орбели к твердому убеждению, 
что симпатическая нервная система 
должна иннервировать в числе про
чих органов и поперечнополосатые 
мышцы, должна оказывать на них 
прямое влияние;это влияние, однако, 
в противоположность влиянию, ока
зываемому соматическими нервами, 
должно заключаться не в побужде
нии этих мышц к деятельности, но 
в изменении основных функциональ
ных свойств их. Оставалось это теоре
тическое предположение подтвердить 
на опыте. И вот 28 декабря 1922 г. 
на состоявшемся в Ленинградском 
медицинском институте заседании фи
зиологов Орбели уже уверенно из
лагает выношенное им воззрение. 
Он имеет возможность подтвердить 
его бесспорными экспериментальными 
данными. Эти данные получены под 
его руководством тогда студентом 
Института — А. Г. Г и н е ц и н с к и м, 
который излагает их в специальном 
докладе.

На чертеже (см. рис. 3) мы воспроиз
водим одну из полученых Гинецинским 
кривых. Перед нами — кривая уто
мления икроножной мышцы лягушки.

3 „Трофос" — ло-гречески „пихающий”, „кор
м ящ ий“.
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Рис. 3. Влияние симпатического нерва на кривую у т о м 
ления м ы ш ц ы  (опыт Гинецинского). Изображена кривая 
утомления икроножной м ы ш ц ы  лягушки при раздраже
нии корешков двигательных спинно-мозговых нервов. 
Поднятие сигнальной линии (вверху) — периоды раз

дражения ствола си і патического нерва.

На закопченной ленте вращающегося 
барабана, при помощи прикреплен
ного к мышечному сухожилию писчи- 
ка, записываются сокращения мышцы. 
Эти сокращения вызываются рит
мическими раздражениями соответ
ствующего двигательного нерва. Мыш
ца постепенно утомляется; сокра
щения становятся меньше; высота 
подъема гшсчика падает. Но вот 
в определенный момент к раздраже
нию двигательного нерва добавляется 
раздражение симпатического, мышца 
вновь начинает сокращаться энергич
нее; она сбрасывает с себя на неко
торое время сковывавшее ее утомле
ние. И так несколько раз. Если раз
дражать симпатический нерв в то 
время, когда мышца находится в со
стоянии покоя, — никакого видимого 
эффекта раздражение не вызовет. 
Симпатический нерв оказывает воз
действие только на мышцу, находя
щуюся в действии, ибо задача его — 
видоизменять эту способность к дей
ствию, а не вызывать его.

Следует указать, что именно эта 
форма опыта обеспечила Орбели 
успех, ибо в эти же годы некоторые 
европейские ученые также предпри
няли ревизию схемы Лэнглея, осно
вываясь на том, что гистологами 
неожиданно были обнаружены симпа
тические окончания в поперечнопо
лосатых мышцах. Надо было найти 
физиологическое толкование этому 
факту. Однако все предпринимав
шиеся с этой целью эксперименты 
оканчивались неудачами, ибо все они

исходили из неправильных 
физиологических предста
влений. Об этих гистоло
гических находках Л. А. 
ничего не знал; его опыты 
возникли в результате глу
боких теоретических раз
мышлений; гистологиче
ские же находки послужили 
затем морфологической ба
зой созданного независимо 
от них физиологического 
учения. Блестящий образец 
стройного физиологиче
ского мышления!

Приведенный выше опыт 
явился для Л. А. отправ
ным пунктом многочислен

ных экспериментальных изысканий, 
направленных к укреплению и углуб
лению основной высказанной им идеи. 
И чем дальше шла экспериментальная 
разработка, тем более широкие об
ласти завоевывала она, тем более глу
бокие пласты современной физиологии 
она захватывала.

Мы не имеем возможности приво
дить огромный экспериментальный 
материал, накопленный Орбели и его 
школой; не можем мы также следо
вать шаг за шагом за развитием его 
воззрений. Мы изложим в кратких 
чертах взгляды Л. А. Орбели. в их 
современном виде.

Сущность учения Орбели может 
быть сведена к двум основным по
ложениям, которые и делают его ори
гинальным и значительным. Первое 
положение — это у н и в е р с а л ь н о е  
р а с п р о с т р а н е н и е  с и м п а т и ч е 
с к о й  н е р в н о й  с и с т е м ы  в н у 
т ри  о р г а н и з м а ,  второе — о с о 
бый,  с п е ц и ф и ч е с к и й  р о д в л и я *  
н и й, которые оказывает эта система 
на все иннервируемые ею органы. Эти 
два основных положения мы и попы
таемся расшифровать.

Мы видели выше, что деление 
нервных систем по признаку „сфер 
влияния“ оказалось не соответствую
щим действительности, что попереч
нополосатая мускулатура также вхо
дит в область распространения сим
патического нерва. Но не только она! - 
Дальнейшие исследования обнару
жили, что симпатическому нерву под
ведомственны не только органы, за
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которыми и раньше признавалась 
симпатическая иннервация (органы 
пищеварения, кровообращения, моче
половой системы и т. д.), не только 
скелетная мускулатура — под его 
контролем находятся и органы чувств 
и даже самая центральная нервная 
система!

Насколько факт универсального 
распространения симпатической нерв
ной системы ломает все прежние пред
ставления, явствует из предыдущего 
изложения. Особенно замечателен 
факт симпатической иннервации цен
тральной нервной системы. Мы ви
дели. что симпатические нервы берут 
начало в определенных очагах спин
ного мозга. И вот оказывается, что 
эти нервы, дойдя до ганглионарного 
аппарата и прервавшись в нем, уже 
в виде периферических нервов воз
вращаются обратно в центральную 
нервную систему и пронизывают ее 
сверху донизу. Руководящий орган 
выделяет специальный аппарат, ко
торому подчиняет некоторые стороны 
своей деятельности!

Первые, относящиеся сюда опыты, 
по предложению Л. А., были выпол
нены его сотрудником—А. В. Т о н к и х.

Чтобы читатель мог окончательно 
уяснить себе картину взаимоотноше
ний центральной и симпатической 
нервных систем, следует еще упомя
нуть, что отправные спинномозговые 
станции симпатических путей подчи
нены специальному высшему центру, 
находящемуся в головном мозгу 
(см. рис. 4). Имевшиеся в литературе 
на этот счет данные были подтвер
ждены в лаборатории Орбели его 
сотрудником Г е р ш у н и  и др.

Следует отметить еще одно важ
ное обстоятельство. Волокна симпа
тических нервов отличаются большим 
количеством ветвлений, благодаря 
чему одно и то же волокно связывает 
различные органы, подчас располо
женные весьма далеко друг от друга. 
Это дает возможность при раздраже
нии, например, нервных окончании 
в желудке получить ответную реак
цию со стороны сердца и т. п. Такая 
реакция осуществляется без участия 
центральной нервной системы и по
этому в противоположность истин
ному рефлексу получила название

Рис. 4. Схема взаимоотношений централь
ной и симпатической нервных систем. Ка к  
видно из рисунка, в головном мозгу начинается 
путь, к о т о р ы й  доходит до определенных оча
гов в спинном мозгу. Здесь э т о т  путь обры
вается и берут начало симпатические нер
вы, к оторые в свою очередь прерываются 
в симпатических узлах. Отсюдаод н а ч а с т ь  во
локон возвращается обратно в центральную 
нервную систему, другая— идет на периферию, 
к различным органам. Д л я  про с т о т ы  не 
соблюдено соотношение размеров отдельных 
частей и сокращено число отх о д я щ и х  сим

патических ветвей.

ложного рефлекса или аксон-рефлекса, 
т. е. рефлекса, осуществляемого при 
помощи, одного нервного отростка — 
аксона (рис. 5). В лабораториях Ор
бели установлен целый ряд новых 
случаев такой аксонной связи.

Итак, мы имеем перед собой нерв
ную систему, универсально распро
страненную, имеющую свое предста
вительство во всех без исключения ор
ганах животного и человека. В этом — 
первое положение учения Л. А. Ор
бели. Второе, к которому мы сейчас 
переходим, заключается, как мы на
зывали выше, в признании за симпати
ческой нервной системой особой, ха
рактерной для нее функции,

В самом деле, какова же задача 
столь универсальной, охватывающей 
все тело нервной системы, какова ее 
физиологическая роль в организме? 
Ответ на этот вопрос подсказывает 
приведенный выше опыт Гинецин- 
ского. Мы видели, что раздражение 
симпатического нерва на время устра-
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Рис. 5. Схема Аксон-рефлекса (из лекций по 
физиологии нервной системы академика О р 
бели) Поперечное сечение спинного мозга 
с двигательной и симпатической клетками. 
Первая дает толстое двигательное волокно 
к скелетной м ы ш ц е  іск. м.), вторая  — т о н 
кое преганглионарное волокно к клетке сим
патического узла (с. у.). Аксон последней 
ветвится и дает коллатерали к кШике (к), 
к скелетной м ы ш ц е  (ск. м.). кровеносному 
сосуду ікр. сос.), к о ж н о м у  рецептору (рец.) 
и к спинному мозгу. К а к  видно одно и т о  ж е  
симпатическое нервное волокно связывает 
м е ж д у  собой различные органы помимо цен
тральной нервной системы. Толстая линия  — 
путь истинного рефлекса, осуществляемая 
при посредстве центральной нервной системы.

няет утомление мышцы, увеличивает 
ее способность сокращаться. Симпа
тический нерв, таким образом, влияет 
на основные функциональные свой
ства сокращающейся мышцы, изме
няет ее способность к работе. И в этом- 
то воздействии на основные физио
логические свойства иннервируемого 
органа (будь это мышца или любой 
другой орган) — основная задача сим
патического нерва. Он не вызывает 
деятельного состояния органа, но эту 
деятельность контролирует, видоиз
меняет. Таким образом, если пользо
ваться вышеприведенной терминоло
гией акад. Павлова, он относится 
к нервам трофическим. Однако по
следнее обозначение не является до
статочным для того, чтобы передать 
самое существенное, самое основное 
в эффекте симпатического нерва. Как 
показал анализ многочисленных слу
чаев воздействия его, самое важное, 
что следует подчеркнуть, это — 
не просто изменение питания органа

и происходящих в нем химических 
процессов, а именно изменение его 
физиологической активности. Симпа
тический нерв повышает или пони
жает возбудимость иннервируемого 
им органа; он модифицирует реак
цию последнего на раздражения; он 
уточняет деятельность органа; уста
навливает работоспособность его на 
определенном уровне, настраивает 
его на определенный функциональ
ный лад. Симпатический нерв прино
равливает деятельность органа к 
определенным конкретным условиям 
момента, приспосабливает ее к по
требностям всего организма в целом. 
Чтобы оттенить этот специфический 
характер влияния симпатического 
нерва, Л. А. обозначил это влияние 
как адаптационное.1

Конечно, на ряду со всеми этими 
изменениями в органе под влиянием 
симпатического нерва происходят 
значительные сдвиги в обмене ве
ществ, в течение интимных химиче
ских процессов, в физико-химических 
свойствах его. Для обозначения та
кого рода влияний Орбели оставляет 
термин „трофические“. Очевидно, оба 
рода влияний — и адаптационные и 
трофические—являются разными про
явлениями сложного физиологиче
ского акта и неразрывно связаны 
между собой. Поэтому Л. А. объеди
няет всю совокупность рассмотрен
ных изменений и говорит о б  а д а п 
т а ц и о н н о - т р о ф и ч е с к о й  р о л и  
с и м п а т и ч е с к о й  н е р в н о й  си
с т е мы.  Лишь постольку, поскольку 
желательно подчеркнуть ту или иную 
сторону эффекта, поскольку тот или 
иной характер воздействия высту
пает в опыте на передний план, эти 
термины употребляются раздельно.

Конкретно, конечно, симпатический 
эффект, в каждом отдельном случае 
определяется характером деятельно
сти самого органа. Если это — ске
летная мышца, то, как мы убедились, 
речь идет об изменении степени со
кращений. Нечто подобное мы имеем 
и в слѵчае сердечной и гладкой мышц, 
с тою лишь разницей, что в этом 
случае сами сокращения не вызы
ваются импульсами со стороны дви-

1 .Adapto* по-латыни значит „прилаж ивать“.
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Рис. 6. Влияние симпатического нерва на 
рефлекторную возбудимость спинного мозга 
(опыт Тонких). Определение рефлектор
ной возбудимости по Тюрку. Опыт про
изводится следующим образом. У лягушки 
разрушают головной мозг. Она подвеши
вается на штативе. Лапки опускают в сла
бый раствор серной кислоты. Через некото
рое время лягушка выдергивает лапки. Отме
чают время, прошедшее с момента погруже
ния лапок до выдергивания их. Чем время 
рефлекса короче, тем, очевидно, возбудимость 
больше. Время рефлекса на рисунке обозна
чено столбиками. В каждом случае мы имеем 
пару столбиков (для правой и левой стороны). 
Стрелкой обозначен момент раздражения 

симпатического нерва.

гательн ы х  нервов, а возникаю т авто
м атически , в результате воздействия 
о п р ед елен н ы х  химических составных 
ч астей  среды. В случае центральной 
нервной  системы, как показали выш е
приведенны е опыты Тонких и других 
сотрудни ков  О рбели , эф ф ект  сказы
вается в видоизмененном течении 
рефлексов. П од  влияни ем  симпатиче
ского нерва оно у с к о р я е т с я  или за
медляется в зави си м ости  от усло
вий опыта (см. рис. 6). Выключение 
симпатической нервной систем ы  вле
чет  за собой о п я т ь - т а к и  резкие 
сдвиги  в ходе реф лексов  (см. рис. 7). 
При изучении аналогичных явлений

сл еду ет  иметь в виду и влияние сим
патического  нерва на органы чувств; 
здесь  речь идет сообразно  функции 
последних об измененной способности 
их восп ри н и м ать  внешние р аздраж е
ния. И зучение роли симпатического 
нерва в этом случае  представляет  
особенно больш ой  интерес, так как 
сама по себе  адап тац и я  органов 
чувств —  давно известны й ф и зиоло
гам ф а к т  и невыясненным является 
лиш ь ф изиологический механизм  э т о 
го явления.

С тем же воздействи ем  симпатиче
ского нерва  мы встречаем ся и в слу
чае ж елезисты х органов. Так, под 
влиянием  симпатического нерва, по- 
видимому, меняется иозбудим ость  
ж елудочн ы х  желез. Л иш ение почки 
сим патического  нерва, как  это пока-

2 5  

20  

15 

10 

5  

О ж
/О 15 2 0  2 5  30 35 w

Рис. /. Влияние симпатического нерва на 
возбудимость рефлекторного аппарата у  со
баки (опыты Кунстман). У  собаки в хрони
ческом опыте производилось раздражение 
лап с той и другой стороны. Определялся 
порог раздражения (сила раздражения, кото
рую следует применить, чтобы вызвать воз
буждение). Затем на одной стороне перере
зался симпатический нерв. На чертеже по 
оси абсцисс отложено количество случаев, 
по оси ординат — расхоокдение порогов с пра
вой и левой стороны. Как видно, до операции 
(а) расхождение редко и незначительно. После 
перерезки симпатического нерва (б) — расхо 

ждение становится более значительным.
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зали опыты Л е й б с о н а  в лаборато- способности  ее приспособляться  к 
рии О рбели , ведет к неустойчивости определенны м условиям дан ного  мо- 
почечной функции, к недостаточной мента (см. рис. 8).

1.0

0,5.

ms молоко 
VZA Раздражение

1 т  ч а
т  I

25/іѵ 4/Ѵ Ш  26ѵ?0д 3/ѵ( UvilMWMWvi  18/vi TO/yii ZU it 16/x’j

Рис. S. Влияние симпатического нерва почки на мочеотоеление (опыты Лейбсона). Опыты 
производились следующим образом У собаки с выведенными наружу отверстиями мочеточ
ников определялось в разные дни количество выделяемой мочи справа и слева. Затем справа 
был перерезан чревный нерв (симпатический нерв почки). Столбиками обозначено отношение 
мочеотделения справа к мочеотделению слева, если мочеотделение слева принять за 100. 
Как видно, до операции имеет место почти полное совпадение в работе почек После пере
резки работа правой почки отличается неустойчивостью: мочеотделение справа то больше то 
меньше, чем на нормальной стороне. Особенно это заметно в опытах с молоком. Как 
показало изучение этого явления, почка, лишенная симпатического нерва, будучи выведенной 
(приемом большого количества жидкости) из обычного состояния, труднее возвращается 

'< этому состоянию, чем нормальная почка.

Т аковы  различные случаи, иллю
стрирую щ ие адаптационную роль сим
патической  нервной системы. Что ка
сается троф и ческой  стороны эффекта, 
то  она доказана  многими опытами. 
Д о с та т о ч н о  указать  на изменение под 
влиянием  симпатического  нерва тепло
продукц ии  в мышпе (опыты О рбели 
и Тонких), электрически х  свойств ее 
(опы ты  Лебединского), химических 
проц ессов , прои сходящ их  в ней 
(опы ты  Крестовникова, Крепса и 
С трельцова)  и т. п.

М ы  считаем нужным подчеркнуть, 
что во всех упомянутых нами случаях 
речь и д е т  именно о непосредственном

воздействи и  на т к ан ь  органа, а не 
о влиянии на кровеносные сосуды, 
питаю щ ие органы и богато  снабжен
ные симпатическими нервами, как это 
то лк о вал и  некоторые ученые. Тем не 
менее такое  вторичное воздействие 
на ф ункцию  органа при п о ср ед стзе  
изменения кровосн абж ен ия его  может 
яви ться  существенным компонентом 
слож ного  симпатического  эф ф екта.

Таково  в основных чертах  учение 
О рбели  о симпатической нервной си
стеме. О значении этого  учения для 
современной науки и дальнейш ем 
развитии  его речь пойдет в с л е д у ю 
щ ей статье .



П Р О М Е Ж У Т О Ч Н Ы Й  П О Л
Д. СЛ Ю САРЕВ

У б еди тел ьн ы е  ф ак ты  говорят  в 
пользу  того ,  что  развитие у орга
низма пола, м у ж ского  или женского, 
стои т  в зависимости  от наследствен
ных ф акто р о в ,  в частности, от  числа 
х р ом осом . Единственным и очень 
узким  мостком м еж ду родителями 
и д етьм и  являю тся половы е  кл етки — 
г а м е т ы .  Каж дая та к а я  к л етка  со
сто и т  из тех же основных элементов, 
из которы х  со сто ят  и все клетки 
тела  (оболочки, пр о то п л азм ы , ядра 
и р я д а  органоидов , находящ ихся 
в протоплазм е),  но в ней все эти 
элементы очень видоизм енен ы , спе
циализированы, что  св я зан о  со своеоб
разны м  назначением ее.

В данный момент наш е внимание 
д о л ж н о  привлечь ядро .  Ядру уже 
с давних  пор приписы валась  основ
ная р о л ь  в явлениях наследственности; 
в настоящ ее же время, главны м обра
зом благодаря работам  над ам ери 
канской  плодовой м уш кой — д р о зо 
филой, с несомненностью  доказано, 
что  наследственные ф акто р ы  распо
лож ены  в ядре.

Я дро  состоит  из д в у х  вещ еств, ясно 
различимых при исследованиях под 
микроскопом  в силу различного  от 
ношения их к кр асящ и м  веществам: 
а х р ом ати н а  (не окраш и ваю щ егося)  
и хром атина (окраш иваю щ егося).  
Последний, в свою оч ередь ,  состоит 
из  палочкообразных (или иной формы) 
т елец  — хромосом . Все хромосомы 
парны. Число их специфично для 
к а ж д о г о  вида животных и растений 
и во всех клетках тела остается по
стоянным: так, для человека это
число равн яется  48 (или 24 парам) 
для л о ш ад и  — 60 (или 30 парам), 
для к р о л и к а — 44 (или 22 парам), для 
кузнечика — 24 (или 12 парам), 
для мухи д р о зо ф и л ы  — 8 (или соот
ветственно 4 парам ). Количество 
хромосом у разли чн ы х  представи те
лей органического мира м ож ет  сильно 
колебаться , поды маясь у  одноклеточ
ных животных— р а д и о л я р и й — чуть ли 
не  до 1000 и оп у ск аясь  у  п ар ази ти 

ческого червя— ло ш ад и н о й  аскариды— 
до 1— 2 пар, в зависи м ости  от р а з 
новидности.

Н о коли чество  х р о м о со м  характе
ризует  не только  вид, но и пол. О б 
наруж ено, что среди всех пар х р о 
мосом, партнеры к о т о р ы х  соверш енно 
подобны  друг другу, есть  одна, х р о 
мосомы которой сильно  разнятся  
м е ж д у  собою по многим признакам, 
но главным образом —  по величине. 
Это— пара так называемых п о л о в ы х  
х р о м о с о м .  1 Больш ую  из них при
нято  назы вать  X  (икс)-хромосомой, 
а м еньш ую — Y  (игрек)-хромосомой. 
И н о гд а  У -хром осом а м ож ет  настолько 
ум еньш аться , что д е л а е т с я  незамет
ной или соверш енно исчезает; тогда 
^ -х р о м о с о м а  остается непарной.

Мы вы ш е говорили, что во всех 
к л етках  тела  находится определенное 
коли чество  хромосом. П ри образова
нии половы х клеток  парные х р о м о 
сомы р асх о д я тся  по разным клеткам, 
так что  в к а ж д о й  из них оказывается 
вдвое ум еньш енное  количество х р о 
мосом; при этом  все они оказы ваю тся  
непарными. При слиянии же двух п о 
ловых к л ето к  (гамет), каж дая  из к о 
торых с о д е р ж и т  половинное коли 
чество хромосом , образуется  оп л о д о 
т в о р е н н о е  яйцо ( з и г о т а ) ,  число х р о 
мосом в котором  о казы вается  у д во ен 
ным, и все они становятся  парными.

Е сли  в зиготе  встретятся  две  X -  
хром осом ы , то из нее разовьется  
самка, и в дальнейш ем , когда  у нее 
б у д у т  о бразовы ваться  половы е кл ет 
ки— яйца, все они из половых х р о 
мосом б у ду т  с о д е р ж а ть  только  ^ - х р о 
мосому. Если ж е в зиготе  окажутся 
X -  и К-хромосомы, то  из нее р азо 
вьется самец, а так как  в клетках 
самца имеется пара неодинаковых 
хромосом, то и половы е клетки — 
сперм атозои ды  будут  образовы ваться  
двух видов— либо с X -  либо  с К-хро- 
мосомой. Половина сперматозоидов

1 Названы они так потому, что имеют отно
шение л  определению пола.
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Схема хромосомного определения пола у  кур. 
Обратите внимание на различие в наборах 
хромосом в яйцевых клетках (малые кружки 
без квостиков) и в зиготах (большие кружки). 
У птиц в клетке самцов 2х - хромосомы, 

у самок X и у - хромосомы.

будет  с I -  и половина с F -хромосо- 
мой. Сочетания же двух У-хромосом 
получиться не может, потому что 
F -хромосома бы вает  то л ь ко  у спер
м атозоидов, а два сперматозоида 
слиться  и образовать  зиготу  конечно 
не могут.

Вспомним, что самка образует  
яйца, по своему хромосомальному 
составу соверш енно одинаковые 
(только  с .Y-хромосомой); следова
тельно, пол образую щ егося организма 
будет  зависеть  от того, каким спер
матозоидом  будет оп лодотворен о  
яйцо: с ^ -х р о м о с о м о й  ли— „на сам ку“, 
или с К-хромосомой— „на сам ц а“?

К указанной выше группе относятся 
человек  и большинство животных — 
все млекопитаю щ ие, амфибии, боль
ш инство рыб, жуки, мухи и др. Но 
есть и иная группа животных, вклю
чающая в себя птиц, бабочек, ручей
ников и один вид рыб. для  которой 
полом с разными хромосомами явля
ется женский, а с одинаковыми — 
мужской. Так, петух в своих половы*

кл етк ах  содерж ит две А '-хромосомы, 
и все сперматозоиды  его  одинаковы , 
кури ц а  ж е на ряду с АТ-хромосомой 
н есет  и У-хромосому и д а е т  яйца 
двух  ви дов— „на к у р о ч е к “ и „на пе
т у ш к о в “.

Как видим, механизм о б р азо в ан и я  
пола в природе вполне определенны й 
и х о рош о  изучен. Мы можем с у в е 
ренностью  ответи ть  на вопрос, от 
чего зависи т  р азвитие  т о го  или д р у 
гого пола.

Но на ряду  с этим нам приходится 
сталкиваться  и с явлением  „проме
ж у т о ч н о го “ пола — организмами, ко
то р ы е  порой невозмож но отнести  ни 
к самцам, ни к самкам. Я вление это 
может иметь как норм альны й, так 
и паталогический (ненормальный, бо
лезненный) характер. Мы м ож ем встре
т и ть  ж ивотных, которые в различные 
пери оды  своей жизни являю тся  то 
самцами, то самками, либо ж е  о д н о 
временно продуцирую т и сперм ато
зоиды  и яйцеклетки; мы м ож ем  встре
тить  и таких, у которы х на ряду

Схема хромосомного определения пола у  
животных, у которых самец имеет половые 
хромосомы ху, а самка хх. На схеме изобра
жена только часть хромосом; у коров их 

НО пар.
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с м уж скими сущ ествую т  и женские 
половы е органы, но и те  и другие 
бездействую т; у н е к о т о р ы х  организ
мов одна половина т ела  имеет жен
скую  внеш ность, д р у га я  —  мужскую. 
И ногда  р о ж д а ю т с я  тело ч ки , которые 
никогда не д аю т м олока, а по ф ор
мам т ела  напоминаю т бычка. Коллек
ционерам х о р о ш о  известны случаи 
поимки таких  бабочек, которы е по 
одним признакам м огут  быть отне
сены к самкам, по д р у ги м — к самцам. 
Н аконец , не безызвестны примеры по
до бн ы х  аномалий (уклонений) у чело
века. Чем ж е это  об ъ ясн и ть?

Все названные явлен и я  во многих 
случаях  только  на первы й взгляд 
сходны; по су щ еству  же, по причинам, 
их вызываю щ им, они сильно  разнятся, 
почему и носят р а зл и ч н ы е  названия: 
„ г е р м аф р о д и т и зм “, „ин терсексуаль
н о с т ь “, „ ги н ан др о м о р ф и зм “ .

П р е ж д е  всего нуж но сказать , что 
у дву х  групп ж и во тн ы х — бесп озво
н очны х и позвоночных— явления эти 
о бусловлен ы  различными причинами. 
У беспозвоночны х —  наследственными 
ф акторами (хромосомами и теми ге
нами, которы е в них заклю чены), при
чем если в разных кл етках  тела хро- 
мосомальный состав  различен, то и 
органы , состоящ и е  из этих клеток, 
вы глядят  по-разному; у позвоночных 
же, пол которы х  в основном тоже, 
конечно, о п ределяется  числом хром о
сом, последние играю т активную  роль 
лиш ь на первых п орах  р азв и ти я  о р га 
низма; в д альн ей ш ем  ж е  определяю 
щ ее значение п р и о бр етает  д ея т е л ь 
н о сть  желез внутренней секреции.

Выяснено, что признаки , называе
мые вторично-половыми, к которым 
отн о сятся  у человека — рост бороды 
и ycos ,  у ряда м лекопи таю щ и х— рост 
рогов , у петухов — наличие гребня, 
у лягуш ек-—появление мозолей, а так 
ж е разница в расцветке  оперенья 
у разных полов  многих птиц и о к 
раске ш ерсти у м лекопитаю щ их,— це
ликом зависят от  деятельн ости  поло
вых желез. Д ел о  в том, что половые 
железы  не то л ь к о  вы рабаты ваю т  по
ловы е продукты  —  яйна и спермато
зоиды, но и вы деляю т в кровь опре
д елен ны е вещ ества  — п оловы е  гор« 
моны. Последние то к о м  крови  разно

сятся по  всему организму и вызывают 
в ткан ях  развитие тех признаков, к о 
торы е  характеризую т каж ды й пол; 
кроме того , они влияю т и на пси
хику, вызывая проявление мужских 
или ж енских половы х инстинктов. 
У кастрированн ого  петуха  (каплуна) 
гребён ь  перестает  расти, бледнеет 
и см орщ и вается ;  петух перестает 
петь. Н е  проявляю т м у ж ск о го  инстин
кта кастрированн ы е бы ки  (волы), ка 
баны, лошади. У м уж чины  - кастрата 
не растет  борода, а если  кастрация 
имела место до полового  созревания, 
то голос остается высоким, формы 

> т е л а — женственными. Если кастриро
ванному ж ивотном у п ересади ть  поло
вую ж елезу  проти воп олож н ого  пола, 
то  при удачной пересадке через не
больш ой  п ром еж уток  времени оно 
(ж и вотн ое)  начинает вести  себя как 
п р ед стави тель  того  пола, чья ж елеза 
в нем ф ун кц и он и рует .  Таким путем 
осущ ествлялось  „п р е в р а щ ен и е “ пету
ш ков в ку р о ч ек  и обратно. Подобные 
опыты с больш им успехом проводи
лись р ядом  ученых за границей, а 
у нас в С ою зе  —  проф . М. М. 3 а в а- 
д  о в с к и м.

Е щ е более и н тересны е опыты были 
выполнены Ш т е й н а х о м  на млекопи
тающих. Он п ересаж и вал  крысам о д 
новрем енн о  яичник и семенник, после 
чего они на ряду  со всеми мужскими 
признаками при обретали  и женские 
(хорош о разви ти е  молочные железы). 
В психическом отнош ении эти ж и 
вотны е вели себя попеременно — то  
как самец, то  как самка.

Н о вн утрисекреторны е ф акторы  м о
гут и в зароды ш евом  п ери оде  изм е
нить пол или за д ер ж а ть  развитие его, 
что равно  кастрации. Постоянно на
блю далось, например, ч т о е с л и у  к р у п 
ного рогатого  скота  р о ж д а ю т с я  близ
нецы разнополые, то, в то  время как 
бычок обычно б ы в ает  нормальным, 
телочка  оказы вается  бесплодной, к б е 
ременности неспособной, а следова
тельн о— и не могущ ей давать  молока; 
кости у нее бы ваю т толще, чем 
у обычных телок, лоб  — шире, как 
у бычков. Такие телочки  у англичан 
получили даж е специальное название 
„ф р и м ар ти н о в“.

Явление это долгое время казалось 
загадочны м. О бъясн ение  ему дал
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американский ученый Лилли. Д ело  
в том, что при зароды ш евом  разви
тии половой зачаток  носит сначала 
индиферентный характер; следова
тельно, одинаковы й у обоих полов, 
и то л ь к о  п о зж е  это т  зачаток  начи
нает превращ аться  (как говорят, ди- 
ференцироваться) в мужскую, либо 
в ж ен скую  железу. М уж ская  ж елеза  
начинает диф еренцироваться  раньш е 
женской  и с этого врем ени начинает 
в ы д ел ять  в кровь  м уж ской  полоеой  
гормон. Так как в описываемом явле
нии оба развиваю щ иеся зародыш а 
соединены м еж ду собой кровен ос
ными сосудами, и к р о в ь  по ним цир
кули рует  из одного  зар о д ы ш а  в дру
гой, то с ней разносится  и мужской 
гормон. Э тот-то  гормон и не дает 
возм ож ности  женской половой ж е 
лезе  зароды ш а телочки нормально раз
виваться. Благодаря  тому, что задер
жанная в своем развитии женская 
ж е л е за  не выделяет в кровь горм о
на, необходимого для развития ж ен 
ских форм тела, и внеш ность фри- 
мартина несет отчасти мужские 
признаки. Исходя из сказанного, 
пытались получить подобное явле
ние искусственно и у других ж ивот
ных. М и н о у р а пересаживал в раз
виваю щ иеся куриные яйца кусочки 
половы х органов, что вызывало изме
нения в сторону противополож ного  
пола. П равда, Г р и н в у д  в аналогич
ных оп ы тах  такого р езу л ьтата  не по
лучал.

М ож ет произойти  и полное пере
оп ределен и е  пола, как это  наблюда
лось в опы тах  Б у р  ж а. Этот  иссле
дователь  сращивал попарно молодых 
аксолотлей . Если бы пол срощенных 
организмов развивался свободно, то 
половина из срощенных пар д ал а  бы 
в каж до й  паре самца и самку, одна 
ч ет в е р т ь  —  по два самца, вторая по 
две  с а м к и 1. В условиях ж е  опы та  — 
было получено 44 пары самцов

1 Правильность этого расчета можно иллю
стрировать следующим примером. Обозначим 
мужской пол черными шарами, а женский — 
белыми. Если взять равное количество шаров 
обоих цветов, положить в мешок и вынимать 
сразу по два шара, то вполне понятно, что 
чаше всего будут выниматься одновременно 
и белый и черный шары. Таких случаев будет 
половина; вторую половину составят случаи 
сочетания белого с белым и черного с черным,

и 33 пары самок. Т акой  результат  
мог получиться  только  в случае п о л 
ного  превращ ения одного  пола в д р у 
гой у одного из партнеров срощ ен
ных пар. Но нужно ого во р и ться ,  что 
В и т ш и  и В и л л е р ,  п роделы вая  п о 
д обны е опыты на цыплятах и л я 
гуш ках, пришли к отрицательны м  
результатам. В а г н е р  кормил г о л о 
вастиков лягуш ки яичником, с о д е р 
жащим женский половой гормон, но 
изменения пола тож е не получил. 
Однако, следует  упомянуть, что 
во всех опытах с лягуш к ам и  н а
блю далось, что в м олодом  возрасте  
у  них очень много іш терсексуальных 
о с о б е й ,1 которы е позднее  переходят  
в разряд  самцов или самок.

Расхож дение данных оп ы тов  разли ч
ных исследователей ни в коей  мере 
не говорит о неправильности про
изв о д ств а  наблюдений отдельными 
исследователями; оно сви детельствует  
лиш ь о том, что природа это го  явле
ния ещ е не достаточно разгадана.

Интересную особен ность  п р е д с та 
вляю т петухи с е б р а й т - бентамской 
породы . Эти петухи — куроп еры , но

Слева нормальный куроперый петух себрайт- 
бентамской породы; справа та ж е птица 

после кастрации.

после кастрации принимаю т норм аль
ное петушье оперение. О бъясн яется  
это тем, что в семенниках петухов 
указанной породы имеются островки

которых будет одинаковое количество, т. е. по 
одной четверти от общего количества пар 
шаров. Эти соотношения всегда проявляются 
при большом количестве сичетаний и. тем точ
нее, чем этих сочетаний больше.

1 Под интерсексуальными особями здесь 
понимаются такие организмы, которые в боль
шинстве органов уже завершили развитие, но 
половые железы которых находятся еще на ста
дии индиферентного зачатка или в слабой сте
пени содержат признаки обоих полов.
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тканей женской п оловой  ж елезы . С е
крет, выделяемый этим и кусочками 
яичника, препятствует  нормальному 
развитию  петуш ьего  о п ер ен и я .  После 
ж е кастрации , т. е. уд ал ен и я  на ряду 
с мужской и ж ен ско й  ж елезы , это 
препятствие проявлению  петушиного 
оперения устраняется .

У человека  описано очень много 
случаев н ен орм альн остей  смешения 
признаков обоих полов в одном орга
низме— как анатомического, так и пси
хического  характера . Д о стато чн о  на
помнить всем известное явление го
мосексуализма, вы р аж аю щ ееся  в том, 
что мужчина или ж ен щ и н а  испыты
вают половое влечение к лицам своего 
пола. Известны случаи р о с т а  у ж е н 
щины мужских усов  и б о р о ды , а у 
мужчины — разви ти я  м олочн ы х ж е
лез. Все эти явления н аход ят  о б ъ 
яснение в наруш ении деятельности 
ж елез  внутренней секреци и . В под
тв е р ж д е н и е  этого м ож но привести 
следую щ ие два примера из сотен опи
санных в литературе.

П е р в ы й  с л у ч а й  был изучен 
С и м о н о м .  Описываемый индиви
дуум  считал себя всегда мужчиной, 
испытывал м уж ск ое  половое  влече
ние и имел молочные ж елезы . После 
вскрытия и микроскопи ческого  иссле
дован ия  было выяснено, что одна 
часть  ж елезы  имела строен ие  яични
ка, другая  ж е — семенника.

В т о р о й  с л у ч а й .  Индивидуум 
считал себя ж ен щ и ной  и имел н аруж 
ные ж енские половы е органы; вну
треннее же строен ие  их оказалось 
сильно уклонившимся от нормального 
ж ен ского  строения в сторону м уж 
чины. У этой „ж енщ ин ы “ никогда не 
со зр ев ал и  яйцевые клетки . М икро
ск о п и ч еск о е  исследование железы, 
п р о и зведен н о е  Г у  д е р н а т ч е м, по
казало ,  что  она содерж ит смесь тк а 
ней м уж ск ой  и женской  структуры.

Явление это  получило название 
г е р м а ф р о д и т и з м а .

У лягуш ек известен ещ е  более ин
тересный и зам ечател ьн о  поучитель
ный слѵчай— случай, которы й позво
лил, не прибегая к м икроскопи ческом у  
анализу, установить, к а к о г о  хромо- 
сомального состава был герм афродит, 
и какой пол у л я г у ш е к  нормально

имеет строение „два и к с “ и какой — 
„икс и и гр е к “. В и т ш и  нашел та 
кого герм аф роди та ,  который мог про
д у ц и р о вать  одновременно ж и знеспо
собные яйцеклетки  (икру) и сп ер 
матозоиды. Был п роделан  следую щий 
опыт. Б р ал и сь  яйца герм аф родита  
и о п л о д о тв о р ял и сь  сперм ой других 
лягуш ек; среди  п отом ства  о казы ва
лись и самцы и самки в равных о т 
нош ениях. Это говорит  за  то, что 
либо яйца герм афродита  были двух 
сортов и сперма д р у ги х  лягуш ек 
однородн а , либо сперма, взятая  для 
опыта, была разнородной, а яйца — 
однородны . Когда ж е икра др у ги х  
л ягу ш ек  оплодотворялась  спермиями 
герм аф родита , то вы водились  исклю 
чительно самки. З д есь  можно пред
п олож и ть  только  одно, что как яйце
клетки , так  и сперматозоиды  этой 
лягуш ки  были однородными. Этот  
случай говорит  о том, что все поло
вые к л е т к и  герм аф роди та  —  сперма
тозоиды , а равно — и яй ц еклетк и  — 
были одинаковы  и имели ^Г-хромо
сому; яйцек летк и  други х  лягуш ек  
были точн о  такого  ж е  строения, т. е. 
то ж е  с Х-хромосомой, но спермато
зоиды их были двух  сортов: с X 
с У -хромосомой. С ледовательно, строе
ние сам ок ля гу ш е к  — X X ,  самцов — X , 
и д ан ны й гер м аф р о д и т  имел стр о е
ние X X .  П о это м у  ясно, что когда 
брали сь  яйца герм афродита (все 
с Л '-хромосомой) и оп лодотворялись  
спермой, половина из которой несла 
X  и половина У-хромосому, то поло-

Наборы хромосом в клетках дрозофилы, 
слева — самка, справа — самец.

вина потомства развивалась в самцов 
и п о л о в и н а —» в самок. А так как все 
яйца лягуш ки  содерж ат  .Y-хромосому 
и все половы е клетки (в том числе 
и сперм атозоиды ) герм аф родита  — 
то ж е  ^ -х ром осом у , то и не могло
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получиться иного результата ,  чем 
полученный в опыте: при о п л о д о тво 
рении посторонн ей  икры спермиями 
герм аф родита  выводились исключи
тельно одни самки.

П оявлен ие  такого герм афродита 
такж е обязано  нарушению внутри
секреторн ой  деятельности и неп ра
вильной диф еренцировке половой ж е 
лезы.

П риведенные выше ф акты  к р асн о 
речиво говорят  о том, что в ор ган и з
мах позвоночных ж и вотн ы х после 
того, как ими пройдены первые стадии 
развития, залож ены  зачатки  желез 
внутренней секреции, хром осом ы  без
действую т. Во взрослом организме 
главную роль  в развитии половых 
признаков играют уж е не хромосомы 
а гормоны.

И ное наблю дается  у бесп озвон оч 
ных, в частности —  у насекомых, 
с которы м и очень много работал  ряд 
ученых.

У некоторы х видов бабочек, на
пример, у непарного ш елкопряда, 
половые отличия очень сильно выра
жены. Но, несмотря на это, кастрация 
в стадии личинки или д аж е  пересадка 
половых ж е л е з  п ротивоп олож ного  
пола не влечет никаких изменений 
в развитии вторично-половых призна
ков. Из э т о го  м ож но сделать только 
такое заключение: либо насекомые 
лишены ж е л е з  внутренней секреции, 
либо ж е  секр еты  половых желез не 
могут переоп редели ть  того, что уже 
определен о  хромосомами.

'Но, несмотря на это, целый ряд 
уклонений от нормального развития 
пола констатирован  и у насекомых 
И нтересные факты были открыты 
Б р и д ж е с о м  в опы тах  с мухой- 
д р о зо ф и л о й .  С реди  мух им были най
дены и н т е р с е к с ы ,  т. е. такие 
особи, половы е органы и все другие 
части тела  которых представляют 
собою  смесь мужских и женских 
иризнаков. И нтерсексы  составляли 
ряд степ еней  перехода от самцов к 
самкам. Все они были бесплодны 
При исследовании ядерного  строе
ния их кл ето к  под м икроскопом бы
ло обнаруж ено, что они обладаю т 
тремя наборами всех хромосом, за 
исключением половых А -хромосом,

ко торы х  бывало всего по две . Б р и д 
ж е с  находит  объясн ение  явлению 
интерсексуальности  в н аруш ении  нор
мального  отнош ения м е ж д у ,  хром о
сомами, не имеющими отн ош ен и я  
к определен ию  пола, и половы м и 
хромосомами.

Тем ж е автором были описаны  
случаи не только  „ п р о м еж у то ч н о го “ 
пола, но и „сверхсам ц ов“ и „сверх
с а м о к “. С верхсамки имею т всех х р о 
мосом по 2 _ и три Х -хром осом ы ; 
сверхсамцы ж е —  все хром осом ы  по 
три, одну X -  и одну  F -хромосому; 
впрочем последней они м огут  даж е 
и не иметь.

Интерсексов у н еп арн ого  ш е л к о 
пряда получал и и зу ч ал  Г о л ь д 
ш м и д т .  Они п редставляли  серию 
переходны х от одного пола к д р у го м у  
форм, причем незначительно у кло
няю щ и еся  еще были плодовиты , но 
значительно  отклонявш иеся ф орм ы  
тер ял и  способность к разм нож ению . 
П о являли сь  интерсексы при с к р е щ и 
вании разнови дн остей  ш елкопряда . 
Г о л ьш м и дт  дает  следую щ ее  т о л к о 
вание их появлению . Он считает, что 
к аж ды й  организм несет в себе  зачатки 
м у ж ского  и ж ен ского  пола, причем 
они так распределен ы  м еж ду  хромо
сомами, что обычно ком бин ац ия  X X  
всегда дает  самца, а Х У  —  всегда 
самку. Н о  у различны х рас бабочек 
к о л и ч е с т в о  этих м уж ских и ж енских  
ф а к т о р о в  не одинаково, и при с к р е 
щивании разных рас м огут  пол у ч аться  
та к и е  сочетания, при к о то р ы х  в одной 
зи го те  о каж у тся  муж ские и ж ен ски е  
ф акто р ы  в п ри близи тельн о  равных 
количествах , и тогда  н ем ин уем о  р а 
зовьется  интерсекс.

П ерейдем  теп ер ь  к сл еду ю щ ем у  
оригин альном у  явлению, получивш ему 
название г и н а н д р о  м о р ф и з м  а.

У ги нан дром орф ов  одна половина 
тела  несет  признаки одного, а вто
р а я — д р у го го  пола. Гинандромор- 
физм м ож ет  быть дву х сто р о н н и м ,— 
когда правая сторона о тли чается  от 
левой, передне-задним — когда п е р е д 
няя часть тела принадлежит одному, 
а з а д н я я — другому полу, наконец, 
гинандроморф  может п р е д с та в л я т ь  
собой мозаику разноп олы х  частей, 
распределяемы х в самых различны х 
соотнош ениях и ком бин ац иях . Н аи



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПОЛ 123

более детально  это явлен и е  изучено 
на д розоф и ле .

Гин андром орф  м о ж е т  развиться 
в том случае, ко гд а  в зи го те  имеются 
две -Y-хромосомы. К о гда  зигота начи
нает  д роби ться  и д ае т  груп п у  клеток, 
из ко т о р ы х  в д ал ьн ей ш ем  строится 
весь  организм, то  в некоторые из 
этих кл ето к  м о ж ет  одна из Х-хромо- 
сом случайн о  не перейти, и тогда  те 
части, которы е б у ду т  образованы 
клеткам и  с одной Х-хромосомой, при
мут черты  самца, а с двумя Х-хромо- 
с о м а м и — самки. М огут  поэтом у  по
лу чи ться  и такие самки, у которы х 
то л ь к о  незначительный участок  тела 
б удет  носить черты самца.

Ч тобы упом януть о всех  случаях 
„пром еж уточн ого“ пола, остается  еще 
сказать  несколько  слов о тех  случаях 
герм аф роди ти зм а , к о т о р ы е  наблю
даю тся  у целого  р я д а  ж и вотн ы х  по
стоянно, как  н о р м альн ое  явление.

Герм аф роди том  я в л яется  д ож д евой  
червь; у него имеются и м ужская и 
ж е н ск а я  половые ж елезы , но функ
ци онирую т они разновременно, так 
что сам ооплодотворени я  произойти 
не может.

И ное явление —  возрастного  герма
ф р о ди ти зм а— м о ж ет  дем о н стр и р о вать  
минога, начинающая ж и ть  как самец, 
а с возрастом  п ревращ аю щ аяся  в 
самку.

В недавно опубликованной работе 
К о  у сообщает данные чередования 
полов  у устриц У калифорнийской 
устрицы  в начале развития половые 
ж е л е з ы  заклю
ч аю т  в себе раз
виваю щ иеся спер
м ато зо и ды  и яйце
к л е т к и ,  но созре 
вани е  спермато
зо и д о в  происхо
д и т  бы стрее ,  и на
чинается  муж ская 
ф у н к ц и о н а л ь н а я  
фаза, за ней с л е 
дует  "'женская, за-.

тем —  опять  мужская, и так , при бла
гоприятны х условиях, за первый год 
жизни, до осени, успевает  пройти 
вторая ж енская  или даж е тр етья  м уж 
ская фаза.

Н ельзя  обойти  молчанием и вопрос 
об оп ределен и и  пола у морского 
червя —  б о н е л л и  и, изученный
Б а л ь ц е р о м .  С амки бонеллии пред
ставляю т собою сливообразны х ж и 
вотных с длинным х о б о то м . Д ля  всех 
зароды ш ей , вы ходящ их  из яиц этого  
червя, возм ож н ость  п р евр ащ ен и я  
в самцов и самок одинакова. Б о л ь 
ш инство  из них по вы луплении са 
дится  на хобот  матери или другой 
самки, ведет паразитический образ 
жизни в дальнейш ем превращ ается  
в сам цов , которы е переходят  в п оло
вые пути самки и п родолж аю т там 
ж и ть  в качестве  п арази тов . Если ж е 
личинка  о стается  ж и ть  свободно, она 
п ревращ ается  в самку. Если же пара
зитную  личинку, к о то р ая  уже жила 
н е к о то р о е  время на хоботе , снять 
с него, то  в дальн ейш ем  она р азо в ь 
ется в и н терсекса  с более  или менее 
ясно вы раж енны м и чертам и одного 
или дру го го  гтола.

Причины оп ределен ия  пола у бо
неллии ещ е не разреш ены , но рядом 
исследователей ,  в частности Г о л ь д 
ш м и д т о м ,  доказано , что развитие 
зароды ш а в самца вы зы вается  в ещ е
ствами, выделяемыми хоботом самки.

И так, мы рассмотрели одну из не
сомненно увлекательнейш их глав био
л о г и и —  главу о причинах определе

ния пола. Как мы 
видели,' проблема 
пола в основном 
уж е разрешена, но 
встреч ается  мно
го уклонений от 
о б ы ч н о г о  меха
низма формиро
вания пола, и мно
гие явления все 
ещ е остаются не 
разгаданными,

Типы ганандроморфных особей у  насекомых: 
слепа—насекомые—Pseudonethoca canadensis 

справа — муравей— Myrmica scabrinois.



О Ч Е Р К И  И З  Ж И З Н И  П Р И Р О Д Ы

Г Л У Х А Р И Н О И  Г Л У Х О Т ЫП Р И Ч И Н Ы
Н. РЫКОВ

Н аи б о л ее  интересный способ  охоты 
на глухаря  основан на знании одной 
любопытной особенности его жизни. 
О чень рано весной, когда  появляется  
первое весеннее солнце, гл у х ар ь  на
чинает петь свою короткую  песенку. 
С этой поры его обычная ж и знь  резко 
меняется; еще одна опасность , новая 
и очень часто роковая , начинает гро
зить ей.

В течение всей северной зимы глу
харь ж и вет  по моховым, поросшим 
сосной болотам; днем он частенько 
п утеш ествует  по снегу, щ иплет хвою 
сосны — почти единственную  зимнюю 
пищу, ночью же лежит, зары вш ись 
в снегу, в особой глухариной „лун ке“ 
Выдаю щ ий его присутствие печатныи- 
слёд  на снегу очень часто приводит 
к этой лунке то охотника, то про
нырливую лисицу, но трескучий мо
роз все-таки гонит его сюда. С на
ступлением  весны, когда начинает 
таять  снег, а утренники заставляют 
засты вать  его верхнюю кору, — глу
харь  п о к и д ает  лунки. Н аступает  пора 
токовой жизни, бурного  проявления 
птичьих инстинктов, связанных с про
д олж ением  вида.

Глухарь начинает возбуж даться  еще 
зимой, когда  признаков наступаю
щей весны еще совсем незаметно. По 
утрам, п еред  самым рассветом, иногда 
при свете северного сияния, слышится 
в лесу  его первое неуверенное щел
канье. Стары е бородаты е глухари по 
утрам начинают бегать  по снегу, чертя 
своими крепкими крыльями. От тако 
го черченья на снегу параллельно 
следу  остаю тся ш ирокие борозды. 
Б оры  и сосновые б о ло та  в это  время 
звенят  от  ударов крыльев, и эхо р ас 
катисто  вторит их громовым взлетам. 
У охотник ов  это время-— начальная 
стадия глухариного тока  — носит спе
цифи ческое  название: „время чер
ч ен ья“.

Д ля  северной полосы —  это  при
мерно середина марта. Н астоящ и й  ток 
начинается в начале апреля, к концу 
его достигает наивысш его разгара

и примерно с 20-х чисел мая (иногда 
захваты вая  первые числа июня) бы стро  
замирает.

Процесс нормального токования 
в общ ем протекает  следую щ им об 
разом. Когда зай дет  солнце, издалека 
бывает  слышно, как где-то  в глубине 
леса, то тут, то  там, шумно взлетаю т 
глухари; затем в различных местах 
начинают раздаваться  скрипящ е-хрю - 
каю щ ие звуки, напоминаю щ ие звук 
„кер вэр ь к" .  После этого  обы чно на не
ко то р о е  время наступает  глубокая  
тишина. Затем, когда сумерки  начнут 
сгущ аться  между 10— 11 ч. вечера, 
„перехрю кнувш иеся“ глухари  начи
нают тихонько  потэкивать. З в у к  этот, 
слагаю щ ийся из однотонных слогов 
„ т э -к э “, напоминает дальние удары 
д р о в о се к а  или удары д р у г  о друга 
двух сухих палочек. З в у к и  все ра-. 
стут; к ним присоединяю тся все но
в ы е —  и вдруг весь лес начинает гу
деть, как растревож енны й шмелиный 
улей или хор кузнечиков в летню ю  
ночь.

П еред  началом тока  гл у х ар ь  обя
зательн о  взлетает  на дерево , 1 чаше 
всего в згром ож даясь  на самую вер
х у ш к у  его. Из древесны х п о р о д  он 
предпочитает  сосну; токовани е  на 
других деревьях  является  более  р ед 
ким.

В злетевш и, глухарь сидит несколько 
минут неподвижно, о сто р о ж н о  всма
триваясь  и вслушиваясь. Н ачинает 
он свой ток, когда налицо полная 
безопасность. Перед этим он, несколь-

1 Исключения из этого правила чрезвычайно 
редки, но возможны. Так, один крестьянин мне 
рассказывал, что ему случайно во время весен
него половодья удалось натолкнуться на огром
ный ток, глухари которого, почти все поголовно, 
токовали на высоких кочках, окруженных водой.

Иногда в начале токового периода глухари 
токуют на насту, все время передвигаясь 
с места на место. В таком токовом путешествии 
их нередко сопрлвождает .дамская“ свита — 
2—4 самки. Если к глухарю приближается охот
ник, самки прекрасно слышат это и стараются 
увлечь глухаря за собой. Последний же, не 
понимая, в чем дело, начинает азартно петь, 
стремясь удержать бегущих самок.
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ко раз вы тягиваясь, зычно кричит: 
„ к е р ь -э р ь к “. Получив т а к о й  ж е ответ 
с д р у ги х  мест тока , он чувствует 
безопасность и начинает  тихонько 
потэкивать.

С первыми звуками песни фигура 
глухаря  принимает  своеобразную  
осанку: ш ея вы тяги вается  с неболь
шим наклон ом  вперед , кры лья  отви
саю т и н есколько  отстаю т от тела, 
х^ост  округляется , поднимаясь верти
кальн о . Постепенно он начинает вздра
ги вать  в такт песни, которая , уча
щ аясь , переходит в бурную  руладу, 
и наконец, подбрасы ваем ы й страст
ной судорогой, кончает ее  сильным 
звенящ им звуком.

Песню его можно в ы р ази ть  свое
об разн ой  диаграммой.

Пение 5— 10 сек.
Период текания... Пе

риод скирканья (треск)...

Пауза
5— 10 и 

больше секунд секунд.

Отдельное чвено токования 15— 20 сек.

Песня передается  словам и  так:
„Тэ-кэ!.. тэ-кэ!.. тэ-кэ!.. (теканье, все 

учащающееся к кон цу  и переходящ ее  
в трель] кичивря-кичивря-кичивря!..

Все токованье склады вается  из от
дельных звеньев, повторяем ы х  по 
определенному ш аблону. К аж дое  звено 
вклю чает в себя самую песнь и паузу, 
следую щ ую  за ней. Эти паузы и песни 
чередую тся  друг за др у го м  непре
рывно, как звенья  цепочки. Сама 
песнь, длящаяся не б о лее  5—б сек., 
в свою  очередь распадается  на два 
пери ода:  первоначально звучат о т 
д ел ьн ы е  тэкающие звуки, в совокуп
н о сти  составляющие период  тэканья; 
за  ним идет трель  песни. Э тот  п о 
сл едн и й  период, за свои характерны е 
звуки  носящ и й  еш е  название „периода 
с к и р к а н ь я “, со п р о в о ж дается ,  особым, 
только  гл у х ар ю  присущ им  явлением — 
абсолю тной глухотой . Д аж е вы
стрелы, п р о и зводи м ы е  рядом, не вос- 
применяются им в э т о  время. Воз
можно, что именно это й  особенности 
глухарь и обязан  свои м  именем.

Вопрос о причинах гл у х о ты  глухаря 
имеет  значительную  давн ость . П ред
полож ения  и вы сказы ван и я  относи

тельно  этого  исклю чительного  биоло
гического  явления мы находим еще 
у стары х кори ф еев  естествознания: 
новейш ая литература  нового в этом 
вопросе  не дает.

П ростей ш и м  и наиболее естественно 
возникаю щим о бъясн ением  назван
ного явления м ож но считать  выска- 
сы ваем ое многими стары м и исследо
вателями, в частности — проф. Г а а к е 
мнение, что причину глухоты глу
харя в период с к и р к ан ья  надо 
искать в его сильном половом возбу
ждении. О днако  п р ави льн ость  такого  
предполож ен ия  сомнительна. П ри 
с м о тр евш и сь  внимательно к другим  
п ред стави телям  ж и вотн ого  мира, 
м ож но заметить , что среди  них нет 
ни одного , которого  половая страсть 
не в о з б у ж д а л а  бы. Кроме того, не 
находит объясн ения  с точки зрения 
такого  п р едп олож ен и я  и то обстоя
тельство , почему половое  н ап ряж е
ние оказы вает  парализую щ ее влияние 
то ль ко  на слух, тогда  к ак  остальные 
чувства , как показы ваю т наблюде
ния, в это  время, наоборот, особенно 
обострены . Таким о б р а з о м ,с т а р и н н о е  
п ред п о л о ж ен и е  о заторм аж ивании 
слуховы х цен тров  необоснованно.

Д р у г и е  п р ед п о л о ж ен и я  ищут раз
реш ен и я  вопроса в анатомо-физиоло- 
гических особен ностях  глухариного 
уха. О д н о  из них, высказанное В у р- 
м о м ,  говорит, что причины глухоты 
гл у х ар я  крою тся  во внутреннем ухе 
его, в том что особая  складка  на стенке 
б арабанной  полости его при нап олн е
нии к р о в ь ю  набухает, выпячивается  
в полость  уха и закр ы вает  слуховой 
п р о х о д .  По мнению указан н ого  автора, 
т а к о е  выбухание п рои сходит  от п ри 
лива крови к го л о в е  во время поло
вой песни. —

В озраж ен ием  п р о ти в  этой теории 
явл яется  н едоказан н ость  явления за
стоя  крови. Н аблю даю щ ееся  усиле
ние сердечн ой  деятельн ости ,  видимо, 
является  ф акто р о м , оказывающим 
о б р атн о е  влияние. Кроме того, эта 
те о р и я  находится  в противоречии 
с законам и механики, согласно кото 
рым с увеличением скорости д в и ж е 
ния ж идскости  ум еньш ается  ее д авл е 
ние на стенки. Правда, законы 
м еханики  не всегда  я в л яю тся  о п р е 
деляю щ и м и  при объясн ении  того  или
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иного биологического  явления, под
чиняю щ егося  ф и зиологическим  ф ак 
торам, тем не менее это  соображ ен и е  
н е о б х о ди м о  иметь в виду.

Но так  как точно такая  ж е  складка  
на стен ке  барабанной полости вну
трен н его  уха, какую мы наблюдаем 
у глухаря, имеется и у дру ги х  к у р и 
ных, явления  глухоты  у к о то р ы х  
мы не наблюдаем, Вурм ищ ет  об ъ я с н е 
ния этом у явлению в совместном  д ей 
ствии набухаю щ ей складки  и костного 
отр о стк а  нижней челю сти . Этот от- 
р о гго к ,  достигаю щ ий огром н ы х  раз
меров то л ь к о  у глухаря, в момент 
токовой песни, к о гд а  рот  последнего 
бывает  ш ироко  о ткр ы т ,  меняет свое 
обычное полож ение, давит на слухо
вой п роход ,  закупоривая его. О днако  
и это  о б ъ ясн ен и е  не вполне удовле
т в о р и т е л ь н о — рот гл ухаря  откры т 
ш и р о к о  не то ль к о  в момент трели, но 
и в момент частого  тэкан ья , однако 
слух его  в это  время, как известно, 
ещ е  весьма остер.

С оврем енник Вурма — Ш вальбе 
т а к ж е  на основании анатомических 
данны х приходит к н есколько  иному 
вы воду. Д аваем о е  им объяснение 
причины глухоты своди тся  к факту 
нагнетания воздуха ч ерез  Евстахиевы 
трубы . На прилагаемом рисунке схе
матично п р ед ставлен о  соединение уха

Схема ухоглоточыоіі связи.

с гл о тк о й .О б ъ ясн ен и е  Ш вальбе  . „клю- 
чае;ч'я в следую щ ем : во время песни 
происходи! закры ван ие  о тверстий  Е в

стах и евы х  труб; воздух, заклю ченный 
в них, сж имается  и нач инает  давить 
на стенки; давление р асп р о стр ан яется  
в средн ее  ухо и вы зы вает  вы п яч и ва
ние барабанной перепонки наружу, 
б лагодаря  чему слуховы е косточки , 
у птиц сросш иеся в одну, растягивая  
связки , о т х о д я т  от соответствую щ их  
мест прикрепления, и звук, п о п ад аю 
щий извне, воспринимается ли ш ь  ба
рабанной перепонкой, не п ровод я  его 
в лабиринт, к сл у х о в о м у  нерву.

В качестве  возраж ен и я  Ш вальб е  
Вурм вы двигает  полож ен ие  о невоз
мож ности такого  нагнетания  воздуха  
при о ткр ы то м  рте; м еж д у  тем это  мо
ж е т  наблю дать каж ды й  на себе, когда 
аналогичное явление н аступ ает  в мо
мент зевания.

П рисоединяясь , несм отря  на ж е с т о 
кую  критику , к теории „ н а гн е т а н и я “, 
я  со своей стороны считаю, что при
чины проявления  его т о л ь к о  у  глу
х а р я  л еж ат  в особен ностях  глухари 
ной песни. Звук, издаваемый глухарем 
во время трели , не то ль к о  голосовой, 
т. е. его  п р о и зво дят  не то л ь к о  голо
совы е связки; в нем приним аю т уча
стие и стенки глотки, придаю щ ие ему 
х арактерн ую  особенность . Э то -то  и со 
зд ает  впечатление, б у д т о  гл у х ар ь  д а 
вится. П о х о ж и е  на ш и п ен ье  звуки, 
к о т о р ы е  и зд ает  гл у х а р ь  при виде 
собак , т а к ж е  очеви дн о  возн и каю т  при 
а кти в н о м  участии стен ок  глотки  и вы
зы ваю т  аналогичное явление: мускулы  
стен ок  глотки , сокращ аясь , суж и ваю т  
о тв ер сти е  Евстахиевых труб, и д ав л е 
нием во зд у х а  барабанная  перепон ка  
вы п яч и вается  наруж у.

Если при нять  это п о л о ж ен и е ,  то  
станет вполне ясным, п очем у  св о б о д 
ное приближ ение  ч ел о в ек а  к так наз. 
„ к р е х т у н а м “ невозмож но; они из
даю т звонкие голосовые звуки, не 
нап рягая  мускулов глотки , почему 
слы ш ат превосходно, хотя  рот их, 
а стало  бы ть  и проход , бывает ' о т 
к р ы т  так  же широко, как при н о р 
м альной трели, и набухающая с к л а д к а  
т а к  же, очевидно, подверж ена  и з м е 
нениям.

Но независимо от того , как мы о б ъ 
ясним явление  глухоты, оно  д ля  нас 
ин тересно  своей и склю чи тельн ой  н е
целесообразностью . Н е с к о л ь к о  секунд 
абсолю тной глухоты, н а с т о л ь к о  силь
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ной, что выстрел, прои зводи м ы й возле, 
если он только  не причиняет  глухарю 
физических п овреж дени й , не воспри
нимается последним, д аю т возмож 
ность охотнику  п о д х о д и ть  к глухарю 
на расстояние 20 ш агов  и даже 
ближе.

Б удучи  крайне нецелесообразным, 
явление это  до тех  пор, пока чело
век не о ткр ы л  его  не причиняло глу
харю б ольш ого  вреда, благодаря  чему 
и бы ло сохранено естественным от
бором. В настоящее ж е  время оно 
способствует  вымиранию глухаря.

Совпадение во врем ен и  глухоты 
с песней, несомненно п о д тв ер ж д а я  тот 
факт , что причины глухоты  кроются 
в особенностях  ухоглоточной  связи, 
в то  же время является  средством, 
обеспечиваю щим верную  добы чу  охот
ника. Слыша песню, опы тны й охотник 
почти наверное б ер е т  глухаря.

Самый звук песни слышен на неда
леком  расстоянии. В обы чную  тихую 
погоду его можно различить шагов за 
400— 500 и больше; по ветру его зано
сит дальш е, но против ветра , особенно 
ко гд а  ш урш ат деревья , он слышен 
чрезвычайно плохо. Самая трель, сла
гаю щ аяся из своеобразн ы х щ ебечу
щих звуков, издали напоминает не
звучные трели ж аворон ка  или скрип 
дрозда-дерябы  (трещ етки),  с которым 
часто  и путают глухаря неопытные 
охотники.

Таково поведение самца. Половое 
стремление самки вы раж ается  не
ск о л ь к о  иначе. На призывную песнь 
сам ца  она отвечает протяжными, зыч
ны ми криками, напоминающими крик 
к у р .  С разных сторон болота сле
т а ю т с я  они или при ходят  к месту 
то к а ,  протяжно крича.

С тоит  только  появиться вблизи то 
к у ю щ его  глухаря одной из самок, как 
он то тч ас  же слетает  на землю и, 
п р о д о л ж а я  токовать, оплодотворяет  
самку.

Так как  глухари токую т довольно 
разрозненно, то д р аки  м еж ду  ними 
бывают с р ав н и тел ьн о  редко  но если 
они происходят, то отли чаю тся  боль
шим упорством. Ш ум их драки , словно 
дружное похлопы вание кож аны м и р у 
кавицами дюжины дровосек ов ,  доле
тает  из жутких су м ер ек  ночи, из глу 
бины мохового б о ло та .  Говорят , что

при э то м  бойцы увлекаю тся  настолько, 
что их в это время мож но бывает 
взять прямо руками.

М естом  тока  больш ею  частью 
являю тся  районы, поросш ие сос
ной, причем и в этих местах заняты 
токами бываю т то ль к о  определенные 
участки , чаще всего  —  опуш ки, места 
яго дн и ко в  и д р у ги е  у к р ом н ы е  уголки, 
в ко торы х  обычно гл у х ар ей  меньше 
всего тревож ат.  Ток пр о и сх о ди т  е ж е 
годно почти в одних и тех  ж е  местах; 
даж е  при внимательном  изучении 
трудн о  заметить какую -либо  мигра
цию (перем ещ ение) их. Внешними 
признаками места то ка  сл у ж ат  следы 
глухарёй  на снегу, следы  черченья, 
кучи помета под соснами и обрывки 
сосновых веток, валяющ иеся на земле, 
под сосенками.

М есто  тока, в сущ ности  говоря, 
является  и местом ко р м еж ки . П оэтом у 
глухарь , кончивши ток, или дремлет 
тут  ж е  на сосне, п о щ ип ы вая  сосно- 
рые иглы, или сл етает  на землю, 
чтобы пои скать  прош логодни х  ягод, 
но как  то л ь к о  подходи т  время то ко 
вания, он вновь в зл етает  на первое 
поп авш ееся  дерево  и издает  свой 
призы вны й клич

В свое время спорным вопросом 
был вопрос о так называемых токо- 
виках. Р ан ь ш е  полагали, что ток о т 
кры вается  и д ер ж и тся  одним старым 
глухарем  —  самым сильным и самым 
„в л астн ы м “ в данной местности. От 
этого  глухаря, по старым у б еж де
ниям, зависело  все благосостоян ие  
тока, и со смертью  его ток развали
вался.

Б о л е е  поздними исследованиями 
бы ло установлено, что в д ей ств и тел ь 
ности таких токови к ов  нет, и что во 
временном глухарином сообщ естве 
о со бо го  вож ака не имеется.

В свое время неясен  такж е был 
воп рос  о вечернем токе. На личном 
опы те  мне приш лось убедиться, что 
вечерний . глухариный то к  бывает так 
ж е  хорош , как и утренний.

О х о та  на вечернем току почему-то 
прои зводи тся  редко. Обычно о х о т 
ники вечером лиш ь подслуш иваю т, 
где взлетаю т глухари. О днако, это  не 
значит, что охота в это время невоз
можна, Такое убеж дение слож илось  
очеви дн о  лиш ь потому, что  вечерний
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ток  начинается сравнительно поздно— 
в абсолю тных ночных сумерках — 
и даж е  при большом терпении трудно 
бывает  его дож даться . Глухари 
и взлетят , и перекликнутся, и вновь 
затихнут, так что получается  впеча
тление, будто  все кончилось— и вдруг, 
неож иданнно, когда появляется  уже 
луна, начинается друж ны й ток, д л я 
щийся 1— Р/а часа.

О хота  производится так: охотник, 
пользуясь особенностью  глухариной 
песни, подбегает  к глухарю  в момент 
скирканья. Так как в это  время глу
харь абсолю тно ничего не слышит, то 
подп уск ает  охотника  весьма близко. 
За время трели  охотник успевает  
сделать  3— 4 шага, после чего непод
виж но замирает. Глухарь в это время 
видит нормально; поэтом у  подходить 
к нему нуж но под прикрытием д е 
р евьев .  Обычно при первом же вы 
стреле ток замолкает, но охотник, 
зная это, стреляет  под трель пою 
щ его  рядом глухаря, и этот, продол
ж ая  петь, так как он выстрела не 
слыш ит, зараж ает  своим азартом д р у 
гих. Таким образом  в зарю можно 
бы вает  подойти на хорош ем непуга
ном т о к у  к 4— 5 глухарям.

Т акова  примерно общ ая картина 
глухариного  тока. Рассматривая явле
ние токований как полож ительное 
биологическое явление, помогающее

разы ски вать  полигамному самцу (т. е. 
самцу, оплодотворяю щ ем у несколь
ких самок) особей д р у го г о  пола 
и тем самым п родолж ать  вид, мы 
с полной очевидностью д о л ж н ы  кон
статировать , что явление глухоты  со
вершенно не обязательно  долж но 
сопровож дать  явление тока, но в про
цессе эволю ционного  развития  д ан
ного вида оно возникло в связи  со 
специализацией его токовы х р еф л е к 
сов и соотвествую щ их аппаратов. 
Б и ологическая  половая специализация 
полож ительного  порядка при пере- 
развитии ее переш ла в отрицательную  
специализацию.

Появление глухоты , обусловленное 
анатомо-физиологическими особенно
стями глухаря, в связи  с явлением 
токований имеет безусловн о  и ряд 
более глубоких би ологических  пред
посылок, вызвавш их его.

П одводя  итог всему излож енному, 
мы можем сказать, что главной исто
рической  (биологической) причиной 
глухариной глухоты яв л яется  его т о 
ковая  специализация; анатомо-физио- 
логическая  основа, обусловливаю щ ая 
проявление глухоты, особо ф ункц ио
нирую щ ий ухоглоточны й аппарат.

Так, каж ется  нам, н еоб ходи м о  раз
реш и ть  вопрос о причинах этого  
единственного в своем р о д е  лю бо
пы тнейш его явления.
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(к  двухсот л ет и ю  со Оня р о ж д ен и я )
П. ЗАБАРИНСКИЙ

19 ян в ар я  1936 г. мировая  тех
ни ческая  и научная общ ественность  
о тм еч ал а  200-летний юбилей со дня 
р о ж д е н и я  знаменитого английского 
и з о б р е т а т е л я — Д ж е м с а  У а т т а ,  
с именем ко то р о го  связано  создание 
соврем ен н ого  пар о во го  порш невого  
двигателя .

З н ачение  и зо б р етен и й  У атта  чрез
вы чайно  велико, как  весьма значи
тельны  ближ айш ие со ц и альн о-экон о
м ические последствия  э т и х  и зо б р ете 
ний.

У атт  не то л ь к о  внес принципиаль
ные ѵ соверш еннствования  в паровую 
маш ину , впервы е п ри дав  ей совре
менный вид и повы сив ее  эконом ич
н о с т ь ,—  в его р у к ах  п аровой  двига
тель, прим енявш ийся  до того  времени 
почти исклю чительно д ля  обслуж и
вания водоподъ ем н ы х насосов, пре
вратился в универсальны й двигатель 
крупной промы ш ленности.

Паровая машина У атта  появилась 
в начале последней четверти  XVIII в.— 
в самый разгар технического  пе
реворота  в важ н ей ш и х  отраслях 
английской  промы ш ленности, выра
зивш егося  в замене ручного, рем ес
л е н н о го  труда — машинным прои звод 
с т в о м .  Будучи как бы заверш аю щ им 
з в е н о м  этой промыш ленной револю 
ц и й  XVIII в., машина Уатта в свою 
о ч е р е д ь  послужила исходным пунк
то м  дальнейш их глубоких техничес
ких  и эконом ических сдвигов. Она яви
лась  д л я  м олодой  капиталистической 
п р о м ы ш лен н ости  мощным механиче
ским д вигателем , которы й, по выра
ж ению  М ар к са  („ К а п и т а л “, I, 285) „по
требляя  у го л ь  и в о д у ,  сам произво
дит д ви гател ьн у ю  силу  и действие 
которого  н аход и тся  всецело  под 
контролем  ч ел о в е к а “.

Таким образом, н арож даю щ аяся  
ку п н ая  фабричная пром ы ш лен ность  
б ы л а  освобож дена о т  тех  стеснений, 
к о т о р ы е  налагало на нее применение

дру ги х  д ви гател ей  —  ветряны х мель
ниц, вододействую щ их колес , конных 
приводов  и, наконец, двигателей , при
водимых в действие м ускульной  силой 
человека . С изобретан и ем  паровой

Джемс Уатт

маш ины У атта  были созданы  п ред 
посы лки  не только  д ля  все расш и
р я ю щ его ся  применения машин и даль
н ейш ей механизации производства, 
но и д л я  необы чайно бы строго  укр у п 
нения п р ед п р и яти й  и связанного 
с э т и м  процесса  кон центраци и капи
тала.

О знам еновав  своим п©явлением р е 
волю цию  в промыш ленности, паровая 
машина с и зоб ретен и ем  паровоза  
и п ар о х о д а  произвела  полный п е р е 
ворот  и в средствах  транспорта 
и передви ж ен и я .  На протяж ении бо л ь 
ш ей части прош лого  века она о ста 
вал ась  важнейшим элементом эн ерге
ти ческ ой  базы ин дустрии и транс
порта  и сохраняет  свое значение до
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сих пор, хотя появление двигателей 
внутренного  сгорания, электром ото
ров, паровы х и гидравлических ту р 
бин и ограничили ее безраздельное  
господство  в качестве  механического 
двигателя .

Д е я т е л ь н о с т ь  Уатта п редставляет  
исклю чительны й в истории техники 
пример сочетания вы даю щ егося изо
б ретательского  гения, к о н с т р у к т о р 
ских дарований и гл у бо к о  научного 
подхода к разреш ению  технических 
проблем. Замечательно, что многие 
из его идей далеко опередили  свое 
время и получили осущ ествление уж е 
после смерти изобретателя . Отнюдь 
не являю тся преувеличением следую 
щие слова одного из авторитетней
ших инж енеров  наш его времени А. И. 
С идорова :  „Все усовершенстования, 
сделанные в паровых машинах после 
Н ью комена, или сделаны Уаттом 
в действительности , или предполо
жены им, или имелись им лишь 
в виду. Но ничего существенно но
вого  к этом у мы за сто лет не при
бавили, исключая лиш ь принцип 
м ногократного  расш ирения  пара“.

Д ж ем с  был очень рано отдан в на
чальную школу, но болезненное со
стояние здоровья  лиш ало  его во з 
можности заниматься систематически, 
и свои всесторонние и в отдельных 
случаях  весьма глубокие  познания 
в основном он приобрел  путем сам о
стоятельн ой  работы.

Уатт чрезвычайно рано ознако
мился с основами ф изических  и мате
матических наук, а т а к ж е  прочитал 
сочинения английского ф изика Деза- 
гилье, в которы х приводилось описа
ние применявш ихся тогда  паровых 
вод о п о дъ ем н ы х  машин С эвери и Н ью 
комена. Он интересозался  такж е 
и други м и  областями естествознания, 
очен ь  лю бил минералогию и меди
цину; им была собрана богатая мине
ралогическая  коллекц ия  и самостоя
тельно  производились анатомические 
исследования .

В 1754 г. 18-летний ю нош а о тп р а 
вляется в один из круп н ы х  центров 
тогдаш ней Ш отландии  — го р о д  Глаз- 
ко — с целью  поды скать себе соот
ветствую щ ую  работу . В Г лазко  Уатт 
некоторое время р а б о т а е т  в качестве

ученика в небольшой мастерской , из
гото вл явш ей  различные оптические  
п ри боры  (главным о б р аз о м  —  очки) 
и прои зводи вш ей  починку м узы каль
ных инструментов. Н еу д о в л е т в о р е н 
ный этим и  занятиями, Уатт, з а р у ч и в 
шись необходимыми реком ендациям и , 
отп равляется  в Лондон и устраи вается  
здесь учеником  сначала у одн ого  ча
совщ ика, а затем в д о во льн о  крупной 
технической  мастерской известного  
лондонского  механика — Д ж о н а  М ор
гана.

Годы ученичества о казали сь  для 
б у дущ его  и зобретателя  и тяж ел о й  
жизненной ш колой. Он вы н уж ден  был 
терп еть  всякие лиш ения, чтобы  п р о 
ж ить на ничтожную сумму, п р и сы л ав 
ш ую ся ему родителями, из которой 
львиную  долю при ходи лось  уплачи
вать хозяину мастерской за  обучение.

Б лагодаря  личным связям У атту  у д а 
лось  устроиться  механиком п р и Г л аз -  
говском университете . Н а о б язан 
ности Уатта леж ало  изготовление 
и починка различного  р о д а  ф изи
ческих, геодезических, а с тр о н о м и 
ческих и иных научных д р и б о р о в д л я  
университета; ему было предоставлено 
помещ ение для  м астерской  и разре
шено было откры ть  н еб о л ьш о й  м а га 
зин для  получения заказо в  и продаж и 
собственны х изделий. Это п р е д п р и я 
тие постепенно расш ирялось . В 1764 г. 
Уатт, к то м у  времени уж е  семей
ный, вступил  в компанию  с неким 
К рэгом , обладавш и м  небольш им  капи
талом , что позволи ло  ещ е б о л е е  рас
ш ирить  предприятие и увеличить  круг 
заказчиков .

П ребы вание  в Глазго  и связь  с уни
верситетскими кругам и сы грали  ог
ромную  роль  в ф орм ировании Уатта 
как  ученого-исследователя и вместе 
с тем  полож или начало его изобрета
тельской  д еятельности . У атт  продол
ж ает  усиленно р аб о тать  над пополне
нием своик знаний; он знакомите® 
и поддерж ивает  друж еские отнош ения 
не то л ь к о  со студентами у н и в е р си 
тета, но и с рядом выдающихся учены х. 
Здесь  ж е  он знакомится с известным 
английским физиком Блеком , о т к р ы в 
шим явление так наз. скры той  теплоты  
парообразования, знание которого  
сы грало важнейшую роль  в и зобрете
нии У атта.



ДЖЕМС УАТТ 131

Сохранились м ногочисленны е от
зывы об Уатте лиц, п ораж авш ихся  
его глубоким и разн ообразн ы м  знаниям 
в самых различных о б ластях  естество
знания. „Я думал в с т р ет и т ь  простого 
рабочего, а позн аком ился  с настоящим 
у ч ен ы м “, говорил  об У-атте один из 
его соврем ен н и ков .  У атт сочетал свои 
знания  с непревзойденной скромно
стью характера , трудолю бием, насто- 
чивостью  и работоспособностью .

О пы там и  с водяным паром Уатт 
занимался еще в 1760 г., но с ер ь 
езным занятиям п ар о во й  машиной 
было положено начало в 1763— 176 Jr., 
когда Уатту п ри ш лось  произво
дить  починку н еб о л ьш о й  модели так 
наз. машины Н ью ком ена  д ля  физиче
ского ф акультета  Г л азго вско го  уни
верситета. М аш ина Н ью ком ен а  пред
ставляла  собою особы й тип  парового, 
вернее , атмосф ерного  дви гателя ,  при
м енявш егося  R т о  врем я д ля  приведе
ния в действие в о д о п о д ъ ем н ы х  насо
сов. Основной частью  машины Н ью 
комена являлся  располож ен ны й вер
тикально больш ой о ткр ы ты й  сверху 
цилиндр, в котором  д в и гался  поршень. 
Последний при помощ и цепи присое
динялся к концу кором ы сла-балансира, 
другой кон ец  к о т о р о го  соеди нялся  
со штангой одного или нескольких 
насосов. Грузы на обоих концах балан
си ра  были рассчитаны так, что при- 
нормальном п олож ен ии  его  конец, 
соединенный с насосом, стремился 
опуститься  вниз, а порш ен ь  занимал 
н е к о то р о е  верхнее полож ен ие . При 
п у с к е  в цилиндр пара он вытеснял 
н а х о д ящ и й ся  здесь воздух и заполнял 
все пространство  под поршнем. Затем, 

специального  водонапорного  бачка 
в н у т р ь  цилиндра вливалась холодная 
вода. Это вызывало сгущение — кон 
денсацш о пара, благодаря  чему под 
п орш нем  образовы валось  сильное раз
реж ение. Т о гда  под  действием атмо
сферного  д авлен и я  п о рш ен ь  с силой 
опускался вниз, у в л ек ая  за собой 
один конец балансира; другой  же 
конец поднимался и при води л  в дей
ствие насос. При п у ск е  следующей 
порции пара, д авлен ие  к о т о р о г о  почти 
равнялось атм осф ерн ом у , давление 
по обе  стороны п о р ш н я  уравновеш и
валось, и под дей стви ем  гр у зо в  балан
сир возвращ ался  в п р е ж н е е  полож е

ние, порш ень  ж е поднимался вверх. 
Таким образом, чередуя  операции 
впуска пара в нижнюю часть цилиндра 
и его  последую щ ей  конденсации, 
можно было заставить  порш ень дви
гаться вверх и вниз, и, приводя  в ка 
чание балансир, п р о и зв о ди ть  откачку 
воды.

М аш ины Н ью комена, получивш ие 
название а т м о с ф е р н ы х ,  так как 
рабочий ход  здесь с о в е р ш а е т с я  за счет 
давления  атмосферы, имели в XVIII р. 
сравнительно  ш и рокое  р асп р о стр а 
нение, главным о б р аз о в ,  в горном 
деле, при в од оп роводах ,  разного  
рода гидротехнических сооруж ени ях  
и т. д. О днако  этот  двигатель  обладал  
рядом  сущ ественны х недостатков: он 
мог применяться  лиш ь при приве
дении в дей стви е  обы кновенны х на
сосов и таких  механизмов, в которых 
н еоб ходи м о  было соверш ен и е  прямо
линей ного  возвратно-поступательного  
движ ения; он не мог получить при
менения для  обслуж ивани я  различ
ного р о д а  станков и других ма
шин, к >торые нуж дались  во вращ а
тельном  — ротационном  движении. 
Кроме того, так как давление атмос
ф е р ы —  величина ограниченная, рав
ная п ри м ерн о  1 кг на каж ды й к в ад 
ратны й сантиметр , то  для увеличения 
мощности машины приходилось при
давать  цилиндру и всем остальным 
частям огромны е разм еры  (в круп н ей 
шей устан овке  этого  рода высота 
цилиндра достигала  3,2 м, при. длине 
хода порш ня 2,8 м и его диаметра 1,8 м). 
Н акон ец , весьма существенным недо
с татк о м  атмосф ерны х мчшин была их' 
неэконом ичность  — они п отреб  іяли ог
ром ное  количество  топ ли ва  (до 25 кг 
на 1 лош. силу в час). Все эти недо- 
с т ат к и с  особен н о й о стр о то й  стали ощ у
щ аться  в Англии к середине второй , 
половины XVIII в., когда  в резуль
тате  введения в английскую  промыш
л ен н о сть  разного  рода  машин она 
п о т р е б о в а л а  удобного  и экономичного 
д в и гател я ,  пригодного для об служ и
вания токарны х, сверлильных, ткацких, 
прядильны х  стан ков  и т. п. рабочих 
м аш ин, требовавш их равномерного  
в р а щ а т е л ь н о г о  движения.

З а н и м а я с ь  починкой модели машины 
Н ью ко м ен а ,  У атт был пораж ен о гр о м 
ным количеством расходуем ого  в ней
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ттара и топлива. После дли тельн ы х 
опы тов , пользуясь указаниями физика 
Блэка, У а т т у  удалось  установить, что 
ст.оль значительны е тепловы е потери 
в м аш ине Нью комена проистекаю т 
от того, что здесь  в одном и том же 
с о с у д е — цилиндре — пар д о л ж е н  и 
пр о и зво ди ть  свою работу и затем 
о хлаж даться . В результате  теплового 
обмена между свежим паром  и стен
ками цилиндра, п о о ч ередн о  то  н агре
вавшимися до тем п ературы  пара, то 
охлаж давш и м ся  до те м п е р а ту р ы  впры 
скиваем ой воды, коли чество  расхо
дуемого пара невероятно  увеличива
лось. И сходя  из этих  наблюдений, 
Уатт приш ел  к правильном у выводу, 
что для уменьш ения расхода топлива 
необходи м о поддерж и вать  цилиндр все 
врем я  оди н ак ово  теплым, а конденса
цию пара прои зводи ть  в особом со 
су д е  — кон ден саторе . Вместе с тем 
Уатт отказался  от использования дав
ления атмосф еры , заменив его давле
нием пара.

С пециально предприняты м и опы 
тами Уатт проверил правильность 
своих соображ ен и й  и убедился в том, 
что введение отдельного  конденсатора 
д ей с тв и те л ь н о  значительно уменьшает 
р асход  пара и топлива.

У атт  соверш енно не располагал 
средствами для практической реали
зации своего  изобретения. Ему удалось 
заруч иться  поддерж кой некоего  Р е
б у к а — владельца  крупного  ж ел езо 
делательного  и машиностроительного 
завода  в Карроне. В 1769 г. Уаттом 
и Р еб у ко м  был взят патент на „способы 
ум еньш ения в огненных машинах по
тр еблен и я  пара и вследствие этого  т о 
п л и в а“ и бы ло приступлено к построй
ке машины больш ий разм еров . Однако 
понадобилось  несколько лет, прежде 
чем удалось  добиться  окончательного 
успеха. Первая машина, п остроен н ая ' 
на К арронском  заводе, оказалась  не
удачной, и дальнейш ие работы приш 
лось вскоре  соверш енно приостановить 
вследствие  финансового краха  Ребука. 
Из-за н ед о статка  средств  У атт  выну
ж ден был заниматься  посторонними 
работами в качестве  инж енера по 
постройке судоходны х каналов. Одно 
время он был близок к полному от
чаянию и соби рался  вовсе  о тказаться  
от реализации сво его  изобретения.

Л и ш ь  в 1773— 1775 гг. изобретателю  
у д ал о с ь  при содействии предприни- 
м ател ято го  времени — Б о л то н а  осу
щ ествить  свое изобретение. П ервая  
машина была построена на заводе 
Б олтона  в 1774 г.; при испытании 
она с р азу  ж е  показала вдвое меньш ий 
р асход  угля, чем машины Н ью ком ена. 
Этот успех  обнадеж ил Уатта и Болтона. 
Были предприняты  шаги к продлению  
патента и приступлено к постройке 
новых машин на знаменитом впослед
ствии заводе  в Сохо, близ Бир?.шнгама.

П ервы е двигатели  У атта , стр о и в
шиеся на основании п атента  в 1769 г., 
представляли собой так  наз. м а ш и н у  
п р о с т о г о  д е й с т в и я ,  р а б о т а  ко
торой соверш алась следую щ и м  об р а
зом. В закры ты й сверху вертикальны й 
цилиндр впускался поверх поршня 
пар; в это время нижняя часть  цилин
дра при помощи специального  клапана 
и п ароп ровода  соединялась  с х о л о 
дильником -конденсатором , в котором  
особым насосом и водяным охлаж де
нием п о д держ и вали сь  все время раз
ряж ени е  и низкая тем п ература . Своим 
давлением пар заставлял опускаться  
порш ень вниз; порш ень ж е  бы л соеди
нен с балансиром машины. К огда  пор
шень заним алниж нее  полож ен ие , со о б 
щение с ко н ден сатором  и к о т л о м  пре
кращ алось , а при помощ и специ ально
го п ри сп особлен и я  устанавливалось 
со о бщ ен и е  м еж ду  верхней и нижней ча
стями цилиндра, б л аго д ар я  чему д авле
ние по обе стороны порш ня уравнове
ш ивалось, и под д ей стви ем  специ аль
ных грузов, как и в машине Н ью ком ена, 
балансир принимал преж нее  полож е
ние, поднимая порш ень. Затем  сооб
щение меж ду верхней  и нижней ча
стями цилиндра прек ращ алось ;  в верх
нюю часть его  вновь пускался свежий 
пар, а нияш яя о п ять  соединялась 
с конденсатором; здесь  опять  созда
валось р азр еж ен и е ,  и под давлением 
пара порш ень двигался  вниз.

Как видим, в машине Уатта д е й с т 
вие атмосферы было вовсе устр ан ен о , 
но пар производил работу  л и ш ь  по 
одну сторону поршня, п очем у  эта 
машина и, получила назван ие  машины 
простого действия.

Н овы й двигатель У а т т а  сразу  ж е 
дал больш ую эко н о м и ю  в расходе 
топлива  по сравнению с атмосф ерной
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машиной, уменьш ив в трое  количество 
потребляемого  угля. Б л аго д ар я  этому 
Уатт и Б олтон  получили крупные 
заказы  от  ряда  в л а д е л ь ц е в  копей 
и рудников. Они со гл аш ал и сь  брать 
на с е б я  у стан овку  своих  машин, вы
говари вая  в виде  вознаграж дения  Ѵа 
стоимости с ъ эк о н о м л е н н о го  топлива.

О д н ако  при всех  ее  преимуществах 
машина У атта , подобно атмосферной 
маш ине, могла с удобством  приме
н я т ь с я  поп реж нем у то л ь к о  для при
веден и я  в действие различного рода 
насосов, воздуходувны х м ехов и т. п.

Д оби вш и сь  успеха с применением  
конденсатора и устранением  атм осф ер
ного давления, Уатт занялся  вопросом 
о сооружении машины, даю щ ей  непре
рывное вращ ательное  движ ение . Таким 
изобретением , завер ш и вш и м  в извест
ной степени не то л ь к о  р або ты  самого 
Уатта, но и весь  п реды дущ и й  этап 
разви ти я  паровой  машины, и явилась 
так  наз. м а ш и н а  д в о й н о г о  д е й 
с т в и я ,  ко то р у ю  п рак ти чески  удалось 
о с у щ е с т в и т ь  в 1782— 1784 гг.

В м аш ине двойного  дей стви я  пар 
в п уск ается  и рабо тает  п оо ч ер едн о  по 
обе стороны  поршня, как  это  имеет 
место во всех соврем енны х паровых 
порш невых машинах. В то  время как 
в одну половину цилиндра впускается  
свежий пар, другая  присоединяется 
к конденсатору; здесь  созд ается  раз
ряж ение, и пар, р асш и р яясь ,  передви
га е т  поршень.

Одновременно с осущ ествлением  
принципа двойного дей стви я  Уатт 
б л естя щ е  разрешил задачу  получения 
неп реры вн ого  вращ ательного  движе
ния. Д л я  преобразования качатель- 
ны х движ ений балансира в непре
р ы в н о е  вращ ательное движ ение рабо
ч его  вала  У атт  воспользовался сперва 
спец и альн ой  системой зубчаты х  ко 
лес, так . наз. п л а н е т а р н ы м  м е 
х а н и з м о м ;  а затем применил обы
кновенный кри вош и п.

Весьма важ ны м изобретением  Уатта 
является механизм  д л я  соединения 
штока поошня с ко л ь ц о м  балансира. 
В атмосферной м а ш и н е  и в машине 
простого дей стви я  р а б о ч и й  х о д  поршня 
соверш ался лиш ь при его  движении 
вниз, и соединение с балансиром 
м о гл о  не быть ж естки м  —  для  этого 
применялась цепь. В м аш ине двой

ного действия, где оба хода поршня 
до лж н ы  были быть рабочими необ
ход и м о  было ж есткое  соединение, 
чтобы м ож но было п ередать  р а б о 
чее усилие  от порш ня к балансиру. 
О сущ ествление  это го  представляло  
б ольш ую  тр у дн о сть ,  т а к  как ко 
нец качаю щ егося  кором ы сла описы
вает дугу, а ш ток п орш н я  движется 
по прямой линии. Гениальным реш е
нием этой труднейш ей кинетической 
задачи явился и зобретен ны й Уаттом 
механизм —  так наз. параллелограм  
Уатта, при помощи к о то р о го  удалось  
ж е с т к о  соединить д ви ж ущ и й ся  по 
д у ге  кон ец  балансира с прям оли
нейно движ ущ им ся концом порш не
вого ш тока.

Д л я  регулирования хода машины 
У атт ввел маховое к олесо  и специаль
ный р е гу л ят о р ,  при помощ и которого  
автом атически  изменялось поступле
ние пара в цилиндр в зависимости 
от зам едлен и я  или ускорения хода 
машины.

У атто м  такж е  был введен метод 
и зм ерен и я  мощ ности в лошадиных 
силах и изобретен специальны й при
б о р — так  наз. „и н д и к а то р “, при по
мощи к о то р о го  м ож но получать на 
бумаге граф и ческое  и зображ ени е  связи 
м еж д у  давлением пара в цилиндре 
и п олож ен и ем  поршня. Э тот  прибор в 
н еско льк о  усоверш ен ствованн ом  виде 
до сих пор остается необходимым 
с р едство м  для рационального ухода 
и изучения  работы  всех поршневых 
машин (двигателей , насосов, ком п рес
с о р о в  и т. д.).

И зо б р етен и я  Уатта не только  с д е 
лали паровую  машинѵ бо лее  экономной 
(коэф и ц и ен т  полезного действия д о 
стигал  3°/0), но о ткр ы л и  ей в качестве 
д в и га те л я  доступ почти во все обла
сти прои зводства . У ж е  в 1795 г. 
в Англии ко л и чество  уаттовских ма
шин, установленны х на текстильных 
ф абриках , достигало  50, а в доменных 
(г 'кузнечных цехах —  9. Общее коли
чество  двигателей, установленных 
У аттом  и Болтоном с 1785 по 1800 г., 
когда  истек срок их патента, соста
вляло  для Англии 2 2 3 машины, общ ей 
м ощ ностью  в 3000 лош адин ы х сил. 
С ю да нуж но добавить б ольш ое коли 
ч ество  двигателей, вывезенны х ?.а 
границу.
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В самом конце XVIII и в начале 
XIX в. д вигатели  Уатта появляются 
и в России , хотя  сведения о них здесь 
имелись гораздо  раньш е, а в 1770— 
1773 г. русским правительством пред
принимались неоднократны е попытки 
при гласить  У атта  в Россию.

Разум еется , двигатели Уатта  были 
ещ е  д алеки  от совершенства; их в а ж 
нейшими недостатками бы ли низкое 
д авлен ие  пара, наличие тяж елого  
балансира, крайне н есоверш ен ное  уст 
ройство  котла и т. д. Е щ е  при жизни 
Уатта, после окончания срока  патента, 
рядом изобретателей  были внесены 
важные усоверш ен ствован и я  в паро
вую машину: вы сокое давление, много
к ратное  расш ирение пара, золотни
ковое парораспределение, безбалан- 
сирная передача на вал, новые кон
стр у кц и и  котлов  и мн. др. Еще б о ль 
шие усп ехи  были достигнуты в XIX в. 
в связи  с развитием термодина
мики, давш им возм ож ность научно 
подойти к решению ряда  вопросов 
о тн оси тельн о  целесообразного  устрой
ства  паровой машины. Эти усоверш ен
ствования , по удачном у выражению 
одного  крупного историка техники, 
превратили  паровую машину в подлин
ное сердце кап италистической  инду
стрии, которым она оставалась до 
тех пор, пока она не бы ла оттеснена 
на второстепен ное  место двигателями 
внутреннего сгорания, паровой  и гид
равлической  турбиной, наконец, эл ек 
трическим мотором.

В ы даю щ ийся  изобретательский ге
ний У атта  проявился  не то л ь к о  в усо
верш ен ствовани ях , внесенных им в 
паровую  машину. Ему принадлеж ит 
'л в дру ги х  областях  р яд  изобрете
ний и о ткры тий , м ногие  из которых 
сами по себе могли бы составить 
славу  своему автору.

Е щ е в начале своей сам о сто я тель 
ной д еятел ьн о сти  Уатт изобрел  копи
ровальны м  пресс, такой  же конструк
ции, как  и применяемые в настоящ ее 

-время. Н еск о л ь к о  позднее он изобрел 
прибор, названный им „эй д о гр аф “, 
для коп и рован и я  с к у л ьп ту р н ы х  п ро
изведений в натуральном  и ум еньш ен
ном виде. У атт много занимался 
весьма модной то гд а  п роблем ой  — изо
бретением счетной машины, и один из 
перзых добился здесь  успеха; одна из

построенны х им счетных машин сохра
няется  в Лондонском м узее  знаний. 
Им ж е  были введены л о гар и ф м и че
ские счетные линейки д ля  облегчения  
вычислений при проек ти рован и и  ма
шин, строивш ихся  на зав о д е  в Сохо; 
эти линейки широко были р а с п р о с т р а 
нены под  названием „С охо-линей ки“.

В -1783 г. Уатт впервы е применил 
отопление  паром. Он ж е  ввел горячие 
вальцы, прогреваемы е паром, для 
суш ки тканей . У атту  принадлеж ит 
ряд  идей и проектов , осущ ествленных 
впоследствии  другим и изобретателями. 
Так, он занимался вопросом  о при
менении паровой машины д ля  д в и ж е
ния экипаж ей, р азработал  особую  кон
струкцию  топки для  безды м н ого  с ж и 
гания угля, работал  над изобретением  
паровой  турбины, заним ался  вопросами 
городского  и ком н атн ого  освещ ения 
и т. д.

И склю чительное  значение имеют 
работы  У атта  в области  научной 
и при кладн ой  химии. Им был введен 
в Англии в ш ироком  промы ш ленном 
м асш табе  способ беления тканей при 
помощ и хлора , изобретен ны й ф ранцуз
ским химиком Б е р т о л л е .  Наконец, 
на р яду  с такими круп нейш им и хим и
ками, как  Л авуазье , П ри стлей  и К авен
диш, У атт  разделяет  славу  важ н ей
ш его откры ти я  —  о п р е д е л ен и е  хими
ческого состава воды.

У атт  бы л избран членом ряда  науч
ных общ еств  Англии и дру ги х  стран. 
Он со сто ял  в переписке и в посто
янном общении с рядом  вы даю щ и хся  
учены х своего времени.

У атт  ум ер  в 1819 г. З а д о л г о  до 
смерти, в 1800 г., он отош ел  от дел, 
передав  их сыну, и поселился в своем 
н ебольш ом  имении близ Бирмингама.

Заслуги  Уатта  ещ е при ж изни по
лучили всеобщ ее признание. Впослед
ствии о нем была написана огромная 
ли тература . С охранилась  обширная 
переписка, чертежи, модели и др., р и 
сую щ ие многообразную д ея т е л ь н о с т ь  
У атта  как  ученого, инж енера , изо 
б р етателя  и предпринимателя. П ам ять  
о нем увековечена н еск о льк и м и  пам ят
никами, из которых самый за м е ч а т е л ь 
н ы й —  огромная м рам орная  статуя 
работы  знаменитого с к у л ь п т о р а  Чек- 
три — поставлен в В естм и н стерском  
аббатстве  в Лондоне.
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В развитии сельскохозяйственных наук 
нашей страны конференция Всесоюзной 
академии сельскозяйс г венных наук им.
В. И. Ленина явилась существенно-важ- 
ньн> этапом, имеющим не повременное, а 
принципиальное значение.

На конференции подведены были итоги 
и намечены дальнейшие пути развития 
научных исследований по основным 
проблемам социалистического сельского 
хозяйства. Практические достижения нау
ки в этой области были ярко продемон
стрированы на совещании стахановцев 
полей с руководителями правительства и 
партии, что нашло свое выражение 
между прочим в награждении лучших 
предстазителей ее (науки) высшей награ
дой— орденом Ленина.

Решения конференции и совещания 
являюіся программой действий как для 
руководителей, так н для рядовых уча
стков быстрого * расцвета нашего сель
ского хозяйства

Редакция.

На сессии Академии с е л ьско х о зяй 
ственных наук им. Ленина, состоявш ей
ся в конце прош едш его  года, были 
обсуж дены  вопросы, приковы ваю щ ие 
вним ание  десятков тысяч агрономов, 
зоотехников , работников МТС и всех 
к о л х о з о в  и совхозов. Среди них 
п р е ж д е  всего 2 важнейших вопроса 
н аш его  сельского хозяйства: о произ
водстве  пшеницы »  СССР и племен
ном ж и в о тн о в о дств е .  Оба эти вопроса, 
как заявил при откры ти и  сессии пре
зидент А кад ем и и  А. И. М у  р а л  о в, 
являются важ н ей ш и м и звеньями в 
борьбе  за высокий у р о ж ай , за заж и
точность, за п о лн ое  удовлетворение  
потребностей  рабо ч и х  в вы сококаче
ственном белом х л ебе  и мясе.

Сессия заслушала р я д  интересней
ш и х  докладов акад ем и к о в ,  в которы х 
бы ли  подведены итоги  достиж ениям

Акад. Н. И. Вавилов.

сельскохозяйственной науки  в области 
п рои зводства  пш еницы и племенного 
ж и вотн оводства  и выдвинуты задачи 
и пути скорейш его внедрения этих 
дости ж ен и й  в п р а к ти к у  колхозов и 
совхозов.

А кадемик Н. И. В а в и л о в  в своем 
обш ирном д о к л а д е  ярко  показал, к а 
кими колоссальными возможностями 
р асп о л агает  наша страна в деле  р ас 
ш ирения  производства  пшеницы. С о
ветский .С ою з, занимающий по посев
ной площ ади пшеницы первое место 
в мире, засеяв в 1935 г. 37,2 млн. га,
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имеет запдсы пш еничны х земель в 
р азм ере  около  325 млн. га.

О пы т последних л ет  по расш и ре
нию посевов озим ой и яровой  пш е
ницы в нечерноземной полосе, вы рос
ших за последние 3 года на 2,8 млн. га, 
го во р и т  об огром ны х возмож ностях  
этого  д ел а  в Союзе. Географ и я пш е
ницы в Союзе претерпела больш и е  
изменения. На карте м ирового  разме
щения посевов пшеницы яр к о  отраж ен 
успех продвиж ения ее  в новы е районы 
Союза. Еще больш ие возмож ности 
расш ирения п р о и зво дства  пшеницы 
для наш его технически-оснащ енн ого  
сельского  хозяйства  откры ваю тся  по 
линии поднятия  урож ай н ости ; на этом 
д олж ен  бы ть  сделан главны й упор. 
В н ек о то р ы х  передовы х культурных 
к о л х о зах  у ж е  не редки случаи полу
чения у р о ж а е в  выше 25 ц с гектара. 
А кадем ик Д. Н. П р я н и ш н и к о в  
счи тает  возможным достиж ение в т е 
чение ближ айш их д есяти лети й  учет- 
верения  для  всего С С С Р  продукции 
зерн овы х  культур  исклю чительно за 
счет применения правильны х севообо
ротов, ш ирокого  введения в культуру 
многолетних б обовы х трав  и удобре
ний (без расш ирения  площ ади по
севов).

Акад. В а в и л о в  в своем докладе 
остан авли вается  на сравнении настоя
щей сессии сельскохозяй ствен н ой  ака
демии с ранее проходивш им и между
народными пшеничными конферен
циями, из которы х  одна  (1931 г.) 
состоялась  в Риме, вторая  (1932 г.) 
в Канаде. Внимание ученых на этих 
к он ф ерен циях  было н ап равлен о  на то, 
чтобы  оты скать  ср ед ств а  п р о т и в  
п е р е п р о и з в о д с т в а  п ш е н и ц ы .  
Э то  ур о д ли во е  и д и к о е  для нас на
п равлени е  научной мысли в капита
листическом  мире о б условлен о  общим 
эконом ическим  кризисом и отсюда 
резким снижением покупательн ой  спо
собности  массового  потреби теля .

В то  время как крах  к ап и тали сти 
ческой эконом ики в Соединенных 
Ш татах , Канаде, Аргентине, Австра
лии и д р у ги х  странах стави т  иссле
д ователя  в тупик, —  расцвет  социали
стического  хозяйства  нашей родины 
выдвигает перед  учеными со всей 
остротой  вопрос: что нуж но предпри
нимать для д альн ей ш его  увеличения

п рои зводства  пшеницы, д ля  поднятия  
ее  урож ай ности  и качества?

П од водя  итоги работам  в области  
селекции пшеницы, акад. Г. К. М е й -  
с т е р  и акад. Н. И. В а в и л о в  отме
тили, что мы располагаем рядом  цен
нейш их сортов, которы е вн едряю тся  
в колхозное  и совхозное п р о и зво д 
ство на больш их  площ адях. Такими 
сортам и  по озимой пш енице являю тся 
вы сокоурож айны е, с первоклассным 
качеством зерна, „ У к р а и н к а “, „К о- 
о п е р а т о р к а “ и „ С т а в р о п о л ь к а  
№  0328“. „ У к р а и н к а “ занимает 
площ адь  около 5 млн. га, „Лютес- 
ценс 0 1 0 6 0 1 0 “ и „Лютесценс 0329“ 
саратовской  селекции —  м ировы е ре
кордисты  по зим остойкости . „Гостиа- 
нум 237“ , отличаю щийся вы сокой  зи 
м о стой костью  и засухоустой чи востью , 
яв л яется  ценнейшим со р то м  д ля  с т е 
пей Украины, Воронежской о бласти  
и А зово-Ч ерном орского  к р ая  и д о л 
ж ен  занять  площ адь свы ш е 2 млн. га. 
П о яровой  пшенице сорта  „Лю тес- 
ценс 0 6 2 “ и „Ц езиум  0111“ являю тся  
косм оп оли там и , занимаю щ ими гром ад
ные площ ади  посевов европ ей ск ой  и 
а зи атской  частей Союза.

Мы имеем ценный селекционны й 
и местный материал, которы й селек
ционерами США и Канады с больш им 
успехом  был использован  д ля  вы
в еден и я  новых сортов. В США, по 
данным деп артам ента земледелия, в 
настоящ ее  время не менее 10 млн. га 
занято  нашими сортами; из них сорт 
„Х арьковский“ или „ Т у р е ц к и й “, зани
маю щ ий 7 млн. га, явл яется  нашей 
„К р ы м ко й “. Из „К ры м ки“ т а к ж е  вы
делен наиболее зимостойкий и засухо
устойчивы й американский со р т  „Юш- 
р е д “. И звестные нам сорта  яровой  
пшеницы— „Гарнет“, „ П р е с т о н “, „П ре
л ю д “, „Р и в о р д “ —  получены  от  скре
щивания русской л адож ской  пшеницы 
с индийской.

У рож айность селекционных сортов  
пш ениц превы ш ает урож ай ность  м е с т 
ных на 10— 40°/о- Таким образом , осу
щ ествление  сортосмены на основе 
сортового  районирования явл яется  
важ н ей ш ем  средством п о д н я т и я  уро 
ж ай ности  пшеничных посевов. Но су
щ ествую щ ие в настоящ ее время сорта  
не отвечаю т полностью тем требо
ваниям, которы е п р е д ъ я в л я е т  к ним
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социалистическое хозяйство ; они стра
д аю т  ещ е рядом сущ ественны х недо
статков. Так, вл аж н ы е  районы С евер 
ного. К авказа  и У к р а и н ы  испытывают 
больш ой  н е д о стато к  в сортах , устой
чивы х к болезням —  ржавчине, г о 
ловне; р еко м ен д о в ан н ы е  сорта „Укра
и н к а “, „ К о о п е р а т о р к а “ и другие 
сильно сниж аю т у р о ж ай  в „ржавчин
н ы е “ годы; сорт „Ц ези у м  0111“ пора
ж ается  головней; „Л ю тесценс 062“ 
в в и д у  осы паемости его  не приспо
соблен  к м еханизи рованной уборке.

А кадем ик О с и  н е к и й  правильно 
указы вал  селекци онерам  на н еоб хо
ди м о сть  создания со р то в ,  устойчивых 
к болезням, чтобы в годы  сильного 
распространения  рж авчины , каким 
были 1933 и 1935 гг., и зб е ж а т ь  по 
тер ь  в у р о ж ае  до 30 и вы ш е процентов.

А кадем ик М а р г о л и н  с особой 
остротой  по д чер кн у л  вопрос о необ
ходим ости  вы веден ия  сортов , приспо
соблен н ы х  к у б орке  комбайном, так 
к а к  в бли ж айш ие годы  в основных 
пшеничных районах у б о р к а  будет 
прои зводи ться  главным образом  ком 
байнами.

Н аши суровы е к л и м ати ч ески е  у сл о 
вия требую т  д ал ьн ей ш его  повышения 
зим остойкости  и засухоустой чи вости  
сортов.

О станавливаясь ка вопросе  о том, 
каким методом сейчас долж ен  рабо
т а т ь  селекционер, акад . Г. К. М е ft- 
с т  е р в своем д о к л а д е  отмечает: 
„Д альнейш ая р аб о та  селекционных 
станций только над  о тбором  чистых 
л и н и й  уж е не п ред ставляется  перс
п е к ти в н о й “.

Н а ш а  советская селекция  зароди 
л а с ь  лиш ь в послереволюционный пе
риод , и вполне понятно, что  первое 
в р ем я  внимание ее было направлено 
преи м ущ ествен н о  на выделение наи
лучш их линий из местных хозяйствен
ных сортов .

Ч тобы  и зж и т ь  недостатки  суще
ствующих со р то в  и вы вести сорта, 
устойчивые к р ж а в ч и н е ,  головне, не- 
осы паю щ иеся и т. д., нуж но широко 
и спользовать м е т о д  г и б р и д и з а -  

'ц  и и (скрещивания). Г ибридизац ия  от
кры вает  огромные во зм о ж н о сти  улуч
ш ения сортов пшеницы путем  привле
чения мирового с о р т о в о го  богатства, 
собран ного  в п о сл ед н ее  десяти лети е

И н сти тутом  р астен и еводства  под р у 
ководством  акад. Вавилова. С обран
ная наш ими учеными м ировая  к о л л е к 
ция пш ениц  насчиты вает  около 30 ты 
сяч ф орм. Эти формы  изучались в 
различны х п ри родн ы х районах Союза, 
в р езу л ь тате  чего вы явились  ценней
шие сорта  безо сты х  пш ениц, недавно 
ещ е никому неи звестны х. В западной 
Г рузии  найден новый ин тересней ш ий 
вид пшеницы —  „ т и м о ф еев к а“, о к а 
завш ийся  устойчивым к комплексу 
распространенны х болезн ей  и в р е д и 
теля м — ржавчине, головне, мучнистой 
росе, ш вед ской  и гессенской  мухам.

В Д агестане, на вы соте  2500 м, 
найдены  хол о до сто й кая  озимая п ш е
ница и скоросп елы е яровые.

С оветские  исследователи  устан о
вили 650 разнови дн остей  пшеницы, 
вместо 190, и звестны х крупному 
специалисту  по этом у  вопросу, англий
скому учен ом у П ерсивалю .

Таким образом , в р асп о р яж ен и и  се 
лекци онера  им еется  огромны й, исклю 
чительно р азн о о б р азн ы й  и ценнейший 
по своим качествам м ировой сортовой 
матери ал  пш еницы, позволяю щ ий соз
д ав а т ь  д ля  соц и али сти ческого  хозяй
ства  вы сококачествен ны е сорта.

И дя путем отдален н ой  гибридиза
ции, молодой учены й Н. В. Ц и ц ы н ,  
р аботаю щ и й  на О м ской  сёлекционной 
станции, скрестив  пшеницу с пы 
реем, получил пш енично-пы рейны е 
гибриды. Н ек о то р ы е  из этих ги б р и 
дов  оказались  многолетними пш ени
цами. Учение акад. Т . Д . Л ы с е н к о  
о стадийности  развития  открывает^ 
ш ирочайш ие возможности" исп о льзо 
вания м ировой  коллекц и и  в селекции, 
в ооруж ая  селекционера правильной 
т ео р и ей  подбора пар при скрещ и 
вании.

В р езу л ьтате  ш и р о к о го  применения 
яровизаци и в селекци онной  работе  
сроки  выведения со р то в  долж ны  б ы ть  
сокращ ены  до минимума. Т. Д. Л  ы- 
с е н к о  на прак ти ке  д о казал  возм ож 
ность  выведения сорта  методом  гибри
дизаци и  в 21/ 2— 3 года, вместо стары х 
ср о ко в  в 10— 15 лет.

В своем д о кл ад е  „Об итогах  работ  
по я р о в и за ц и и “ акад. Л ысенко ярко 
п о к азал  эф ф ективность  яровизации 
как агроприема, направленного к п о 
вы ш ению  урож айности  колхозных по-
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Акад. T. Д\ Лысенко.

-лей . Если в 1932-г. п лощ адь ярови- 
зованны х посевов яровой пшеницы 
составл ял а  43 тыс. га, то в 1935 г. 
она д о ст и гл а  уж е 2100  000 га со 
средн ей  прибавкой у р о ж а я  в 1,17 ц на 
I га. Д р у ж н ы е  и более ранние всходы, 
а такж е  более  раннее колош ение обу
словливаю т больш ий урож ай  ярови
зирован ны х посевов.

Э коном ическая  вы годн ость  приме
нения яровизации в наш их колхозах 
и совхозах  очевидна. З атр ата  труда 
на яровизаци ю  посевного материала 
на г ек тар  равна l j% трудодня.

Сессия вынесла реш ен ие  о необхо
димости  дальнейш его  расширения 
площ адей  яговизирован ны х посевов. 
В целях обеспечения организацион
ного и оперативного руководства  яр о 
визацией, а такж е  подготовки  кадров 
по технике яровизации, земельными 
органам и долж ны  быть выделены спе
ц и альн ы е  лица — ответственны е за 
указан ны е мероприятия.

С д о к л ад о м  о „сортосмене и сорто- 
о б н о в л ен и и “ выступил акад . П. И, Л и 
с и  ц и н.

Акад. Л исицин п редлож и л  стройную 
схему организации семеноводства, в 
корне меняющ ую  сущ ествую щ ие ме
тоды  работы и ш ироко привлекающ ую 
областные, краевые, районны е орга

низации, МТС и колхозы. В областных 
и краевы х земельных управлениях, 
согласно этой схеме, д о л ж н ы  быть 
созданы такие отделы семеноводства, 
на обязанности которых д олж н а  ле
ж ать  не только  заготовка сортовы х 
семян, но в первую очередь их п р о 
изводство . Этим отделам с е м е н о в о д 
ства нужно поручить  организацию  
сем еноводства первой и второй 
репродукции. Очень важно добиться 
высокого  уровня в техническом обо
рудовании семеноводческих совхозов, 
производящ их вторую репродукцию. 
З десь  нужны крупны е кап италовло
жения. О рганизацию  главного этапа 
семеноводства — третьей  р еп род ук
ц и и —  докладчик пр ед л о ж и л  возло
ж ить  на районы и колхозы  путем 
создания семенных питомников, имею
щих конкретные планы сем еновод
ства. Д л я  последних долж на бы ть  вы
д елена п лощ адь в 10 млн. га, урож ай 
с которой  долж ен итти исклю чительно 
на цели семеноводства; это  м ероприя
тие создаст  для семеноводства  проч
ную базу.

Специальный д о кл ад  акад . П .И .К  о н- 
с т а н т и н о в а  был посвящен вопро
сам государственного  сортоиспы та
ния, ко то р о е  является  последней и 
самой важной стадией сл о ж н о го  про
цесса создания нового сорта. Госу
дарственное сортоиспы тание дает от 
вет на вопрос: как поведет  себя соз
данный сорт  на совхозных и колхозных 
полях?

Слож ность задач сортоиспы тания 
обязы вает  подходи ть  к нему со всей 
серьезностью , как к государственному 
д елу  первостепенной важности, являю
щ емуся мостом от узко  районной се
лекции к широкому внедрению  сорта 
в производство.

Н ельзя  не признать больш их дости
жений селекции и государственного 
сортоиспытания в деле выведения сор
тов почти для всех районов Союза. 
Но настоящий момент требует более  
углубленной и качественно-повыш ен
ной постановки сортоиспытания.

Запутанность семенного д ела ,  о ко
торой говорил тов. С т а л и н ,  трудно 
устран ить  без правильной научной 
постановки государственного  сорто
испытания, которому до си х  пор не 
уделялось  долж ного внимания. О рга
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низационно оно ещ е слабо увязано 
с колхозными хатам и-лабораториям и, 
местными селекционны ми станциями, 
земельными органами.

Д о кл ад ы  акад ем и ков  В. П. М о с о 
л о в а  и Н.  М.  Т у л а й к о в а ,  посвя
щ енные агротехн ике  пшеницы, дали 
богатейш ий материал  д л я  обеспечения 
вы соких  и у стой чи вы х  урож аев  ее 
на колхозн ы х  полях. Р еш аю щ ее  зна
чение в борьбе  за дальн ейш ее  повы
ш ение урож ай ности  пшеницы имеет 
правильны й сево о бо р о т ,— п одчеркну
ли оба докладчика. И сходны м момен
том  при построении севооборота  
является  плановое зад ан и е  по посеву 
и развитию ж и вотн оводства .  Н епра
вильно составленные сево о бо р о ты  — 
с высоким процентом зерновы х куль
т у р —  в ряде  районов  (Украина, Т ата 
рия и др.) при вели  к сильному засо
рению  полей и сниж ению  урожая.

Почвы нечернозем ной полосы, со 
д е р ж а щ и е  мало перегноя , нуж даю тся 
в органическом  удобрении (навозном, 
торф яном , в посевах люпина и кле 
вера). И склю чительны й эф ф ек т  дают 
т а к ж е  и удобрени я  минеральные.

Чтобы ней трали зовать  повышенную 
кислотность  северны х почв, часто г у 
бительно д ей ств у ю щ у ю  на посевы 
пшеницы, необходи м о проводить  и з
весткование их. В 1934 г. было 
известковано 185 800 га, что следует 
признать далеко  недостаточным.

Акад. Т улай козы м  бы ло  отмечено, 
что  в прошлом не дооценивали  зна
чения удобрений в засуш ли вы х  райо
нах, где они даю т особы й эф ф ект на 
ф о н е  яровизации.

Мелкий пахотный слой  почв нечер
нозем н ой  полосы создает  мало благо 
п р и ятн ы е  условия для развития пш е
ницы; поэтому углубление его имеет 
б о л ь ш о е  значение. Почвоуглубление 
прои зводи тся  постепенно (на 1— 2 см) 
и о б я за т е л ь н о  д о лж н о  соп ровож дать
ся у д обрен и ем  и известкованием.

Акад. М о с о л о в  отмечает, что 
с гибелью ози м о й  пшеницы можно 
бороться  п рави льн ой  агротехникой: 
своевременные с р о к и  посева, „чистые 
удобренные пары, о с у ш е н и е  почвы от 
излишней воды на севере , а также 
утепление сн его зад ер ж ан и ем  на во
стоке  — все это  сп о со б ств у ет  лучшей 
перезимовке пш еницы. Агротехниче-

t. кая наука и практика не знают более  
сильного  средства борьбы  с пыреем, 
осотом  и другими сорняками, чем чи
стые пары.

Акад. Т у  л а й к о в особо подчер
к и вает  значение правильной глубоко.® 
вспаш ки ц  указы вает  на те ош ибоч
ные установки  в прош лом , в резуль
тате  которы х появилась  вредная т е о 
рия мелкой вспашки.

К сожалению, д о к л ад ч и к и  не п ред 
ставили сессии материалов по а гр о 
технике лучш их п еред овы х  колхозов, 
которы е  добиваю тся  р екорд н ы х  у р о 
жаев пшеницы.

Б о л ьш о е  внимание было уделено 
сессией вопросам племенного ж и в о т 
новодства . Бы ли заслушаны доклады  

"акад А. С. С е р е б р о в с к о г о  — о ме
тодах  племенной работы, т. С. Ф. Н е й- 
м а н а —  об искусственном осеменении 
и метизации стада , акад . Е. Ф. JI и с- < 
к у н а  — о породном  районировании 
и посмертный д о к л а д  ак ад .  М. Ф. И в а- 
н о в а о создании новы х пород.

И ю ньским  п ленум ом  ЦК В К П (б і 
в 1934 г. были даны основные у к а 
зания по развитию  племенного дела 
в стране. К о н стати р у я  крайне неудо
в летвори тельн ое  использование пле
менных п рои зводи телей , ЦК обязал 
НКзем, Н К совхозов  и НКснаб до
биться  полного использования  п л е 
менных производителёй , ежегодно 
составлять  порайонны е планы м е ти 
зации, п р о и зво ди ть  учет  племенного 
скота, вести  племенные записи и н а 
л ади ть  рабо ту  районных и областных 
племенных книг. П ленумом было т а к 
ж е  предлож ено  передать  в ведение 
Н К зем а племенные совхозы  и о р г а 
н и зо вать  сеть  плем енных рассадни
ков, к о то р ы е  д о л ж н ы  будут вести 
селекционно-племенную - работу  по 
выведению лучших скоросп елы х  по
род  и массовому выращ иванию  пле
менного молодняка.

Эти  важ нейш ие реш ения партии 
определили  пути ш ирокого  разверты 
вания  племенной работы.

Каким и ж е методами, какой техни
кой  долж ны  вестись  племенное дело 
и селекци я  скота в СССР?

Заим ствуя  у западных стран все 
ценное в этой области, мы должны 
технически  и м етодически  поднять
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зт о  дело на более  высокий уровень, 
недосягаемы й при капиталистической 
системе хозяйства. Наша социалисти
ческая система обеспечивает  пол
ностью  дости ж ен и е  такого  уровня.

П лем енное дело в С С С Р  долж но 
развиваться  путем сочетания методов 
ш ирокой , массовой, простой селекции 
с более  усоверш енствованны м и м ето 
дам и селекции и достиж ениями совре
менной генетики и ф изиологии  раз
множения. -

Акад. С е р е б р о в с к и й  в своем 
д окладе  наметил следую щ и е  важней
шие условия, которы е  долж ны  лечь 
в основу  м ето д и к и  племенной работы. 
1) вести р аб о ту  планово и в широком 
м асш табе; 2) вы бирать  наиболее  цен
ных в наследственном отнош ении про
и зводи телей  и отбрасы вать  худших; 
3) распозн авать  этих лучш их произ
водителей  в возм ож но более раннем 
возрасте; 4) максимально использо
вать наследствбнно-наиболее ценных 
ж и вотн ы х; 5) прои зводи ть  новые скре
щивания и вести п одбор  животных 
б о л ее  или менее независимо от нахо
ж дения их в тех или иных хозяйствах 
и, наконец, 6) целесообразно  повь* 
ш ат ь  наследственную  изменчивость.

В эволю ции домаш них животных 
скры ты е и редк о  проявляю щ иеся на
сл едственны е задатки  играю т боль
шую роль . Р асполагая  материалом 
по б о л ь ш о м у  коли честву  потомства, 
м ож но систем атически  наблю дать за 
этим и рецессивными (скрытыми, по
давляем ы м и) признаками наших ж и
вотных. Для выявления этих  призна
ков необходимо, чтобы наиболее 
ценные быки систематически скре
щ ивались  с больш ой группой дочерей. 
При малом количестве потомства 
такое  скрещ ивание невозмож но или 
недопустимо

В скры тие  рецессивных частей гено
типа важ но потому, что некоторы е 
из скр ы ты х  и редк о  проявляю щ ихся 
н аследственных зад атк о в  м о гу т  дать 
ценные в хозяйственном отношении 
наследственные признаки. К ром е  того, 
этим м етодом  можно обесп ечи ть  си
стем ати ческую  б о р ьбу  с летальными 
(смертельны ми) генами. П оследн ее  об
стоятельство  у нас недоучитывается, 
м еж ду  тем как  летал ьн ы е  гены часто

приносят  больш ой урон племенному 
делу.

Акад. С еребровским  и группой то 
варищ ей, работаю щ их с ним, до по
следн его  времени недооценивалась, 
х о т я  и примитивная, но ш и р о к а я  мас
совая  селекция. С этого  года они де
лаю т необходимый поворот, чтобы 

.возглавить  селекционно - племенную 
р аб о ту  в совхозах, ко л х о зах  и осо
б е н н о —  в госплеменных рассадниках.

Р азвер ты вая  массовую селекцию, 
необходимо одновременно стремиться  
к ее усоверш ен ствован и ю  и прибли
ж ению  к селекции генотипической .

В последнее вр ем я  при вы пуске  мо
л о дн яка  и взрослых ж и во тн ы х  стали 
д ав аться  дипломы, у к азы в аю щ и е  на 
происхож дение  их. Н ео б х о д и м о ,  кроме 
этого , ввести в практику сел ек ц и о н 
ные свидетельства, в к о то р ы х  дава
лась бы мотивировка причисления 
дан ного  ж и вотн ого  к определенном у 
классу. Такие свидетельства  вы зовут 
в колхозах  значительный интерес к 
селекционной работе, а вовлечение 
колхозн и ков  в работу  по испытанию 
и м ассовому отбору  даст  б о льш и е  и 
б лаготворн ы е  результаты .

Важнейшим вопросом  я в л я е т с я  про
блема искусственного осеменения. 
Тов. Н е й м а н  в своем д о к л а д е  гово
рит, что  из тысячи голов  у ж е  создано 
многомиллионное ш ер стн о е  овцевод
ство, и в этом д ел е  искусственное  
осем енение сы грало  исклю чительную  
роль . В этом году  метизируется  
6 000 000 маток; из них 4 0 0 0 0 0 0  — ме
тодом  искусственного осеменения. 
При ручной случке для о п л о д о тв о р е 
ния это го  поголовья потребовалось  
бы 80 000 племенных ' баранов; при 
искусственном ж е осеменении это 
стад о  свободно  о б сл у ж и в а е тс я  10000 
прои зводи телей . Но это го  мало. 
Н аука  д олж н а  дать  таки е  методы 
искусственного  осеменения, которы е 
не в восемь, а в сто и двести раз 
повысили бы число потомков. К этом у  
готовятся , создавая  новую технику , 
осваивая  ее и воспитывая кад р ы  — 
и не безуспешно. Так, в это м  го д у  
в Т уркм ении М. П. К у зн ец о в  с бри
гадой практикантов одним племенным 
производителем  осем еняет  4000 ма
ток . Н о и этого мало. Мы долж ны  
добиться  осеменения одним  ценным
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бараном  до 10 000 маток. И это 
вполне возможно.

По крупному р о гато м у  скоту  искус
ственное осем енение  ещ е не полу
чило ш и рокого  применения. Одной 
из основных причин это го  является 
недооценка п о д го то в к и  кадров.

В колхозн ы х стад ах  вместе  с ко
ровам и  находятся  бычки-подростки, 
и не исклю чена возмож ность покры
ти я  ими коров. М ногие не придают 
это м у  значения, покры ваю т корову  
племенным быком и получают пле
менное свидетельство на потомство, 
а м еж ду  тем это  п о том ство  как-раз 
и может быть потом ством  бычка- 
подростка , о п л о д о тв о р и в ш е го  корову 
раньш е. Н еобходи м о  колхозников  
в районах племенных рассадников, 
допускаю щ их б ы чков-п одростков  в 
стада  коров, л и ш ать  права на полу
чение племенных свидетельств .

В ко л х о зах  н ер ед к о  можно встре
т и т ь  стада в 80 коров  с 5— 5 быками. 
Эти непроизводительны е траты не
обходим о свести к минимуму; рацио
нальней организовывать случную кам
панию, шире применяя искусствен
ное осеменение.

В районах госплем рассадников  не
обходимо к вы даю щ и м ся  прои зводи
телям прикреплять лучш их специали
стов; необходи м о б о р о ться  за то, 
чтобы в колхозе , районе, области не 
рож далось ни одного  не улучш енного 
теленка, чтобы от быков-чемпионов 
получать не менее 400, а от  особенно 
выдающихся — до  тысячи телят.

Н еобходимо усилить работу  по вы 
зо в у  овуляции (течки), именно в этом 
од и н  из мощных рычагов небывалого 
уско р ен и я  темпов создания необхо
ди м ы х  нам высокопродуктивных стад. 
П о  отнош ен ию  к кролику и свинье 
в этом  отнош ении сделано много, но 
надо  научиться  вызывать овуляцию у 
коровы , овцы и особенно—у лошади. 1

И скусствен н ое  осеменение даст воз
м ож ность  зн ач и тел ьн о  быстрее мети- 
зировать  наши стада.

В основу п оролного  районирования 
был положен в п ер ву ю  очередь со
циалистический з а к а з  на ж и вотн о
водческую продукц и ю , выразившийся

1 По этому вопросу см. „Вестник знания“, 
№ 10, стр. 763.

в плане втории пятилетки, в течение 
которой  животноводческая  п р о д у к 
ция д олж н а  сильно возрасти к о л и че 
ственно и быть улучш ена качественно 
при одновременном снижении себе
стоимости . Вторым важнейшим м о 
ментом в деле  п ор о д н о го  райониро
вания является  задача  превращ ения 
п отребляю щ их районов  в п рои зводя
щие. В так назы ваем ы х потребляю 
щих районах нужно обеспечить п ро
изводство  такого  к оли чества  п р о д у к 
тов, ко то р о е  полностью  обесп ечит  не 
то л ь к о  сущ ествую щ ее население, но 
и е г о  прирост.

И сходя из этих установок, и п р о 
рабаты вался  план породного  райони
рования, причем прорабаты вался уче
ными не изолированно, а совместно 
с огромным ко л л екти во м  местных зе 
мельны х и научных работников. П о
желания п одавляю щ его  большинства 
краев  и областей  включены в новый 
проект.

Вместо преж них  18, план охваты 
вает у ж е  30 пород. Э то  увеличение 
прои зош ло за  счет небольших групп 
скота , не имею щ их общесоюзного 
значения, но для  отдельны х областей 
и краев  п редставляю щ их известный 
интерес (прим ером  м о ж ет  служить 
финский ком олы й скот , которым до
полняю тся плановые породы Л енин
градской  области), а т а к ж е  такие п о р о 
ды, как аигельнская, красная датская, 
ай р ш и р ская  и другие, которы е раньше 
планом не охватывались , но аннули
р о в а т ь  ко то р ы е  в местах их расп ро
стран ения  не ж елательн о , так как 
с ними проведен а  ценная работа. 
В клю чены  в план такж е  некоторы е на
ши местные отродья , как, например, 
ю рьевский  скот , казакский  и др. Все 
эти  породы  имеют второстепенное 
значение; основными, как и прежде, 
остаю тся таки е  круп н ей ш и е  мировые 
и наши о теч ествен н ы е  породы, как 
с и м м е н т а л ,  ш в и ц ,  ш о р т г о р н ,  
х о л м о г о р к а ,  я р о с л а в к а ,  к р а с 
н а я  н е м е ц к а я  и др.

А кад. Л и  с к у н  подчеркивает, что 
основным мероприятием  в плане по
род н ого  районирования является пла
новое  размещение улучшателей. Э т и 
ми улучш ателями, путем метизации 
местн ого  скота б у ду т  созданы но
вы е советские породы, уд о влетво р яю 



142__ _ __ СЪЕЗДЫ И КОНФЕРЕНЦИИ

щие всем требованиям , п р е д ъ я в л я е 
мым к ж и вотн оводству  различными 
районами наш его обш и рного  Союза.

П осм ертны й д о к л а д  академ ика М. Ф- 
И в а н о в а ,  прочитанный профессором 
Г р е б е н ь ,  был посвящ ен вопросу 
с о здания новых пород овец.

Ч тобы  улучш ить  качество  гр у б о 
ш ер стн ы х  овец, у нас ш и р о ко  при
м еняется  поглотительнай метизация, 
задачей  которой яв л яется  —  путем 
повторны х скрещ иваний в ы сокоп о
родн ы х  прои зводи телей  с их потом
ками вы тесн ить  свойства местной по
роды и заменить их свойствам и этих 
вы со ко п о р о дн ы х  улучш ателей . П о
нятно, что  этот  процесс  очень д ли те
лен. К ром е того, кли м атические и 
к о р м о в ы е  условия ряда  районов сни
ж аю т прои зводи тельн ость  к у л ьту р 
ных пород  овец в чистом виде. П оэто 
му целесообразней яв л яется  создание, 
на основе местного материала, новых 
п о р о д  путем соединения ценных ка
честв местных ж и вотн ы х  —  выносли
вость, приспособленность к климати
ческим условиям  и т. д.— с качествами 
культурны х овец. Таким путем можно 
получить  новые породы , которы е по 
продуктивности  превзой дут  местные и 
окаж утся  более приспособленными 
к местным условиям, чем овцы куль
турны х пород.

Гибридизация дики х  и полудиких 
п ород  с грубош ерстн ы м и породами 
не дает  долж ного  эф ф ек та .  Так, скре
щивания муфлона с аргали  в Аска- 
нии-Нова даю т гру бо -ш ер стн о е  потом
ство. Если ж е в качестве  улучш аю
щей породы  б у дет  взята  одна из 
культурных, в частности— меринос, 
то скрещ ивание долж но д ать  полож и
тельн ы е результаты . Э то  подтвердили 
опыты. У некоторы х гибридов, полу
ченны х таким п у т е м ,х а р а к т е р  шерсти 
исклю чительно  мериносовый, без вся
ких  п ри м есей  переходного  волоса.

В связи с этим акад . И в а н о в  
п р ед л о ж и л  исп ользовать  меж видовую  
гибридизацию  для получения  овец 
с мериносовой  ш естью , при способлен
ных к горны м районам, ибо исполь
зовать чистых мериносов в горных 
районах невозмож но. Н о  так  как по
лучаемые таким  путем гибриды  дают 
мало шерсти, было р е ш е н о  создать 
новый вид гибрида путем  обратного

скрещ ивания  полученного ж и вотн ого  
с мериносом. Такое скрещ ивани е  дало 
полож ительн ы е результаты . Сейчас 
эт и  гибриды  испыты ваю тся  на С е
верном Кавказе, гд е  б у д ет  устан о
влена степень их приспособленности 
к горным условиям.

Вполне возможно такж е вы ведение 
ж и вотн ы х с м ериносовой  ш ерстью 
и курдю ком, хотя  таких экзем пляров  
получается  очень мало: 1— 2 на не
сколько  сотен гибридов.

П рекрасно можно закреп ить  ги
бриды промеж уточного  типа  караку
лей. В Аскании-Нова такие  гибриды 
даю т около 20%  см уш ка I класса, 
а плодовитость  д о сти гает  179 ягнят 
на 100 маток.

О собое  внимание при гибридизации 
необходимо уделять п од бору  хо р о 
шего производителя.

З ак р еп л ять  полученных гибридов  
акад. И ванов  мыслит ілавны м  о б р а
зом. путем родственны х скрещ иваний 
(инбридинг), с применением ж есто
кой  браковки .

У спех гибридизации зависи т  прежде 
всего  от удачно вы бранных исходных 
пород, места выведения данной по
роды, систематической тщ ательной  
селекции, опытности и х о р о ш ей  тео 
ретической  подготовки  специалистов, 
ведущ и х  гибридизацию . Последние 
долж н ы  быть там, где  проводится 
гибридизация, потому Что процессы 
вы ращ ивания  и воспитания гибридов, 
имею щие огромное значение, требую т 
неустанного наблюдения. '

А кадемик Т. Д . Л ы с е н к о  показал 
на д ел е  прим ер того, к ак  надо нала
ж и вать  совместную р аботу  научных 
учреж дений с колхозами. Он тесней
шим образом  увязал  свою работу  
с хатами лабораториям и  в колхозах, 
что обеспечивает  немедленное про
ведение в социалистическую  прак
тику  всех ценных достиж ений науки.

Теснейш ая связь науки с расту 
щими колхозами обеспечивает расцвет  
сельскохозяйственной культуры  на
шей великой социалистической страны 
и д ает  возможность вы полнить  задание 
партии, выраженное словами ее вождя 
т. Сталина: „...довести в ближайш ем 
будущ ем, года через три-четыре, 
еж егодн ое  производство хлеба до 
7—8 миллиардов п у д о в “.
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На протяжении большей части времени су
ществования млекопитающих на земле Южная 
Америка представляла собою совершенно обо
собленный мир в виде континентального 
острова, изолированного от всех других стран 
земного шара.

Обособленность в продолжение миллионов 
лет привела к тому, что животный мир Южной 
Америки в своем развитии приобрел своеобраз
ные и причудливые формы, совершенно от
личные от форм, свойственных животным осталь
ного мира. Некоторые из числа этих особенных 
существ (тихоходы, муравьеды) живут и в на
стоящее время. Техасские армадиллы, (броне
носцы) лаже наводнили Северную Америку, 
переселившись туда в конце .векамлекопитаю
щих“, когда южный и северный материки со
единились в одно целое. Но большая часть 
этих животных никогда не выходила за пре
делы Южной Америки и совершенно вымерла.

Вымершие животные Южной Америки. 
Причудливая вымершкя фауна, Южной Амери
ки в полном смысле слова „утерянный“ мир, 
стала нам известна благодаря работам палеон
тологов, посещавших Патагонию в продолже
ние всего прошлого столетия, невзирая на 
чрезвычайную суровость ее климата. Пионером 
в этой области явился Дарвин, открывший 
около ста лет тому назад местонахождение 
ископаемых животных в Патагонии; за ним 
последовал ряд других исследователей. Дея
тельное участие в этой работе принял Аме
риканский музей. Помимо работ д-ра Барнума 
Брауна в Патагонии в 1898— 1889  г.и приобрете
ния ГІампасской коллекции Амегино Коп В І899  г.. 
Музей участвовал в первых двух экспедициях 
Скарритта в 1930— 1931 и 19 3 3 — 1934 гг.

Не всегда наиболее близкие к современным 
ископаемым животные сохраняются лучше, чем 
остатки их предшественников; многое здесь за
висит от условий, в которые попадают эти 
остатки. В Патагонии, однако, вымершие по
роды периода середины века млекопитающих 
вплоть до начала современной эпохи предста
влены полностью, и многие из них прекрасно 
сохранены; более же давние виды, относящиеся 
к началу веКа млекопитающих, представлены 
только частичным материалом — отдельными зу
бами или кусками сломанных челюстей. Это 
очень досадно, так как именно самые ранние 
виды во многих отношениях представляют наи
больший интерес. Только благодаря им и можно 
узнать, как и почему произошли своеобразные 
южно-американские животные, кто были их 
предки, и таким образом установить их род
ство с животными прочих материков, а также

разрешить многие другие важные в научном 
отношении вопросы. Остатки этих ранних ви
дов животных проливают некоторый свет на 
эти вопросы, но этого далеко недостаточно. 
Мы даже точно не знаем, каков в действитель
ности был их внешний вид. Довольно распро
страненное мнение, что палеонтологу доста
точно одного зуба или кости животного, чтобы 
восстановить весь облик его—сильно преувели
чено. Работа эта очень трудна, и чем больше 
обнаружено остатков данного животного, тем 
достовернее его полная реставрация, над кото
рой работают палеонтологи.

Первые обнаруженные скелеты. Стремле
ние узнать, каковы были формы ранних южно
американских млекопитающих, наряду с зада
чами более технического характера — побудили 
экспедиции Скарритта концентрировать свое 
внимание на исследованиях патагонских за
лежей древнейших ископаемых млекопитающих. 
После упорной, продолжительной работы с при
менением всех современных методов изыска
ний удалось, наконец, найти скелеты этих 
наиболее ранних млекопитающих животных.

Найденные части скелетов вместе с камен
ными глыбами, в которых они покоились на 
протяжении многих миллионов лет, совершили 
длиное путешествие из самого сердца Па
тагонии в Буэнос-Айрес, а оттуда — в Нью- 
Йорк. Здесь в лаборатории Американского 
музея высококвалифицированные научные ра
ботники освободили хрупкие, окаменевшие 
кости от камня. После того как художники за
рисовали каждую отдельную кость, ученые со
единили их вместе, создав полный скелет. За
тем этот остов из костей был покрыт „мясом“ 
в соответствии со следами на костях, оставши
мися на местах прикрепления мышц, и другими 
признаками, указывающими на присутствие 
в прошлом тех или других мягких тканей. Та
ким способом было осуществлено полное вос
произведение реального образа южно-амери
канского „первичного“ млекопитающего. Един
ственным вызывающим сомнение вопросом 
является вопрос о длине ушей, а также длине 
и цвете волос. Кости не дают никаких прямых 
указаний по этому поводу, и при реставриро
вании вымершего животного этот вопрос ре
шается в порядке предположений.

Скелет, который послужил основанием для 
реставрирования этого животного, был найден 
Г. Г. С и м п с о н о м ,  куратором Американского 
музея, в Офисини дель Диабло в Центральной 
Патагонии, в Аргентине. Животное не имеет 
никакого зоологического названия, так как, не 
имея сходства ни с одним из известных нам 
животных, оно не может считаться родствен
ным какой-либо разновидности из числа по
следних. Его техническое название „Томасчек-
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слейа* дано ему в честь знаменитого англий
ского анатома времен королевы Виктории — 
Т о м а с а  Г е к с л и  — известным аргентинским 
ученым Ф л о р е н т и н о Аме г ино ,  который 
обнаружил это животное по нескольким, разби
тым кускам челюсти. Между прочим, избегая 
этого трудно произносимого научного ярлыка, 
американские ученые предпочитают называіь 
его попросту „Томми“.

„Томми“ — немного более двух футов ро
стом, длина же его — от кончика носа до осно
вания хвоста — около пяти футов; в общем он 
немногим больше нынешней овцы, но тем не ме
нее в Южной Америке является самым круп
ным животным своего времени, что неудиви
тельно, так как он жил до появления гигант
ских млекопитающих. „Томми“ не похож ни на 
одно когда-либо существовавшее животное и 
все же представляет собой тот, примитивный 
тип первобытного животного, от которого и 
произошла большая часть еще более своеоб
разных позднейших млекопитающих Южной 
Америки. Резко выделяющимися особенностями 
„Томми“ являются относительно очень большая 
голова, длинное, низкое тело, короткие, но не
обычайно мощные ноги и косолапые стопы 
с пятью пальцами, каждый из коих заканчи
вается отдельным маленьким копытом. Питался 
„Томми“ листьями и ветвями, защищался зу
бами, сходными с медвежьими. Вымер этот вид 
приблизительно пятьдесят миллионов лет тому 
назад. ф_ щ.

І1 у « и эв ск ая  о б с е р в а т о р и я
в S@35 г.

Из работ Пулковской обсерватории, про
изводившихся в 1935 г., следует особо отметить 
2 направления работ. Первое связано с произ
водственными процессами социалистического 
строительства, второе,, кооперированное — 
с обязательствами международного характера. 
К первой группе относятся работы по осуще
ствлению каталога звезд согласно заданиям 
геодезических организаций СССР для определе
ния положения географических пунктов (работа 
выполняется на ряде советских обсерваторий, под 
общим руководством Пулковской обсерватории), 
служба времени, публикующая сводки радио
сигналов точного времени, на которых основы
ваются астрономо-геодезические и гравиметри
ческие работы, выполняемые в СССР и служба 
солнца—-регистрация, пятнообразующей дея
тельности Солнца на основании 'наблюдений 
в трех советских обсерваториях. Эти данные 
обрабатываются в Пулкове и передаются для 
использования в магнитные обсерватории, ме
теорологические центры и научные радиоин
ституты.

К числу работ международного характера 
относятся следующие: большая работа по опре
делению фотографических материалов собствен
ных движений звезд в специально выбранных 
' частках неба, перенаблюдение фотографиче
ским путем каталогов, международного астроно
мического общества, определение вращения 
Солнца, фотографирование малых планет и др.

Научный инструментарий обсерватории обо
гатился новыми приборами, главнейшие из них: 
спектрогелиоскоп (для работ по службе Солнца), 
точные астрономические часы и специальные 
Об ьективы для систематического фотографиро

вания неба малыми камерами, рисующие со
стояние неба по возможности на каждую ночь.

Много времени обсерватория уделяла ин
структажу советских обсерваторий и астрономо
геодезических учреждений. Так, в 1935 году 
в Пулкове работало свыше 2 0  практикантов 
по различным вопросам астрономии; состоялось 
свыше 40 научных собраний; работало два 
семинара по философии естествознания и звезд
ной статистики.

При обсерватории состоят три комиссии: 
по исследованию Солнца (КИСО), по выбору 
места для будущей южной базы Главной астро
номической обсерватории и историческая — 
в связи с предстоящим в 1939 г. столетием 
Пулковской обсерватории.

Всесоюзная комиссия по подготовке к наблю
дению полного солнечного затмения в 1936 г. 
в значительной степени обслуживается силами 
Главной астрономической обсерватории.

Пулковской обсерваторией в 1935  г. про
ведены экспедиции в Кировск (для наблюдения 
полярных сияний), в Таджикистан (для наблю
дения зодиакального света) и в Сибирь (для 
выбора места наблюдения солнечного затмения 
1936  г.).

В целях подготовки новых кадров при об
серватории состоят 5 аспирантов и 2 аспиранта- 
докторанта. За 1935 г. обсерваторию посетило 
свыше 450 экскурсий (12 тыс. чел.), которым 
давались подробные объяснения и читались 
лекции по астрономии.

Даны ответы на многочисленные письма 
любителей астрономии из разных местностей 
СССР. В общей сложности обсерватория опу
бликовала свыше 60 печатных листов научных 
трудов и свыше 60 печатных листов сдано 
в печать.

13 июля 1935 г. директор обсерватории 
проф. Б. П. Герасимович был командирован ня 
съезд международного астрономического союза 
в Париже. с. Ш.

і іо в ы й  способ б о р ь б ы  
с т у т а н о т

До последнего времени при изысканиях 
способов борьбы с туманом исходили из того 
положения, что туман является некиим видом 
коллоидального состояния воды, при котором 
отдельные капельки, вследствие зарядки их 
электричеством, не сливаются воедино. В со
ответствии с этим все попытки борьбы с тума
ном основывались на электротехнике и были 
направлены к нейтрализации электрической за 
рядки; при этом результаты их имели исклю
чительно теоретическое значение.

Лишь после того, как в основу изыскание 
было положено допущение, что туман предста
вляет собою в сущности просто сырой воздух,— 
сразу же было найдено прекрасное средство 
борьбы с ним. В настоящее время туман „вы
сушивают” при помощи хлористого кальция, 
обладающего свойством в сухом виде жадно 
впитывать воду. Этого свойства хлористый каль
ций не теряет даже и в растворенном виде. При 
разбрызгивании раствора хлористого кальция 
в густом тумане последний осаждается на землю 
в виде дождя. При подобных опытах достига
лась я с н а я  видимость на расстоянии до 6 0 0  м.

Хлористый кальций является продуктом от
хода разных химических производств, а потому
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может быть получаем в больших количествах 
и очень дещево. Для летчиков открывается воз
можность в случае необходимости без особого 
труда применять это средство, делая таким 
образом видимым место посадки.

В летном деле существует еще и другой не
безынтересный способ борьбы с туманом, спо
соб, дающий возможность летчику, не устраняя 
тумана, все же ориентироваться в случаях, когда 
наличие его может грозит опасностью. Бароме
трические приборы для определения высоты 
полета показывают высоты над уровнем моря, 
не давая возможности определить расстояние 
летательного аппарата от поверхности земли 
в том месте, над которым он находится. При 
гусіом тумане это обстоятельство способно 
вызвать во время снижения — и в  особенности 
в момент вынужденной посадки — значительные 
затруднения, и нередко серьезную опасность. 
Для определения высоты полета над землей 
летчик при помощи особого приспособления 
производит громкий „выстрел“, звук которого 
со скоростью 340 м в секунду достигает 
земли и, отразившись от ее поверхности, пе
редается через установленный на самолете ми
крофон. Время прохождения звука определяется 
хронометром и передается в виде световой по
лоски на шкалу, указывающую высоту полета. 
Прибор устроен таким образом, что „выстрелы“ 
могут следовать один за другим, давая каждый 
раз новый показатель высоты. Способ этот мо
жет с успехом применяться лишь на высоте 
до 100 м, так как при больших расстоя
ниях отряженный звук (эхо) заглушается шумом, 
производимым самим самолетом.

Ф. Ш.

^ о д с с т р у й н ы і  
глентркческин і к о т е л

Электрические котлы имеют ряд преиму
ществ переа котлами обычного типа. Электри
ческий котел можно быстро пустить в ход 
и быстро достигнуть полного давления; работу 
его легко регулировать и приспособлять к ме
няющимся потребностям производства; его 
очень просто обслуживать, так так ни подво
зить к нему топливо, ни удалять, золу и шлаки 
не нужно. Наконец, электрокотел занимает 
значительно меньше места, чем угольный или 
нефтяной котел.

Фирма „Броун-Бовери“ выпустила недавно 
особенно удобный электрический паровой котел. 
В этом котле вода из подводящей трубы выбра
сывается прямо на электроды. Ток, проходя по 
струям воды, благодаря большому их сопроти
влению. нагревает их и заставляет испаряться.

Подводящая труба ввеаена в котел снизу. 
Она оканчиваетя рядами сопел, через которые 
струи воды направляются к трем введенным 
сверху электродам. Вода накачивается насосом, 
приводящимся в действие электромотором.

Замечательно, что для увеличения произво
дительности котла достаточно увеличить коли
чество вводимой в него воды, что достигается 
приведением в действие большого количества 
сопел, увеличивающем силу электрического 
тока, а следовательно, и мощность котла.

При неполной нагрузке электроды омываются 
водой только частично; при полной нагрузке — 
по всей их длине.
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Новый тип котла расчитан на трехфазный 
ток напряжением от 2 ООО вольт и мощностью 
до 10 СОО киловатт. Но можно строить такие же 
котлы и для однофазного токов.

Включение и выключение котла производят 
при помощи масленого выключения. Ряд изме
рительных приборов служит для наблюдения 
за работой котла. Коэфициент полезного дей
ствия котла от 96 до 99 .̂

В каких случаях выгодно применять элек
трокотел?

Конечно, в обычных условиях ставить элек
трический котел для парового двигателя нецеле
сообразно— выгоднее просто заменить паровой 
двигатель электромотором. Но электрокотлы 
с успехом могут применяться в тех производ
ствах, где пар или горячая вода нужны для 
того или иного технологического процесса. Наи
более целесообразно применение электрокот :ов 
в местностях с дешевой электроэнергией, да
ваемой гидроэлектростанциями. Кроме того, 
электрические котлы могут служить для акку
мулирования энергии в часы недогрузки этек- 
тростанций.

П аутинная  н и т ь  в к а ч е с т в е  
т е х н и ч е с к о го  м а т е р и а л а

Как известно, нити паутины обладают совер
шенно исключительной крепостью. Известно 
также, что они пригодны для выделки шелко
вых тканей. Однако использование их с этой 
целью экономически себя не оправдывает, так 
как для получения одной швейной нити тре
буются 18 ООО паутинных. Но существует одна 
область, в которой применение паутинных 
нитей представляется особенно уместным и целе
сообразным, именно вследствие их чрезвычайной 
тонкости. Эта область — производство астроно
мических измерительных приборов. Крепость, 
тонкость и равномерность паутинной нити при 
ее применении в окуляре зрительной трубы лают 
возможность достигнуть наивысшей точности 
в соответствующих наблюдениях и отсчетах.

Для этой цели наиболее пригодны тончай
шие нити паутины комнатного паука, которые 
должны отбираться из числа окружающих от
ложенные яички, так как нити кокона наиболее 
тонки и равномерны.

До наложения нити на оправу измеритель
ного прибора она подвергается вытягиванию. 
Делается это следующим образом: к обоим 
концам нити прикрепляются восковые шарики, 
и она свободно подвешивается на 12— 15 часов. 
Затем по ней проводят кисточкой с эфиром 
с целью удаления всех возможных загрязнении 
На оправу нить накладывается таким образом, 
чтобы восковые шарики, свисая с обеих сто
рон, держали ее в натянутом состоянии. После 
некоторого нагревания, способствующего луч
шему натяжению, нить закрепляется при по
мощи наложения бесцветного лака в местах ее 
соприкосновения с оправой. По истечении двух 
часов концы нити с восковыми шариками могут 
быть удалены. Этим заканчивается работа по 
укреплению нити на оправе.

Ф. Ш.
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Ячмень контроль период дня 10 час. 
Ячмень

ячмень — выколосился на 11 дней позднее и не 
созрел. Все эти растения покрывались на 12 ча
сов ящиками.

Эти результаты в настоящее время не новы. 
Для быстроты созревания „растениям короткого 
дня“ нужно давать 10— 12-часовой день, расте
ниям же .длинного дня“ — удлинять его допол
нительным освещением электричеством.

На ускорение плодоношения в опытах по 
фотопериодизму и обращалось исключительное 
внимание. При этих опытах бросается в глаза 
изменение всего облика опытных растений, 
которые начинают значительно отличаться от
контрольных по росту, величине и даже форме 
отдельных органов (см. рис.).

Любопытны наши наблюдения над ростом 
и процессом цветения и созревания:

А с т р ы
Имевшие 12 часов Имевшие полный день
дали цветов . . 10—18 4—7
диаметр цветка . 6—8 см 9—12 см
Высота . . . .  27—40 см 67—83 см

Соя
97 см

Какой р астен и яш  нуж ен  
д е н ь

С 1922 года, после работ Алларда и Гард- 
гера, ученым стало известно, что растения разно 
относятся к длине дня. Одни, как рожь, ячмень, 
пшеница, салат, зацветают и созревают быстрее 
при более длинном дне, ячмень, например, при 
освещении круглые сутки (на электрической 
свету) можеі выколоситься и созреть в 3-4 не
дели. Это, создает возможность снимать 8 раз 
урожай, т. е. получать в течение года до 8 по
колений, что очень важно при выведении но
вых сортов (селекции).

Другие растения, наоборот, при гаком длин
ном дне, какой бывает у нас на севере ,весной 
и летом, не зацветают и не созревпют до осени, 
когда дни становятся короче.

Это явление носит название фотопериодизма.
К растениям короткого дня относятся просо, 

картофель, томат, соя, астры. Все они по про
исхождению с юга (где день равен ночи).

Если мы, в условиях северных светлых но
чей, будем этих южных гостей закрывать на 
12 часов от света, то они созреют быстрее; 
просо в таком случае, выколосится вместо 
51-го, на 23-й день.

Наши опыты в Ленинграде на агроботани
ческом участке естественно-научной педстанции 
показали, что астры, получавшие день равный 
12 часам, зацвели на 13 дней раньше. Просо 
и соя созрели. Растение же длинного дня —

Высота.................. 25 см
Количество бобов
созревших . . 3 несозревших 57

Из вышеизложенного вытекает, что при. 
коротком дне мы получаем быстрое созревание 
этих растений, но малый рост и малый урожай 
(у астры мельче цветок). Ячмень же, получа
вший укороченный день, резко отличался от 
нормально растущего: он имел в Н /2 раза боль
шее кущение, в 2 раза шире и длиннее ли
стья, толще стебель и, главное, и 2 раза больший 
зерно его не успевало созревать.

Так влияет свет на рост и общий вид ра
стения (просо, имевшее короткий день, вместо 
кущения, образовало от каждого узла ветвле
ние, а из нижних узлов — придаточные ко
решки). Достаточно дать короткий день только 
рассаде — и это скажется на дальнейшем росте 
высаженного на длинный день растения.

Дальнейшие исследования в этом направле
нии должны помочь развитию растениеводства 
на дальнем севере и вообще повышению уро
жайности отдельных культур.

Н. В ер зи л и н

А р х е о л о ги ч е с к и е  полевы е и ссл едо 
вания  А кадем ии  н ау к  С С С Р  в 1935 г.

В 1934 г. в Институте антропологии, архео
логии и этнографии Академии наук СССР была 
организована Археологическая секция под ру- 
ководством проф. С. Н. Б ы к о в с к о г о .  Эта 
вновь организованная научно-исследовательская 
ячейка в Академии наук превратилась в центр 
археологической науки в СССР. В состав этой 
Секции входят крупнейшие археологи.

В 1935 г. Институтом был организован ряд 
археологических экспедиций. Одной из самых 
крупных экспедиций была Кубанская, про
должавшая исследования 1934 г. в Елизаветин
ской станице, в 18 км от г. Краснодара, под 
руководством старейшего русского археолога— 
проф. В. А. Г о р о д ц о в а. В экспедиции при
няли участие С. Н. Быковский (зам. начальника 
экспедиции), Д. Н. Лев и местный Краснодар-
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ский археолог М. В. Покровский. Путем раско
пок были исследованы: часть большого горо
дища, два могильника и круглый холм, частично 
раскопанные проф. Н. И. Веселовским, приняв
шим ошибочно холм за скифский курган. Рас
копки производились под углом зрен:;я разра
ботки специальных научных проблем и, в то же 
время далч большой музейный материал: золо
тые и серебряные украшения, бронзовые и же
лезные предметы; медные пантикапейские мо
неты, многочисленные разнообразные глиняные 
сосуды с греческими клеймаѵш на них, грузила 
от сетей, грузики от ткацких станков и т. п. 
Кромо того, раскопками обнаружены многочис
ленные остатки домашних жнвотных, рыб. В про
цессе раскопок на городище были открыты 
очень интересные гончарные печи и глиняный 
жертвенник, вокруг которого располагались 
глиняные стилизованные женские статуэтки 
местной работы, подражавшие, повидимому, по 
своему стилю греческим образцам; были вос
становлены (в особенности на круглом холме) 
типы жилищ, относящихся к III—IV векам до 
нашей эры. Любопытно, что жилища на Кубани 
строились тогда, как и сейчас. Об этом свиде
тельствуют находки кусков глины с отпечат
ками прутьев и хорошо сохранившегося ка
мыша. На одном куске глины даже сохранились 
следы белой окраски. Среди костей животных 
были обнаружены и кости птиц; в том числе 
и петуха. Следовательно, куры на Кубани во
дились уже две тысячи с лишним лет назад.

Существенные результаты получены экспе
дицией, работавшей в районе Онежского озера 
и Белого моря под руководством профессора В. И. 
Р а в д о н  икаса.  Экспедиция имела целью 
научную фиксацию и изучение так наз. петро 
г лифов  или наскальных резных изображе 
ний. Петроглифы эти были известны в данном 
районе давно, но лишь в очень небольшой части, 
причем воспроизведение их в дореволюционное 
время ничего общего с действительностью не 
имело. Более значительные успехи в этом отно
шении были достигнуты лишь в советское время, 
однако не без существенных промахов и в вос
произведении этих петроглифов для печати, и 
в их интерпретации.

Экспедиция 1935 г. фиксировала новыми- 
более точными приемами около 700 изображе, 
ний; около половины этого количества зафикси

ровано вновь. Были зафиксированы целые 
экспозиции. Помимо воспроизведения этих 
изображений на кальку в натуральную вели
чину, они фиксировались также с помощью фо
тографии и художественных зарисовок. Резуль
таты этих иссле ований намечены к изданию 
в виде большой монографии, состоящей,из трех 
томов описательного текста, исследования и 
свыше 100 таблиц.

Чрезвычайно интересные результаты дали ра
боты отряда, проводившиеся под руководством
B. С. Адрианова близ Обдорска, в районе устья 
р. Полуя Здесь открыта своеобразная культура, 
не имеющая аналогий в известном до сих пор 
материале из других районов. Особенно значи
тельную роль в древнем обществе, которому 
принадлежала эта культура, играла кость. Среди 
изделий из кости, еде анных с большим искус
ством, обращают на себя внимание ложки. 
Имеются украшения в виде фигур и головок 
животных:.

Исключительный интерес представляют орна
ментированные гребни, явно предназначавшиеся 
для высокой прически.

Одновременно с экспедицией Адрианова в 
районе Обдорска, в районе Амура работал архео
логический отряд под руководством А. П. Оклад
никова. Здесь были найдены интересные памят
ники эпохи неолита и другие. Заслуживает 
внимание открытие железо-плавильной печи.

В Крыму производились раскопки под ру
ководством С. Н. Ьибикова. Раскапывались па- 
мяіники Азильско-Тарденуазской эпохи в пеще
рах. Среди находок необходимо отметить 
костяные рук:ятки ножей, скребков и т. п. 
Исключительный интерес представляет орнамен
тированная костяная оправа ножа, впервые обна- 
оуженная (для данной эпохи) на территории 
СССР.

В Западной Грузии (Абхазия) производились 
археологические разведки под руководством
C. Н. Замятнина. Эіим исследователем обнару
жен целый ряд стоянок нижнего, среднего и 
верхнего палеолита.

Результаты нсех названных экспедиций бу
дут демонстриро ’аться на специальной выставке 
в Институте антропологии, археологии и этно
графии Академии наук СССР в г. Ленинград!..

Д. Лев
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"2015 ih января с. г. исполнилось 20U леі 
й В д«9а со дня рождения великого француз
ского ученого — Жозефа-Луи Лагранжа. Ла
гранж родился в Турине в небогатой семье. 
Отеи его был мелким офицером. Уже в юности 
Лагранж проявил значительные математические 
способности. В двадцатилетием возрасте он 
преподает математические науки и вместе с 
группой товарищей издает научный журнал, 
который почти целиком заполняет своими статья
ми. Эти работы обращают на себя внимание 
корифеев науки того времени — Эйлера и 
Даламбера, которые отмечают исключительный 
математический талант Лагранжа. Он пе
реезжает в Париж, где знакомится с крупней
шими учеными передовой Франции. Это было 
время, когда на всех участках социально-клас
совой борьбы подготовлялась Великая Фран
цузская Революция, потрясшая основы старого 
мира. Лагранж завязывает связь с уч.'ными 
философами-материалистами той эпохи — так 
называемыми энциклопедистами. ]

В это время он печатает ряд работ по раз
личным отраслям математики, земной и небес
ной механике.

В 1766 г., в тридцать лет, Лагранж прини
мает приглашение стать президентом Берлин
ской академии наук. В Пруссии в это время 
царствовал Фридрих II — один из крупнейших 
представителей гак называемого просвещенного 
абсолютизма который считал, что на ряду 
с хорошо ірессироканной пехотой блеск его 
грона должен поддерживаться и покровитель
ством наукам, тем более, что в ряде из них 
была непосредственная, жизненная необходи
мость. В Берлине Лагранж прожил до 
1787 г. В это время им было опубликовано 
большое число разнообразных работ, выдви
нувших его в первые, ряды ученых-математи- 
ков XVIII Это было время замечательного 
подъема математико-механических наук, время 
таких великих ученых, как Эйлер. Даламбер, 
Лаплас, Кондорсе и ряд других.

Переезд Лагоанжа в 1787 г. во Францию 
совпал с длительным периодом упадка его твор
ческой работоспособности. Он поселился 
«Лувре, где проводи-> время в занятиях фило
софией. химией, минералогией, медициной. 
Лагранж никогда не был очень общ 'телеп, 
а в это время стал и совсем нелюдим, посещая 
лишь близкого ему Лавуазье.

1 Назывались они так потому, что осуще
ствляли огромное дело издания Французской 
энциклопедии.которая материалистически истол
ковывала все достижения науки, техники и че
ловеческой практики.

Великой Французской революции, открыв
шей новые пути общественного развития, чело
вечество обязано новым пробуждением мощного 
таланта Лагранжа. Революционным правитель
ством Лагранж был назначен в Комиссию по 
выработке новой системы метрических мер. 
Здесь, вместе с другими учеными, он развил 
большую деятельность. Революция, оберегав

шая ученых, стремив
шаяся их наиболее 
рационально исполь
зовать. сделала Лаг
ранжа профессором 
вновь созданной Нор
мальной школы. а 
затем — Политехниче
ской школы. Политех
ническая школа вос
питала громадное ко
личество военных и 
гражданских инжене
ров, сочетавших высо
кую теоретическую 
подготовку с фунда- 

Ж. Л. Лагранж ментальными практи
ческими знаниями. 

Имена профессоров этой школы говорят сами 
за себя: Лаплас. Лагранж, Монж. Пуассон,
Ампер, Френель и ряд других замечательных 
ученых Курсы лекций которые читал в этой 
школе Лагранж, вышли затем специальным 
изданием.

Во время империи Наполеона і Лагранж,, 
как и доугие ве іикие ученые, осыпается по
честями: он сенатор, граф империи, кавалер 
ордена почетного легиона и т. а.

Лагранж скончался 10 апреля 1813 г., не 
дожив до падения іаполеона Жизнь Лагранжа 
не согата внешними событиями. Почіи все ее 
содержание исчерпывается его научным твор
чеством и научно-организационной деятель
ностью. Скромный человек, уважавший тех, 
кто выб івялся из общественных „низов“, чест
ный в отношениях к другим людям — Лагранж 
вошел в историю науки как гениальный мате
матик и механик, обогативший эти отрасли 
человеческого познания новыми замечатель
ными открытиями, отнюдь не потерявшими 
своего значения и по сегодняшний день.

Очень трудно в популярной форме изло
жить наиболее важные работы Лагранжа, отно
сящиеся к высшим областям математического 
анализа и теоретической механики. На ряду 
с Эйлером Лагранж разработал основы особого 
отдела математики— так называемого вариа
ц и о н н о г о  исчисления .  Вариационное 
исчисление решает проблемы такого порядка: 
определение наикратчайшей линии между двумя
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точками, расположенными на поверхности лю
бой формы, определение линии, по которой 
материальная частица, подверженная действию 
данной силы, в наикратчайшее время перехо
дит из одного данного положения в другое 
и т. п. Во всех этих задачах необходимо нахо
дить наименьшее или наибольшее значение 
какой-либо величины, зависящей от данных 
условий.

Со времени Лагранжа вариационное исчи 
сление выросло в большую науку, методы ко
торой находят все большее применение в области 
математики, механики, аэродинамики и теоре
тической прикладной физики. Сам Лагранж 
применил эти методы в механике, разработав 
принцип наименьшего действия.

Лагранж разрабатывал также весьма отвле 
ченную область математики — теорию чисел. 
Теория чисел изучает свойства различных ви
дов чисел, главным образом, чисел целых. 
Лагранж доказал очень важную теорему, утвер
ждающую. что всякое положительное число 
может быть представлено в виде суммы четы
рех квадратов.

Огромные работы прэизведены Лагранжем 
в области диференциального и интегрального 
исчислений. Он не только открыл к доказал 
много важнейших теорем, не только развил ряд 
ценных и применяющихся и по сей день мето
дов, но и пытался дать новое обоснований тео
рии анализа бесконечно-малых, теории, сыграв
шей большую историческую роль. Изучая 
в высшем техническом учебном заведении 
курс высшей математики, студент неоднократно 
сталкивается с именем Лагранжа.

Не менее значительны достижения Лагранжа 
в области теоретической механики. Основы ме
ханики были заложены в XVII в. Галилеем 
и Ньютоном. В течение XVIII в. принципы 
механики развиваются и обогащаются, матема
тические методы ее обобщаются и совершен
ствуются. Лагранжу принадлежит здесь важ
нейшая роль. Найденные им уравнения меха
нического движения тела (так называемые 
уравнения Лагранжа) являются мощным мето
дом, іфи помощи которого решается огромное 
число задач как в физике, так и в технике. Ни 
один теоретик-физик, ни один инженер кон
структор механизмов, не может обойтись без 
-знания уравнений Лагранжа. Знаменитое сочи
нение Лагранжа „Аналитическая механика“ 
создало целую эпоху в развитии механики. 
Эта книга Лагранжа представляет как бы 
гениальный итог развития механикик началу 
XIX в.

В области небесной механики Лагранж 
также достиг замечательных результатов.

Небесная механика изучает законы движе
ния небесных тел (планет, комет, звезд) на 
основе закона всемирного тяготения Ньютона, 
согласно которому все тела притягиваются 
прямо пропорционально их массам и обратно 
пропорционально квадрату расстояния между 
ними. Астрономия на основе методов небесной 

. механики с исключительной точностью опре
деляет и предсказывает движения небесных 
тел (например, затмения фазы и т. п.). Однако, 
это — дело весьма сложное. Ведь на любое 
тело например, на Луну, оказывает влияние не 
только Земля, но и Солнце и другие планеты, 
и звезды. Если бы движение Луны обусловли
валось только ее притяжением Землей, то за

дача вычисления этого движения была бы 
весьма проста. Но на Луну действуют, и дру
гие члены солнечной системы (влияние звезд 
ничтожно), „возмущая“ ее движение, обусло
вливая целый ряд периодических неправильно
стей в нем. Аналогичную картину представ
ляет собою движение огромной планеты — 
Юпитера и его многочисленных спутников. 
Лагранж математически разработал теорию, 
объяснившую ряд неправильностей в  движе
нии Луны, движение спутников Юпитера 
и т. д. При этом он разработал математические 
методы, применимые ко всем подобным про
блемам небесной механики. Эти методы, разви
ваясь и совершенствуясь, вошлив железный 
фонд астрономической науки.

Академия наук СССР отмечает двухсотлет,і 
со дня рождения Лагранжа двумя мероприятіь- 
ями: 1) издается сборник „Научная переписка 
АН до 1785 г.“, куда входит значительное коли
чество йеопубликованных ранее писем Лагран
жа к Эйлеру и др.; 2) Институтом истории науки 
и техники Академии наук СССР было созвано 
торжественное заседание, на котором заслу
шаны были следующие доклады:

1) акад. К р ы л о в а  — „Жизнь и творчество 
Лагранжа“; 2) проф. К о ш л я к о в а — „Мате
матические труды Лагранжа“, 3) ст. уч. спец.
А. Н. П о л а к а  — „Лагранж и вариационные 
принципы в естествознании“, 4) проф. И д е л ь- 
с о н а — „ Механические работы Лагранжа", 
5) проф. С у б б о т и н а  — „Астрономические 
работы Лагранжа“.

Л Ч а ц  м  февраля 1936 г. исполняется 
8 В ИОа 150 лет со дня рождения знаменитого 
французского физика Доминика Франсуа 
Араго.

Родился Араго в сЭстаиаль, олиз Вериньяна. 
І8 лет от роду он поступает в  Политехниче
скую школу, после блестящего окончания ко
торой получает назначение на должность секре
таря в Бюро мер и весов. В 1806 г., совместно 
с выдающимся ученым Био, Араго получает 
поручение от французского правительства про
должать начатое Деламбером и Мешеном изме
рение земного меридиана на пространстве о г 
Барселоны до острова Форментеры. Эти работы 
были необходимы для установления точной 
единицы длины. Во время выполнения этого 
поручения, когда Араго находился на террито
рии Испании, вспыхнула франко-испанская 
война. Молодой ученый был заподозрен в  шпио
наже и заключен в  крепость. После целого ряда 
злоключений (плена в  Алжире, службы на кор
сарских судах и т. д.) Араго в  1809 г. воз
вращается на родину. Результаты его исследо
ваний, записи которых е о  время мытарств он 
носил поя сорочкой, обобщены им в мемуаре 
,0  геодезических, астрономических и физиче
ских наблюдениях*.

Благодаря Араго длина дуги седьмо . части 
четверти земного меридиана была определена 
с такой точностью, которой до него достигнуть 
не уаавалось. Это дало возможность провести 
и другие измерения, необходимые для изгото
вления эталона метра.

В. том же году, в  возрасте 23 лет Араго уже 
состоит 'членом Французской академии наук 
где заменяет знаменитого астронома — Жерома 
де Лаланда. В это же время Араго преподает 
математический анализ и геодезию в  Политех-
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нической школе. Его научные работы в области 
физики были главным образом направлены на 
изучение света.

В 1811г. Араго проверяет законы, открытые 
французским физиком Маллюсом (1775—1̂ 12), 
который установил, что процесс отражения 
сообщает свету особое свойство (поляризацию), 
и объяснил законы этого явления с точки зре
ния господствующей тогда теории света (кор
пускулярной іеории). При этом Араго пришла 
мысль воспользоваться трубкой Рошона, 1 при
менившейся для астрономических наблюдений 
и для наблюдений над земными предметами. 
Он установил, что два изображения отражен
ного солнечного диска окраиіиваются в допол
нительные цвета. Это наблюдение было откры
тием хроматической поляризации.
• Другой важной заслугой Араго в Области 
оптики была идейная поддержка и участие 
в опытах физика Френеля, нане шего реши
тельный удар старой корпускулярной теории 
света. Несмотря на то, что значительная часть 
физиков и макматиков (Био, Пуассон, Лапласс 
во Франции, Брюстер в Англии) поддерживала 
старую теорию, Френель при поддержке Араго 
применил волновую теорию не только для 
объяснения интерференции и дифракции, но 
и для истолкования явлений поляризации 
и двойного преломления света.

В науке об электричестве и магнетизме 
с именем Араго связано два открытия, которые 
в дальнейшем привели к чрезвычайно важным 
последствиям. В 1820 г. Араго сообщил 
о сделанном им наблюдении, заключавшемся 
в том, что при пропускании тока по прово
локе, обмотанной вокруг стального стержня, 
последний намагничивается. Основываясь на 
этом наблюдении, Араго указал, что проволоку,

' Трубка Рошона заключает в себе двух- 
преломляющую призму, которую можно вра
щать таким образом, что изображения прихо
дят к совпадению.

по которой проходит ток, можно рассматри
вать как магнит, вокруг которого создается 
некоторое магнитное поле. Это открытие Араго 
содержало в себе идею электромагнита.

Другое наблюдение, сделанное Араго в 1824г., 
имеет громадное значение потому, что оно сы
грало известную роль в работах Фарадея, за
нимавшегося проблемой „превращения магне
тизма в электричество“. Араго при помощи 
специального прибора показал, что магнитная 
стрелка, расположенная над медным диском, 
начинает вращаться при вращении последнего. 
Араго назвал это явление магнетизмом вра
щения и неправильно объяснил его возникно
вением магнетизма в медном диске. Правильное 
объяснение этого явления дал впоследствии 
Фараг.ей, доказавший, что стрелка приходит 
в движение благодаря электрическим токам, 
индуктирующимся в медной пластине.

Обладая замечательным популяризаторским 
талантом, Араго напечатал множество популяр
ных статей, отличающихся ясным изложением 
труднейших вопросов. Будучи секретарем 
Французской академии наук, одной из обязан
ностей которого являлось составление некро
логов умерших ученых, Араго оставил нам 
блестяще написанную серию биографий знаме
нитых ученых.

Эти занятия содействовали широкой его 
известности. В свое время Араго был одним 
из самых популярных людей во Франции.

Кипучая научная деятельность не помешала 
Араго принимать горячее участие. и в полити
ческой жизни своей ротины. Он был членом 
палаты депутатов (в 1831 г.), членом прави
тельства (военным и морским министром) 
(в 1848 г.).

Умер Араго в Париже 30 октября 1853 г. 
Ему Доставлен памятник на его родине— 
в Берниньяне.

Н. Р.

Ч С С Р  12/24 февраля 1936 г. исполнит- 
ВОѵѴа  ся 80 лет со дня смерти Николая 
Ивановича Лобачевского— пеликого ма
тематика XIX в.

Родился Лобачевский в 1793 г. в семье, 
архитектора, принадлежавшего к числу мелких 
уездных чиновников. Со смертью отца в 1797 г., 
вдова-мать, оставшись без всяких средств к су
ществованию с тремя детьми на руках, испы
тывала острую нужду. Однако энергичная 
женщина не упала духом. Переехав в Казань, 
она определила всех сыновей в гимназию на 
казенный счет.

Имея склонность к наукам, Лобачевский 
хорошо учился, но особенные успехи проявлял 
он в математике и латыни. Окоичив гимназию, 
Лобачевский в 1807 г. поступил „казенным 
студентом“ во вновь основанный Казанский 
университет, с историей которого тесн т связа
лась его жизнь. С приездом известных ино
странных профгссоров: Бартельса, Реннера,
Литтрова и Броннера, нанявших в универ
ситете кафедры, Лобачевский сильно увлекся 
физико-математическими дисциплинами. Не
смотря на большие успехи в научной работе 
(за научные сочинения Лобачевский получил 
степень кандидата наук, а затем — магистрп),
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Лобачевский был на плохом счету у начальства: 
он имел смелость неоднократно критиковать 
неправильные действия последнего, за что часто 
подвергался взысканиям.

Начало в 1812 г. педагогической деятель
ности Лобачевского совпало с беспорядками 
в университете. Яковкин, будучи в то время 
попечителем, неумелым руководством сильно 
запутал университетские дела и приписал вину 
влиянию иностранных профессоров. Магницкий, 
назначенный на место Яковкина, 
считая причиной беспорядков ре
волюционные философские идеи, 
занесенные с Запада, принялся 
за „преобразование“ универси
тета. Радикальным средством 
против этого „зла“ он выбрал ре
лигию, введя для студентов пра
вила строгого аскетизма и под
вергнув тщательному контролю 
преподавание. Иностранные про
фессора одиц за другим стали 
покидать Казань. Под гнетом 
богословия в Университете ста
ла замирать живая жизнь. В этот 
период Лобачевский, пройдя по
ложенные ученые степени, до
стиг в 1816 г. звания профес
сора. Все реформы Магницкого 
он встречал молчанием. Усилен
но занимаясь математическими 
исследованиями, он, помимо 
учебников, принятых неодобри
тельно, не проявлял себя в этот 
период никакой серьезной науч
ной работой.

С назначением попечителем Казанского учеб
ного округа Мусина-Пушкина, атмосфера в уни
верситете стала разряжаться, и Лобачевский 
решился, наконец, опубликовать свою особую 
геометрию, известную под названием „неэвкли
довой*. Названием этим она обязана тому, что 
построена независимо от постулата Эвклида 
о параллельных линиях. Этот постулат тщетно 
старались доказать в течение столетий и даже 
тысячелетий. Попытки в этом направлении 
предпринимал и Лобачевский, но. видя их без
успешность, отбросил постулат, заменив его 
новым, заключающимся в том, что из данной 
на поверхности точки можно провести неопре
деленное число прямых, параллельных к данной 
прямой. На основе нового постулата он развил 
стройную систему, которая давала отличную 
от обычной концепцию пространства. Например, 
в геометрии Эвклида сумма внутренних углов

всякого треугольника равна 180°. У Лобачев
ского же—с увеличением сторон треугольника 
сумма углов уменьшается.

Несмотря на резкую разницу, система Ло
бачевского вовсе не уничтожала эвклидовскую 
геометрию; она лишь сводила ее к одному из 
частных случаев.

Учитывая отвлеченный характер своей гео
метрии, Лобачевский дал ей название „вообра
жаемая“, ибо полагал, что она не может быть 

доказана экспериментальным пу
тем. Его опыты измерения углов 
треугольников со сторонами, 
имеющими длину порядка раз
меров солнечной системы, ока
зались неудачными. Однако гео
метрия его построена со стро
гой логичностью и как таковая 
я&ляется безупречной.

Таким образом, русский уче
ный имел предшественников по 
решению проблемы, с тою только 
разницей, что последние не 
развили своих выводов и не со
здали стройной системы.

Геометрия Лобачевского по
сле смерти автора стала поль
зоваться широкой известностью, 
а гениальные идеи его получи
ли дальнейшее развитие в тру
дах Риманна, Бельтрами и Гельм- 
гольца. В исследованиях этих уче
ных доказана возможность анали
тического изучения пространств, 
отличающегося от эвклидовско- 
го. Работа Риманна трактовала о 

построении геометрии сферического простран
ства, в которой не имеет места аксиома „две 
прямые линии не могут заключать простран
ства“ Итальянский математик Бельтрами со
средоточился на изучении особого рода кри
вых поверхностей, названных им псевдосфе- 
рическими, которые в сущности были тожде
ственны с пространством Лобачевского. Гельм
гольц, трудясь над проблемами физиологиче
ской оптики, пришел к тому же вопросу о на
чалах геометрии.

Разработкой идей Лобачевского, помимо ма
тематиков, занялись представители других 
наук: физиологии, философии и др.

Из сказанного ясно, какое великое значение 
имела геометрия Лобачевского. Он, как отваж
ный ученый, смело отбросил привычные поня
тия и открыл новые возможности для дальней
шего развития науки.

N. И. Лобачевский.



РЕВОЛЮЦИЯ РІБОВ і ДРЕВНЕМ ? Ш Ш І

С. СЕІѴІЕНОВ-ЗУСЕР

В О С С Т А Н И Е

I
Первое великое восстание рабов в Сици

лии 1 оказало свое несомненно огромное влия
ние на общее настроение массы рабов и не
имущих свободных как на территории Италии, 
Греции, так и далее — па востоке, в подвласт
ных Римской республике территориях. Оно 
послужило сигналом для волны других вос
станий. Миллионы рабов, к которым при
соединилось беднейшее обездоленное населе
ние, были охвачены одной мыслью: разорвать 
цепи, освободиться от ига рабовладельцев 
и раз-навсегда расправиться с эксп о̂ата- 
торами.

И вот, в самый разгар ожесточенной классо
вой борьбы и грандиозных побед рабов в Си
цилии аналогичные восстания вспыхивают 
в Италии: восстание в г. Минтурнах (обл. Ла- 
циум), в Синдессе (там же, только в южной 
части), в результате которого погибло 4000 ра
бов, движения в Македонии, Делосе, заговор 
рабов в Риме, борьба Тиберия Гракха с сенатом 
и др. К этому времеии относится и крупней
шее восстание Аристоника в М. Азии.

„Сходные (с Сицилией — С. 3.) события,— 
пишет древний автор Диодор. —• произошли 
в это время в М. Азии, где Аристоник доби
вался неподобающей ему царской власти, а рабы 
безумствовали вместе с ним, благодаря при
теснениям рабов и повергли многие города 
в великие несчастия“.

На западном побережье М. Азии, в Мизии 
в живописной и плодородной долине области 
Тевфрании, между Геллеспонтом (Дарданеллы), 
с одной стороны, и отраслью горной цепи Сипи- 
лом (ныне Сипули-даг) и гор. Магнезией—с дру-

1 См. нашу статью в журн. „Вестник зна
ния“ №№ 8 и 9 за 1935 г.
' 2 D i od ,  XXXIV—XXXV, 2,26; С. А. Же- 

о е л е в  в своей статье „Источники изучения 
рабских восстаний в древнем мире“ (журн. 
„Проблемы истории докапиталистических об
ществ,“ изд. ГАИМК, № 9 — 10, 1934, стр. 50) 
указывает, что место, приведенное Диодором, 
могло быть взято у выдающегося древнего 
историка Посидония, которым пользовался 
Диодор.

Статья Ш

А Р И С Т О Н И К А

гой, расположилось блестящее Пергамское цар
ство. Орошаемое глубокой и многоводной ре
кой Каиком (ныне р. Бакир-Чай), в которую 
впадают обильный рыбами Селинуит и малень
кая реченка, наподобие „весеннего потока“ —• 
Кетей, оно с самых ранних времен предста
вляло одно из самых замечательных мест Азі:и, 
а „Каикская равнина с весьма плодородной 
почвой — почти нанлучшая часть Мизии", со
общает др вний географ С т р а б о н  (XIII, 4, 2). 
Прекраснейшая почва в тучных илом долинах, 
где каждый уголок земли согревался солнцем 
и насыщался морским воздухом, роскошные 
пастбища на склонах гор, близость моря и вы
годные в стратегическом отношении естествек- 
ные условия—все это, вместе взятое, способство
вало превращению этого края в центр крупней
шего государства. И „первенство в этой местно
сти принадлежит Пергаму— городу знаменитому 
и процветавшему долгое время при царях Атта- 
лах“ 1 — столице, ѵасположенной на самой вер
шине населенной горы. Самая гора имеет форму 
конуса и оканчивается острой вершиной, с ко
торой открывается чудесный вид.

Город Пергам (ныне Бергама), давший назва
ние огромному государству, представлял вна
чале небольшую крепость, основанную, по указа
нию древних, одним из полководцев Александра 
Македонского — Л-ізимахом, для того, чтобы 
епрятаіь там накопленные сокровища (9000 
талантов =  15— 18 млн. золотом). Как рас
сказывает Страбон, Лизимах пор>чил охранять 
сокровища евнуху Филатейру — сыну одной 
флейтистки из Пафлагонии, который, восполь
зовавшись вспыхнувшим против Лизнмаха вос
станием, объявил последнего низложенным и за
хватил власть. Филатейр и считается основате
лем Пергамского царства. Правил он 20 лет 
и в течение этого времени успел укрепить 
и расширить владения своей страны. После 
его смерти ' правителями государства стано
вятся сыновья его брата (вначале — Евмен, 
а значительно позднее — Аттал), которые со
здают могущество пергамской династии — так 
наз. „Атталидов“.

„Эвмен, — пишет Страбон, — расширил пре
делы города, а Никефорий засадил его роіцей, 
и его же радению город обязан станциями,

1 Strabo, XIII, 4, I.



Реконструкция акрополя Пергама

Старый рыбак (мраморная александрий
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библиотеками и всем теперешним великолепным 
устройством*.

Под властью „Атталидов“ оказались многие 
города Азии. Одни из них были присоединены 
в результате войн, другие были куплены 
у Рима.

Положение присоединенных к Пергамскому 
царству городов и провинций было неодина
ковым. В то время как одни сохраняли свою 
независимость, находясь лишь под протекто
ратом Пергама, другие были полностью подчи
нены пергамским царям, платя при этом огром
ные подати.

Пергам являлся крупным центром с весьма 
развитой промышленностью, находившейся все
цело в руках царей. Согласно древним источ
никам, в многочисленных мастерских, расчле
ненных по виду производства, работало огром
ное количество рабов. Здесь выделывались 
пергамент — материал для письма, получнвпіий 
свое название от города; знаменитые шитые зо
лотом тка.-И, имевшие большое распространение 
среди римской знати и конкурировавшие с изде
лиями лучших фригийских мастерских и парчей 
из Александрии, роскошные вазы, являвшиеся 
монополией государства; приготовлялись благо
вонные масла, известные как лучшие на Востоке; 
прекрасная черепица производилась на царских 
черепичных „заводах“, о чем свидетельствуют 
надписи на сохранившихся черепицах. Таковы 
были главные виды производства. Мы не говорим 
о ряде более мелких производтв какими явля
лись маслобойное, виноградарство и др.

В рабовладельческом государстве цари 
бесконтрольно распоряжались всеми богат
ствами страны. Возможно,— указывает фран
цузский ученый Фукар, — Атталиды сохранили 
себе царские имения селевкидов и все отня
тые у последних местности, особенно леса, да
вавшие им громадные доходы.1 Фактически 
это был такой же абсолютизм, какой существо
вал̂  в царстве Птоломея в Египте и селевкидов 
в Сирии. Цари держали все в тисках, подавляя 
малейшее свободное слово. Они решали во
просы мира и войны; сами или с помощью 
ставленников — генералов командовали армией. 
Союзы заключались с царем лично, без всякого 
участия народа. При царе был свой тайный 
совет, с которым он считался, но мнения ко
торого были для него необязательны.

Армия была наемной. Войска присягали 
царю в верности, и он, в свою очередь, давал 
клятву предоставлять им льготы в отношении 
платы и общего обеспечения. Войска подраз
делялись на армейские корпуса, находившиеся 
в крепостях, и жандармские, обязанные охра
нять порядок в государстве, благосостояние 
и имущество царей и привилегированной вер
хушки населения. Кроме того, атталиды рек
рутировали особые отряды из туземного негре
ческого населения.

В Пергаме существовал Совет и народное со
брание, но функции и деятельность их мало нам 
известны. Город имел эпонимов и магистратов. 
Самыми ответственными лицами города явля
лись 5 стратегов, назначаемых царем. Они 
управляли доходами города и храмсв, предста
вляли проекты в народное собрание, в котором 
председательствовали и служили прямыми про

1 Strabo, XIV, 3, 4.

водниками царских распоряжений. Однако власть 
городской демократии при абсолютизме пер- 
гамских царей была призрачной. Кроме того, 
над всем государством, как и над всей Азией, 
простиралось бдительное око — протекторат 
могущественного Рима, непосредственное влия
ние которого сказывалось во всей внутренней 
и внешней политике атталидов и их соседей.

II

В II в. до н. э. Пергам представлял собою 
один из наиболее культурных рабовладельче
ских центров,1 в котором классовые противоре
чия проявлялись особенно резко. Весь город 
располагался на живописных террасах, причем 
„парадная“ часть его, та часть, в которой про
живала аристократия, находилась на верхушке 
горы. Прекрасно мощеные улицы из трахита 
с фонтанами и водопроводами поражали своей 
чистотой и санитарным порядком, за которым 
следили особые чиновники-â с т и н о м ы. Гор
достью пергамской знати являлось каменное 
сооружение алтаря Зевса. Самый алтарь, счи
тающийся „чудом античного искусства“, с его 
изумительными рельефами — битвой гигантов,— 
реконструирован ныне в Берлинском музее. 
Жрецы — хозяева алтаря, составлявшие вер
хушку населения, являлись крупными дельцами, 
использовавшими культы в целях личного обо
гащения. Роскошные дворцы и величественные 
здания украшали эту часть города. Здесь на 
большой террасе возвышался храм Афины
с окружавшими его „горделивыми памятни
ками отечественной истории“, рассказыіав- 
шими о подвигах пергамских царей; здесь же 
находился ценнейший музей изобразительного 
искусства, в котором были представлены мра
морные и бронзовые произведения. В этой же 
части города располагались здания блестящей 
библиотеки, конкурировавшей с Александрий
ской и насчитывавшей 200 ООО рукописных 
свитков, и знаменитая медицинская школа.
Ниже, на трех террасах расположились огром
ные и роскошные „гимназии“, в которых обу
чались де'ти аристократов; еще ниже, в не
сколько ином направлении „видишь террасу 
театра, которая тянется над горой и храмом 
Афины до скал под акрополем“. Все это сияло, 
великолепием и блеском, поражало изумитель
ными украшениями.

За городом, в шир'окой, прямоугольной 
ложбине, недавно раскопанной немецким архе
ологом Вигандом, располагайся богатейший 
курорт- аристократии. Здесь бьіли открыты-
лечебницы с храмом бога врачевания, театр 
специально для „курортников“ и ряд всевоз
можных сооружений. На ряду с религиозным 
.,врачеванием“ применялись методы физического 
лечения, лечение воздухом, спектаклями, музы
кой, успокоительно действующими на больных. 
Здесь были открыты замечательные радио-

1 Sartiaux, Felix „Villes mortes d‘Asie Mineure'’,
P. 1911 стр. 24—61; Цибарт, Э. — Культурная 
жизнь древне-греческих городов, пер. Пев
знера, М. 1935. стр. 36—54.

3 См. нашу статью: „Курорт 2000 лет тому 
назад“. Журн. „Вестник ’знания“, № 6, 1935. 
стр. 430—438.
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активные источники, которыми и ныне поль
зуются местные жители.

Чем ниже к подножию горы тем менее 
роскошными становились постройки, тем реже 
попадались украшения, статуи и памятники, 
которыми изобиловали аристократические квар
талы.

На нижней террасе, где расположен был 
рынок и находилась рыночная полиция, стояли 
оригинальные водяные часы — Гермес с „рогом 

4 изобилия“; вытекавшая из него вода указывала 
время, установленное для посещения и пользо
вания рынком.

Сам рынок представлял собою открытый 
двор, окруженный портиками в 2 яруса. 
К нему примыкали лавки, эргастерии, сдавав
шиеся" в аренду царями и храмами. Шумно 
и беспокойно было на этой площади. Торговцы, 
ремесленники, рабы, случайно вырвавшиеся из 
своих эргастерий, безработные и иностранцы- 
купиы, ростовщики, массами прибывавшие 
с целью торговли и спекуляции в богатый 
и промышленный город Пергам, сливались 
з одну толпу. Здесь можно было видеть лавки 
и столики менял, и более крупные „магазины", 
и конторы банкиров. При раскопках найдены 
надписи, рассказывающие о всевозможных 
„валютных“ операциях, проделках банкиров 
и храмовых агентов, изощрявшихся в деле на
дувательства преимущественно беднейшей ча
сти населения: то монета объявлялась испор
ченной или стертой и за это взимался „лаж”, 
то менялы присчитывали себе особые „на чаи“, 
го вдруг подымали разменную плату по слу
чаю праздника или за нарушение закона о раз
мене, что носило здесь характерное название 
„деньги для Гермеса — покровителя воров“. 1 
Все это вызывало скрытую ненависть и воз
мущения трудового класса — главного объекта 
эксплоатации торговцев и банкиров.

Далеко за акрополем, в скученных и узких 
кварталах, жили ремесленники и беднейшая 
часть населения. Городские рабы содержались 
к  специальных закрытых казармах, устраи
ваемых близ эргастерий; таким путем рабо
владельцы старались разобщить их от оппози
ционно настроенного трудового люда.

Массы безработных заполняли плошади ниж- 
, него города, добывая себе хлеб насущный 

случайным заработком; с ненавистью, с жаждой 
мести взирали они на богачей верхнего города, 
кормившихся трудом и кровью их.

I I I

Сельское хозяйство Пергама строилось на 
началах крупного землевладения, Первыми 
помещиками являлись сами атталиды, в руках 
которых сосредоточивались лучшие в Каикской 
долине земли; остальные распределялись между 
I ородами и храмами. Негодные для земледелия, 
с тонким слоем почвы, требовавшие огромных 
усилий для обработки участки на склонах гор 
оставались во владении обіпин. Поля, вино
градные плантации обрабатывались тысячами 
рабов и мелкими арендаторами, полусвобод
ными крестьянами — своего рода колонами. 
„Почти каждый малоазиатский город владеет 
большими земельными пространствами, на котсі-

1 Ц и б а р т, у. с., стр. 47.

рых обитают и которые обрабатывают поко
ренные туземцы“. 1 Вначале эги крестьяне, так 
называемые (Хаоі), принадлежали царям, но 
позднее они отдавались в собственность и го
родам.

Общины, не имея возможности конкуриро
вать с рабовладельческим хозяйством, разоря
лись, и крестьяне постепенно попадали в кабалу 
к крупным собственникам. Весьма возможно, 
что здесь имела место та же картина, что 
и в птоломеевском Египте — крестьянин обязан 
был молотигь свой хлеб на государственных 
токах под надзором особ >іх надзирателей, 
и в собственность его переходила лишь та 
незначительная часть зерна, которая у него 
оставалась (если оставалась вообще) после того, 
как у него вычиталась вся его „задолженность* 
согласно инвентарным записям.

Быстрейшему разорению крестьянина спо
собствовал ростовщик, а еще более — откуп
щик; не отставали от них и римские намест
ники. Еще более нестерпимым для общинного 
и мелкого землевладения было хозяйничанье 
римских граждан, чувствовавших себя в про
винции, в частности—в Азии, на особо привиле
гированном положении. При последнем царе — 
Аттале 111 это становилось уже обычным 
явлением. И вот тогда интересы рабов, коло
нов и обездоленного крестьянства стали 
объединяться, атмосфера особенно накалялась, 
и достаточно было малейшей искры, чтобы 
начался неизбежный пожар.

Так и случилось.

IV
Осенью 133 г. умирает последний пергам- 

ский царь Аттал III и оставляет завещание, 
а котором наследником своего царства и 
несметных сокровищ назначает римский народ. 
Посол Евдем для передачи завещания своего 
царя прибывает в Рим в тот самый момент, 
когда в столице происходит ожесточенная 
борьба народной партии во главе с Тиберием 
Гракхом с сенатом за наделение разоренных 
крестьян участками земли из фондов обще
ственной земли (ager publiais).

По сообщению древних авторов, следует 
заключить, что пергамский посол, вероятно 
прежде чем сообщить сенату о необычайном 
даре умершего царя, имел разговор с Тибе
рием Гракхом относительно завещанных Риму 
богатств. „Можно даже предположить,—пишет 
по этому поводу Бюхер,—2 что среди многочи
сленных рабов Малой Азии уже появились пред
вестники событий, подобных тем, которые ра
зыгрались в Сицилии и Италии, в Македонии 
и в Греции, и они-то заставили Эвдема обра
титься к самому подходящему для этого рим
скому государственному деятелю и просить его 
посредничества для принятия предупредитель
ных мер“.

Не остается никакого сомнения в том, что 
подобного рода завещание, передающее целое 
царство и сказочные богатства Риму, было

1 Вебер,  Макс ,  „Аграрная история 
древнего мира" М., изд. Сабашниковых, 
стр. 415.

2 Бюхер,  К. .Восстание рабов‘ , русск. 
изд. Л. 1924, стр. 110.
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Общий вид Пергамского акрополя.

вызвано большими затруднениями, в кото
рых оказались пергамские рабовладельцы, 
считавшие себя не в безопасности без 
прямой поддержки Рима. Бесспорно, ' эта
была единственная серьезная причина обраще
ния петгамского царя к Риму, действовавшего 
от имени аристократии и изъявляющего волю ее. 
И действительно, в 1885 г., при раскопках 
театра в Пергаме, найдены надписи двух декретов 
народного собрг ния,в одно і из которых указыва
ется, что граждане города санкционировали заве
щание царя до принятия его Римом.1 Этот памят
ник, с одной стороны, совершенно опровергает 
мнение, которого придерживались некоторые 
ученые, что данное завещание было сфабрико
вано самими римлянами и являлось подделкой, 
с другой стороны — указывает на политиче
ские изменения в стране, происшедшие тотчас 
же после смерти Аттала III. С этого времени 
в Пергаме нет более царской власти; на пе
редний план выступает уже Совет, и народное 
собрание является верховным органом госу
дарства; пока Рим не вошел ещз в права 
суверена, переданные ему последней волей 
царя, город может свободно и безгранично 
пользоваться правом самоуправления, издавать 
декреты, утверждать или аннулировать прежние 
постановления. Соседние с Пергамом цари 
и большинство греческих городов, находи
вшихся под владычеством атталидов, признали 
правильность завещания.

Но пергамские рабовладельцы ошиблись 
в своих расчетах. В тот самый момент, когда 
в римском сенате шла отчаянная борьба между 
народной партией во главе с Тиберием Грак
хом и самим сенатом в частности из-за обладание 
атталовскими сокровищами, — на территории 
огромного Пергамского государства разразилось 
грандиозное восстание рабов и беднейшего на
селения, руководимое одним из отпрысков цар-. 
скоі\ династии — А р и с т о н и к о м ,  объявив
шим себя законным наследником пергамского 
престола.

Аристоник являлся побочным братом царя 
Аттала III от брака отца их Евмена с рабыней— 
арфисткой Будучи совершенно молодым, он, 
чтобы избегнуть несчастной участи, постигшей 
всю царскую семью, 3 бежал из Пергама и скры

вался от преследований агентов царя. Живя 
в эмиграции, Аристоник узнает о смерти брат-г 
и. немедленно объявляет себя наследником пер
гамского престола. Благодаря блестящим орга
низаторским способностям и, несомненно, вы
дающемуся уму, ему удается собрать вокруг 
себя значительное число сторонников — тех, кто 
так же, как и он, пострадал от произвола Аттала, 
главным же образом -массы разоренных и обез 
доленных крестьян и рабов.

Вскоре к Аристонику примыкает значитель
ная часть подвластных Пергаму горрдов и ме
стностей, которым Аристоник дарует полную 
свободу и независимость.

Одним из первых на сторону Аристоника 
перешел маленький городок Левки на берегу 
Ионии, недалеко от Фокеи, укрепленный на 
крутой горе и служивший важным стратегиче
ским пунктом части малоазийского побережья. 
Аристоник и.-ібрал его своей цитаделью и со
здал в нем шгаб восставших масс.

Крупные городские центры, не желая 
ссориться с Римом из-за претендента, планы 
которого были для них более чем проблема
тичны, отказались признать Аристоника.

Нам неизвестно, как была организована 
Аристоником из рабов и бедноты армия, 
какими путями создан был значительный воен
ный флот, но так или иначе все это было в его 
распоряжении, и он мог перейти к наступлению 
против нежелавших признать его городов.

Так, по сообщению древнего писателя 
Флора и др., Аристонику удается завоевать 
такие значительные города, как Колофон 
у р. Гакеса, славившийся своим сильным фло
том и конницей, Самос — великолепный город 
на южном берегу острова того же имени, защи
щенный стенами и крепостью, карийский город 
Миндос. В результате вся приморская полоса 
от Эолии до Карии оказывается в руках вос
ставших масс.

Несомненно, что без помощи рабов и бед
нейшего населения на местах, а также без

1 V i e t o r  Ch  ар о t, „La province^Romaiae 
proconsulate d’Alie“. Bibliothèque de l ’ècole des 
Hautes études., P. 1904. f. 150, стр. 11.

2 Аттал в припадке обычного безумия, с
ае ью отделаться от своих близких родствен

ников и отцовских друзей, собрал их всех 
в своем дворце и приказал своим наемным сол
датам умертвить сначала их, а потом их жен 
и детей. Кроме того, он всяческими средствами 
устранял со своего пути военоначальников 
и наместников, а затем предавался внешней 
скорби, для чего не стригся, обрастал бородой, 
надевал на себя траурные одежды и избегал 
встречаться с людьми.
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союза с пиратами J Аристоник не одержал бы 
столь блестящей победы. Тем не менее удер
жать за собой надолго все эти завоеванные 
города ему не удалось.

В страхе пред’- вспыхнувшей революцией 
и в надежде на обязательную скорую помощь 
Рима — против Аристоника выступили такие 
мощные города, как Милет, Смирна и др. За
чинщиком явился могущественный, ионийский 
город при устье Каистра — Эфес, известный 
своими военными портами, храмами, мастер
скими и ростовщиками. Можно предполагать 
что коалицией городов, при непременном уча
стии римских наместников, Эфесу было пору
чено ликвидировать восстание, вызвавшее 
крайнее беспокойство среди всего имущего 
населения Азии.

К северу от Левков, близ Ким, в неболь
шом Кимейском заливе произошла морская битва 
союзнического флота с Аристоником, в резуль
тате которой последний был разбит и, потеряв 
значительную часть своих кораблей, вынужден 
был отступить во внутренние области страны, 
отказавшись от побережья. К нему стало сте
каться беднейшее обездоленное население и 
рабы, которые, перебив своих господ и поки
нув поместья, в свою очередь подняли восста
ние. Всем присоединившимся Аристоник обе
щал свободу. Вместе с рабами к Аристонику 
примкнуло огромное количество свободных 
ремесленников и крестьян, бежавших из-под 
ига рабовладельцев, откупщиков и чиновников. 
Помимо полной свободы, обещанной Аристо
ником всем восставшим, к нему влекли новые 
провозглашенные им идеи—идеи создания ново
го государства из неимущих классов населения 
и Ѵ>абов„.-„ государства Солнца“, в котором все 
будут равны, где не будет ни рабов, ни хозяев, 
ни богатых, ни бедвых, где не будет эксплоата- 
ции, нищеты и собственности; хозяевами новой 
великой страны явятся „граждане Солнца* (!ІШо 
ітоХттаі — гелиополиты).

Мы, к сожалению, не знаем о программе 
Аристоника больше того, что здесь указано: 
учение или программа Аристоника, как и пере
дача древних источников, до нас не дошли.

По мнению Бюхера, 2 Walter’s ,а Wilckena 4 
и других.ученых, все эти блестящие, увлека
тельные идеи Аристоника связаны с распро
страненными среди сирийцев, составлявших 
главную массу восставших работ, идеями 
культа Солнца.

„Имя гелиополитов показывает, что она 
(идея — С. 3.) была того же порядка, что идея Эв- 
на, которой тот фанатизировал своих сирийцев... 
Универсальный характер солнечного культа 
проявлялся уже в синкратизме эпохи дидохов...

) Сирийский солнечный бог должен был при се- 
левкндах проникнуть глубоко в Малую Азию, 
где он мог легко быть связан с местными фри
гийскими и карийскими культами“.

План Аристоника увенчался успехом. Со 
всех концов обширного государства к нему 
стали стекаться рабы, свободные безработные,

1 G é r a r d  Wa l t e t ,  „L'htstone du commu
nisme''. P. 1931, стр. d55.

2 Ь ю X e p, y. с.
3 G. Wa l t e r ,  y. с., стр. 555—556.
4 W il cke и Aiistoriicos R. E. Pauly-Wissow.i 

», I, стр. 962.

разоренные крестьяне — словом, все бесправные 
и обездоленные, увлеченные его зажигательными 
идеями и видевшие свое единственное спасение 
в революции. Так недавно разбитый наголову 
эфесцами Аристоник снова становится грозой 
для рабовладельцев Малой Азии, в частности — 
пергамской аристократии.

Аристоник начинает свое наступление по 
всей территории Мизии. После отчаянных боев 
он захватывает крупные города близ Пергама: 
Фиатиру на реке Лике, богатейшую промыш
ленную область с огромным количеством рабов, 
и город Аполлонию, расположенный на гори
стой местности. Таким образом, значительная 
часть Пергамского царства оказывается в руках 
восставших.

Аристоник располагал столь огромными де
нежными средствами, что мог увеличить свою 
армию наемными отрядами из фракийских народ
ностей и, создав кадры квалифицированных 
солдат, поднять боеспособность своих войск.

VI

Поход на Пергам являлся ближайшей зада
чей Аристоника на пути к осуществлению его 
мечты, его цели— объявить себя царем всего 
госуда'рства. В это время в бывшей столице 
атталов все было в страхе и смятении. Город
ские власти изыскивали всевозможные средства, 
чтобы спасти город от вторжения Аристоника. 
Судя по найденным надписям, они прибегли 
к мерам, которыми обычно пользовались города 
в моменты угрожаемой им опасности, а именно: 
аристократия решилась пойти на ряд уступок 

I народу и на введение некоторых реформ: все 
население, как туземное, гак и иностранное 
(метеки) получало избирательное право, а 
последнее полные права гражданства. Чтобы 
увеличить число своих войск, аристократы 
освобождают оставшихся, еще не успевших 
примкнуть к восстанию рабов, переводят их на 
положение свободных и метеков. И в то самое 
врем«, ко. да Аристоник зовет восставших к 
„Солнечной стране“, пергамская аристократия 
и плутократия обещают гражданство всем бес
правным и обездоленным. Иностранным наем
никам, бывшим на службе у Аттала, они предо
ставляют целый ряд льгот, одаряют их золотом 
и сулят сытую, обеспеченную жизнь после 
удачного завершения борьбы. С другой стороны, 
они прибегают и к мерам воздействия и запу
гивания по отношению к оппозиционно-наст
роенным элементам. „Все те из жителей, муж
чины или женщины, которые покинут город 
или территорию по случаю смерти царя, будут 
лишены своих прав, и их имущества будут 
конфискованы в пользу города', гласит декрет 
найденного памятника.1 Параллельно с этим пер- 
гамцы взывают к Риму о помощи.

Но пока шла лихорадочная подготовка пер
гамской правительственной власти к встрече 
революционных масс, Аристоник продолжал 
свои удачные операции. Город за городом сда
вались ему. Имя вождя повстанцев получило 
широкую известность. Его увлекательная идея 
создания „государства Солнца“ стала известна 
далеко за пределами Малой Азии. Аристоник— 
претендент на пергамский простол победо
носно вел свои отряды в надежде добиться

‘ Цит. по fouca't у. с., стр. 322.
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в конце концов царства для себя и этим 
удовлетворить прежде всего свои личные 
династические Стремления.

Древние авторы рассказывают, что после 
убийства Тиберия Гракха, в разгар реакции 
и вакханалии сенатской камарильи, из-под кро
вавого суда к Аристонику бежит учитель 
и друг Гракха— стоик Блоссий из Кум. при
нимавший самое близкое участие в движении 
народного трибуна. Блиссий по своим убежде
ниям был радикальнее Т. Гракха. Его не удовлет
воряли скромные и умеренные реформы послед
него, направленные в интересах обезземеленного 
крестьянства. Возможно, что эти реформы 
Блоссий распространял и на рабов, что и за
ставило его перейти на сторону Аписгоника 
не говоря уже о том, что разыгрывавшиеся 
события имели место на территории его родины.

Восстание охватило границы соседних госу
дарств — Вифинии и Каппадокии — союзников 
Рима. Цари мобилизовали все силы для встречи 
Аристоника и ликвидации непосредственной 
угрозы революции внутри государства. Пра
вительство богатого торгового города Кизика 
в страхе перед приближением революционных 
войск взмолилось о помощи к римскому пре
тору М. Касконию, управлявшему в это время 
провинцией Македонии. Претор, однако, ничем 
не мог помочь прибывшей к нему делегации 
Учитывая создавшуюся политическую ситуацию, 
римский сановник не решался без достаточных 
военных ресурсов ринуться в борьбу с опас
ным и сильным противником — Аристоником. 
Касконий деликатно отказал им, заявив, что, 
не имея приказа от своего правительства, он 
не считает возможным вмешиваться во внутрен
ние дела иноземных государств. Тогда делегация 
направилась непосредственно в Рим. Но и все
могущий сенат оказался бессильным чем-либо 
помочь этим государствам.

Раздираемая внутренними восстаниями, еще 
не совсем расправившаяся с движением Тиберия 
Гракха, только-что ликвидировав грандиозную 
сицилийскую революцию и отвлекаемая круп
ными беспорядками в провинциях. Римская 
республика, будучи кровно заинтересованной 
в подавлении восстания на Востоке, тем не 
менее не могла сразу оказать помощь рабо
владельцам Азии.

Сенат пытался убедить делегацию вернуться 
обратно, советуя ей собственными силами распра

виться с восстанием, но в конце-концов, уступая 
просьбам послов, он решил для выяснения 
общего положения на востоке снарядить в Азию 
специальную комиссию из 5 лиц, во главе 
с Сципионом Назику— убийцей Т. Гракха, 
присутствие которого в Риме являлось 
угрожающим для самого сената. Какова 
была деятельность этого посольства, мы не 
знаем. Известно только, что Назика, спустя 
год, скончался там же, в Пергаме, ничего не 
сделав для Рима „не желая больше думать 
о неблагодарной родине".

Так прошли 133 и 132 годы. За это время 
значительная часть городов, еще сопротивляв
шихся Аристонику, была им взята. Поместья 
оказались в руках восставших бедняков: часть 
богачей была перебита, другая—успела бежать. 
Положение Пергамы становилось безвыходным. 
Только тогда под давлением н- стойчивых и 
угрожающих требований союзников римляне 
решились, няконец, послать военную экспе
дицию.

VII

К моменту прибытия римских войск в Малой 
Азии уже был составлен союз из местных 
царьков — Никомеда II (Вифиния), Мигридата V 
(Понт), Ариарга V (Каппадокия), Филомен.т 
(Пафлагония). Этой коалиции совместно с рим
скими войсками и надлежало покончить с вос
станием.

Сколоченная из верных, надежных солдат, 
римская армия, однако, долго не выступала, 
так как сенат не мог остановиться на соответ
ствующем полководце.

Вести о пергамских богатствах кружили 
голову многим государственным деятелям, жа
ждавшим стать во главе такой заманчивой 
экспедиции. В 131 г. консулами были избраны 
богач П. Лициний Красс, состоявший в то же 
время верховным жрецом, и Л. Валерий Флакк— 
младший жрец (фламин), подчиненный пер
вому. Оба консула-жрецы соревновались в со
искании поста главнокомандующего. После 
вмешательства сената и влиятельных кругов, 
Красс, имевший большие преимущества пред
В. Фллкком как блестящий оратор, образованный 
человек и, что любопытно, сторонник реформ 
Гракха, становится во главе карательной экспеди
ции. Последнее обстоятельство, а именно: выбор

Древняя / реция. Рисунок на чернофигурной вазе, изображающий сельскохозяйственные
работы.
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недавнего оппозиционера и врага сената, члена 
„народной“ партии Красса, служит новым под
тверждением того, что, несмотря на раздоры 
в рабовладельческом лагере, перед лицом рево
люции и сенатская и „народная“ партии вы
ступали единым фронтом.

Легкомысленный человек, к тому же никогда 
не командовавшей армией, верховный жрец, 
он же и проконсул, Красс пытался превратить 
военный поход в увеселительную прогулку. 
Весною 131 г. он высаживается в одной из 
лучших гаваней Пергама — Элее. Очутившись 
среди богатой пергамской знати, в кругу сто
личного праздного общества. Красс скоро забы
вает о прямой цели своей экспедиции и воз
ложенной на него миссии. Все внимание его 
обращается на атталовские сокровища, инвен
таризацию их и распродажу ненужных вещей. 
Распродажа последних явилась для знатного 
римского генерала одной из значительных статей 
дохода. Здесь, рассказывают древние авторы, 
он изучает местные наречия и, как юрист, 
отдается судебной практике, сменяя краткие 
занятия продолжительными кутежами и широ
кой, веселой жизнью аристократии. Войско его 
тем временем бездействует, дисциплина расша
тывается, и многие солдаты под влиянием не
ослабной агитации Аристоника переходят на 
сторону последнего. 1

Поведение проконсула вызывает возмуще
ние и ропот со стороны азиатских городов, 
требовавших принятия немедленных и реши
тельных мер к повстанцам. И Красс вынужден" 
начать наступление. Первым шагом его была 
осада крепости Левков, Предпринятая, очевидно, 
в надежде захватить главный штаб револю
ционеров и, быть-может, самого Аристоника. 
Осада велась долго, но безрезультатно, причем 
в этих операциях Красс выказал полное неве
жество в военном искусстве.

В это время Аристоник вместе с воору
женными отрядами повстанцев и фракийских 
наемников, при поддержке ряда городов и осо
бенно Фокеи, неожиданно для противника при
ходит на помощь осажденным. Красс вместе 
с союзными полководцами растерялся от неожи
данности и вынужден был принять сражение, 
в результате которого был разбит. Значительная 
часть армии Красса, в том числе царь Каппа- 
докии, была уничтожена, сам Красс пытался 
бежать верхом на коне, но фрикийские сол
даты нагнали его между Смирной и Элее.м и, 
захватив в плен, казнили.

Римские историки, вероятно, с целью рас
сеять воспоминание о позорном поражении 
римской армии в борьбе с рабами, рассказы
вают, что Красс, попав в плен и желая 
поскорее принять смерть, ударил одного фра
кийца хлыстом в глаз. Солдат тут же пронзил 
его мечом, отрубил ему голову, которую и при
нес Аристонику.

V I I I

Весною 130 г. римский сенат, не имея вестей 
из Азии, посылает для подкрепления еще боль
шую армию во главе с новым консулом — 
М. Перперной. По пути Перперна узнает о тра

5 Walter, у. с.

гическом исходе сражения и гибели своего 
предшественника. Быстрыми переходами он 
прибывает к театру военных действий и не
ожиданно для Аристоника окружает и разби
вает его. Аристоник отступает на юг, чтобы 
там перегруппировать свои силы. В укреплен- 
ком городке Карии--Стратоникее, на берегу 
р. Марсия, он пытается удержаться. Но было 
уже поздно. Перперна, преследуя его со зна
чительными силами, тесным кольцом окружает 
город с засевшими в нем повстанцами и начи
нает осаду. Восставшие после длительной защи
ты, отрезанные от воды и подвоза провианта, 
вынуждены были сдаться. Аристоник был 
окружен и захвачен в плен.

' Между тем срок консульства Перперны 
закончился. Победитель Аристоника знал, что 
римский сенат не продлит более его полномочий, 
отзовет его, чтобы на его место послать других 
домогавшихся этого кандидатов. Таким образом, 
все его завоевания, лавры, станут достоянием 
других. И, действительно, он не ошибся. Сенат 
направил уже на смену ему нового консула — 
Манлия Аквилия. Перперна поспешил в Пер
гам, чтобы до прихода Аквилня успеть погру
зить на корабли сокровища Аттала, а вместе 
с ними — закованного в цепи своего пленника 
и со всем этим ценнейшим багажом отправиться 
в Рим для получения лавров и награды.

Но победителю Аристоника не удалось пе
режить своего пленника. Совершенно неожи
данно накануне своего отъезда он скоропостиж
но скончался.

Между тем остатки .гелиополитов“ продол
жали оказывать отчаянное сопротивление и после 
падения Аристоника. Они рассеялись в горах, 
скоплялись в захваченных и преданных им го
родках и недоступных крепостях в надежде 
спасти жизнь от мести разъяренных рабовла
дельцев. Перед Манлием Аквилием стояла 
задача окончательно ликвидировать восстание.

Около 2 лет потребовалось для .водворения 
порядка“ в стране, и только после больших 
усилий, с помощью мобилизованных местных 
сил, римляне, подавив восстание, наконец, могли 
восстановить старый общественный строй Азии.

Победа Аквилия закончилась полным при
соединением Пергама к Риму в качестве осо
бой провинции — так назв. Аз ии ,  получив
шей свое название от материка, и „раздачей“ 
некоторых пограничных областей Малой Азии 
за огромные суммы верным римским союз
никам — царям Каппадокии, Вифинии и др. 
Карательная экспедиция жестоко прошлась по 
всей стране, разгромив многие города, поддер
живавшие Аристоника, и потопив в море крови 
десятки тысяч рабов и пролетариев.

Сейчас же по окончании экзекуции и вод
ворении порядка римские откупщики-чиновники 
массами хлынули в новосозданную римскую 
провинцию — „Азию“ для выкачивания из нее 
богатств. Спекулянты и представители римской 
власти чудовищным образом опустошали .Азию“ 
и примыкавшие к ней другие государства, 
грабили население непосильными поборами, уво
дили жителей в рабство; разбой и насилия над 
рабами и беззащитными трудящимися массами 
разлились еще большей волной.

Аристоник, закованный в цепи, был достав
лен в Рим и здесь по приказанию сената был 
зверским образом задушен в темнице, в 129 г.
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Друг и соратник его—Блоссий, как передают 
древние авторы, не мог пережить своего вто
ричного поражения и гибели Аристоника и 
лишил себя жизни.

Так окончилось восстание Аристоника. 
Оно представляет исключительный интерес 
для истории уже потому, что основной дви
жущей силой его были рабы и неимущие. 
Восстание Аристоника — один из наиболее мощ
ных откликов на первое сицилийское восстание, 
свидетельствовавший о том, что революция ра
бов разрастаетсяи в конце концов неизбежно при
ведет к гибели всю рабовладельческую систему.

Участь восстания рабов в Малой Азии 
решили следующие факторы: 1) неодновре-
менность восстаний и отсутствие необхо
димой связи и концентрации сил, что давало 
возможность разбивать восставших рабов по 
частям; 2) недостаточная четкость целей вос
стания (не говоря уже о том, что в восстании

в Малой Азии личные династические интересы 
руководителя — Аристоника переплелись с со
циальными чаяниями масс, сама программа 
„гелиополитов“, выдвинутая Аристоником, была, 
повидимому, очень расплывчатой); 3) разногла
сия среди рабов в момент их освобождения; 
4) разношерстность восставших масс; 5) доста
точная еще крепость и могущество Римского 
государства, сумев'шего в момент, когда опас
ность стала особенно велика, быстро и реши
тельно расправиться с нею.

Восстание Аристоника было только временно 
подавлено. Гнев и ненависть рабов и неиму
щих ни на минуту не потухали; напротив, они 
росли, все сильнее и глубже охватывая огром
нейшие массы эксплотируемого населения. И не 
прошло и трех десятков лет, как снова в Сици
лии вспыхнула еще более грандиозная револю
ция рабов, оставившая неизлечимые раны на. 
теле римского рабовладельческого общества.

Рисунок на вазе. Керамическое производство з древней 
Греции. Справа изображено наказание раба, подвешен

ного к потолку.



Тов. П. Вибе (Крым, ст. 
Ташлы f-Даир). Когда мы гово
рим. что возникает электри
ческое поле, мы в нашем утвер
ждении исходим из един
с т в е н н о г о  эксперименталь
ного факта — существования 
механического взаимодействия 
между заряженными телами.

Мы считаем,  что электри
ческое поле имеет то же напра
вление, что и механические силы, 
действующие на единицу поло
жительного заряда. В различных 
точках пространства как напра
вление, так и величина этой 
силы могут быть различны. Мы 
вводим понятие о напряженности 
поля Е, считая напряжение ноля 
пропорциональным той же ме
ханической силе, действующей 
на единичный положительный 
заряд, находящейся в данной 
точке поля. В таком случае, 
пользуясь законом Кулона, мы 
можем вычислить величину 
и направление электрического 
поля во всех точках простран
ства вокруг как одного, так и 
многих зарядов, но не можем 
ровно ничего сказать о при
роде самого поля.

Сказанное почти дословно 
можно повторить и относитель
но магнитного поля: по дей
ствиям на магнитную стрелку 
можно заключить о каких-то 
изменениях в среде, окружаю
щей магнит или проводник с то
ком и здесь можно ввести по
нятия о величине и направле
нии магнитного поля, дать гра
фическое его изображение, но 
чискольио при этом не проник

нуть в сущность явления. Един
ственный чрезвычайно важный 
новый факт был установлен 
Максвеллом на основании опы
тов Фарадея и Б ионсавери. Макс
велл установил, что электриче
ское и магнитное поле не неза
висимы друг от друга; на самом 
деле имеется единое электро
магнитное поле. Действительно, 
движущийся электрический за
ряд можно уподобить электри
ческому току; поэтому в про
странстве должно существовать 
магнитное поле, вызванное дви
жением этого заряда или изме
нением электрического поля 
(в тех точках, к которым при
ближается заряд, электрическое 
поле возрастает, в тех же, от ко
торых он удаляется, ослабевает).

С другой стороны, перемещая 
магниты, можно вызвать появле
ние тока в проводнике, что сви
детельствует о появлении сил, 
действующих на заряд, т. е. 
о появлении электрического 
поля при измерении поля маг
нитного. Больше того, для од
них наблюдателей заряженное 
тело обладает только электро
статическим полем, а для других 
то же тело обладает и магнит
ным полем. Для наблюдателя, 
относительно которого тело по
коится, не будет магнитного 
поля. Взяв магнитную стрелку, 
он не обнаружит никаких воз
действий со стороны заряжен
ного тела. Наоборот, тот наблю
датель, относительно которого 
заряженное тело движется, ска
жет, что тело обладает еще и 
магнитным полем так как его

стрелка отклонится от перво
начального направления.

Л и т е р а т у р а :
М ы с о в с к и й, .Электриче

ство“.
Т у д о р о в с к и й, „Электри

чество“.
Ма к с в е л л ,  „О фарадевых 

линиях сил*.
ПодписчикуНикнтину. Сооб

щаем Вам литературу по вопросу 
о новом учении о языке.

Н. Я. Марр. „Яфетическая 
теория“, Баку, 1928; его же 
„Родная речь — могучий рычаг 
культурного подъема“, Л. 1930; 
его же „Язык и мышление“, 
М. Л. 1931; его же „Новый по
ворот в работе по яфетической 
теории, „Изв. Ак. ’ наук“, 1931; 
его же .Язык и современность", 
Л. 1932; его же „Маркс и про
блемы языка“, Л. 1934; „Попу
лярные работы о новом учении 
о языке“.

И. И. М е щ а н и н о в  „Вве
дение в яфетидологию“, Л. 1929; 
■его же „Яфетидология и мар
ксизм“, Баку, 1930.

С. Н. Б ы к о в с к и й, „Н. Я. 
Марр и его теория“, Л. 1933.

B. Б. Ап т е к а р ь ,  „Н. Я. 
Марр и новое учение о языке“, 
М. 1934.

Л. Г. Б а ш и н д ж а г я н, „За
чем нужны четыре - элемента?“ 
Сборник „Академия наук акаде
мику Н. Я. Марру“, Л. 1935.

C. Н. Б ы к о в с к и й  „М. Я. 
Марр— историк-революционер“, 
журнал „Историк-марксист“. 
№ 2—3. 1935.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Э Т Н О Г Р А Ф И И

ЛЕНИНГРАД, Инженерная, 4 
Трамваи: 3, 5, 14, 20, 23, 40. 
Автобусы: 5, 11, 15.

ОТКРЫТ НОВЫЙ ОТДЕЛ

посвященный памяти вдохновенного трибуна пролетарской революции 
С. М . К И Р О В А

ОТДЕЛ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 
с 11 часов утра до 8 часов вечера

ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИИ И КУЛЬТПОХОДЫ ПО ТЕЛЕФОНУ № 1-11-86

J

П О С Т У П И Л И  В  П Р О Д А Ж У  И З Д А Н И Я

ГО С УД А РСТ ВЕ Н Н ОГО  
Р У С С К О Г О  М У З Е Я

(Ленинград, Инженерная, 4)
1. МРАМОРНАЯ СКУЛЬПТУРА (издание с 50 репродукциями),

Ц. 4 р.
2. СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО —АЛЬБОМ (20 репродукций),

ц. з р. 50 к.
3. ПУТЕВОДИТЕЛИ ПО МУЗЕЮ (на англ., немец, и франц. яз.,

22 репродукции), ц. 5 р. за экз.
4. В. Г. ПЕРОВ (20 репродукций), ц. 2 р.
5. ВЫСТАВКА худ. В. А. СЕРОВА (20 иллюстр.), ц. 2’р.
6. ВЫСТАВКА ЛЕНИНГРАДСКИХ ХУДОЖНИКОВ (22 иллю

страции), ц. 1 р. 75 к.
7. ФОТО-РЕПРОДУКЦИИ, разм. 27 X 37 (13 сюжет.), по

3 р 50 к. за экз.
З а к а зы  вы пол н я ю тся  по м ер е  получения стои м ости .

Книготоргую щ им организациям — скидка.
Зак азы  н аправлять в издат. о тд . Госуд. Р у сск о го  М узея, 

Ленинград, И нж ен ерн ая, 4.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1936 ГОД
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ, НАУЧНО-ТЕХКИЧЕЗКИЕ ЖУРНАЛЫ  СНТИ

f i ТЕХНИКИ МОЛОДЕЖИ“
ОРГАН ЦК ВЛКСМ

Ж У Р Н А Л  освещ ает опыт и практику  
работы стахановцев, новейш ие про
блемы н ки и техники, актуальные  
вопросы наш его производства и со
циалистической культуры труда, а так
ж е  пом ещ ает популярнее статьи и 

ѳоки, науч о -ф антастические рас
сказы , занимательные задачи, пара

доксы, исторические даты и т. д.

П О Д П И С Н А Я  ЦЕНА: на 12 м. — 9 руб,, 
на 6 м.— 4 р. 50  к., на 3  м.— 2 р. 25 к.

IIНАУКА И ЖИЗНЬ“
ЖУРНАЛ ДЛЯ САМООБРАЗОВАНИЯ

Ж У Р Н А Л  ставит своей целью обслу
ж и в ан и е  запросов разнообразны х  
кругов  читателей, квалифицированных 
рабочих, студентов, работников про
св ещ ения и доугих интересую щ ихся  
новейш ими достижениям и науки и 
о ка зы за е т  им ш ирокую  помощь в с а 

мообразовательной работе.

П О Д П И С Н А Я  ЦЕЧА на 12 мес.— 10 р. 
2 0  к., на 6 м. — 5 р. 10 к., на 3 м .—  

2 руб. 55 коп.

ПОДПИСКУ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ:

Москва, 19, Гоголевский бульвар, 27, главная контора 
ДЕХПЕРИОДИКА“ ОНТИ.

ДЕНЬГИ МОЖНО ТАКЖЕ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ на расчетный счет № 40157 в Моск. обл. к-ре Госбанка

* ------------------ ----------п ............................. - —
П р о и з в о д с т в ѳ н н о -к о

„ И  Н  К  О  О  I
Правление: Ленинград, пр. Володарско  

тек. счет Центральное are

ХУД0ЖЕСТВЕНН0-

........................................ .... ......... ..................... .............^
о п е р а т и в н а я  а р т е л ь

1  Р  А  Б  И  С "
-о, 17/19, телеф он Ж  2 7 9 -7 7 . Ж  2 9 6 -3 8 , j 
нтство Г о сб ан ка №  105612

ХУДОЖЕСТВЕННО
Ж И В 0 П И С Н 0 Е Г О  Р Т Р Е Т Н О Е
П Р О И З В О Д С Т В О П Р О И З В О Д С Т В О

Лени град, пр. Нахимсона, 7, 
тел. 4 -4 0 -4 9

П Р О И З В О Д С Т В О : З Н А М Е Н А  

а т л а с н ы е , б а р х а т н ы е , с те кл я н н ы е  

в ы в е с ки , л о з у н ги , п л а к а т ы  и пр.

Оформление домов культур, красных 

П р е й с к у р а н т ы  и ус л о в и я  высы  

--------------- О Т П Р А В К А  ВО ВС

Ь ----------------------— — «-------------------- —

Ленинград, пр. Майорова, 32 , 
тел. 1-31-91

П Р О И З В О Д С Т В О : П О Р Т Р Е Т Ы  

В О Ж Д Е Й  н а  б у м а ге , п о л о тн е , 

т у ш ь ю , пастель.ч), м аслом

уголков, колхозных и совхозных клубов 

л аю тся  по первом у т р е б о в а н и ю

Е М Е С Т А  С О Ю З А ---------------  !

■___________ £


