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9  И Ю
НАТАНСОН, проф.

Медленно двигался из Новгорода 
к Донду князь Игорь Святославович, 
с братом и сыном своим Владимиром 
из Путивля. Он шел войной на кочев- 
ников-половцев, собирая свою дружи
ну. Вечером 1 мая воины заметили 
в небе „солнце, стоявшее как месяц“. 
Суеверный ужас охватил дружину при 
виде внезапно наступившего солнеч
ного затмения, в котором даже наи
более передовые люди того времени 
усматривали „знаменье небесное“.

19 июня 1936 г. во всем СССР будет 
видно солнечное затмение, но, будучи 
точно предсказанным, став нам ясным 
и понятным, перестав пугать своей 
неожиданностью, оно несет нам не 
ужас, а новое доказательство силы 
человеческого разума, и новый ряд 
астрономических наблюдений, прибли
жающих нас к лучшему познанию 
природы солнца — источника жизни на 
нашей планете.

Отчего же происходят солнечные 
и лунные затмения? Как астрономы 
научились предсказывать их? Что 
можно наблюдать во время затмений 
и чего мы ждем в частности от наблю
дений солнечного затмения 1936 г.? 
Вот вопросы, которые мы собираемся 
осветить.I

Наш спутник ЛуЩа обращается 
вокруг Земли почти по круговому пути 
или, как говорят астрономы, орбите. 
(Собственно говоря, путь Луны пред
ставляет собой слегка вытянутый

эллипс, в одном из фокусов которого 
находится Земля.) Благодаря этому 
расстояние до Луны меняется в преде
лах от 356 400 до 406 670 км. В среднем 
Луна удалена от нас на 384 000 км, 
т. е. на 30.13 земных поперечников.

Земля вместе с Луной описываег 
свой годичный путь вокруг Солнца» 
удаленного от нас на 149 450 000 км. 
Вследствие этого нам кажется, что 
Солнце медленно перемещается среди 
созвездий с запада на восток, замы
кая полный круг в течение года. Так 
скачущему вокруг поляны ребенку 
кажется, что стоящий среди нее крас
ный флажок бежит на фоне зеленых 
кустов лесной опушки.

Яркое солнечное утро. Две девочки 
шести и девяти лет выбегают на за
литую солнцем лужайку. Они взялись 
за вытянутые руки и начинают кру
житься друг около друга. Косые лу-, 
чи утреннего солнца попеременно зо
лотят их кудри и поднятые к небу 
лица. Да ведь это живая модель си
стемы Земля —  Луна. Вот ставшая де
вочка (Земля), ^слепленная бьющими 
ей в лицо лучами, жмурит , глаза и не 
видит против света затемненного личи
ка своей младшей сестры (Луны). 
Через миг они уже повернулись бо
ком к солнцу, и, оказавшись справа от 
старшей, оно золбтит левую щечку 
маленькой девочки. Еще четверть обо
рота,—  и ставшая спиной к Солнцу 
старшая сестра видит пёред собой
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полное освещенное Солнцем лицо се
стренки. Миг еще, —  Солнце уже слева, 
и левая сторона лица младшей сестры 
оказалась в тени. Полный оборот, 
и снова в том же порядке сменяются 
свет и тень на обращенном к стар
шей сестре лице маленькой девочки. 
Так темный шар Луны, кружащийся 
в солнечных лучах вокруг Земли, пред
ставляет ей свои последовательные фа
зы: новолуние®, первую четверть (С, 
полнолуние О  и последнюю чет
верть- 1).

щая серебряная полоска воды сразу по
гасла и посерела. Удивший у моста 
мальчуган поднял голову; облачко для 
него закрыло собою Солнце, но это же 
Солнце продолжало освещать ваш 
холм.

Замените мысленно облачко Луною, 
и вам сразу станет ясна причина сол
нечных затмений. В новолуние Луна 
может оказаться в точности между 
Солнцем и Землей, и тогда по послед
ней побежит с запада на восток 
с средней скоростью одного километра

полнолуние аоволункс

Рис. 1.

СОЛНЕЧНЫЕ Л Ѵ Ч И

Земля и Луна отбрасывают тени 
в сторону, противоположную Солнцу. 
Каждый раз, когда Луна попадает р 
земную тень, происходит лунное затме
ние. Земля становится на пути солнеч
ных лучей; Луна меркнет, и лишь не
большая часть солнечного света, прой
дя через земную атмосферу, освещает 
красрговатым отблеском лунную по
верхность. Мы различаем темный крас
новатый диск Луны, густота окраски 
которого зависит от состояния слоев 
земной атмосферы, сквозь которые 
проходят падающие на Луну лучи 
Солнца. В редкие годы нёблагоприят- 
ных атмосферных условий Луна теря
лась в полной темноте. Не трудно 
сообразить, что лунное затмение мо
жет произойти только в полнолуние, 
так как только тогда земная тень на
правлена в сторону Луны.

Приходилось ли вам в летний сол
нечный день стоять на высоком хол
ме над колышащимся полем спелой 
ржи? Вот на горизонте показалось 
маленькое белое облачко; западный 
ветер быстро несет его по глубокой 
синеве, а под ним также быстро бе
жит по волнующемуся морю колосьев 
тень этого облачка. Вот эта тень на
бежала на речку и мостик,и блестя-

в секунду пятно лунной тени. Оно на
рисует на Земле полосу полного сол
нечного затмения. По бокам от этой 
полосы расположатся широкие обла
сти, где для наблюдателей диск Луны 
закроет лишь часть Солнца,— это об-, 
ласти частного затмения. Чем дальше 
от центральной полосы, тем меньшая 
доля Солнца будет закрыта Луной 
(рис. 1).

Таким образом в условиях наблюде
ния лунного и солнечного затмения 
имеется принципиальное различие: 
лунное затмение видно на всей той 
половине Земли, где Луна в эго вре
мя находится над горизонтом. Оно 
проходит одинаково и происходит 
в рдин и тот же физический момент. 
Солнечное затмение в каждом месте 
Земли наблюдается по-разному и в раз
ное время, а вдали от полосы пол
ной фазы затмения не видно даже 
совсем, и Солнце спокойно сияет 
на небе. Так мальчик на мосту и вы 
на холіме различным образом воспри
нимали . движения облачка.

Но почему не в каждое полнолуние 
случаются лунные и не в каждое но
волуние солнечные затмения? Ответ" 
на это был найден еще в глубокой 
древности.
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Путь (орбита) Луны несколько на
клонена к той плоскости, в которой 
всегда расположены Соіяние и Земля. 
Поэтому обычно в новолуние Луна 
проходит несколько выше или ниже 
Солниа, а в полнолуние несколько 
выше или ниже земной тени. Но если 
в момент новолуния Луна окажется 
блиа плоскости движения Земли во
круг Солнна, т. е. плоскости кажу
щегося движения Солнца (так назыв. 
плоскость эклиптики), то лунная тень 
упадет на Землю, и в этих местах 
будет видно солнечное затмение. Если 
в полнолуние Луна окажется близ 
эклиптики, она непременно попадет

ца от Земли угол fi, меняется в преде
лах 95—83 дуговых минут, угол ß8 в пре
делах 64—52 минут. Таким образом ус
ловия возможности лунных затмений 
теснеё, чем солнечных, и можно ожи
дать, что для Земли вообще солнеч
ные затмения случаются чаще лунных, 
в чем мы и убедимся ниже. Мы ви
дим. что „опасная“ по солнечным зат
мениям зона тянется вдоль эклиптики, 
образуя собою пояс до 190" шириной. 
Для лунных затмений такой пояс име
ет"1- всего лишь 128" в ширину. Луна 
пересекает эклиптику наискось под 
сравнительно небольшим углом (5е. 1), 
так что опасная по солнечному затме-

таалунмг

в земную тень, и непременно прои
зойдет лунное затмение, И так затме
ния бывают лишь тогда, когда Луна 
находится близ плоскости"эклиптики. 
Не даром само слово эклиптика про
исходит от греческого слова 
что значит „затмение".

Те точки неба, где видимый путь 
Луны пересекается с эклиптикой, на
зываются узлами, которые лежат на 
линии пересечения плоскости лунной 
орбиты с плоскостью эклиптики. Из 
предыдущего ясно что затмение про
исходит лишь тогда, когда в новолу
ние или полнолуние Луна находится 
вблизи одного из своих узлов. Рас
смотрим подробнее условия возмож
ности затмений. На рис. 2 ЗС—плос
кость эклиптики и .Л-, Jh. Jlf1 и Л А— 
различные положения Луны: первые 
два в новолуние, два вторые — в пол
нолуние Если в новолуние Луна ле
жит между Л, и Л* т. е. ее угловое 
расстояние от эклиптики (широта Лу
ны) меньше угла ßl5 то солнечное затме
ние произойдет. В противном случае 
затмения не бѵдет. Если в полнолу
ние шиоота Лѵны меньше 3S то лунное 
затмение произойдет В зависимости 
от изменений расстояния Луны и Солн-

нию зона занимает 35“ по эклиптике. 
Опасная же в отношении лунных зат
мений зона занимает на эклиптике 23°. 
Если земная тень в полнолуние ока
жется внутри этой зоны, то произойдет 
лунное заімение. Но новолуние за но
волунием происходит в среднем через 
29 суток. Срок этот называется син о
д и ч е с к и м  месяцем. В опасной по 
солнечным затмениям зоне Солнае на
ходится дольше одного синодиче
ского месяца, так как в один синоди
ческий месяц Солнпе проходит лишь 
фсоло ЗГ. На это время обязательно 
придется хотя бы одно солнечное за
тмение, но может случиться и два Это 
будет в том случае, ісогда первое 
новолуние упадет вскоре же после 
вступления Солнца в „опасную“ зону.

Так как прохождение земной тенью 
„опасной“ в'отношении лунного за
тмения зоны занимает 22 суток, т. е. 
меньше срока между двумя полнолу
ниями или (что конечно то же самое) 
меньше синодического месяца, то иной 
раь земной тени удается проскольз
нуть „опасную“ зону, не вызывая 
лунного затмения.

Представьте себе, что через реку 
перекинуты два железнодорожных
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моста. Через тот и другой мост идут 
каждые пять минут скорые поезда. 
Если через первый мост вы можете 
перебежать в шесть минут, то вас при 
этом обязательно нагонит поезд, 
а то и целых два, если первый нагнал 
вас в самом начале моста. Другой 
мост вы переходите в 4 минуты, и сле
довательно вы всегда можете выбрать 
время, чтобы перейти его между 
поездами. Если же вы пойдетё, не вы
бирая времени, то и на втором мосту 
поезд может вас настичь. Но при 
этом только один поезд за все время 
вашего перехода.

Солнпе, а следовательно и земная 
тень свершают свой полный круг на 
небе в течение года, а потому от узла 
к узлу они должны были бы итти 
полгода. Но лунная орбита не непод
вижна, а качается как плоскость бегаю
щего по столу волчка. От этого лун
ные узлы перемещаются по эклиптике 
навстречу Солнцу, и оно, а следова
тельно и земная тень, попадают из уз
ла в противоположный узел не через 
полгода, а через 173 суток. Вам, ко
нечно, ясно, что в то время как Солн
це находится в одном из узлов, зем
ная тень находится в другом.

Луна делает полный оборот отно
сительно одного из узлов в 27.212 су
ток. Это так называемый д р а к о н и -  
ч е с к и й месяц. "Название это связано 
с китайской легендой об обитающих 
в узлах драконах, пожирающих во 
время затмений Луну или Солнце. 
Вот почему и сейчас у некоторых 
народов существует обычай произво
дить во время затмений невероятный 
шум, чтобы тем самым испугать чудо
вище и заставитьего„выплюнуть“ про
глоченное светило. Сравните это ска
зание с гоголевским рассказом о по
хищении чортом Луны („Вечера на ху-
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горе близ Диканьки“ — „Ночь перед 
рождеством“).

Рассмотрим теперь число возмож
ных в году солнечных и лунных за

тмений. Ежегодно обычно бывает два 
тура затмений, поскольку Солнце 
и земная тень дважды бывают в „опас
ных“ зонах. В каждом туре, согласно 
сказанному выше, должно быть не 
менее одного и не более двух солнеч
ных затмений; что же касается лун
ных, то их бывает одно или не про
исходит ни одного. Значит в каждом 
туре возможны следующие варианты:

1) одно солнечное затмение и ни 
одного лунного,

2) одно солнечное и одно лунное 
затмение через полмесяца, одно по
сле другого,

3) два солнечных, разделенных ме
сячным сроком, и тогда обязательно 
одно лунное, лежащее между ними.

Других вариантов быть не может.
Изобразим эти варианты на графи

ке (рис. 3).
Пусть на оси времени AB наложены 

„опасные“ по солнечным затмениям 
(пунктир) и по лунным затмениям 
(сплошная черта) зоны. Тогда рис. 3 
дает все варианты.

По расположению затмений видно, 
что в третьем варианте солнечные 
затмения лежат далеко от узлов и по
тому могут быть лишь частными; 
лунноё же затмение ле?кит близ само
го узла и непременно должно быть 
полным.

Мы сказали, что в году бывает два 
тура затмений. Но если один из ту
ров падает на самое начало или ко
нец календарного года, то год захва
тывает часть третьего тура.

г Теперь мы без
труда убеждаем
ся, что наимень
шее число затме
ний в году — два 
(оба по первому 
варианту). При 
этом оба затме
ния солнечные. Ка
ково же наиболь
шее число затме
ний? Два полных 
тура (по третьему

еэ
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варианту) и еще одно затмение тре
тьего тура, солнечное или лунное. 
Таким образом максимальное число 
затмений в году семь: 4 солнечных 
и 3 лунных, или 5 солнечных и 2 
лунных. Таким рекордным по числу, 
затмений годом был 1935 г. Вот его 
затмения: первый тур — частное сол
нечное затмение 5 января, полное 
лунное затмение 19 января, частное 
солнечное затмение 3 февраля; второй 
тур — частное солнечное затмение 30 
июня, полное лунное затмение 16 июля, 
частное солнечное затмение 30 июля; 
начало третьего тура — кольцеобраз
ное солнечное затмение 25 декабря.1

В 1936 г. мы имеем полное лунное 
затмение 8 января, полное солнечное 
затмение 19 июня, частное лунное 
затмение 4 июля и кольцеобразное 
солнечное затмение 13 декабря.

Уже давно заметили, что 223 сино
дических месяца почти в точности 
равняются 242 драконическим. Дейст
вительно 223 синодических месяца =  
=  6585Ѵз Дней =  242 драконическим 
месяцам.

Это влечет за собой периодическое 
повторение через 658573 суток взаи
много расположения полнолуний и но
волуний относительно узлов, а следо
вательно и периодическое повторе
ние затмений. Увидев, напр., полное 
лунное затмение 8 января 1936 г., вы 
можете смело предсказать подобное 
же затмение через 65851/8 суток, т. е. 
назначить его на полнолуние 18 ян
варя 1954 г.

Период 65851/- суток назван Саро
сом. Он содержит в среднем 41 сол
нечных и 29 лунных затмений. Он 
был известен древним халдеям, им 
пользовались для предсказания затме
ний в древнем Египте, знал его и гре
ческий философ Фалес,  прибегали 
к его помощи и китайцы; для грубой 
ориентировки пользуются им еще 
и сейчас.

1 Луна, меньше Солнца и закрывает его лишь 
потому, что она значительно ближе к нам, чем 
последнее. Гак маленьким ногтем вашего мизин
ца на вытянутой руке можно закрыть достаточ
но далекий громадный дом. Но ссли солнечное 
затмение случается тогда, когда Луна отстоит 
от Земли сравнительно далеко (больше 367 300 
км), то Луна ае прикрывает всего солнечного 
диска и от последнего остается узкая кольце
вая полоска; происходит так называемое коль- 
аеобразное солнечное затмение.

Но движение Луны протекает не
равномерно. Оно подвержено к тому 
же со стороны Солнца и планет 
большим в о з му щ ен ия м,  превра
щающим предвычисление положений 
Луны в труднейшую задачу небес
ной механики. Вот почему знание Са
роса недостаточно. Оно не разрешает 
полностью задачи предсказания затме
ний, особенно солнечных, и может 
подвести безгранично доверившихся 
Саросу людей. Так это и было в Ки
тае, в третьем тысячелетии до нашей 
эры. Как передает китайская лето
пись, два придворных астронома Хи 
и Хо были казнены за то, что они 
своевременно не предупредили о сол
нечном затмении.

Мы с вами, дорогой читатель, сча
стливее придворных астрономов Хи 
и Хо. Многовековая борьба за мате
риалистическое мировоззрение дала 
нам в руки знание точных законов, 
управляющих движением светил, а 
вместе с ними лучшие ключи, откры
вающие двери тайников природы. 
Предсказание затмений, особенно сол
нечных, стало хотя и трудоемкой, но 
точно разрешимой задачей, за вер
ность решения которой мы смело и 
без всякого риска ручаемся головой.

В мое намерение не входит дать 
здесь подробную инструкцию пред- 
вычисления .затмений, но показать 
общий ход предвычисления затмения 
необходимо.

Сначала, пользуясь Саросом, отби
раем „подозрительные“ по затмениям 
полнолуния и новолуния.

Затем для каждого „подозритель
ного“ случая вычисляем положения 
Солнца и Луны, а также их расстоя
ния от Земли по специальным астро- 
нбмическим таблицам, в основу кото
рых положены добытые многолетни
ми наблюдениями и применением за
кона всемирного тяготения данные 
о движении Земли и Луны.

Оба эти этапа (в несколько при
ближенной форме) выполнены астро
номом О п о л ь ц е р о м  для периода, 
охватывающего свыше трех тысяче
летий— от 1208 до нашей эры до 
2161 года. Результаты его вычисле
ний составляют знаменитый „Канон 
затмений“.

Третий этап различен для лунных 
и солнечных затмений. Для первых
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задача решается сравнительно просто. 
На звездную карту наносятся для нес
кольких моментов контуры лунного 
диска и земной тени. Их положение 
и угловые размеры вполне определе
ны положением Солнца и Луны и рас
стояниями последних от Земли.

Построив такой чертеж, легко на
ходим все интересующие нас данные: 
время соприкосновений лунного диска 
и тени, т. е. моменты начала и конца 
затмения, время и глубину наиболь
шего погружения Луны в тень, 
т. е. момент и величину наибольшей 
фазы.

С солнечным затмением дело обсто
ит значительно сложнее. Мало знать 
расположение Солнца, Луны и Земли 
и получить направление и величину 
лунной тени. Надо знать, как повер
нута Земля относительно Солнца, 
й рассчитать, какая область Земли по
падает в лунную тень. Все это свя
зано с точным знанием времени, т. е. 
вращательного движения Земли во

круг оси. Навыки проективной гео
метрии помогают нам в решении за
дачи. Результат вычислений обычно 
оформляется в виде карты с нанесен
ными на ней центральной полосы за
тмения и сетью линий, дающих воз
можность „прочесть“ величину и вре
мя затмений (см. карту на стр. 315 
„Вестника знания“ № 4).

Для затмения 19 июня этого года 
гйэдобная работа была проведена 
проф. М и х а й л о в ы м  А. А. и де
тальные карты и текст на двух языках 
(русском и английском) изданы в 
1935 ^Государственным астрономиче
ским институтом имени Штернберга.

Советские и зарубежные астроно
мы могут спокойно выбрать наилуч
шее место для наблюдений, они хоро
шо знают обстоятельства затмения 
на протяжении всего нашего Союза, 
они точно знают время его наступле
ния, его фазу, его продолжительность 
и с наибольшей выгодой составят 
план своих наблюдений.

М̂оскве
Хабаровск

Генное Оз. Пайна лМоре ВлилтясШ
Оренбург 2м)6секктгмит.

\X a c m iia w e
MOPP.

Р и с . і .  К а р т а  п о л о с ы  п о л н о г о  с о л н е ч н о г о  з а т м е н и я  19 и ю н я  1936 года . 
Ц иф ры  в н и зу  п о ло сы  у к а з ы в а ю т  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  п о л н о й  ф азы .
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В декабре месяце Ю35 г. исполни
лось 50 лет со дня окончания опы
тов французского инженера Марселя 
Дея ре по передаче электрической 
энергии токами высокого напряже
ния на далекие расстояния. В 1881 г. 
Марсель Депре демонстрировал на 
выставке в Париже передачу электри
ческой энергии постоянным током. 
В 1882 г. им была построена опытная 
установка для Мюнхенской выставки. 
Он использовал находящийся в 57 км 
от Мюнхена небольшой водопад, ко
торый приводил в движение генера
тор постоянного тока с напряжением 
в 2000 вольт. По телеграфной прово
локе электрическая энергия передава
лась в Мюнхен, где она была исполь
зована для создания искусственного 
водопада. Несмотря на малые раз
меры установки, успех ее был исклю
чителен,.^ последующие годы Депре 
продолжал свои опыты.

20 декабря 1885 г. Марсель Депре 
на торжественном заседании Фран
цузской академии наук сделал док
лад о полученных им результатах.

Опыты Депре с самого начала при
влекли к себе внимание Маркса и 
Энгельса. Еще в 1883 г. в письме 
к Бернштейну Энгельс писал по по
воду опытов Депре: „Дело это имеет 
чрезвычайно революционный харак
тер. Паровая машина учит нас пре
вращать теплоту в механическое дви
жение, но пользование электричеством 
открывает нам путь превращения 
всех форм энергии— теплоты, меха
нического движения, электричества, 
магнетизма,,света— одной в другую 
и обратно и промышленного поль- 
зования. Круг замкнут И но вей- 
шее открытие Депре, что элек
трические токи очень высокого на
пряжения со сравнительно слабой 
потерей сил могут передаваться по 
простой телеграфной проволоке на 
неслыханные до сих пор расстояния 
и быть примененными на конечном 
пункте — дело это находится еще 
в зародыше — окончательно освобо

ждает промышленность почти от всех 
местных границ, делает возможным 
употребление даже самых отдален
ных водных сил. И если даже вна
чале этим воспользуются только го
рода—;в конце-концов оно должно 
стать самым могущественным рыча
гом для уничтожения антагонизма 
между городом и деревней, но что 
вместе с этим производительные 
силы примут такие размеры, при ко
торых они перерастут руководство 
буржуазии, совершенно очевидно“. 
(Письма Ф. Энгельса к Э. Берн
штейну. Письмо от 27/И—І/ІІІ 1883 г. 
„Архив К. Маркса и Ф. Энгельса“ , 
кн. 1, стр. 342. ГИЗ. 1924 г.).

Пророческие слова Энгельса, ска
занные им 50 лет томѵ назад, пол
ностью оправдались. Давая оценку 
опытам Депре, Энгельс по истине 
гениально предвидел дальнейшее раз
витие и значение электрификации. 
Для нашего Советского Союза этот 
пятидесятилетний юбилей со дня 
окончания опытов Марселя Депре 
особенно интересен и важен потому, 
что мы первые приступили к исклю
чительно большим работам по осу
ществлению передачи больших мощ
ностей токами высоких напряжений 
на далекие расстояния, работам, воз
можным только в условиях плано
вого социалистического хозяйства.

Для передачи электрической энер
гии применимы три рода тока: трех
фазный; однофазный и постоянный. 
Наибольшее применение находит трех
фазный ток. Одной из главных при
чин этого является возможность 
его трансформирования, т. е. преоб
разования помощью трансформаторов 
одной величины напряжения в дру
гую. Однофазный тоК' также может 
быть трансформирован, но по сравне
нию с его системой система трех
фазного тока является гораздо более 
экономичной по стоимости и удобной 
в эксплоатации.

Постоянный гок не может быть 
преобразован помощью трансформа
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торов. Если бы удалось получить 
постоянный ток очень высокого на
пряжения, то конечно гораздо вы
годнее была бы передача постоянным 
гокой. Неразрешенным вопросом яв
ляется вовсе не передача энергии 
постоянным током, а генерирование 
энергии постоянного тока высокого 
напряжения, или преобразование ее 
из формы переменного тока в форму 
тока постоянного. Для того, чтобы 
передавать большие мощности на 
далекие расстояния высоким напря
жением, мы не можем использовать 
гок непосредственно от генераторов, 
так как последние, при современных 
условиях, из-за затруднений с изоля
цией и т. д., нельзя строить на напря
жение свьдпе 30 000 вольт. В случае 
применения трехфазного или одно
фазного тока употребляют трансфор
маторы, повышая напряжение.

Одним из способов получения по
стоянного тока высокого напряжения 
является последовательное соедине
ние генераторов постоянного тока 
"С постепенной их изоляцией от земли 
по мере увеличения напряжения от
носительно земли каждой машины. 
Недостатком такой системы является 
ее сложность и громоздкость. В на
стоящее время ведутся работы по 
использованию выгодных сторон как 
трехфазного', так и постоянного то
ков. Существуют предложения про
изводить генерирование и распреде
ление энергии помощью трехфазного 
тока, используя таким образом все 
преимущества его в этих частях 
электрической системы, передачу же 
осуществлять постоянным током вы
сокого напряжения. Для этого по
требуются преобразователи. В каче
стве таковых намечается использова
ние пустотных преобразователей.

Чем же обусловливается необхо
димость применения гоков высокого 
напряжения для передачи больших 
мощностей на далекие расстояния?

Электрическая мощность, измеряе
мая в ваттах или киловаттах, пред
ставляет собою произведение элек
трического тока, измеряемого в ампе
рах, на напряжение, измеряемое в воль
тах или киловольтах. При больших 
мощностях и низких напряжениях 
сила тока получается очень большой. 
Электрический ток, проходя по про

воду, нагревает его и вследствие 
этого создает в нем вредные потери 
мощности (пропорциональные ква
драту силы тока). Следовательно, для 
того, чтобы уменьшить силу тока, 
приходится переходить к высоким 
напряжениям.

Генеральный план электрификации 
СССР ставит своей задачей макси
мальное внедрение электрической 
энергии во все отрасли народного 
хозяйства нашего Союза. Электрифи
кация народного хозяйства включает 
в себя 1) производство (генерирова
ние) электрической энергии, 2) пере
дачу и управление энергией, 3) потре
бление энергии. Основной установкой 
плана электрификации СССР является 
широкое использование местных энер
гетических ресурсов (торф, вода, 
сланцы, ветер, угольная пыль и т. д.).

Местные топлива в большинстве 
случаев являются низкосортными ма
локалорийными топливами: поэтому 
их необходимо использовать на месте 
добычи. В случае использования энер
гии падения рек и водопадов место 
постройки гидроэлектрических стан
ций определяется географическим 
расположением удобных к освоению 
водных сил. Получить высокое на
пряжение непосредственно от элек
трических генераторов в виду затруд
нений с изоляцией нельзя, поэтому 
система передачи энергии несколько 
усложняется. Возьмем для приме
ра Волховскую гидроэлектрическую 
станцию, являющуюся районной элек
тростанцией, снабжающей энергией 
Ленинград. Эта станция использует 
силу падения реки Волхова- Отстоит 
Волховская гидроэлектростанция от

Ш а т у р с к а я  э л е к т р и ч е с к а я  с т а н ц и я  Т у р б о 
ген ер а т о р  м о щ н о с т ью  44 000 н $ т •
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движение гидротурбину, тем самым 
вращает подвижную часть электри
ческого генератора (так наз. ротор) .  
Волховская гидроэлектрическая стан
ция имеет 8 электри**еских генерато
ров, каждый мощностью в 8000 ки
ловатт. Выработанная генераторами 
энергия напряжением в 11 тыс. вольт 
поступаете трансформаторы, которые 
повышают это напряжение до 110 тыс. 
вольт. После трансформаторов элек
трическая энергия напряжением в 
110 тыс. вольт поступает в воздуш
ную линию передачи и передается 
с Волховской гидроэлектрической 
станции в Ленинград. В Ленинграде 
Волховская высоковольтная линия 
передачи заканчивается подстанцией. 
На этой подстанции происходит по
нижение напряжения помощью транс
форматоров со 110 тыс. вольт до 
35 тыс. вольт, а части энергии — 
с 35 тыс. вольт до 6 тыс. вольт. 
Этим напряжением снабжаются фаб
рики, заводы и другие потребители 
электрической энергии, которые у себя 
на месте понижаютнапряжениедо нуж
ного им. Вот в кратких чертах схема 
снабжения электрической энергией от 
крупной районной гидроэлектриче
ской станции. По этому же типу проис
ходит снабжение электрической энер
гией потребляющих центров и с дру
гих районных электрических станций.

Рассмотрим, как ранее использова
лись энергетические ресурсы страны. 
Топливная политика царской России 
была варварской, если возможно 
вообще говорить о топливной п и и 
тике царизма. Варварски сжигались 
почти исключительно высокосорт
ные дальнепривозные виды топлива — 
донецкий уголь и кавказская нефть. 
Ленинград, например, жил главным 
образом за счет ввозного английского 
угля и дальнепривозной нефти, в то 
время как вокруг него находились 
совершенно неиспользованные круп
ные торфяные массивы, сланцы, вод
ные силы. Центрально-промышленный 
район с Москвой во главе питались 
донецким углем, хотя рядом имелся 
подмосковный угольный бассейн. Не 
было ни одной сколько-нибудь круп
ной гидроэлектрической станции. 
Торфы, сланцы, угольная пыль и 
другие виды энергетических ресур
сов почти не использовались. Ж е

памвах
Генератор Пансѵоемщр  
переменного повышают" 

токи тпрчженне

С х е м а  ге н е р и р о в а н и я , п е р е д а ч и  
и  р а с п р е д е л е н и я  э л е к т р и ч е с к о й  
э н е р ги и  от  к р у п н о й  р а й о н н о й  

э л е к т р и ч е с к о й  с т а н ц и и .

Ионткающ тстанцкя ' \ '

Трансформаторшжакяцнн
напряжение

К е м е р о вс к а я  р а й о н н а я  m  е п л  о  э л е  am р о ц е н -  
траЛЬ в К у зб а с с е  (э с к и з н ы й  п р о е к т ).  

М о щ н о ст ь  5 6 0 0 0 0  ке т .

Ленинграда на расстоянии 130 км. 
Следовательно, для того, чтобы пере
дать электрическую энергию в Ленин
град, требуется сооружение высоко
вольтной линии передачи. Схема гене
рирования и передачи энёргии реки 
Волхова в Ленинград выглядит так: 
воды реки Волхова подняты плоти
ной на высоту 10,5 м. Вода пропу
скается через специальные камеры, 
в которых помещены рабочие части 
гидротурбины. На одном из концов 
вала гидротурбины насажен электри
ческий генератор. Вода, приводя в
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лезнодорожный транспорт не был 
в состоянии справиться с потоками 
топлива. В топках жгли высококаче
ственный уголь, необходимый для 
коксования и других технологических 
процессов. Можно было бы привести 
еще целый ряд примеров, характери
зующих „топливную политику“ ца
ризма, но и приведенных уже доста
точно, чтобы ясно стало, что хищни
ческое истребление высокоценного 
топлива являлось характерной чер
той топливоснабжения в старой 
России.

Новое социалистическое хозяйство 
в корне изменило это положение. 
Необходимо было рационализировать 
топливное энергетическое хозяйство 
на основе использования местных 
энергетических ресурсов. В этом от
ношении лучшим оружием этого ис
пользования является электрифика
ция, сооружение крупных электроцен
тралей в местах наличия источников 
энергии с передачей электрической 
энергии по проводам. Такое исполь
зование местных энергетических ре
сурсов— топливных и гидравличе
ских— делается возможным благо
даря тому, что в основу плана элек
трификации СССР положен принцип 
централизованного электроснабжения. 
Использование малокалорийных ме
стных энергетических ресурсов наибо
лее экономично при постройке круп

яных районных электрических станций 
с передачей энергии в места потреб
ления, так как это дает возможность 
получать значительную экономию 
в расходе топлива по сравнению с про
изводством того же количества элек
трической энергии на мелких электро
станциях. Такие крупные районные 
электростанции легко позволяют ис
пользовать на месте добычи низко
сортные и малокалорийные сорта топ
лива (например, торф, бурые угли, 
сланцы, угольную пыль), не рентабель
ные для перевозки, так как при этом 
приходится вести на далекое расстоя
ние пустую породу (золу) в сланцах 
и плохом угле или воду во влажном 
торфе. Кроме того, доставка топлива 
к разрозненным потребителям тре
бует добавочных операций по пере
грузке и доставке топлива в котель
ную. На центральных же станциях 
"•зморазгружающиеся вагоны сбрасы

вают топливо в бункера, откуда оно 
автоматически поступает в топки.

Транспорт топлива с железных 
дорог передается на высоковольтные 
линии в виде электрической энергии. 
Магистральные транзитные линии 
передачи высокого напряжения и 
распределительные сети районов дол
жны передавать и распределять элек
трическую энергию, централизованно 
вырабатываемую в мощных установ
ках. Централизацию выработки элек
трической энергии прежде всего дают 
мощные электростанции с крупными 
генерирующими агрегатами, что при
водит к исключительно рациональным 
методам выработки самой энергии. 
Высоковольтная же сеть линий элек
тропередачи, связывающая между 
собою эти крупные электрические 
станции, для параллельной работы, 
дает возможность нагружать наиболее 
экономичные станции и иметь общий 
для района резерв и таким образом 
приводит к большой экономии мощ
ности.

Основная линия современного тех
нического развития в области элек
трификации направлена по пути 
осуществления на наиболее высоком 
уровне единой плановой электроэнер
гетической системы, охватывающей 
как производство, так и распределе
ние и потребление электрической 
энергии в народном хозяйстве. Такая 
система обеспечивает и наиболее 
эффективное с народнохозяйственной 
точки зрения использование всех на
личных ресурсов природной энергии 
в стране, в частности наиболее пол
ное использование водных сил, мало 
калорийного топлива, энергетических 
отходов производства и новых ви
дов энергии. По линии энергоснаб
жения эта система предполагает цен
трализованную выработку электриче
ской и тепловой энергии, органическое 
включение энергетики отдельных 
отраслей народного хозяйства в еди
ную электроэнергетическую систему 
с полным использованием внутренних 
ресурсов, с централизованным ком
бинированным расходованием топ
лива на силовые, технологические и 
хозяйственные нужды (теплофикация). 
По линии передачи электрической 
энергии эта система предполагает 
развертывание единой высоковольт
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ной сети СССР, охватывающей все 
основные энергетические центры 
страны. По линии распределения и 
потребления электрической энергии 
основная тенденция современного раз
вития характеризуется полным заме
щением механического привода оди
ночным.

Единая электроэнергетическая си
стема — это социалистическая элек
тро-энергетика. При капитализме 
электрификация не может развиваться 
в плановом порядке. Единая плановая 
электрификация возможна только 
там, где ликвидирована частная, соб
ственность на промышленные пред
приятия, транспорт, землю, где все 
богатства природы находятся в руках 
пролетариата.

В л а д и м и р  И л ь и ч  Ленин в 
1921 г. в своих замечаниях француз
ской компартии по аграрному вопросу 
говорил: „Крайне важно, по моему 
мнению, с теоретической и »с практи- 
чески-агитйционной точки зрения ска
зать в тезисах (и вообще побольше 
в коммунистической литературе^, 
о том, что современная передовая 
техника настоятельно требует элек
трификации всей страны и ряда со
седних стран по одному плану; что 
такая работа вполне осуществима 
в настоящее время; что больше всего 
выиграло бы от нее сельское хозяй
ство и в особенности крестьянство; 
что пока остается капитализм и 
частная собственность на средства 
производства, не может быть быстрой 
и планомерной, во-вторых не может 
быть произведена в пользу рабочих 
и крестьян. При капитализме электри
фикация неминуемо поведет к усиле
нию гнета крупных банков и над 
рабочим классом и над крестьянами“ 
(Ленин,  т. XXVII, стр. 105—106, 
изд. 3).

Еще в самые тяжелые годы, в годы 
всеобщей разрухи и интервенции со 
стороны враждебных нам капитали
стических государств, когда наша 
страна, истощенная в конец империа
листической войной, вела отчаянную 
борьбу за существование, Влади
мир Ильич  Л е н и н  бросил знаме
нитый лозунг: „Коммунизм — это со
ветская власть плюс электрификация 
всей страны“ (Ленин,  т, XXVI. 
стр. 46, изд. 2).

В 1921 г. Совнарком принял сле
дующее постановление: „Признать,
что сооружение и эксплоатация элек
трических, станций местного значения 
могут быть предоставлены при со
блюдении норм и стандартов, позво
ляющих включить их в будущем 
в общегосударственную сеть“. Отсюда 
ясно, что мы уже в 1921 г. поставили 
в порядок дня вопрос создания еди
ной электроэнергетической системы.

Осуществляя создание единой элек
троэнергетической системы СССР, мы 
прошли несколько этапов. Первый 
этап — восстановительный период, в 
который вопрос шел в первую оче
редь о снабжении электрической 
энергией старых промышленных райо
нов и старых технологических отрас
лей производств. Централизованная 
система энергоснабжения позволила 
быстро восстановить производство на 
высшей технической базе с минималь
ными затратами транспортных средств 
и топлива. Волховстрой является ти
пичным для этого периода строи
тельством.

Второй этап — реконструктивный 
период. С переходом к широкому 
новому строительству громадноечзна- 
чение приобрели электростанции, 
становящиеся центрами новых про
мышленных районов с новыми в 
технологическом отношении произ
водствами, 'Характерным является 
развитие электрометаллургии, элек
трохимии, проникновение электриче
ства в промышленную технологию. 
Характерным строительством второго 
этапа являемся Днепрострой.

В настоящее время важнейшими 
особенностями при освоении природ
ных богатств являются, во-первых, 
комплексное использование горных 
богатств, что приводит к строитель
ству промышленных комбинатов; во- 
вторых, возможность передавать 
электрическую энергию на, большие 
расстояния, что' позволяет использо
вать низкосортные виды топлива и 
гидроэнергию для производств, рас
положенных на больших расстояниях 
от пунктов производства дешевой 
электрической энергии. Урало-Кузнец
кий комбинат качественно отличается 
от Днепростроя. Здесь приобретает 
громадное значение электрическая 
связь между отдельными районами,
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позволяющая максимально исполь
зовать ресурсы этих районов, пре
вращая их в единый межрайонный 
комбинат. Создание межрайонных 
комбинатов, усиление межрайонных 
связей является специфической чер
той нового этапа электрификации. 
Таким образом мы подходим вплот
ную к созданию единой для всей 
страны сети передачи электрической 
энергии. Концентрация мощностей на 
электрических станциях и повышение 
напряжения линии передачи — вот те 
характерные сдвиги, которые начи~, 
нают осуществляться.

Единая высоковольтная сеть СССР 
является основой нового генераль
ного плана электрификации. В ее 
создании заинтересованы и транспорт,, 
и сельское хозяйство, и промышлен
ность. Создание единой высоковольт
ной сети для СССР является одним 
из грандиозных планов. Задачи, стоя
щие перед страной, исключительно 
серьезны как по объему, так и по

технической новизне. Напряжение, 
при котором предполагается работа 
единой высоковольтной сети СССР,— 
это 380—400 тыс. вольт. До сих пор 
наивысшее примененное напряжение 
для передачи электрической энергии 
у нас и за границей — 220 тыс. вольт. 
Технических образцов за границей 
нет и не может быть. Следовательно, 
перед нашими производственниками 
и научными работниками стоит весьма 
почетная задача создания единой вы
соковольтной сети СССР, работающей 
при сверхвысоких напряжениях. И, как 
сказал товарищ С та лин  на совеща
нии хозяйственников, „главное тут со
стоит в том, чтобы иметь страстное 
большевистское желание овладеть 
техникой, овладеть наукой производ
ства. При страстном желании можно 
добиться всего, можно преодолеть 
все. Только в этом гарантия, что 
наши планы будут полностью выпол
нимы“ (Сталин,  „Вопросы лени
низма“ , изд. 10, стр. 444).

О п ы т н а я  л и н и я  п еѵ ео а ч и  àÛ'J т ы с. в о л ь т  
Л е н и н г р а д с к о г о  э л е к т р о -ф и за ч і-ск о го  и н с т и т у т а



РЕНТГЕНО-АНАТОМНЯ ЖИВОТНЫХ
А. З О Л О Т У Х И Н

В истории развития медицины и био
логии 1895 г. надо считать началом 
новой эпохи. В этом году гениальный 
вюрцбургский ученый В. К. Р е н т г е н 
(W. К. Roentgen, 1895) обогатил науч
ную сокровищницу человечества от
крытием невидимых лучей, относя
щихся к области электромагнитных 
колебаний, лучей, которые были на
званы его именем.

Начиная с 1895 г., многие уче
ные Западной Европы и Америки 
стали применять рентгеновы лучи 
в медицине, положив начало р е н т 
г е н о д и а г н о с т и к е ;  одновременно 
рядом других авторов метод Рент
гена стал применяться для изучения 
строения тела человека в целом 
и отдельных его органов и систем; 
русские авторы своевременно заняли 
в этом ряду почетное место (В. Тон- 
ков, 1895, Н. Вихрев, 1896, Зельдович 
1898).

Рентгено-анатомия как наука, изу
чающая с помощью рентгеновых лу
чей закономерности развития формы 
и функции живого организма, охва
тила в настоящее время почти все 
отделы нормальной анатомии чело
века. Эта молодая наука дает воз
можность на основе изучения факти
ческих данных, получаемых на труп
ном материале и особенно на 
живом объекте, который характери
зует основные проявления жизни, 
показать и уяснить диалектический 
характер жизненных явлений:

Еще в 1918 г. в Государствен
ном рентгенологическом, радиологи
ческом и раковом институте по 
инициативе директора Института 
проф. М. Н е м е н о в а  было поло
жено начало Рентгено-анатомической 
лаборатории, которая в настоящее 
время представляет собой научный 
центр СССР, занимающийся разра
боткой указанной дисциплины и под
готовкой соответствующих кадров. 
В настоящее $ремя во многих меди
цинских' институтах уже введен спе

циальный доцентский курс рентге- 
ноанатомии, читаемый студентам 
первого и второго курсов при 
прохождение ими нормальной ана
томии.

Медицина, обогатившаяся новым 
методом, создавая рентгено-диагно- 
стику почти в каждом из своих боль
ших отделов, должна была вначале 
пользоваться в качестве объекта жи
вотными. Так, начало рентгенодиаг
ностики желудочно-кишечного тракта 
должно быть отнесено также к 1896 г., 
когда В. Бехер (Wolf Becher), прак
тический врач в Берлине, ввел с по
мощью шприца Праваца в желудок 
и кишечник морской свинки кон
трастное вещество и получил первую 
рентгенограмму. Из этого примера 
видно, что открытие Рентгена пред
ставляло собою новую эру в изуче
нии строения не только человека, но 
и животных.

Если определять морфологию как 
науку, которая изучает закономер
ности в .развитии животной формы, 
то к. такому определению всегда не
обходимо добавлять „живой формы", 
потойу что, разложив жизнь анато
мически на отдельные аппараты, 
органы, системы и д. д., можно по
знать лишь те мертвые элементы, из 
которых она состояла, и совершенно 
невозможно познать самое качество 
жизни. В этом собственно и состоит 
существенное отличие данных, полу
чаемых на живом объекте с помощью 
рентгеновых лучей, от данных, полу
чаемых в анатомическом зале.

Если по отношению к человеку 
выявление основных и многогранных 
проявлений жизни необходимо как 
основа успешного лечения и оздо
ровления его - вообше, то в отноше
нии животного эти данные нужны 
нам для того, чтобы, познав при
роду животного, мы могли изме
нять ее в соответствии с поставлен
ными нами задачами.

(
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Чтобы создать в нашем социалисти
ческом хозяйстве новую, передовую 
технику животноводства, надо пол
ностью овладеть и уметь управлять 
организмом животного в соответствии 
с выдвигаемыми требованиями.

В области сельскохозяйственных 
растений советским генетикам уда
лось получить новые нужные сорта 
растений (полиплоиды) и установить 
с помощью рентгеновых лучей усло
вия. необходимые для возникновения 
разнообразнейших изменений наслед
ственных свойств (пшеница, табак).

Более высоко организованный жи
вотный организм отличается, в осо
бенности по сравнению с раститель
ной формой, многообразной слож
ностью; поэтому необходим ряд 
предварительных точных научных 
данных, которые обеспечили бы раз
работку „теории развития“ данной 
конкретной формы.

Изучение тонких анатомических 
изменений органов при различных 
жизненных процессах открывает пе
ред наукой новые широкие возмож
ности. Возьмем для примера одно из 
основных проявлений жизненного 
процесса животного—рост. Нетрудно 
видеть, что рентгеновы лучи пред
ставляют собой удобный, докумен
тальный и простой метод, позволяю
щий выявлять закономерности роста, 
давая объективные и весьма точные 
данные о возрасте животного потому, 
что формообразование, рост и общее 
развитие представляют собой опре
деленные фазы, динамические этапы, 
которые имеют количественную и ка
чественную характеристику, свой
ственную возрасту, полу, степени 
полового созревания и т. д. Так, на
пример, следя за развитием скелета 
у молодых растущих животных, 
удается отметить закономерность в по
явлении так наз. „точек окостенения“ , 
количество которых с возрастом уве
личивается, а также установить, что 
развитие костной, ткани не пред
ставляет собою простого нараста
ния, увеличения массы ее. Коли
чественное накопление в процессе 
роста формирует новое качество, 
приобретаемое растущим организмом 
(степень полового созревания, поло
вая зрелость, первые признаки изна

шиваемости, физиологическая ста
рость и т. д.). Рентгенограмма бере
менной самки позволяет не только 
определить беременность как таковую, 
но и установить срок ее по костному 
возрасту плода, что имеет большое 
практическое значение. Интересно 
отметить, что первая попытка опре
деления у животных беременности 
относится также к 1896 г., когда 
П о л л а к  (Poliak, 1896) произвел про
свечивание беременной мыши.

Итак, возможность объективно 
с наибольшей точностью определять 
возраст животного на каждом отрезке 
его развития (начиная с эмбриональ
ного периода), в любой динамической 
фазе, составляет одну из основных 
проблем, имеющих большое значение 
в области зоотехники и практического 
животноводства. Разрешение этой про
блемы на большом материале у раз
личных представителей животных 
и птиц начато в лаборатории нор
мальной и сравнительной анатомии 
Государственного рентгенологическо
го, радиологического и ракового 
института.

Данные возрастной морфологии 
скелета животных, полученные до 
настоящего времени, надо рассматри
вать как ориентировочный материал, 
добытый в результате наблюдений, 
исчисляемых всего лишь сотнями. 
Эти наблюдения положены лаборато
рией в основу дальнейшего стати
стического обоснования и в настоя
щее время позволяют составить более 
четкий план дальнейших исследо
ваний.

-  ш ш
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Р и с . 1. К и ст ь  (п е р е д н я я  л а п а )  щ е н к а  
р  в о зр а с т е  6  д н е й .
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Если из всех наблюдаемых живот
ных (кролик, собака, свинья, круп
ный рогатый скот, лошадь, мелкий 
рогатый скот, птицы) взять для при
мера собаку, то оказывается, что воз
раст молодого животного (1—3 мес.) 
может быть установлен с точностью 
до 2—3 дней (И. Измайлова) ;  в бо
лее позднем возрасте—с точностью 
до одного месяца и в дальнейшем—

Р ис. 2. К и с т ь  (п е р е д н я я  л а п а )  щ ен ка  
в в о зр а с т е  2 9  дней .

до одного года. Ё.качестве материала 
были использованы служебно-сторо
жевые собаки — немецкие овчарки 
одного из ленинградских питомников.

На прилагаемых рентгенограммах 
представлен скелет кисти щенят 
в возрасте б днр^ ("№ 1) и 29 дней
(№ 2).

На первой рентгенограмме.совер- 
шенно отсутствуют костные элементы 
запястья;,на второй видно семь „то
чек окостенения“ запястья и одна, 
самая крупная, принадлежит лучевой 
кости.

Рёнтгенологическі . метод опреде
ления возраста отличается простотой 
и большим удобством, так как осво
бождает от необходимости рентгено- 
графировать весь скелет—достаточно 
иметь снимок лишь какой-нибудь 
его части: периферического отдела 
конечности (грудной или тазовой), 
т. е. кисти или стопы, грудной кости 
у птиц, хоботной — у растущих поро
сят и т. д.

Если в качестве еще одного при
мера взять домашнюю свинью и про-

. _ } 

следить закономерности развития 
скелета ее во внутриутробной жизни, 
то возможность определить срок 
беременности по костному возрасту 
плода станет совершенно очевидной. 
В качестве материала были исполь
зованы зародыши свиней на различ
ных стадиях развития и новорожден
ные поросята (Г. Воккен) .  На 
исследованном материале по аналогии 
с собакой установлены сроки и по
рядок появления „костных точек“ . 
При количественном сопоставлении 
костных элементов удалось отметить, 
что новорожденный поросенок по 
вЪзрасту соответствует ребенку 8 лет, 
так как зародыш свиньи костный воз-, 
раст проходит еще в начале второй 
половины внутриутробного развития 
(Г. Воккен).

Приведенных примеров достаточно 
для краткой иллюстрации намеченных 
возможностей.

В развитии скелета имеет место не 
только количественное увеличение 
костной ткани, но и с оединение 
костных элементов (синостоз), которое 
представляет соб(ой также процесс, 
расположенный во времени. Нагляд
ной иллюстрацией этого процесса 
может служить развитие тазового 
пояса птиц, в котором у взрослых 
особей нет ни одной свободной и по
движной части. Таз представляет со
бой очень прочное образование, со
единенное с' позвоночником; под-

Р ис. 3. Т а з  ц ы п л е н к а  в в э зр а с т е  
ф о к о л о  2 м е с я ц е в .
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вздошные кости заходят своими 
краями за последнее ребро и сли
ваются с позвоночником, между собой 
и с седалищными костями.

На рентгенограмме № 3 показан таз 
цыпленка в возрасте около 2 мес.; 
отчетливо видна область будущего 
соединения (синостоза) между тазо
вой частью позвоночника и подвздош
ной костью.

На рентгенограмме № 4 предста
влен таз ^взрослой птицы в возрасте 
около двух лет; видно, что процесс 
слияния костных элементов закончен; 
обе светлые линии (хрящевые полосы)

предыдущей рентгенограммы отсут
ствуют; таз представляет собой еди
ное мощное образование, структура 
которого хорошо различима (Б. Т и- 
X о м и р о в).

В настоящее время разработка рент- 
гено-анатомии животных и птиц по
ставлена широко, так как объектами 
для изучения служат не только сель
скохозяйственные домашние живот
ные и птицы, но и „неодомашненные“ 
животные. В ра,боте весьма активное 
участие принимает Зоологический сад 
(д-р Г. В о к к е н) и Зональная стан
ция Петергофского биологического 
института (проф. Б. Тихомиров) .

Р и с . 4. Т а з  в зр о с л о й  к у р и ц ы  в во зр а с т е  о к о л о  2  л е п и



И. > П. П А В Л О В
(Черты из жизни)

М. КОРОЛИЦКИЙ

Жизнь великого человека такова, 
что в ней все полно значения и ин
тереса..

„Есть такие привилегированные на
туры,— писал один из современников 
Вольтера в период пребывания фи
лософа в поместье Ферней,—в жизни 
которых интересны даже мелочи“.

К таким „привилегированным“ на
турам принадлежал и И. П. Павлов.

И, когда обозреваешь мыслью весь 
обширный горизонт жизни этого 
исключительного человека, невольно 

/Думаешь о том, что мельчайшая чер
точка, дорисовывающая его сложный 
и величавый образ, не должна усколь
знуть от внимания как современни
ков, так и грядущих поколений.

Личность Павлова долго будет 
жить и приковывать к себе любо
пытство и умы людей. Он прославил 
свою родину далеко за ее пределами, 
на всем земном шаре, сделался своего 
рода знаменем во всем ученом мире, 
символом величайшего научного ге
ния эпохи.

Он скончался в зимнюю пору, в мо
розные февральские дни. Но сколь 
привычно было в эту же пору встре
чать из года в год, изо дня в день 
на территории Академии этого скром
ного, чуть прихрамывавшего неболь
шого роста человека в легком, де
мисезонном пальто, в шапке с науш
никами, без калош, направлявшегося 
в свою лабораторию, где творил дело 
своей жизни на благо человечества, 
на пользу людей. И, когда однажды 
мы с сослуживцем в обычный утрен
ний час встретили проходившего 
мимо в описанном одеянии старика 
и когда спутник мой узнал — кто 
прошедший незнакомец, он долго 
и изумленно глядел ему в след: 
по этой тропе, по нашей родной 
советской земле проходил неиз
менно и каждодневно этот про
стой и скромный человек, кровно 
связанный с этой землей, не поже
лавший очутиться за рубежом, че

ловек, составляющий нашу гордость, 
вызывающий удивление во всем ци
вилизованном мире.

Мои встречи и отношения с И. П. Пав
ловым были не очень многочисленны. 
Они сложились в деловой обстановке 
по обязанностям моим ответственного 
секретаря редакции журнала „При
рода“ и редактора „Трудов физио
логических лабораторий академика 
И. П. Павлова. ТомѴ“ и „Последних 
сообщений по физиологии и патоло
гии высшей нервной деятельности“— 
небольших книжек И. П., выходивших 
спорадически в академическом Изда
тельстве. Признаться, я не без ро
бости брался за возложенный на меня 
Издательством труд литературного 
редактора: зная о том, что И. П. 
очень не любит и резко и решительно 
противится малейшим и каким бы 
то ни было поправкам, я просто опа
сался каких-либо недоразумений, 
Язык И. П.—индивидуальный, в выс
шей степени своеобразный, с извест
ной склонностью к употреблению 
своеобычных форм, причем руково
дящим началом здесь всегда служили 
ясность и точность выраженноймысли, 
Требование того, чтобы мысль по
средством слова была выражена с мак
симальной ясностью и математиче
ской точностью, играло здесь гла
венствующую и первостепенную роль. 
Но именно поэтому являлась иной 
раз необходимость обратить внима
ние И. П. на тот или иной оборот, 
ту или иную форму.

Обычно сношения с  Издательством 
происходили через сына Ивана Петро
вича— Вс. Ивановича. В. И. уносил 
сделанные замечания, представлял их 
И. П., причем ответ получался такой: 
„отец говорит, что он привык поль
зоваться этими формами; но, если вы 
считаете, что так правильнее, он 
готов согласиться с вашими обосно
ваниями и просит сделать так, как 
вы находите нужным“ . А когда одна
жды была допущена И. П. неточность
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в формулировке заглавия, касавше
гося навязчивого невроза и параной, 
И. П. просил передать свое удовле
творение по поводу сделанного ис
правления, без которого получалась 
некоторая двусмысленность. И. П., 
убедившись в основательности и науч
ной обоснованности,замечаний, счи
тал возможными «  вполне приемле
мыми те или иные поправки; больше 
того: в дальнейшем уже в Издатель
ство приходил В. И., вынимал бу
мажку, на которой значилоеь: „Во
просы к М. С.“, где И. П. запрашивал 
по тому или другому случаю, связан
ному с употреблением тех или дру
гих языковых форм и оборотов речи. 
Эти факты приводятся здесь для того, 
чтоб подтвердить, насколько этот 
гениальный человек чужд был ка
кого бы то ни было догматизма, 
представления о непреложности всего 
того, что касалось его. Я с чувством 
живейшего интереса вспоминаю, как 
во время печатания упомянутого 
V тома „Трудов“ явилась надобность 
указать И. П. на необходимость уточ
нения одного места в тексте; я на
правился в лабораторию к И. П. и 
представил, ему три возможных ва
рианта; И. П. отнесся в высшей сте
пени внимательно: глаза загорелись, 
сделались молодыми, лицо ожи
вленно-сосредоточенное, в каком-то 
углубленном раздумьи, и, наконец, 
И. П. довольный сказал: „Я с вами 
вполне согласен, остановимся на том 
(варианте), какой вы считаете наибо
лее соответственным“.

Осенью 1932 г., вскоре после воз
вращения И. П. Павлова с XIV Ме
ждународного физиологического кон
гресса в Риме, где он сделал на 
общем собрании доклад на тему 
„Физиология высшей нервной дея
тельности“, я обратился к И. П. 
с просьбой об участии его в но
мере „Природы", специально посвя
щенном 15-летию советской науки. 
И. П. откликнулся на это предло
жение и , предоставил прочитанный 
в Риме доклад для напечатания его 
впервые в „Природе“, где он и был 
опубликован. Но, возвращаясь мыслью 
к этому относительно уже отдален
ному эпизоду, нельзя не испытать — 
особенно сейчас — чувства волнения: 
в е д /  увертюра этого Павловского

выступления, при всем его опти
мизме и вере в науку, отсвечивала 
какой-то внутренней грустью, каким- 
то тонким, едва уловимым драма
тизмом. „Я полагаю, — начал свою 
речь И. П., — что сейчас имею по
следний случай выступить перед об
щим собранием моих коллег и по
этому позволю себе предложить 
вдшему вниманию общий, наиболее 
систематизированный и краткий итог 
моей, вместе с моими дорогими со
трудниками, последней работы, со
ставляющей целую половину всей 
моей физиологической деятельности... 
Передаю я этот итог с .горячей меч
той о величественном горизонте, все 
более и более открывающемся перед 
нашей наукой, и об ее все углубляю
щемся влиянии на человеческую на
туру и судьбу“. — Это был, по сча
стию, не „последний случай“ но, 
к прискорбию, (^дин из последних...

Статья была сдана в набор в пер
вой половине октября. 7 же октября 
мною было получено от И. П. письмо 
следующего содержания: „7 октября 
1932. Редакция „Природы“. Д-ру 
М. С. Королицкому. Многоуважае
мый Марк Самойлович, очень прошу 
Вас озаботиться предоставлением мне 
30 отдельных оттисков статьи моей 
„Физиология высшей нервной дея
тельности“, которая передана Вам 
для напечатания в журнале „При
рода“. Уважающий Вас академик 
И. Павлов“. Просьба была немед
ленно передана в производственный 
отдел, который столь же незамедли
тельно принял меры для скорейшего 
ее осуществления типографией. В ре
зультате И. П., сам исключительно 
точный и пунктуальный в работе, 
выразил свое полное восхищение по 
поводу столь быстрого и аккурат
ного изготовления оттисков.

Из многочисленных- определений 
гения в отношении к И. П. Павлову, 
быть может, наиболее приложимо то, 
которое высказал один из величай
ших естествоиспытателей, знаменитый 
физиолог Гельмгольц: „Гений — это
постоянная сосредоточенность мысли 
на одном предмете“. Для И. П. эта 
черта особенно характерна. Поставив 
перед собой какой-либо вопрос, он це
ликом сосредоточивался на нем в про
должение многих лет, исследовал его
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глубоко и исчерпывающе всесторонне. 
Отсюда и проистекало то „терпение 
мысли, сосредоточенной в известном 
направлении“, которое и по Ньютону 
является одной из типичных черт 
гения и которое было так ярко вы
ражено у И. П. Павлова. Но „всякое 
дело не идет без настоящей страсти, 
без любви“ — писал и говаривал 
И. П. Эти особенности сказывались 
не только в творческой, научной 
сфере, но и в делах простых, житей
ских.

Вспоминается рассказ одной зна
комой, которой в годы детства, про
текшего в соседстве с Институтом 
экспериментальной медицины, дово
дилось часто играть вместе с дру
гими ребятишками под окнами Пав
ловской лаборатории, а также прини
мать участие в работах И. П. на тут 
же неподалеку расположенном ого
роде. В установленный час во
оруженный лопатой являлся И. П., 
усердно и с увлечением копал грядки. 
В процессе этой работы И. П. всегда 
охотно вступал в беседу с детьми; 
усевшись на пеньке в чесунчовом 
пиджаке, И. П. любил живописно 
рассказывать в необычайно простой 
и образной форме о своих работах; 
порой легкую тень накладывали на 
эти отношения окрики И. П., беспо
коившегося, как бы дети, играя

в футбол, не вышибли оконного 
стекла в его лаборатории. Вообще 
же отношение И. П. к детям было 
наилучшее. Здесь уместно будет от
метить исключительную точность и 
четкость, какие прививал детям И. П. 
во время игр, скажем, в городки 
(рюхи), в которых принимали участие 
и дети; эти, черты глубоко внедря
лись в привычки детей и состав
ляли неотъемлемое качество в их 
будущей работе на самых разнооб

разных поприщах.
— —— По сути деЛа таково же 

было, при всей его ви
димой суровости и стро

гой требовательности, отношение 
И. П. Павлова к молодежи. Горячо 
любя свою родину, глубоко проник
нутый судьбами и интересами нашей 
науки, в частности физиологии, 
И. П. страстно желал оставить после 
себя достойную смену. Придавая 
огромнейшее значение наблюдению, 
эксперименту, факту, И. П. находил, 
что это еще не все: для широты 
научного кругозора, научного обоб
щения надобно и нечто возвышаю
щееся над накопленными опытными 
данными. Помнится, Бокль заметил: 
„Истинное знание состоит не в зна
комстве с фактами, которое делает 
человека лишь педантом, а в исполь
зовании фактов, которые делают его 
философом“. Таков и был в своем 
учении И. П., такими он стремился 
сделать и своих учеников. И действи
тельно, на обширной ниве нашей оте
чественной физиологической науки 
сколько таких деятелей взращено 
трудами И. П. Павлова, а сколько их, 
так сказать, в потенции, особенно 
среди нашей молодежи. Нельзя не 
вспомнить в связи с этим кратких, 
но вразумительных слов И. П. на 
закладке лабораторного здания Био
логической станции в Колтушах 
осенью 1930 г. Речь его, по расска
зам, была немногословна и содержала 
знаменательное изречение. Обращаясь 
к присутствующим, И. П. сказал: „Не 
красна изба углами, а красна пиро
гами“, т. е. теми научными силами, 
которые воспитает и вырастит в сте
нах своих вновь возникающее учре
ждение. Это был, в сущности, обыч
ный подход И. П., смотревшего, как 
говорится, in médias res, в корень
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вещей, в сердцевину дела. Здесь, 
в этих простых, незатейливых, но 
назидательных и глубокомысленных 
словах явно сквозит забота о необ
ходимости подготовки смены.

Как-то в один из приходов В. И. 
в Издательство я осведомился, скоро 
ли поступит очередной выпуск „По
следних сообщений ' по физиологии 
и патологии высшей нервной дея
тельности“. Последовал ответ, что 
сказать трудно: „с отцом ведь бы
вает так, что его должно вдруг что-то 
возбудить, озарить, он тогда между 
другими работами принимается за 
писание очередного „сообщения“.
В яркой и темпераментной лич
ности И. П. был необычайно сильно 
выражен элемент эмоциональный. 
Было бы величайшей ошибкой, за
блуждением думать, что „терзания 
ума“, „тревоги мысли“ проходили 
мимо И. П., не задевали его круп
ного и своеобразного интеллекта; 
совершенно напротив: он долго, по
рой мучительно и страдальчески вы
нашивал свои великие и сокровен

ные идеи, прежде чем они увидят 
свет. Это был незримый, мало кому 
известный процесс, но вполне зако
номерный и понятный. По слову 
Гейне: „Überall, wo ein grosser Geist 
seinen Gedanken ausspricht, ist Gol
gatha“ (повсюду, где большой ум 
высказывает свои мысли, возвышается 
Гол'гофа). И. П. отдавал свои мысли, 
когда они были предельно выверены, 
еще и еще проанализированы, снова 
и в конец проконтролированы; оттого 
и каждое слово было у него, можно 
сказать, на весу, ибо оно должно 
было точнейшим и абсолютнейшим 
образом выразить добытые в столь 
сложной обстановке результаты, ибо, 
как уже можно было видеть из этих 
наскоро набросанных страниц, И. П. 
считал, что искусство речи и резуль
таты мышления—две отчетливо и не
раздельно связанные друг с другом ка
тегории. Но все в совокупности было 
направлено к единой и высокой цели—  
той, как выражался Иван Петрович, 
„непоколебимой.ѵрстине“, которая для 
него, как естествоиспытателя, со
ставляла альфу и омегу его жизни.
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В этом году исполняется 20 лет 
со дня смерти одного из крупнейших 
русских ученых — И. И. М е ч н и 
кова.  Почти 4 десятилетия изучал 
Мечников те процессы, которые в 
общей сложности носят название 
„иммунитета“, изучал систематически, 
день за днем, начиная от простейших 
животных, еле-еле различимых про
стым глазом, и кончая человеком, ста
раясь подметить те закономерности, 
которые обеспечивают организму за
щиту от вредоносного действия бакте
рий и ядов. И эти закономерности он 
увидел в л е й к о ц и т а х —белых кро
вяных шариках, составляющих фунда
мент благополучия организма благо
даря их свойству заглатывать микробы 
и переваривать их, свойству, которое 
носит название „фагоцитоза“. Кроме 
того, эти шарики выделяют в кровь 
различные защитные вещества, из 
которых наиболее эфективными явля
ются так называемые а н т и т о к 
с ины,  наиболее выраженные в про- 
тиводифтеритной сыворотке, при ле
чении ею такой тяжелой болезни, 
каковой является дифтерит.

Но законы, по которым протекает 
защитная деятельность лейкоцитов, 
оказались далеко не простыми.' Изу
чение их потребовало громадных уси
лий и времени. Пришлось преодолеть 
значительное противодействие со сто
роны приверженцев старых представ
лений об иммунитете. Когда Мечни
ков, обладая уже крупными достиже
ниями, поехал поделиться своими мы
слями к В и х р о в у  — знаменитому 
ученому той эпохи, также интересо
вавшемуся и изучавшему процессы за
щиты организма, то последний сказал: 
„Молодой человек, мы в патологии 
придерживаемся как-раз обратных 
взглядов; мы думаем, что лейкоциты— 
это кареты, на которых микробы

1 В одном из последую щ их номеров журнала 
будет помещена статья, исчерпываю щ е харак
теризую щ ая И. И. М ечникова как человека и 
ученого. Р ед

И . И .. М е ч н и к о в .

разъезжают по организму“. Примерно 
таких же убеждений придерживались 
и другие естествоиспытатели. И вот 
в такой атмосфере приходилось Меч
никову развивать свою работу.

Если представить все разнообразие 
животного мира, все разнообразные 
процессы инфекции и иммунитета, 
то удивляешься, какую по истине 
грандиозную работу провел И. И. Меч
ников за свою жизнь.

Из учения И. И. Мечникова, уже 
после его смерти, выкристаллизиро- 
вались два направления. Одно, раз
рабатываемое его непосредственным 
помощником и учеником, проф. Бе з -  
р е д к о  (тоже русским ученым) о так 
называемом местном иммунитете, рас
ширившем принципы лейкоцитарной 
теории на другие родственные клетки 
организма, и другое—учение о так 
называемом ретикулоэндотелиальном 
аппарате—системе, играющей исклю
чительную роль в защите организма 
и в образовании антител; эта система 
первой принимает на себя все посто
ронние влияния, естественно или ис
кусственно попавшие в организм (з’а- 
раза, введение краски и проч.).



И Л Ь Я  И Л Ь И Ч  М Е Ч Н И К О В 3 4 3

И учение о фагоцитозе, и учение 
о местном иммунитете, и учение 
о ретикулоэндотелиальной системе— 
этот огромный комбинат мыслей и 
опытов — являются теми краеуголь
ными 'камнями, на которых покоится 
сложно построенное здание защиты 
организма от зараз.

Но всеобъемлющий гений Мечни
кова пытался проникнуть много глуб
же того, что представляли экспери
ментальные возможности. Он старался 
проникнуть в причины долговечности 
организма, и результатом его исканий 
была громадная работа по изучению 
преждевременной старости. Вместе 
со своими многочисленными учени
ками им произведена колоссальная 
работа по обследованию изменений 
и вредных влияний, которые оказы
вают различные патологические про 
дукты, развивающиеся в кишечнике, 
как результат паталогических броже
ний, там происходящих. И в измене
ниях клеток органов, происшедших 
под влиянием всасывания этих про
дуктов, Мечников видел причину 
преждевременной старости и смерти. 
И когда эта работа была закончена, 
он, по выражению академика И. П. 
Па в л о в а ,  подарил человечеству 
одну из пленительнейших гипотез 
продолжения жизни путем приема 
внутрь микробов, с одной стороны, 
полезных, не образующих вредных 
веществ, с другой—обладающих свой
ством уничтожать, путем антагонизма, 
патологических микробов, которые 
находятся обычно в кишечнике. Та
кими полезными микробами он счи
тал микробов так называемой бол
гарской простокваши или лактоба- 
циллина.

Сослужила ли эта идея пользу че
ловечеству? Несомненно и сослужила 
.и сейчас служит. Эта идея баци- 
лотерапии, уже после смерти Меч
никова, распространилась в Америке 
и в другие странах, а сейчас и у нас 
ввиде так. называемой ацидофило-те-

рапии. Сам Мечников считал, что, 
если ему удалось дожить до 72 лет 
(он имел очень отягченную наслед
ственность— его родители и братья 
умерли в сравнительно молодом воз
расте, сам он, туберкулезный в юно
сти, очень нервного склада, также 
имел мало шансов на такое долголе
тие), то единственно благодаря тому, 
что лактобациллин был основой его 
питания. Семена учения Мечникова 
и в этом отношении дали очень V
ценные всходы. У Ильи Ильича есть 
большая заслуга и в области изуче
ния сифилиса—ему первому, вместе 
с покойным проф. Р у , удалось полу
чить экспериментальный сифилис, и 
эти опыты легли в основу всех после
дующих достижений в этой области, 
вплоть до открытия Эрлихом саль
варсана.

Мечников был великим эксперимен
татором и теоретиком. Его теория 
„ортобиоза“, т. -е. правильной нор
мальной жизни, тем более замеча
тельна, что каждый, так сказать, ее 
параграф вытекает из научных наблю
дений, экспериментов. Вся эта теория 
пр’оникнута здоровым и трезвым оп
тимизмом. Ее основная мысль в том, 
что жизнь можно и должно продол
жить, введя, как главное звено, жизии, 
науку, научные изыскания причины 
болезней и преждевременных ста
рости и смерти.

Всю жизнь до последней минуты 
он глубоко верил в науку. Он гово
рил: „единственно - материалистиче
ское знание способно указать чело
вечеству истинный путь“. „Если ка
кой-либо идеал способен соединить 
во едино людей, он может исходить 
лишь из научных принципов“.

Идеи и мечты Мечникова получают 
свое осуществление в нашей великой 
стране, где наука выступает в каче
стве одной из основ, на которой 
строится новая радостная, счастливая 
жизнь.

►I
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Г МАГАЗАНИК

1

Огромнейший авторитет курортного 
лечения среди самых широких слоев 
трудящихся, объясняющийся исклю
чительной эффективностью этого ле
чения, и невозможность пока, несмотря 
на то, что численность и емкость на
ших курортов быстро увеличиваются, 
полностью удовлетворить спрос на 
него — являются не единственным 
основанием для лечения курортными 
факторами во внекурортной обста
новке— огромное значение имеет са
мый факт приближения курортного 
фактора к больному, к месту его по
стоянного жительства и работы. Это 
дает возможность проводить лечение 
курортными факторам^ в любое время 
и, если это возможно по характеру 
заболевания, то и без отрыва от ра
боты. Кроме того, опыт курортного 
лечения, накопленный десятилетиями, 
говорит о том, что последнее только 
тогда дает особенно хорошие резуль
таты, когда оно осуществляется в усло
виях привычного для больного кли
мата. Отсюда принцип преимуще
ственного использования лечения на 

.местных курортах безоговорочно при
нят современной курортологией.

Все это вместе взятое не только 
не превращает систему лечения ку
рортными факторами во внекурорт
ной обстановке в какой-то неполно
ценный суррогат курортного лечения, 
но, наоборот, в ряде случаев наделяет 
ее некоторыми преимуществами

Все курортные факторы, применяе
мые во внекурортной обстановке, 
можно подразделить на две основные 
группы: 1) факторы, в неизмененном 
или более ил«. менее измененном 
виде, перенесенные с курортов во 
внекурортную обстановку, и 2) фак
торы естественные или искусственно- 
созданные, по своим свойствам и дей-

1 Статья рассчитана на читателей, уж е зна
комых со статьей того ж е автора „о” курорт
ном течении“ (см. „В естник знания“ № 7, 
1Ш 5 г.).

ствию сходные с естественными ку
рортными факторами. К первой группе 
относятся: грязь, торф, нафталан, вы
паренные соли, бутылочная минераль
ная вода; ко второй — глина, лечение 
серой, углекислые и радиоактивные 
ванны и искусственные минеральные 
воды. л

II
t

Внекурортное грязе-торфяное ле
чение. Лечение грязью является наи
более старой и популярной формой 
лечения курортными факторами во 
внекурортной обстановке. Однако 
до последнего времени этот метод 
не получил сколько-нибудь значи
тельного распространения.

В нашей стране первый опыт в этой 
области относился к годам империа
листической войны (1914— 1915 гг.); 
в тогдашнем Петербурге начали поль
зоваться грязью для лечения остаточ
ных после огнестрельных ранений 
явлений. Поел? Великой Октябрьской 
революции этот метод начинает до
вольно широко внедряться в лечеб
ных учреждениях Ленинграда^Москвы, 
Севастополя, Казани, Томска, Омска, 
Саратова, Грозного, Тифлиса и других 
городов.

Обычно грязь доставляется с какого- 
либо наиболее близко расположен
ного грязевого курорта. Свеже-на- 
бранная грязь погружается лучше 
всего в бочки и отправляется, в зави
симости от местных условий, теми или 
иными транспортными средствами. 
После доставки грязи на место она 
выгружается из бочек, складывается 
в грязехранилищах (цементированных 
ящиках) и заливается солевым рас
твором, предохраняющим ее от высы
хания й окисления кислородом воз
духа. Перед пользованием грязью ее 
нагревают до нужной температуры 
(не выше 60°).

Что касается самого метода про
ведения грязевых процедур, то наи
более ѵдобным для внекурортной 
практики является аппликационный
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метод грязевых наложений. При этом 
методе большая или меньшая часть 
тела больного— в зависимости от 
распространенности поражения — об
кладывается грязью, затем окуты
вается брезентом, клеенкой и шер
стяными одеялами. Этот метод (что 
чрезвычайно важно, особенно во вне- 
курортных условиях) требует значи
тельно меньших количеств грязи, 
чем метод грязевых ванн, и при этом 
дает не худший лечебный эффект.

Что касается результатов лечения 
грязью во внекурортной обстановке, 
то нужно сказать, что при совпаде
нии всех прочих условий они ни
сколько не уступают результатам 
лечения в курортной обстановке. Мы 
подчеркиваем: при всех прочих рав
ных условиях, ибо в условиях ку7 
рорта, помимо самого воздействия 
грязи, мы имеем еще влияние и ряда 
дополнительных факторов (режим, 
питание и пр.), имеющих далеко не 
второстепенное значение.

Необходимо подчеркнуть, что вне- 
курортное грязелечение можно про
водить в любых климатических усло
виях и в любое время года. Опасаться 
возможности простуды после тепло
вого лечения грязью не следует. Об 
этом говорит опыт наших северных 
и сибирских грязелечебниц.

Особенно благоприятные условия 
для развития внекурортного грязеле
чения создаются в связи с выясняю
щимися возможностями замены ило
вой грязи торфом. Достаточно сказать, 
что 3/4 всех мировых запасов торфа 
сосредоточены в СССР В одной 
только европейской части СССР пло
щадь торфяников достигает 27 млн. га 
с залеганием свыше 30 млрд. тонн 
торфа.

Возможность замены иловой грязи 
торфом значительно упростит и еще 
больше удешевит всю систему лече
ния, делая ее доступной самому ши
рокому кругу лечебных учреждений 
СССР.

Лечение нафталаном. Начиная с са
мой глубокой древности, в разных 
странах одним из лечебных средств 
народной медицины являлось лечение 
нефтью. Нафталан и является одним из 
производных нефти—нефтью без бен
зина ч керосина. Добывается нафта
лан в единственном пока пункте—

в местечке Нафталан, Касум-Измай- 
ловского района Азербайджана.

Лечение нафталаном осуществляет
ся в виде невысокой температуры 
обших и местных нафталановых ванн. 
Ванны эти очень легко переносятся 
больными и дают хорошие резуль
таты. При ряде заболеваний — рев
матизме, заболеваниях перифериче
ской нервной системы, мышц и пр.— 
в 85— 100°/о\ случаев наблюдаются 
улучшения.

Исключительно интересной особен
ностью нафталанового лечения яв
ляется необычайная краткость курса 
его—5 ванн, а в некоторых случаях— 
и того менее.

Характерно, что до революции наф
талан арендовался немецким акцио
нерным обществом, которое изгото
вляло из него мазь, завоевавшую 
мировую известность. Эта мазь про
давалась в России по высокой цене* 
как германское патентованное сред
ство.

Лечение растворами выпаренных 
солей. Вода соленых водоемов (моря, 
лиманы, озера), использующихся для 
лечебных ванн, может быть выпари
ваема до состояния сухой соли, ко
торая может перевозиться на любые 
расстояния с тем, чтобы вновь быть 
растворенной в нужной концен
трации и вновь использоваться для 
ванного лечения. Этим видом курорт
ного лечения уже давно пользуются 
довольно широко. Особенно попу
лярны ванны из морской соли.

Особый интерес представляют так 
наз. у х т и н с к и е  м и н е р а л ь н ы е  
во д ы,  несколько лет тому назад от
крытые в Ухтинском нефтеносном 
районе (обл. Коми). Это — редкого 
типа вода, содержащая значительные 
количества солей металлического ра
дия. Выяснена возможность транспор
тирования ее в обычной деревянной 
таре, и, что особенно важно, получе
ния выпаренных'солей без изменения 
их свойств, т. е. возможность приго
товления нужной концентрации рас
твора ухтинской воды в любом месте..

За границей из выветрившегося 
торфа, смешанного с горячей водой, 
извлекается соль, которая и поступает 
в продажу под названием „Eisenwoor- 
zalz.“ Эта соль прибавляется к ван
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нам, которые, якобы, заменяют ле
чение торфом.

Лечение бутылочными минераль
ными водами. Питье так называемых 
б у т ы л о ч н ы х  минеральных вод, 
т. е. естественных вод минеральных 
источников, разлитых в бутылки, при
меняется издавна. Из советских лечеб
ных вод популярны „Боржом“, „Ессен
туки № 17“, „Славянская“, „Баталин- 
ская“, „Смирновская“ и др. Некоторые 
минеральные источники эксплоати- 
руются даже преимущественно в по
рядке бутылочного разлива (Ижев
ский источник Полюстрово в Ленин
граде).

Питье бутылочных минеральных 
вод в ряде случаев приносит боль
шую пользу, но вполне заменить 
употребление естественных не мо
жет, ибо бутылочная минеральная 
вода, даже при обеспечении надле
жащих технических условий разлива 
ее (асептика, отсутствие доступа воз
духа), не обладает в полной мере свой 
ствами естественной воды в смысле 
биологического действия ее.

III
Глинолечение. Одним нз замести

телей (аналогов) грязи является глина.
Опыт ряда учреждений — и в пер

вую очередь нашего Института — 
доказал высокую терапевтическою 
ценность этого метода. Техника и 
методика глинолечения ничем не от
личаются от грязе-торфолечения.

Следуе все же указать, что грязь 
обладает несомненно более выражен
ными полезными (терапевтическими) 
качествами: большая пластичность,
большее содержание коллоидов, бо- 
гатство'химического состава, вязкость, 
в некоторых случаях — радиоактив
ность и т. д.

Углекислые ванны. Углекислые 
ванны являются одним из самых 
мощных средств терапевтического 
арсенала при сердечных болезнях. 
Наиболее известным в СССР угле
кислым источником является источ
ник „Нарзан“ в Кисловодске. Кроме 
того, необходимо упомянуть источ
ник „Дарасуп“ в Восточной Сибири.

Искусственные углекислые ванны 
применяются уже довольно давно. На
иболее простой метод их применения 
состоит в том, что на дно обычной ван

ны, в которой растворяют кило соды, 
кладут 4—6 пластинок K alii bisulfu- 
гісі, после чего немедленно начинается 
обильное выделение С 0 2. Более со
вершенным методом является насы
щение воды готовой углекислотой, 
как это делается при приготовлении 
сельтерской воды.

Особенно благопрятным терапевти
ческим действием обладают углеки
слые ванны, приготовленные на мор
ской воде.

Лечение серой. Сероводородные 
воды имеют огромное значение в ле
чении заболеваний сердца, сосудов, 
центральной нервной системы, орга
нов движения, женских половых ор-- 
ганов и пр. СССР располагает рядом 
сероводородных источников—Мацеста 
(Сочи, Северный Кавказ), Талги 
(Дагест. АССР), Сураханы (Баку) и др.

В настоящее время Центральным 
институтом курортологии разрабо
тана методика получения искусствен
ных сероводородных ванн. Свобод
ный сероводород образуется в самой 
ванне в результате химической ре
акции:

Na2 +  2HClH2S - f  2NaCl.
или же

CaS 4 - H2S 0 4H2S +  CaS04
Первый вариант является более це

лесообразным, так как эта реакция 
дает образование хлористого натра, 
являющегося составной частью есте
ственной мацестинской воды.

Существенным недостатком этого 
метода является то, чіго проведение 
таких искусственных сероводных ванн 
связано, естественно, с распростране
нием неприятного запаха сероворода.

Этого недостатка лишен другой ме
тод внекурортного серного лечения, 
разработанный в нашем Институте 
проф. Е. Т. З а л ь к и н д с о н о м  и его 
сотрудниками. Метод этот состоит во 
введении в человеческий организм ион- 
тоэлектрофорезом (гальваническим 
током) серы из раствора гипосуль
фита. Метод испытан при ряде за
болеваний, требующих серного лече
ния, с весьма благоприятными ре
зультатами.

В этом же направлении могут быть 
использованы воды, образующиеся 
при гашении шлаков в доменном 
производстве. Содержание серы в шла
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ковых водах колеблется от 40 до 
300 мг на литр; температура воды 
при образовании ее доходит до 40° 
и выше. Следует только учесть, что 
шлаковые воды содержат лишь ни
чтожные следы сероводорода; глав
ная же его масса находится в связан
ном состоянии, в виде сульфидов.

Радиоактивное лечение. Для лечеб
ных целей пользуются чаще sfcero 
радиоактивными водами, содержа
щими в больших количествах эмана
цию радия, а также водами с содер
жанием солей металлического радия. 
Лечение этими водами показано при 
различных формах ревматизма, по
дагре, заболеваниях мышц перифери
ческих нервов, кожи, сердца, сосудов, 
женских половых органов.

Из советских радиоактивных источ
ников назовем Пятигорские источ
ники (Северный Кавказ), Цхалтубо, 
Белокуриху (Алтай), Ямкун (Восточ
ная Сибирь) и др.

Радиоактивное лечение во внеку
рортной обстановке осуществляется 
в следующих формах: 1) вдыхания 
эманации радия, 2) питье радиоактив
ной воды, 3) ванны из радиоактивной 
воды, 4) влажные укутывания и ком
прессы из той же воды, 5) подкож
ные впрыскивания растворимых со
лей радия.

К курортному радиоактивному ле
чению больше всего приближаются 
ванны из радиоактивной воды. Для 
приготовления этих ванн пользуются 
либо готовыми препаратами эманации, 
отпускаемыми в стеклянных капилля
рах, либо радиоактивной водой более 
высокой концентрации, которая доба
вляется к ванне.

Искусственные минеральные воды 
для питья. Искусственные минераль
ные воды являются пожалуй самой 
несовершенной формой лечения ку
рортными факторами во внекурорт
ной обстановке. Лучшие из этих вод 
по своему физико-химическому со
ставу существенно отличаются от 
тех естественных минеральных вод, 
которые они должны заменить. По
нятно, что и физиологическое, а от
сюда и терапевтическое действие их 
не такое, как естественных вод.

IV

Заканчивая обзор современных ме
тодов лечения курортными факто
рами во внекурортной обстановке, 
мы можем с полной уверенностью 
сказать, что они могут и должны 
поднять дело сохранения здоровья 
трудящихся нашей страны на высшую 
ступень. t
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В СССР имеются обширные пу
стыни. Около 85% площади Туркме
нии и Кара-Калпакии, до 50°/0 Узбеки- 
станаиКазахстана, значительную часть 
Таджикии, Киргизии и других респуб
лик покрывают огромные знойные 
пустыни.

На территории нашего Союза рас
положена самая большая песчаная 
пусѴыня Кара-Кумы, размеры которой 
до сих пор точно неизвестны, но ис
числяются не менее чем в 35 млн. га. 
В этой пустыне летом на солнде 
температура песка поднимается до 
80—85° Ц. Еще IS*'— и можно было 
бы прямо на песке кипятить воду... 
Начиная с апреля месяца и до ноября, 
здесь не выпадает ни капли дождя; 
раскаленное, знойное солнце сжигает 
все живое.

Площадь соседней с Кара-Кумами 
пустыни — Кзыл-Кумы, также почти 
сплошь состоящей из песков, дости
гает 20 млн. га. Остальные песчаные 
пустыни советской Средней Азии уже 
значительно меньше по размерам 
ГМоюн-Кѵмы — 5,7 млн. га, Прибал- 
хашские пески — 7,3 млн. га, При- 
аральские или Малые Кара-Кумы— 
4 млн. га и т. д.).

Однако пустынные территории 
Средней Азии не ограничиваются 
одними тольно песками. Напротив, 
наиболее грозные, часто совершенно 
лишенные жизни, пространства пред
ставляют многие глинистые и каме
нистые пустыни. Часто белеющие на 
их-просторах кости людей и животных 
наглядно свидетельствуют о страшной 
участи тех, кто остается здесь без 
чоды. Каменистая пустыня Усть-Урт, 
расположенная между Каспийским и 
Аральским морем, самое „страшное“, 
самое тяжелое по невероятным усло
виям ыесто в нашем Союзе. Кочующие 
здесь в весенний период адаевцы 
сложили оригинальную, странную для 
неискушенного человека поговорку: 
„где пески — там жизнь*. Кочевникѵ, 
вынужденному-пройти через камени-

Р и с . А . М е д е л ь с к о г о

стую пустыню, пески Кара-Кум ка
жутся обетованным местом, так как 
там все же кое-где имеются колодцы, 
есть растительность.

Другая большая каменисто-глини- 
стая пустыня — Бетпакдала — начи
нается к северо-западу от озера 
Балхаш. Она менее сурова, чем Усть- 
Урт, хотя и получила название 
„Большой голодной степи“.

Всего пустыни СССР занимают 
около 3 млн. кв. км, или около одной' 
седьмой части всей площади нашего 
Союза; из них около одной трети 
занимают пески.

Страшны и опасны были пески для 
дехканина, технически безоружного, 
неграмотного, пришибленного коло
ниальным гнетом и многовековой хан
ской властью. Но и сейчас еще много 
сил придется потратить, много боль
шевистской настойчивости проявить, 
чтобы освоить эти безлюдные места. 
Особенную опасность представляет 
способность песков к медленному, 
безостановочному движению. Пески 
наступают на культурные земли, про
мышленные новостройки, желёзную 
дорогу.

Оголенные площади сыпучих песков 
под влиянием ветра складываются 
в подковообразные холмы — барханы 
с заостренными гребнями. Непрерывно 
дующий ветер перекатывает песчинки, 
медленно движет их вверх по бархану 
я затем сдувает вниз. Десятки, тысячи, 
миллионы песчинок перекатываются 
так настойчиво все долгое, знойное 
лето, покадует северовосточный ветер. 
В результате этого перека^шания 
песчинок огромные тяжелые барханы 
медленно движутся на юг. Зло, при
носимое народному хозяйству страны 
движением песков, огромно. Од«ако 
следует иметь в виду, что только 
в Кара-Кумах и Кзыл-Кѵмах это дви
жение дейетвительно имеет серьезное 
значение. В других районах „песчаная 
опасность“ обычно значительно пре
увеличивается: в Казахстане, При
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волжских районах, За
кавказья дуют пере
менные ветры, благо
даря чему пески при
обретают колебатель
ное движение, не вы
ходя далеко за пределы 
определенного района.
Иное положение в Ка
ра-Кумах и Кзыл-Ку- 
мах.'Здесь весь долгий 
летний сезон обычно 
настойчиво дует ветер 
одного и того же на
правления; поэтому 
движение песков при
обретает поступательный характер.

Как ни сурова природа пустынь, 
человек их населяет с далеких доисто
рических времен. Именно из пустынь 
вышли мощные потоки кочевников — 
гуннов, сыгравших огромную роль 
в истории человечества; именно в пу
стынях возникла великая империя 
монголов (эпоха Чингиз-хана), объеди
нившая почти всю населенную Азию 
и древнюю Русь (татарское иго). Ко
чевого человека привлекали в 
пустыннЗ пастбища. Нужно думать, 
что, когда для разросшихся стад стало 
нехватать пастбищ в долинах рек 
Средней Азии, человек впервые всту
пил в пустыню. Правда, тогда эта пу
стыня не представляла собою оголен
ной, покрытой движущимися сыпу
чими песками, равнины, какою почти 
повсеместно видим ее сейчас мы; 
напротив, весной она покрывалась 
цветущим и пышным покровом свое
образной растительности, дававшей 
хороший подножный корм скоту. Но 
такой она была до тех пор, пока чело
век хищническим использованием не 
исковеркал ее девственной поверх
ности. Работы советских учены^ с не
сомненностью установили, что пода
вляющее большинство сыпучих песков 
образовано в результате нерегулиро- 
ванного, хищнического выпаса скота, 
производившегося кочевниками в те
чение многих веков. Скот вытаптывал 
и скусывал растительность, разбивал 
песчаные почвы, а ветер перевевал 
песок, лишенный растительного по
крова, создавая барханы.

Обмен продуктов животноводства 
на растительную пищу — хлеб и из
делия кустарной промышленности,

возможность получения корма для 
скота в суровые по природным усло
виям годы тесно привязывали кочев
ников к оазисам и заставляли их про
водить кочевки таким образом, чтобы 
раз в год (обычно поздней осенью 
на зимний период) подходить к земле
дельческим центрам. Это приводило 
к значительному разбиванию песча
ных почв и образованию барханов 
именно в окрестностях оазисов. Таким 
образом своей бесплановой хищниче
ской деятельностью человек превра
тил в пустыню значительно большие 
пространства хороших земель, чем ему 
удалось отвоевать их у пустыни.

Нашему организованному плановому 
хозяйству предстоит повернуть этот 
процесс в обратную сторону, начать 
отвоевывать у природы один за дру
гим участки суровой пустыни, при
спосабливая их для культурной жизни 
человека.

Основное значение в жизни пустынь 
имело возникновение в их глубинных 
пунктах крупных центров социалисти
ческой промышленности. В северной 
части безжизненней пустыни Усть-Урт 
возникли предприятия Эмбанефть, 
получившие в несколько лет мировую 
известность и значение; в Прибал
хашье строится мощный завод цвет
ных металлов — Коунрад и создается 
третий угольный район СССР—Кара
ганда; у границ Большой голодной 
степи Бедпакдалы воздвигнут метал
лургический завод и копи — Карасак- 
пай, в центре песчаной пустыни Кара- 
Кум стоит серный завод; на пустын
ных берегах залива Карабугаз строится 
мощная химическая промышленность 
и т. д. Однако сельскохозяйственное
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освоение пустыни у нас отстает от 
развития промышленности. Многие 
из молодых очагов промышленности 
в пустынях до сего времени находятся 
в тяжелой природной обстановке: 
лишены зеленых насаждений, испыты
вают недостаток пресной воды, свежих 
овощей и фруктов. Работы, разверну
тые в последние годы в пустынях 
нашими научными организациями, 
позволяют наметить пути освоения 
их и под сельское хозяйство.

Первый пример революционного, сме
лого воздействия на природу с целью 
создания благоприятных условий жиз
ни и работы в промышленных центрах 
пустынь являет работа 3. С е р о в о й  
в солончаковой пустыне, в которой 
раскинуты предприятия Эмбанефти. 
Окаменелая, засоленная почва этой 
пустыни была совершенно непригодна 
для культуры. Путем рытья траншей, 
в которые ссыпался песок, и устрой
ства водохранилищ здесь были наса
ждены деревья пустыни — лох, джуз- 
гун, тамарикс, а также культурные— 
абрикосы, ивы, топЬля, приведшие 
к созданию парка. Организованы были 
огороды, и сейчас население обеспечи
вается на месте огурцами, помидорами, 
баклажанами, кабачками, тыквами, лу
ком, редисом, мор
ковью, свеклой, сала
том и другими про
дуктами, о которых 
раньше жители этих 
пустынь не могли и 
мечтать.

Вторым ярким при
мером активноговоз
действия на приро
ду в целях обеспе
чения жителей пу
стыни овощами и 
фруктами являются

В е т р я н о й  д в и га т е л ь  в К а р и -Л у м а х ,

работы В. Н. Д ж а в и н с к о г о ,  про
долженные и развитые Е. А. М а 
л ю г и н ы м  на песках Большие бар
суки в Приаральской пустыне. Исполь
зуя при помощи водокачки ' подзем
ную пресную воду, а также воду, 
собранную путем запруды искус
ственного озера, здесь из года в год 
получают богатейшие урожаи самых 
разнообразных культур, целиком удо
влетворяющие потребности местного 
населения.

Промышленные очаги разбросаны 
по пустыням маленькими пятнышками 
и занимают, разумеется, лишь ничтож
ную долю огромной их площади. Для 
использования этих площадей наи
более могучим средством является 
искусственное орошение. На сегодняш
ний день общая площадь орошенных 
земель в зоне пустынь составляет 
около 5 млн. га. За годы революции 
прирост поливных площадей составил 
около 500 тыс. га. Эта цифра значи
тельно превосходит все оросительные 
работы, проведенные более чем за 
сто лет — как в период самостоятель
ного существования Среднеазиатских 
ханств, так и после покорения их 
царской Россией. Важнейшим резуль
татом работ после революционных лет 
явилось орошение Малой голодной 
степи, в центрекоторой возникло круп
нейшее хлопковое хозяйство мира — 
совхоз „Пакта-Арал“. Большие ороси
тельные работы, проведенные по си
стеме Чирчика в Средней Азии, а 
также в южном Казахстане, Киргизии 
по Таульдеру, Арысу. Чу, Тургени 
и многим другим, дали новые значи
тельные площади под хлопок, кенаф 
и другие ценные культуры.

Реки пустынь в пределах Средней 
Азии и Казахстане (Аму-дарья, Сыр
дарья, Или, Чу и др.) могут дать воду 

для орошения 10—12 млн. га; 
примерно такая же пло
щадь может быть ороше
на путем использования 
подземных грунтовых вод. 
В Кара-Кумах для этих целей 
уже начались воздвигаться 
ветряные двигатели.

Не нужно дума іь, однако, 
что земледелие в пустыне 
возможно только при усло
вии искусственного ороше
ния. В юго-восточных Кара-
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Кумах расположена Репетекская на
учно-исследовательская станция Все
союзного института растениевод
ства, изучающая условия развития 
земледелия в пустыне. Ее опыты 
показывают, что даже в этих суровых 
условиях при умелом использовании 
физических свойств песка возможна 
неполивная культура. В пустыне вы
падает очень мало дож дей, причем 
все они приходятся на зимние ме
сяцы, благодаря чему ранней весной 
пески содержат еще некоторое коли
чество влаги. К тому же в весенние 
месяцы — с марта по июнь — здесь 
достаточно тепла, а это дает возмож
ность получать урожай некоторых 
скороспелых. зерновых и огородных 
к у л ь т у р  и диких кормовых злаков. 
За последние три года опытной работы 
в Кара-Кумах удалось получить без 
полива следующие вполне удовлетво
рительные урожаи; ячменя — 3,7 ц 
зерна с га, пшеницы — 2,4 ц, проса— 
3,2 ц, редиса— д о .57 ц и т. д.

Применение новейших методов агро
техники, в частности- яровизации, как 
показали работы Репетекской станции, 
в условиях пустыни сокращает срок 
созревания растений на 10— 15 дней, 
что имеет здесь серьезное значение: 
растения в период цветения и созре
вания семян уходят от сильной засухи; 
дают урожай в большем количестве 
и лучший по качеству. \

Опытные работы по введению в 
Кара-Кумах кормовых растений выя
вили несколько вполне удовлетво
рительно развивающихся здесь видов. 
К числу таких растений относятся 
негритянское или жемчужное просо,' 
дикий овес, дикий ячмень и дикая 
рожь. Определенное значение может 
иметь посев растений, используемых 
на зеленый корм. Не давая в усло
виях Кара КумЬв урожая зерна, рожь 
дает урожай сухой массы до 9,5 ц 
сута.

Земледелие в пустыне, за исключе
нием крупных оазисов, имеет, конечно, 
второстепенное значение. Основным 
путем использования пустынь СССР 
на ближайший период является социа
листическое животноводство. Полынь, 
ценнейший кормовой злак — песчаная 
осока, житняки, различные солянки — 
вся эта растительность пустынь охотно

поедается скотом. Проблема пастбищ 
здесь особых затруднений не пред
ставляет. Трудность состоит в изуче
нии векового опыта кочевого хозяй
ства и умелом использовании различ
ных земель по сезонам, не допуская 
дальнейшего разбивания песков, а на
против умеренным выпасом и подсе
вом таких ценных трав, как еркек—  
сибирский житняк и др., повышая 
производительность пастбищ. Но в 
противоположность старому кочевому 
хозяйству социалистическое хозяйство 
должно быть целиком обеспечено 
устойчивой кормовой базой в те се
зоны и годы, когда подножный корм 
может не обеспечить целиком питания 
скота. Даже в лучшие Периоды под
ножного корма следует вводить в 
пищу скота концентрированные корма. 
Наиболее широкие возможности в от
ношении создания устойчивой кормо
вой базы открывает, конечно, полив
ное земледелие и богарный сев указан
ных выше культур. Но иным, более 
доступным на ближайшее время спо
собом может быть разрешена эга 
задача. Определенные возможности 
представляют использование в каче
стве сенокосов дикой растительности 
пустынь, а также разведение отдель
ных и лучших представителей этой 
растительности. Уже в 1930 г. началось 
разведенке еркека, который раньше 
рос только как дикая трава. В 1932 г. 
в совхозе „Верблюдовод“, Урдинского 
района (Казахстан) этой культурой 
пустыни было занято уже 3000 га.

Приблизительно можно считать, что 
при современном состоянии пустынь 
СССР число голов мелкого скота в 
них іѵ̂ ожно довести до 70 млн.

Дикая растительность пустынь цен
на не только в кормовом отношении. 
Многие ее представители имеют зна
чительную техническую ценность. Так, 
ветви распространенного дерева пу
стыни-саксаула и солянки „анабазис“ 
содержат значительный процент по
таша, выжигание которого начинает 
налаживаться в Туркмении. Селин 
и некоторые другие широко распро
страненные в пустыне растения — 
хорошее сырье для местной бумажной 
промышленности и представляют инте
рес для изготовления волокна, вполне 
пригодного для грубых тканей, шпа-
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гата и пр. Одна из ферулей — больших 
зонтичных растений Кара-Кумов — со
держит смолу, дающую камедь, очень 
нужную в различных отраслях легкой 
промышленности, в частности — тек
стильной. Различные виды лоха, тама
риксов и др. богаты дубильными 
веществами, применяющимися в коже
венном производстве. Из растений пу
стыни местное население изготовляет 
прекрасные растительные краски, 
употребляющиеся в частности для 
раскраски знаменитых восточных ков

ров и по устойчивости значительно 
превосходящие анилиновые. В пусты
нях произрастает также много ценных 
лекарственных растений.

Таким образом пустыни в условиях 
строительства социализма находят 
свое место в единой системе нашего 
народного хозяйства. Все побеждаю
щей большевистской напористостью, 
помноженной на богатейшие знания 
современной передовой науки, белые 
пятна среднеазиатских пустынь будут 
превращены в цветущие оазисы.

А р б у зы , р а ст ущ и е б е з  п о л и в а  на  Р е п е т е к с к о й  
ст а н ц и и  е К а р а - Л у м а х ,
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( К  5 -л ет и ю  со дн я  ги б е л и  А. В е ге н е р а )

В. МИЛЬШТЕЙН

Гренландия—самый крупный остров 
земного шара. Почти вся она лежит 
за полярным кругом. Расстояние 
всего только в 700 км отделяет ее 
северную оконечность от полюса. 
По площади Гренландия в четыре 
раза превышает Францию и в 50 раз 
Данию, которой она принадлежит. 
Эта обширность территории на ряду, 
с крайне северным положением ее 
в сильной степени затрудняли иссле
дования этой страны.

Девять десятых поверхности Грен
ландии покрыты мощным слоем веко
вого льда, похоронившего под своей 
двухтысячеметровой толщей всякую 
возможность жизни. От льда свободна 
только узкая полоса побережья, 
сплошь изрезанная живописными фи
ордами и размытая многочисленными 
реками, текущими с ледника. Гигант
ские глетчеры, спускаясь с централь
ного щита, прорыли себе путь в море. 
Обломки этих Глетчеров дают начало 
множеству айсбергов, которыми столь 
богата северная Атлантика. Здесь, на 
побережьи, расположены редкие посе
ления жителей острова—гренландцев.

Начало исследованию Гренландии 
было положено норвежцами еще ты
сячу лет тому назад. До нас дошли 
сведения об Э р и к е  Р ы ж е м ,  про
никшем в нее из Исландии в 980 г. 
Знакомясь со страной, Эрик Рыжий 
пробыл в ней три года и дал ей ее 
современное название. Он вернулся 
на родину, чтобы впоследствии вновь 
отправиться в Гренландию с 25 ко
раблями (из которых, впрочем, Грен
ландии достигли только 14), и орга
низовал там первую колонию.

Интересно, что, обосновавшись 
в Гренландии и исследуя прилежащие 
земли, норвежцы в 1С00 г. (за 500 лет 
до Колумба!) достигли Америки. Им, 
конечно, и в голову не- приходило, 
что к югу от тех неприветливых бе
регов, на которые они набрели, лежит 
обширная и богатейшая страна, и 
открытие их никакого дальнейшего 
развития не получило.

А л ь ф р е д  В е г е н е р  (1880— 1930).

Колонизация Гренландии шла очень 
медленно и затронула только ничтож
ную часть ее территории—побережье. 
До начала XIX в. не существовало 
никаких достоверных сведений о том, 
что представляет собою центральная 
зона; о форме и огромных размерах 
ее строили лишь туманные предполо
жения.

Первые удачные попытки проникно
вения в глубь острова относятся лишь 
к XIX в.; таковыми явились экспеди
ции Гейса (1810) и Норденшельда 
(1870). Первым пересечь Гренландию 
поі/ерек посчастливилось Ф р и т ь 
о ф у  Н а н с е н у  в 1888 г. В 1892—■ 
1895 гг. П и р  и четыре раза пере
секал остров, охватив своими иссле
дованиями его крайний север.

Интерес к Гренландии быстро воз
растал. Так, за время с 1876 по 1912 гг. 
насчитывают 57 различных экспеди
ций в Гренландию. Десятки самоот
верженных исследователей на лыжах, 
с верными гренландскими собаками, 
уходили в глубь острова, бороздили 
его бескрайние пространства, преодо
левая невероятные трудности, и часто
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за свою смелость расплачивались 
жизнью. Одно из почетнейших мест 
в плеяде этих исследователей, бес
спорно, принадлежит А л ь ф р е д у  
В е г е н е р у .

Альфред Вегенер — крупный уче
ный, пользующийся мировой извест
ностью как создатель теории, опро
кинувшей господствовавшие некогда 
представления о неподвижности мате
риков. Он выдвинул идею о г о р и 
з о н т а л ь н ы х  п е р е м е щ е н и я х  
м а т е р и к о в ы х  глыб,  которые 
плавают на вязкой оболочке Земли, 
подобно льдинам в воде. Эта теория 
характеризует автора ее как смелого 
ученого, умеющего подходить к самым 
широким по своим масштабам про
блемам без консервативной предвзя
тости, разрешая их по-новому.

Свою первую поездку в Гренландию 
Вегенер совершает с датской экспе
дицией Э р и х с е н а  в 1906—1908 гг., 
когда ему было 26 лет (род. в 1880 г.). 
Через 4 года он снова отправляется 
туда же с экспедицией Ко х а  и осу
ществляет труднейший 1000-километ
ровый переход на лыжах, пройдя 
с востока на запад через весь остров 
в наиболее широкой центральной 
его части.

После своего возвращения на ро
дину Вегенер никогда не оставлял 
мысли вновь отправиться в Арктику 
с большой экспедицией, вооруженной 
всем необходимым для производства 
наблюдений. Но отсутствие денеж
ных средств долгое время не давало 
ему возможности осуществить его 
замыслы и продолжить арктические 
исследования. Наконец, счастье ему 
улыбнулось. 1 апреля 1930 г., после 
долгих приготовлений и сборов, Ве
генер выехал из Копенгагена в Грен
ландию во главе новой экспедиции. 
Эта экспедиция была задумана ши
роко; были предположены многосто
ронние наблюдения и исследования 
при помощи точных приборов и ме
тодов, ранее в Гренландии не приме
нявшихся. Обширный экспедицион
ный опыт, закалка арктического путе
шественника, глубокие знания— все 
это говорило за то, что поставленные 
Вегенером задачи будут выполнены, 
и тем самым будут подведены итоги 
его многолетних исследований.

і  ....

Г л е т ч е р н ы й  я з ы к , ѵ п о л за ю щ и й  в ф ио р д  
в б л и з іі  З а п а д н о й  ст а н ц и и .

Достигнув берегов Гренландии, 
экспедиция столкнулась с первыми 
затруднениями: все побережье было 
опоясано широким ледяным кольцом, 
сквозь которое невозможно было про
биться. Только через 6 недель томи
тельного ожидания море очистилось 
настолько, что оказалось возможным 
пристать к берегу и выгрузиться. 
Огромных трудов стоило всем участ
никам экспедиции втащить 100-тон- 
ный багаж (в том числе двое аэроса
ней) вверх по глетчеру, разбитому 
трещинами, на расстояние 60 км до 
края щита, где начинался санный путь, 
пригодный для гренландских собак 
и аэросаней.

В соответствии с планом Вегенера 
экспедиция была разбита на три отряда. 
Основная база была расположена на 
западном берегу. Один пост был орга
низован на восточном берегу и рабо
тал независимо от остальных. В центре 
ледника, в 400 км от западной стан
ции, был установлен внутренний пост, 
названный „Айсмитуе“. Организация 
его стоила жизни руководителю экс
педиции.

В течение короткого лета на „Ай- 
смитте“ успели забросить далеко не 
весь груз, необходимый для обеспе
чения оставленных там двух зимов
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щиков продуктами и топливом. При
чиной этому была задержка выгрузки 
экспедиции вследствие неблагоприят
ных ледовых условий; кроме того, 
аэросани оказались недостаточно при
способленными к работе на Гренланд
ском ледяном щите.

Наступила осень; приближалась 
трехмесячная полярная ночь. Поло
жение становилось катастрофическим, 
и Вегенер решился на труднейшее 
предприятие — совершить еще один 
рейс на собаках с отрядом гренланд
цев, чтобы доставить зимующим 
на „Айсмитте“ товарищам все необ
ходимое для жизни и работы, произво
димой в исключительно тяжелых усло
виях. Отряду предстояло пройти 400 
км, но переход оказался таким утоми
тельным и опасным, что, пройдя всего 
лишь 62 км, большинство гренландцев 
отказались итти дальше, а на 151-м км 
Вегенер отпустил обратно еще троих, 
оставшись втроем со своим сотруд
ником Л ё в е  и гренландцем Р а с- 
му с о м. Лишенные возможности до
ставить на „Айсмитте“ полезный груз, 
они решили все-таки дойти до этого 
поста, чтобы предотвратить возвра
щение зимовщиков или в случае на
добности заменить их и сохранить 
станцию, имеющую первостепенное 
значение для экспедиции. 40 дней 
шли они против ветра, в пургу 
и мороз, доходивший до 54°. В конце 
октября они достигли „Айсмитте“. -

Оказалось, что зимовщики не соби
рались покидать станцию, несмотря 
на скудные запасы топлива и продо
вольствия, и предполагали зимовать 
в построенной ими ледяной пещере, 
которая должна была заменить недо
ставленный им во-время дом-палатку.

Отдохнув менее чем 2 дня, Вегенер 
вместе с Расмусом вышли в обратный 
путь. Оставаться на „Айсмитте“ они 
не могли; на всех не хватило бы про
довольствия. Оставлен был только 
Лёве — он не был в состоянии дви
гаться кз-за отмороженных пальцев 
ног.

Ни на западной станции, ікуда на
правились Вегенер с Расмусом, ни 
в „Айсмитте“ об их судьбе ничего не 
было известно до'весны* Когда про
шла полярная ночь и к „Айсмитте“ 
прибыли первые аэросани, они при
везли известие, что Вегенер с Рас

мусом на западную станцию не вер
нулись. Немедленно были предпри
няты поиски^ и на 189-м километре 
от западной станции нашли зарытый 
в снег труп Вегенера, лежащий в спаль- 

•' ном мешке. Судя по всему, Вегенер не 
замерз, а умер от крайнего истощения 
сил. Его похоронил верный Расмус, за
ботливо отметив с помощью воткну
тых в снег лыж могилу своего началь
ника. Сам же он с собаками отправился 
дальше, захватив с собой мешок с ин
струментами и дневником Вегенера, 
но, очевидно, сбившись с направления, 
вскоре погиб. Поиски его не дали 
никаких результатов. Ни его самого 
ни его вещей не нашли.

„Люди конструкции и темперамента 
А. Вегенера всегда крепко держатся' 
до конца, не теряя бодрости и энер
гии, и, лишь когда будут исчерпаны 
все силы, падают и умирают буквально 
на ходу, как честная упряжная собака“, 
говорит о Вегенере известный совет
ский полярник Н. Н. У р в а н ц е в .

Несмотря на гибель начальника, 
экспедиция, им организованная, вы
полнила все намеченные работы.

К одним из интереснейших по своим 
результатам работам относятся изме
рения толщины льда. Работы эти ста
вили своею цельюустановление формы 
подстилающей льды земной поверх
ности, выяснение того, повторяет ли ч 
поверхность льда, напоминающая 
стекло от часов, очертания „подлед
ного“ рельефа или она принимает 
эту форму, подчиняясь законам тече
ния пластических масс.

Сейсмический метод, с помощью 
которого производились измерения 
толщины льда, ранее применявшийся 
в Альпах, основан на том же прин
ципе, по которому действует общеиз
вестный эхо-лот, измеряющий с хода 
судна глубину моря. На известном 
расстоянии от специального сейсмо
графа производится взрыв. Самописец 
регистрирует разницу во времени до- 
хождения к нему прямой волны, рас
пространяющейся по поверхности 
льда, и волны, отраженной от под- 
стирающей лед поверхности Земли. 
Зная скорость распространения зву
ковых волн и расстояние от места 
взрыва до сейсмографа, можно опре^ 
делить толщину льда. Работы эти
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связаны с применением больших ко
личеств взрывчатых веществ (при 
определении толщины льда на „Ай
смитте“ взрывали до 70 кг взрывча
тых веществ сразу) и требуют чрез
вычайной осторожности.

Измерения показали, что толщина 
ледяного панцыря в центральных 
частях Гренландии равна 2500—2700 м. 
По приблизительным подсчетам со
трудника экспедиции К у р т а  Во л ь -  
кена,  объем всего находящегося 
в Гренландии льда составляет 3 млн. 
куб. км — масса всего европейского 
материка со всеми его горами. Лед 
этот содержит в себе воды в 40 раз 
больше, чем Балтийское и Северное 
моря, вместе взятые. Если бы этот 
лед внезапно растаял, уровень воды 
в океанах и морях поднялся бы на 8 м.

Другие важные наблюдения были 
произведены над силой тяжести. 
Сила притяжения Земли в различных 
точках ее поверхности неодинакова; 
изменения ее обусловливаются как 
широтой местности (влияние враще
ния Земли и ее сплюснутой формы), 
так и массой пород, залегающих 
в недрах Земли. В земной коре проис
ходят непрерывные вековые переме
щения масс, направленные к достиже
нию взаимного равновесия, уравнению 
силы тяжести в различных пунктах. 
В противоположность этому процессу 
работа ветра и воды создает в одних 
точках земной поверхности разруше
ние, в других — отложение больших 
масс земли; ледники, то отступая, то 
наступая, также меняют распределе
ние масс и создают все новые и но
вые нарушения равновесия. Измерения 
силы тяжести позволяют определить 
направление динамики процесса в 
данный момент и характер его (про
исходит ли поднятие, опускание или 
достигнуто состояние равновесия).

Как на пример вековых движений, 
которым подвергаются отдельные
участки земной коры вследствие из
менения их массы, можно указать на 
Скандинавию, которая начала подни
маться, после того как освободилась 
от тяжести льда, давивніего на нее 
в ледниковый период, и 'продолжает 
этот подъем|до настоящего времени.

Главной частью прибора, с помощью 
которого производятся измерения 
силы тяжести, является маятник, пе

риод колебания которого заранее 
выверен в пункте с точно известной 
силой тяжести. Изменение периода 
колебания, улавливаемое с точностью 
до одной миллионной секунды, позво
ляет определить, насколько в иссле
дуемом месте отклоняется от нор
мальной сила тяжести. В Гренландии 
эти работы должны были осветить 
вопрос о том, нарастает ли или убы
вает материковый лед.

Непосредственными наблюдениями 
было установлено,что под действием 
лучей солнца поверхность глетчера 
на уровне моря оттаивает за год на 
4У* м; на высоте 600 м это оттаива
ние уменьшается вдвое, а на высоте 
1400 и выше возрастает на 30—50 см 
(в переводе на талую воду) еже
годно. Эти данные очень ценны, так 
как позволяют рассчитать, попол
няется ли убыль материкового льда.

Метеорологические и аэрологиче
ские наблюдения, развернутые экспе
дицией, должны были проверить, 
действительно ли существует над 
Гренландией предполагавшаяся ра
нее область повышенного давле
ния— так наз. „глациальный“ анти
циклон. Полеты шаров-пилотов, 
наблюдения за направлением ветров 
и движением облаков не подтвердили 
этого предположения.

Научные работы производились 
участниками экспедиции подчас в 
исключительно тяжелых условиях. 
Особенного восхищения своим му
жеством и упорством заслуживают 
зимовщики на „Айсмитте“, проведшие 
полярную ночь в ледяной пещере, 
температура в которой у пола дер
жалась около —15° и лишь у потолка 
достигала 0°. На освещение и отопле
ние они расходовали только I1/* литра 
нефти в сутки. Это в то время, когда 
морозы достигали 65°. Отморожен
ные у Лёве пальцы были ампутированы 
с помощью простого ножа. И все же 
наблюдения были проведены с без
укоризненной аккуратностью.

Особенные трудности, выпавшие на 
долю этой экспедиции, были преодо
лены благодаря бесстрашию и энер
гии ее участников и в первую очередь 
руководителя, е е — А. Вегенера, лич
ный пример»'и самоотверженность 
которого вызывают чувство глубокого 
уважения!
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С. КУЗНЕЦОВ Рис. М. Пашкевич

„В наш ей стране растет число 
героев воздуха, героев-подводни- 
ков, героев  борьбы с природой.

В качестве одного из примеров 
этого я приведу следую щ ий факт, 
относящ ийся к восхождению  на 
самую высокую  гору в Европе, 
к восхождению  на Э льбрус. По дан
ным О бщ ества пролетарского ту
ризма, с 1829 г. по 1914 г . на гору 
Э льбрус было всего 59 восхож де
ний, из них 47 соверш ены  ино
странцами, За  последние годы по
ложение и здесь соверш енно изме
нилось. О казы вается, за  один 
1935 год на Э льбрус было совер
шено 2016 восхож дений советских 
людей.

Вот один из примеров того, 
как изменилась ж изнь. В прошлом 
тяж елая ж изнь трудящ и хся не да
вала им и дум ать о таких вещах, 
как увлекательны е восхождения на 
вы сочайш ую  гору . Теперь поло
ж ение изменилось, и появились 
новы е интересы . То, о чем раньш е 
не думали, становится интересным, 
особенно для нашей молодежи. 
Н аш их людей интересует все, вся 
природа, весь человеческий мир 
и прежде всего —  социализм. Так 
воспитывает всех трудящ ихся Со
ветского Союза наша ленинская 
парти я“.

(Из речи В. М. М о л о т о в а  на 
сессии Ц И К  СССР. Я нварь 1936 г.) 

Еще в 1882 г. крупнейший рус
ский геолог И. В. М у ш к е т о в  писал, 
что кавказские ледники, „вместе взя
тые, занимают меньшую площадь, чем 
ледники одной горы Монблан“.1 При

] Площадь этой горы, покрытая льдом, 
равна 282 кв. км.

веденные слова являются отзвуком 
неправильных представлений о мно
гих областях России, в том числе 
о Кавказе, этом могущественном гор
ном кряже, по высоте далеко оста
вляющем за собою Альпы. Высшая 
точка Альп — гора Монблан— имеет 
4814 м абсолютной высоты, тогда как 
на Кавказе двуглавый Эльбрус под
нимается до 5629 и 5592 м, Дых-тау — 
до 5198 м, Шхара — 5194 м, Каштан- 
тау — 5145 м, Джанга—5050 м, Катын- 
тау — 4968 м, Гистола — 4857 м, Тет- 
нульд — 4853 м высоты. Как видим, 
все эти величины значительно прево» 
сходят высоты альпийских горных 
великанов.

Однако справедливость требует ска
зать, что первые тропы к истинному 
познанию ледников Кавказа проло
жили иностранные путешественники. 
Среди них особенно отважными аль
пинистами были англичанин Ф р еш - 
фи л ь д ,  немец М е р ц б а х е р ,  италь
янец С е л л а  и венгерец Д е ш и .  Из 
изданных в коцце XIX и начале XX ст. 
замечательных, превосходно иллюст
рированных книг этих путешествен
ников до сих пор можно черпать не
мало нужных и полезных сведений.-

Только в 1881 г. Кавказский военно
топографический отдел приступил 
к съемке и составлению одноверстной 
карты Центральной, наиболее высо
кой и малодоступной части Кавказа. 
Мужественные русские топографы
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начали тр у дн ы е  восхож дения  на 
снеж ны е верш ины  и, ведя  инструмен
тальны е измерения вы сот и расстоя
ний, полож или  прочную  основу для  
то чн ого  познания этой  зам ечательной 
горной страны. Д еятел и  гео гр аф и 
ческой  и геологи ческой  науки б у 
д у т  всегда  с исключительным у в а ж е 
нием вспоминать тр уж ени ка-см ель-  
ч ака  А В. П а с т у^х о в а, о б ош ед ш его  
с инструментами в р уках  вы сочайш ие

Ч е р е к а  и Баксана, а на южном — 
в С ванетии , в бассейне р е к и  Ингур.

Н аи б о л ее  круп ны е л е д н и к и  мож но 
о х а р а кте р и зо в а ть  данными, при води  
мыми в табли ц е  на стр. 359.

По своей д оступ н ости  н аи бо л ее  
известны м  л едн и ком  является  Д е в д о -  
ракский , спускаю щ ийся  на в о с т о к  
с г. К азбек . Э то т  ледн ик  зн ам е
нит своими завалам и . О дин из о с о 
б ен но  гран ди озн ы х  завалов  произо

С е в  е р н ы й с ѵ У  л о н Ю ж  и ы й с, к л О н

Р а з р я д Число ледников Площадь в кв. км, Число ледников Площ адь в кв. км

I (т.е. длинее 2 км) 218 1138.35
y '-f ѵ-; . !
59

-

360.07

И ................................ 764 ■ 327.24
.«И*»

-348 141.32

вер ш и н ы  К авказа .  О п ер и р у я  с о став 
ленны м и картам и , К. П о  д о з е  р- 
с к о м у  удалось  установить, что из 
1400 км о б щ его  п ротяж ен и я  К авказ
ского  х р еб та  —  740 находится под  
льдом .

Ч и сло  ледн и ков ,  площ адь, ими з а 
нятая, р асп ред елен и е  их по северному 
и ю ж ному склонам  хребта  можно 
пр ед стави ть  выш егіриводимой таблич
кой.

Н а и б о л ь ш и е  п лощ ади , занятые л е д 
никам и на северном склоне, располо
ж ены  в Б алкари и , м еж ду  истоками

ш ел  в 1932 г. Во врем я  этого  завала  
на  военн огрузи нскую  д о р о г у  о б р у ш и 
л а с ь  масса льда , д ли н о й  до 2 км 
и вы сотой  до  80 м. П о  п р и бли зи тель
ным подсчетам  Л. А. В а р д  а н я нц а ,  
о б ъ ем  о б р у ш и в ш его ся  л ь д а  достигал 
150 0 0 0 0 0  к у б .м .  Э та  масса запрудила 
р е к у  Т ерек. Р а с т ая л а  она оконча
т ельн о  то л ь к о  ч ерез  2 года.

Явление завалов  о б ъ я с н я л и  раньш е 
дей стви ем  воды, с ко п ляю щ ей ся  в л е д я 
ных трещ ин ах , но д ля  Д ев д о р ак ск о го  
л едн и к а ,  при б ли ж ай ш ем  изучении 
его  так о е  объясн ен и е  оказы вается

Г о р н а я  п а н о р а м а , с н я т а я
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Н азвание ледника Длина в км Площадь в кв. км Склон хребта

1' • !
Д ы х - с у ................................ 15.28 ѵ 48.37 Северный В

Б е з и н г и ................................ 13.61 45.30 »
Балкарии

Т вибср-Дзы на л - Л а с хе дар 10.45 43.02 Ю жный
В

Цаннер - ............................ 12.10 39.61 я
Сванетии

Л е к з ы р ................................. 13.65 38.42 »

К араугом  ............................ 14.94 35.31 Северный
V

— з  Д игории

неу д о в л етв о р и тел ьн ы м . 'В последнее 
врем я Л . А. В арданянц приш ел  к инте
ресном у вы во д у  о связи  д ев д о р акск и х  
завалов  с сейсм ическим и  явлениями 
(зем летрясениям и).

'В  июле 1902 г. с д р у го го  К азбек
ск о го  ледн и ка  —  Г и м арай хоха  — такж е 
обруш и лась  к о л о с с а л ь н а я  глы ба  льда, 
занявш ая  п л о щ а д ь  до  1,5 км длины 
и 150 м ш ирин ы  и в вы соту  имевш ая 

- д о  120 м. Э т а  глы ба  раздави ла  и по
г р еб л а  под  собою  м естеч ко  Тменинау.

Т аки м  образом , вечные льды , п р ед 
ставляю щ ие уди ви тельн ую  п релесть  
п ри роды  К авказа , при известн ы х  усло
виях  могут о к а з а т ь с я  грозной  и раз
руш ительн ой  силой. Т ем  пристальнее  
и вни м ательнее  д о л ж н ы  мы их изучать.

Н акоп лен и е  л ь д о в  на горны х вер 
ш инах стоит  в связи  с вы сотой  их,

наличием на них плоского  р ельеф а  
и к о л и ч еств о м  м етеорны х осадков . 
П оследн ие  им ею т весьма важное зн а
чение в о п р ед ел ен и и  снеговой линии, 
т. е. того  п р ед ел а ,  выше к о т о р о го  
снега не таю т, а п ревращ аю тся  в „веч
ный л ё д “. О казал о сь ,  что на К авказе  
снеговая линия  подн и м ается  при дви 
ж ения  с зап ад а  на  восток, т. е. при 
удалении от влияни я  вл аж н о го  черн о
м орского  кли м ата .  Х арактерно  такж е, 
что, несм отря  на сильны й солнечный 
нагрев в зап адн ой , т. е. более в л а ж 
ной, части К авказа ,  снеговая линия 
на южном с к л о н е  опускается  ниж е, 
чем на северн ом  — так  велика ро л ь  
климата  в о п р ед ел ен и и  х ар а к т е р а  
горного  о л еден ен и я .

Е щ е в 1907 г. известны й альпинист 
Д е ш и  о б о б щ и л  эти наблю дения

№  ... ■

с вер ш и ны  3706  м  (п о  ф о т о  С е л л а ) .
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в ви де  следую щ и х средних  чисел вы- оледененйя , котором у  п одвергалась
соты  снеговой "линии на разных скло- эта  страна в л едн и к о в ы й  период
нах в разных район ах  Кавказа: истории  Земли. Следы этих  колоссаль-

В ы с о т а  с н е г о в о й  л и н и и  

На севф ном  склоне

н а д  у р о в н е м  м о р я  

На южном склоне

Западный Кавказ . . 

Центральный „ . .

Восточный , . .

•2900 м. 

3200 , 

345 J ,

3100 „

ных ледников  остал и сь  в виде м орен
ных н агром ож ден и й  громадных валу- 
Н08, перенесенных на д ес я т к и  к и л о 
м е тр о в  от их п ервон ачального  за л е 
гания, и тех  сво ео бр азн ы х  форм 
речных долин и в о д о р аздел ьн ы х  м ас
сивов, к о то р ы е  во зн и каю т  то ль к о  
в местностях, испы тавш их вы пахиваю 
щ ее  действие  льда . В го рах  вы р аб о 
танны е водой д оли н ы  имеют обычно 
ф о р м у  ^ццелий, очен ь  часто  глубоких, 
узк и х  и мрачных теснин. Д олины же, 
по которым д в и гал и сь  л ьды , обычно 
бы ваю т ш ироки , плоскодонн ы , н ап о
миная по ф орм е ко р ы то ,  почему они 
и получили назван ие  „ т р о г а “. В этих  
до ли н ах  п ер ех о д  о т  к р у т ы х  б ортов  
к  д н и щ у п р о и с х о д и т  плавно, посте
пенно. В одоразделы , на которых не
к о г д а  л еж али  и по которы м  двигались 
льды , п ри обретаю т  плоско-холмистый

2700 м.

И нтересно  со п оставлен ие  высоты 
линии вечных сн егов  Кавказа с д р у 
гими вы сокогорн ы м и  странами Е вропы  
и Азии:

С р е д н я я  в ы с о т а  с н е г о в о й  л и н и и  
н а д  у р о в н е м  м о р я

П и р е н е и ........................... . 2800 м
А л ь п ы .................................... от 2400 м до 3440 м
Т я н ь - Ш а н ь ...............................   5300 ,  , 5600 „

Эти данны е показы ваю т, что усло
вия западной части К авказа прибли
ж аю тся  к условиям  Альп и Пиренеев, 
в восточной ж е п р ед став л яю т  как бы 
п ереход  к центрально-азиатским  го 
рам Тянь-Ш аня.

О д н ак о  мощ ны е современные л ед 
ники, п окры ваю щ ие Кавказский х р е 
бет  и спускаю щ иеся  по его ущельям, 
п р ед став л яю т  л и ш ь  ж алкие остатки 
некогда д ей стви тел ьн о  грандиозного

В ид  на  Г л а в н ы й  К а в к а з с к и й  х р е б е т
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рел ьеф . В типичном вы раж ени и  такой 
р е л ь е ф  на р у сской  равнине развит 
з  области В алдай ских  озер . Т от ,  кому 
при ходи лось  н аб л ю д ать  эти  места, 
а затем  п оп асть  на вы сокие о тр о ги  К ав
каза, д олж ен  бы л  б ы ть  п о р аж ен  у д и 
вительны м  сходством  р е л ь е ф о в .  Во 
время моих работ  в горах Сванетии, 
располож енной на юж ном склоне иаи- 
высшей части К авказа ,  я  н ео д н о к р атн о  
с изумлением н аблю дал  на высотах 
око л о  3000 м над  уровнем  м оря , среди 
слож ных, величественн ы х и подчас 
грозны х  л ан д ш аф то в  могучего  Кав
казск ого  кряж а, картины , с т о л ь  обы ч 
ны е для той части р у сской  равнины, 
к о т о р а я  в л едн и ковы й  п е р и о д  была 
п о кры та  ледником: спокойны й , хол 
мистый рельеф , н агр о м о ж д е н и е  гро 
мадных валунов ч у ж д ы х  данной мест
ности  пород, з а б о л о ч е н н о с т ь  в меж- 
холмных п о н и ж е н и я х  —  словом, вся 
т а  мягкость и п р о с т о т а  р ельеф а ,  к о 
то р ы е  с в о й ств ен н ы  русской равнине.

Н абл ю дая  эт и  своеобразн ы е  формы 
л едн и ко во го  р ельеф а ,  разм ечая  на точ 
ных к а р т а х  м естоп олож ен и е  моренных 
нагром ож дений , р я д у  исследователей  
удалось  восстан овить  д о в о л ь н о  о т ч е т 
ли вую  картину б ы лого  оледенения К ав 
каза. Русский геолог  А. Л. Р е й н - -  
г а р д ,  п о святивш ий себя изучению 
ледн иков  этой  горной  страны, на осно
вании своих исследований еще в 1913 г. 
приш ел  к заклю чению , что  „в среднем

К авказе  древн и е  ледники соверш ен н о  
вы полняли д оли н ы  в верховьях  б ас 
сейнов Уруха, А рдона  и Терека  и с о 
общ ались ч ерез  н ек оторы е  перевалы  
с ледниками д р у ги х  речных бассейнов, 
но на равнину они  не  вы ступали , а 
оканчивались в горах , ч астью —ю ж нее 
и звестковой  цепи, частью  —  в п р о р е 
заю щ их ее у щ ел ь я х ,  на вы соте  900— 
1200 м. Л едники  известковой  цепи 
К ион-хоха спускали сь  до 1450 м. С не
говая  граница л е ж а л а  на о к р аи н е  
гор на 1100— 1200 м, во  внутренней 
части горной стран ы — м етров  на 900 
ниж е соврем енной .. .“. Д олина  М зы м ты  
на западном К а в к а зе  д о  Красной П о 
ляны (500 м) б ы ла  та к ж е  зан ята  л ь до м . 
Снеговая гр ан и ц а  л е ж а і а  на 1300 м 
ниже соврем енной . Д лина л едн и ка  
доходила  д о  40 км.

Т от ж е и с с л е д о в а т е л ь  в 1924 г. 
указал, что д р ев н и й  Т ебердин ск ий  
ледник д о х о д и л  д о  г. Г еоргиевско-  
О сетинского , д о сти гая  77 км длины 
и окан чи ваясь  зд е сь  на вы соте  900 м, 
а древний К ад о р ак ски й  ледн и к  о кан 
чивался у Ц е б е л ь д ы  на вы соте  350 м, 
имея т о ж е  77 км длины.

П риведенны е  дан н ы е  гово р ят  о том, 
что на К авказских  хр ебтах  и в г л у 
бине их ущ ели й  л еж ал а  грандиозная 
масса льда . О д н а к о  и тогда, повиди- 
мому, намечался  т о т  контраст  м еж ду  
климатом В осто чн о го  и З ап ад н о го  
Кавказа, ко то р ы й  наблю дается , как

со с к л о н о в  Э л ь б р у с а  с вы сот ы  5156 м  (п о  Ф от о С е л л а 1.
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бы ло  указано, в современную эпоху. 
А Р ей н гар д т  пишет, что „оледенение 
К авказа  в л е д н и к о в у ю  эпоху у м ен ь
ш алось, как  и сейчас, в разм ерах  
в восточном направление...  Начиная 
от О ш те н а  (2808 м) и д о  Д ом бай-У ль- 
гена (4040 м), размеры  ледн иков  
возрастали  в восточном направлении 
очень быстро. Н аибольш и е л едн и ки  
д остигали  здесь 50—60 км длины  
и, невидимому, ещ е  б ольш и х  р азм е 
ров. От Э льбруса  к  в о сто к у  размеры  
ледн иков  у ж е  начинаю т уменьш аться , 
сначала м едленно , восточнее К аз
б е к а —  сильнее. К райн ий  известный 
нам восточный л едн и к  —  ледник д о 
лины Ш ах -н а б а д а — имел длину всего 
д о  23—24 к м “.

Д л я  о б ъ ясн ен и я  бывш его о б ш и р 
ного  оледенения К авказа  вы двигается  
пред п о л о ж ен и е ,  что „причиной л е д 
н и ко в о го  периода  явл яется  понижение 
средней го до в о й  тем пературы  при 
к о л и честв е  осадк ов ,  не превы ш авш ем  
с о в р е м е н н о е “. Э то  предполож ен ие  н а 
х о д и т  значи тельн ое  подтверж дение

в том, что  в ледн и к о вы й  период л е 
д ян ы е  поля п окры вали  огром ны е о б 
ласти  Европы, Азии и С еверной  Аме
рики , то гд а  как  в, н асто я щ ее ,  время 
подобны е ледяны е покровы  имею тся 
л и ш ь  далеко  на с е в е р е  —  в Гренландии 
и р я д е  дру ги х  п олярны х земель. Е с т е 
ственно поэтом у предполож ение, что 
в л е д н и к о в о е  Еремя средняя годовая  
те м п е р а ту р а  всей З ем л и  была н и ж е  
современной. О д н а к о  в этом  д о п у щ е
нии мы не находим  полного  объясне
ния того, чтго на ю ж ном склоне Кав
к а з а  л едн и к и 'о п у ск ал и сь  значительно 
более  низко, чем на  северном. Н ео б 
ходим о, п ови ди м ом у , доп усти ть  нали
чие несколько  б о л ь ш ей  влажности 
первого. Это предположение^ м о ж ет  
найти  себе оправдание, если учесть, 
что, согласно наш им  исследованиям , 
в ледн иковы й п ер и о д  М алый К авказ  
не представлял  собою  горной страны 
и не имел соврем енны х высот; с л е д о 
вательно, влаж н ы е ветры, дую щ ие 
с юга, п ро л етали  н ад  ним и, не имея 
горной п р егр ад ы , о т д а в а л и  свою влагу

/• -р а в н и н ы  и  н и з м е н н о с т и ;  I I —горы ; I I I— д р е в н и е  л е д н и к и ;  I V — о т л о ж е н и я  л е д н и к о в ы х  р е к

1— р .  Ц еце;
2 — р . Б е л а я ;
3 — р . М . Л а б а ;
4—р .  Б . Л аба;

р .  Теберда; 
6 — р . К уб а н ь :

У— р .  М а л к а ;
8 —р .  Б а к с .я ;
9 —р . Чегем;

10— р . Черек;
11—р . У р у х ;
12— р . А р д о н ;

13—р .  Терек:
14— р .  Асса;
1 5 —р . С у л а к ;
16— р . С ам ур;
17— р .  Ш а х -н а б а т :
18—р . К ур а ;

19—р . А р а гв а ;
2 0 —р .  Р и о н ;
21—р .  Ц х е н и с - Ц х а л и ;
2 2 — р .  И н гу р ;
2 3 —р . К о д о р ;
2 4 —р . М зы м т а

(п о  А  Р е й п га р д у .)
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южным склонам у ж е  т о гд а  вы сокого  
Главного Кавказа.-"

Е сли  о б р ати ться  к соврем енном у 
состоянию  к ав к азск и х  л едн иков , то 
н уж н о  б удет  сказать ,  что з а  послед
ние десятилетия  многие из них обна
ру ж и ваю т  явн ое  отступление; ледни
ковы е  я зы ки  у м ен ьш аю тся  и втяги 
ваю тся из ущ ел и й  на более  высокие 
уровни . Это явлен и е  м о ж ет  бьТть 
о бъ ясн ен о  изменением кли м ата  в сто
рону  его потеплени я  и больш ей 
сухости .

Ч итателю  п р ед л о ж ен  здесь  весьма 
к р атк и й  схематический о б зо р  с в е д е 
ний о ледниках  К авказа . В за к л ю ч е 
нии  надо сказать , ч то  многие стороны 
эт о го  вопроса, как  и вообщ е природа

Кавказа, д о  сих п ор  или совсем еще 
не изучены, или затронуты  крайне 
приблизи тельн ы ми исследованиями. 
Б еск у ль ту р ь е  стар о й  России я в л я 
лось  колоссальны м  торм озом  на пути 
к изучению н аш ей  природы  и ее п р о 
и зводительны х  сил. Т олько  теперь , 
к о гд а  огромные массы народа втянуты 
в соц и али стическое  строительство , 
когда  они ко л о ссал ьн о  выросли в к у л ь 
турном отнош ении, оказался  возм ож 
ным тот  исклю чительны й размах 
научных и еледован ий  и путеш ествий , 
свидетелям и к о т о р о г о  являем ся  мы 
в настоящ ее  время.

Н е т  сомнения, ч то  в ближ айш ие 
годы исследование нашей родной п ри 
роды о п ер ед и т  р а б о т у  в этом напра
влении д р у ги х  стран .



ЭКСПЕДИЦИЯ ВДМИРШ ВЕРДИ В ВНТЙРКТИКУ
В А Р Ш А В С К А Я  Р и с . М . П а ш к е в и ч

„Малая А м ери к а" ,  самый ю ж ный 
„ го р о д “ на ю ж н ом  полюсе, основана 
1 января 1929 г. участниками первой  
эк сп еди ц и и  в А н тар кти к у  адмирала 
Б ер д а .  Н есм о тр я  на блестящ ие р е зу л ь 
таты  этой  эксп еди ц и и , Б ер д  реш и л  
снова со вер ш и ть  таку ю  же п оездку  
с целью  п р о б р ать ся  ещ е дальше. На с о 
бранны е ср едства  Б е р д  приобрел д в а  
п а р о х о д а — „ Д ж э к о б  Р у п е р т “ и „Б э р о ф  
С к л а н д “, и 22 се н т я б р я  1933 г. э к с п е д и 
ция в составе  120 чел. (в больш инстве—  
учены е) т р о н у л а с ь  в путь. В р асп о р я 
ж ен ии  эк сп еди ц и и  бы ло четыре с ам о 
лета, ш есть  т р а к т о р о в ,  150 собак , 
различны е приспособления, у с о в е р 
ш ен ствован ны е  приборы . Люди и ж и 
в отн ы е  бы ли обеспечены  продуктами" 
питания на п о л т о р а ,  года..

20 д е к а б р я  э к сп ед и ц и я  прошла а н т 
арктический  к р у г  и оказалась о к р у 
ж енной со в сех  сторон  льдами и 
айсбергам и (их н асчитали  8000). К а р 
тина была н а с то л ь к о  мрачна, что 
данны й у ч асто к  м о р я  прозвали „ Ч е р 
товы м  к л а д б и щ е м “. Д ви гать ся  д ал ьш е  
не п р ед став л ял о сь  никакой в о зм о ж 
н ости . П а р о х о д ы  ш ли точно ощ уп ью , 
и н ак о н ец  п р и н у ж д ен ы  были о с т ан о 
виться . Б е р д  п ересел  на самолет. Ему 
у д ал о с ь  п р о б р а ть ся  на 350 м иль  
д а л ь ш е  кап итана  Кука. Б ерд  д о л е 
тел  до 70 п араллели . Туман был н а
с т о л ь к о  силен, ч то  адмирал Б е р д  и 
его  сп утни ки  не м огли  ничего р а з л и 
чать, и все ж е  о тв аж н ы е  летчики п о 
били самый д ал ьн и й  южный рекорд . 
П ер ед  ними р ассти лалось  обш и рное  
поле н еи звестн о й  ещ е  земли. В ер 
нувш ись с п о л е т а ,  Б е р д  реш и л  пе- 
1 енести все н е о б х о д и м о е  с к о раб лей  
в построенную в 1929 г. б а з у — „ Ма 

лую  А м ер и ку “. П о сл едн яя  была обо
р у д о ван а  т елеф о н о м , электри чеством , 
радио, л або р ато р и ям и , м етеорологи
ческими станциями и пр. В нескольких 
м илях от „М алой А м е р и к и “ была по
строен а  др у гая  м етео р о л о ги ч еская  
станция, на к оторой  д -ром  П ю л ьтер  бы
ли  произведены  важ н ы е  наблю дения.

И з  „Малой А м е р и к и “ ученые р а з ъ 
ехались  д л я  п р о и зво дства  научных 
р а б о т  в р азны е сто р о н ы . Они занялись 
измерением т о л щ и н і /л ь д а  при помощ и 
новейш их п ри боров .  Во время этих 
работ  во л ь д у  бы ла обнаруж ена масса 
микробов, о тн о си тел ьн о  которы х суще
ствовало уб еж ден и е ,  что х о л о д  их уб и 
вает. Занимались тщ ательн ы м  и зу ч е 
нием косм и чески х  лучей; со дна океана 
бы ли д о бы ты  разли ч н ы е  ж ивотны е. При 
изучении ж изни т ю л е н е й  удалось  уста
новить, что  они, чтобы  д ы ш ать  воз
духом, п рогры заю т  отверсти я  во льду. 
В отдельном  здании , на деревянном 
столбе , п р и м ер зш ем  ко  льду, помещ ен 
бы л  ч у вствительны й магнитометр . Н а  
кр ы ш е того  ж е  зд ан и я  была у строен а  
об серватори я ,  из ко то р о й  п рои зводи 
лись  наблю дения над  солнцем и звез
дами. И зучение  косм и чески х  лучей 
п р о во д и л о сь  в район ах , лежащих по 
отнош ению  к ю ж н ом у  магнитному 
полю су на н еско льк о  тысяч м иль 
б ли ж е  тех  район ов , в которых п р о в о 
ди ли сь  все предш ествую щ ие п о д о б 
ные наблю дения. Впервые в А н т а р к 
ти ке  был применен геоф и зи ч еск и й  
м е то д  сейсмических измерений, с п о 
собствовавш и й разреш ению  р я д а  во 
просов . Благодаря  этим изм ерени ям  
в первы й раз узнали о т о л щ и н е  льда, 
которы й оказался л е ж а щ и м  на. к ам е

н и с т о м  ложе.



В еличест венны й  

л е д н и к  „Торн"

П л е н е н н ы е  п ели кан ы



Б есч и сл ен н ое м н ож ест во  л е д я н ы х  верш и н , в о звы ш а ю 
щ ихся вд о л ь  „ б а р ь ер а  Р о с с “

„ Н о н “ и щ енки п ри вет ст вую т  а д м и р а л а  Б е р д а
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Б о л ь ш и е  в о зв ы ш ен н о сти  вокруг  были обн ар у ж ен ы  ты сячи  м икроско-  
М алой А мерики  с о с т а в л я ю т  п окры ты е пических ор ган и зм о в ,  ко то р ы е  могли 
снегом  острова ,  зн ач и тел ьн о  поды- быть перенесены  сю да на птичьих  
маю щ иеся над  у р о в н е м  моря. перьях  или п е р е л е т е т ь  вместе с пылью

С л ед у ет  о т м е т и т ь ,ч т о  н а 5000000 кв. с вершин, гд е  м о ж е т  быть сущ ест- 
м иль в о к р у г  Ю ж н о г о  П олю са  почти вовали т ы с я ч е л е т и я ,  
нет ни какой  ж и в о тн о й  жизни, в то Горы ю ж н о -п о л яр н о го  м атер и к а  тя- 
врем я  как  на т а к о м  ж е пространстве нутся от Ю ж н о-А м ери кан ски х  Анд 
вокр у г  С е в е р н о го  П олю са круглы й вдоль  п о б е р е ж ь я  Т и х о го  океана, но 
го д  во д ятся  п о л я р н ы е  м едведи , волки, 0 ни как -буд го  п р е д с та в л я ю т  особую  
п олярн ы е  зайцы, олени , тю лени и формацию .
м орж и . С реди  р у д  обн ар у ж ен ы  были свин-

О б а  полю са им ею т б о л ь ш о е  значе- ЦОвый блеск , к о л ч ед ан  и м оли б ден ,  
ние для р е ж и м а  п о г о д ы  всего зем- Г еб ло ги ческая  группа  о тп р ави л ась  
ного  ш ара. В оздух , о х л а ж д а ем ы й  хѳ- д Л^ р а б о т  на собаках . Д л я  боль-  
лодн ы м и водами по л яр н ы х  район овѵ m eg б езопасности  тр и  уп ряж к и  бы ли 
т е ч е т  к б о л е е  теп л о й  зо н е  экватора , связаны д р у г  с др у го м . О дн ако  вто- 
а тропический  в о з д у х  п о д ы м ается  и р ая у п р я ж к а  п ри  п ереезде  по ледя-  
н ап равляется  о б р а т н о  к холодным Н0Му м о сту  п р о вал и л ась ;  с великим  
зонам. В за и м о д е й с т в и е  этих громад- трудом  у д ал о с ь  вы тащ и ть  всю по- 
ных масс т е п л о г о  и холо дн о го  воз- клаж у. Н ап р ав и л и сь  к зем ле  М эри  
д у х а  о п р ед ел яет  п о г о д у  во всем мире. Берд . Д у л  сам ы й  сильны й л едян ой  

Э ксп едиц ия п р о в о д и л а  и геологи- ветер. Не взи рая  на  это , путеш ествен- 
ческие  р а б о т ы  и и сследован ия  мине- ники д о б р а л и с ь  д о  м еста  назначения, 
ральны х б о г а т с т в .  Н айден бы л р яд  устан овлен о  б ы ло  14 наблю дательн ы х  
ин тересны х м ин ералов . В одном СТанцйй. Д л я  п е р е д в и ж е н и я  бы ли 
месте  о к а за л с я  потухш ий вулкан, использованы с о б а к и ,  тракторы , лыжи, 
И ссл ед о ван о  бы ло  18 различны х вер- самолеты

у 100 м еридиана  д о л г о т ы  геологиче- А нтарктика п р е д с т а в л я е т  единый не-
с кая  партия о т п р а в и л а с ь  на Зем лю  разделяем ы й п р о л и в ам и  м атерик, на
М эри  Берд . На го р н ы х  верш и н ах  оыли КОтором  в о зв ы ш а ет с я  н еск о лько  го р .1

М естами п о п а д а л и с ь  зам ер зш и е  пруды ! Подробное описание экспедиций Берда
С во д о р о сл ям и , з а с т р яв ш и м и  во льду. дано им в ег0 книге „Н ад южным полю сом“. 
П осле  т о го ,  к а к  они  оттаяли , В них Книга недавно вы ш ла в русском  переводе.

шин.
Д л я  изучения х р е б т а  К оролевы  М од

Важным ге о г р аф и ч е с к и м  о ткр ы ти ем  
явилось у стан о в л ен и е  т о го  ф акта ,  что

о б н аруж ен ы  г н е зд а  б у р ы х  птиц и чаек

I



Р О Л Ь  Х И М И И  В  Р А С К Р Ы Т И И  

П Р Е С Т У П Л Е Н И Й

М. КОЗЛОВСКИЙ

В процессе  р а с к р ы т и я  различного  
р о д а  преступлений и обнаруж ения ви 
новны х все больш ую  и б ольш ую  роль 
п р и о б р етает  химия. О собенно часто 
на долю  химии в ы п ад ает  раскры тие  
д ел  об о тр ав лен и ях .  Погибает, на
пример, в к о л х о зе  д еся то к  голов 
скота. Э то  м о ж е т  б ы ть  вызвано са 
мыми различны м и причинами. Но вот  
п ри сы лаю т на исследован ие  химику 
остатк и  корм а, которы м  питался 
скот ,— и дело  стан ови тся  совершенно 
ясным: в ко р м е  хим и к обнаруж ивает  
подсы панны й в р еди тел ьск о ю  рукою 
м ы ш ьяк , являю щ и й ся  сильнейшим 
ядом . В други х  случаях  на исследо
вание нап равляю т внутренности вне
запно у м ер ш его  ч ел о в е к а .  И ссл ед о 
вание о б н а р у ж и в а е т  та к ж е  п р и су т
стви е  к акого -н и б удь  яда .

В ообщ е сл еду ет  отметить, что 
исследован ие  вн утренн остей  на яды  
п р ед ставл яет  собой задачу  далеко не 
легкую . Д е л о  в том , что  смертельная 
д о за  больш инства  яд о в  является не
значительной , в ы р а ж а я с ь  десятыми 
д о л я м и  грамма. И з  это й  незначитель
ной дозы  часть у д ал я е т с я  из о р га 
низм а  вм есте  с р во то й  и калом; 
о стаю щ ееся  коли чество  распреде
л я е тс я  по всему организм у , на иссле
д ован и е  ж е при сы лаю т  лишь о т д е л ь 
ны е части внутренностей; таким о б р а 
зом, количество  яда, которое  судеб 
н о м у  хим и ку  у д ае тс я  выделить, 
б ы вает  чрезвы чайно  ничтожным, вы 
р а ж а я с ь  десяты м и  долям и милли
грам м а. Тем не менее, пользуясь 
р а н н ы м и  новой ветви  химического 
анализа  — м икрохим ии , можно с точ 
ностью  у стан ови ть ,  что за яд  п р е д 
ставляет  собою  вы делен н ое  вещ ество. 
Во многих случаях  удавалось  обна-, 
руж и вать  яд  д а ж е  в трупе, п роле
жавш ем в м о ги л е  несколько  м еся
цев, а порою —  и лет .

М икрохим ия ж е  в тесной связи 
с биологией п о м о га е т  разреш ать  и 
д р у го й  очень важ н ы й  д л я  следствен
ных органов вопрос , а именно: я в 
л я ется  ли данное п я тн о  кровяным

или оно п р е д с та в л я е т  собою пятно  
как ой -ли бо  краски.

Е щ е  сравнительно  не так давно 
реш ение т а к и х  во п р о со в  п ред ста 
в ляло  тр у дн у ю  задачу . Так, и зв ест 
ный писатель К он ан -Д о й ль  (которы й, 
кстати  сказать ,  сам н е к о то р о е  время 
занимался су деб н о й  медициной) в 
одном из своих р а с с к а зо в ,  как  о б о л ь 
шом откры тии; г о в о р и т  о том, что 
его герою  Ш ерлок-Х олм су  удалось  
найти специфичный р еак ти в  на кровь . 
В н асто ящ ее  ж е  врем я  р азреш ен ие  
в о п р о с а  о том, я в л яется  ли данное  
пятно  кровяны м, д л я  судебного  экс
перта  не п р ед став л я ет  никаких т р у д 
ностей, причем д л я  это го  достаточн о  
пятны ш ка самых ни чтож н ы х размеров. 
М ало  того, м ож н о  с достоверностью  
ответи ть  на вопрос , ком у  при надле
ж ит эта  к р о в ь —ч еловеку  или ж и в о т 
ному и если ж и в о тн о м у , то  каком у  
именно; иногда ж е в о зм ож н о  у стан о 
влен и е  даж е  того  ф акта ,  что кр о в ь  
п ри н адлеж и т  не дан ном у  лицу, а 
д р у го м у .

С разреш ением  подобн ого  рода  
вопросов  наиболее  ч ас т о  приходится 
стал к и ваться  в д ел а х  об  убийстве, 
ко гд а  зап одозренн ое  в соверш ении 
его  лицо  заявляет , что обнару
ж ен ная  у него на о д е ж д е  к р о в ь  
явл яется  кровью  вовсе  не убитого , 
а, скаж ем, кабана, к о т о р ы й  был не
д ав н о  заколот . Х имия в союзе с био
ло ги ей  подобную  л о ж ь  разоблачает 
без особого  труда.

В озм ож н ость  хим ического  анализа 
сам ого  незначительного  количества 
вещ ества  пом огает  вскрывать и д р у 
гого рода  преступления. Так, О д е с 
скому институту  научно - су деб н о й  
эксперти зы  несколько лет том у  на
зад  приш лось столкнуться  с т ако го  
рода случаем. В одном из магазинов 
бы ла украдена  красн ая  к р а с к а  трех  
сортов. В соверш ении к р а ж и  было 
заподозрено  лицо, п р о т и в  которого , 
однако , не было н и к аки х  улик, за 
исключением той, что  е го  видели 
возле данного м агазина . О днако)
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когда  был п р о и зведен  осм отр  его 
сапог, то на одном из них были об н а
руж ен ы  м аленьки е  к р асн ы е  пятны ш ки. 
О б р азц ы  у к р а д е н н ы х  красо к  и д ан
ный сапог были при слан ы  в И н сти тут  
д ля  устан овлен ия , не являю тся  ли 
пятны ш ки на сапоге  пятны ш кам и 
эт и х  красок. По внеш нем у в и д у  три 
сорта  красок  не отли чались  о д и н  от 
дру го го ,  но когда  они были п о д в е р г 
нуты действию  у л ь т р а ф и о л е т о в ы х  л у 
чей, то  начали свети ть ся ,  или, как 
г о в о р я т  физики, „ ф л у о р е с ц и р о в а т ь “, 
т р е м я  различными цветами. О светили  
у л ьтраф и олетовы м и  лучами и сапог. 
П ятн ы ш к и  на сапоге т а к ж е  начали 
ф луоресц и ровать ,  при чем  т о ж е  трем я  
различны ми цветами, таки м и  же, к а 
ким и светились и у к р а д е н н ы е  к р а 
ски. П роизведенны й д ал е е  м и к р о х и 
мический анализ п о л н о с ть ю  п о д т в е р 
д и л  то ж д еств о  к р асо к .

Отметим, что п ри м ен ение  у л ь т р а 
ф и о л ето в ы х  л у чей ,  п р ед ставл яю щ ее  
собою одно из п оследних  д о с т и ж е 
ний техники  р ассл ед о ван и я  п р е с т у 
плений, оказы вает  больш ую  п о м о щ ь  
при исследовании докум ен тов .  Так, 
за  последнее вр ем я  н ер ед к и  бы ли 
случаи п одделки  п а сп о р то в  к л а с с о в о 
враж дебны ми и у го ловн ы м и  эл е м е н 
тами. Д л я  этой  ц ел и  обы чно  исполь- 
зовывались у кр ад ен н ы е  паспорта , 
т е кст  которы х х и м и чески м  путем 
у д ал я л с я  и зам енялся  новы м . О днако, 
если химия, к сож ал ен и ю , иногда и 
помогает  со в ер ш ать  п р есту п л ен и я ,  то 
чащ е  все-таки он а  пом огает  раскры 
в а т ь  их: уни чтож енн ы й т е к ст  может 
б ы т ь  снова восстан овлен  или путем 
со о тв етств у ю щ ей  химической о б р а
ботки , или  ж е  п р о сто  исследованием 
у л ь т р аф и о л е т о в ы м  светом.

А налогичны е при ем ы , т. е. обра
ботка  хи м и чески м и  реактивами или 
исследование ультр аф и о л ето вы м  све
том, прим еняю тся  и д л я  проявления 
текстов , вы п олн ен н ы х  так  назы вае
мы ми с и м п а т и ч е с к и м и  и л и  
с е к р е т н ы м и  черн илам и , которы е 
н аи более  часто п р и м ен яю тся  д ля  ц е 
лей ш пионаж а и в п ереп и ске  закл ю 
ченных. В качестве  симпатических 
чернил могут при м ен яться  самые р аз 
н о о б р азн ы е  вещества: сок лука, ли 
мона, м олоко, моча и р я д  различных 
солей (напр., соли свинца, кобальта, 
ж ел тая  кровян ая  соль  и т. д.); при

этом к а ж д о е  из них обычно тр ебу ет  
различных м ето д о в  проявления напи
санного им т е к ста .  Д л я  лица, кон
троли рую щ его  п ерепи ску , поскольку  
для него остается  неизвестным, чем 
именно мог бы ть  написан секретный 
текст, задача п р о ч тен и я  его была бы 
очень трудна, если бы и здесь  зач а 
стую не приходили на помощ ь у л ь 
траф и олетовы е  лучи , благодаря к о т о 
рым невидимый т е к с т  обычно п р о 
является.

Химия и у л ь т р а ф и о л е т о в ы е  лучи 
часто п ри ходят  на пом ощ ь и в тех 
случаях, к о гд а  н у ж н о  бы вает  у ста 
новить , не была ли данная ч асть  
т ек ста  приписана к докум енту  в п о 
следствии. О чень  часто  подобны е 
приписки вы полняю тся  чернилами, 
на первый в з г л я д  каж ущ и м и ся  т о 
ж дественными с теми, которы м и вы 
полнен основной текст , в д ей с тв и 
тельности ж е  отли чаю щ и м ися  от  них 
по своему хим и ческом у составу, что  
и обн аруж и вается  при исследовании.

М е ж д у  прочим с л е д у е т  отм етить , 
что иногда возм ож н о  установить  
даж е возраст  чер н и л ьн о й  записи, что 
при р азр еш ен и и  во п р о са  о п ри пи
сках играет колоссальн ое  значение.

Приведем  ещ е  о д и н  случай из п р а к 
тики О д есского  инсти тута  научно-су
дебной эк сперти зы . П ри  обыске на 
одном и з  х у т о р о в  вблизи  О дессы  
были найдены за р ы т ы е  в землю л и 
тограф ски е  камни. С ущ ествовало  п о 
дозрение , что  при пом ощ и этих к а м 
ней прои зводи лось  печатание ф а л ь ш и 
вых бумаж ны х денег. Хозяин х у то р а  
вначале к а тего р и ч еск и  отрицал  печа
тание денег, а потом  сознался, что 
деньги, мол, он п еч атал ,  но очень 
давно, ещ е во  врем ен а  гетмана, а т е 
перь, при советской  власти , переш ел  
к честном у т р у д у .  Т о гд а  л и тограф 
ски е  камни бы ли у  него и з ъ я т ы 'д л я  
исследования. Т е к с т  на камнях был 
стерт , и абсолю тн о  ничего п о д о зр и 
тельн ого  на них не  было заменено. 
О днако , к о гд а  эт и  камни были п о д 
в ер гн у ты  со о тветству ю щ ей  хим иче
ской о б р аб о тк е  и соответствую щ ем у  
ф ото гр аф и р о ван и ю , то полученный 
снимок д ал  вполне отчетливое  изобра
ж ен ие  советского  кр ед и тн о го  б и л е т а .1

1 Фотография часто оказывает большую  
услугу  при исследовании вещ ественных дока
зательств, Дело в том, что, как известно, фото-
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Иногда восстановление текста про
изводится на очень своеобразных 
объектах. Так, в реке был найден 
разложившийся труп мужчины с ве
ревкой на шее и остатками при- 
креплейного к ней полуистлевшего 
мешка. Очевидно, к трупу был при
вязан мешок с грузом, но вследствие 
того, что мешок сгнил, груз выпал, 
и труп всплыл на поверхность. Когда 
находят труп неизвестного, первым 
действием раскрытия преступления 
является установление личности уби
того. Об обнаружении трупа были 
оповещены жители соседних дере
вень. Через несколько дней является 
гражданин и заявляет, что най
денный труп, повидимому, труп 
его брата, который, несколько меся
цев тому назад выйдя из дому, про
пал без вести. Поскольку труп вслед
ствие сильного разложения опознать 
не было возможности, данный гра
жданин указал в качестве приметы 
своего брата на пулевое сквозное ране
ние правой ноги, якобы полученное им 
во время империалистической войны. 
При осмотре трупа, действительно, 
на правой ноге оказалось ранение; 
таким образом, личность убитого, 
казалось, с несомненностью была 
установлена, и труп был похоронен. 
Однако, через пару дней является 
другой гражданин с заявлением, что 
убитый, повидимому, его ириятель, 
который месяцев шесть тому назад, 
выйдя утром из дому, пропал без 
вести. При этом оказывается, что 
правая нога этого пропавшего прия
теля также была прострелена в импе
риалистическую войну. В качестве 
же характерной приметы погибшего 
данный гражданин указал на то, что 
на правой руке его было вытатуиро
вано сердце с инициалами имени и 
фамилии. Вырывают труп из могилы;

гр: фическа'я пластинка, является значительно 
более чувствительной к некоторым оттенкам 
цветов, чем человеческий глаз, и то, что глазу 
кажется одинаково черным или равномерно 
светлый, на фотографическом  снимке часто 
имеет совсем другой вид: появляются более 
темные или более светлы е участки, обусловлен
ные самым незначительным различием цветовых 
оттеньов. В результате этого является возмож
ным, например', восстановление текста доку
мента, залитого чернилом либо обугленного. 
Обычно в таких с іу ч ая х  приходится комбини
ровать химическую обработку документов с фо
тографированием.

однако никаких следов татуировки 
на правой руке не обнаруживают. 
Тогда вырезанный с руки кусок кожи 
подвергают соответствующей хими
ческой обработке и соответствую
щему фотографированию, после чего 
получают снимок с вполне отчетли
вым изображением вытатуированного 
сердца с двумя буквами внизу.

Переходим к следующей категэрии 
дел — делам о взрывах, поджогах 
и т. п. Здесь химия также очень часто 
помогает разъяснению дела. Приведем 
следующий пример. На одном из 
суперфосфатных заводов произошел 
взрыв железной бочки, при котором 
было тяжело ранено несколько ра
бочих. Взрыв произошел во время 
разогревания бочки на горне, кото
рое производилось для того, чтобы 
можно было вывинтить пробку. 
Требовалось установить причину 
взрыва. С этой целью было под
вергнуто химическому исследованию 
дно бочки. Оказалось, что оно было 
покрыто сплошным слоем сернокис
лого железа. Данное обстоятельство 
разъяснило причину взрыва: очевидно 
в бочке находилась серная кислота, 
при взаимодействии которой с желе
зом образовался водород, давший 
с воздухом гремучий газ, который 
и взорвался в результате нагревания.

В делах о пожарах химическое 
исследование помогает часто устано
вить поджог. Так, в одном из дел, 
проходивших через Одесский инсти
тут научно-судёбной экспертизы, на 
месте пожара была найдена обугленная 
тряпка. При химическом исследовании 
этой тряпки на ней были обнаружены 
следы керосина. Далее оказалось, что 
эта тряпка составляла раньше одно 
целое с другой тряпкой, найденной 
у заподозренного в поджоге лица.

Дело другого порядка. Железнодо
рожный проводник с электромонте
ром были заподозрены в провозе в 
аккумуляторном ящике под вагоном 
керосина. При Осмотре этого ящика 
в нем были обнаружены два кирпича, 
имевшие керосиновые пятна. Заподо
зренные лица объясняли, что эти 
пятна образовались в силу того, что 
они керосином чистили контакты 
аккумуляторов. Однако, при химиче
ском исследований поверхности кир
пича на нем были обнаружены также
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следы металлического железа, остав
шиеся, очевидно, в результате трения 
о него какого-то железного предмета. 
Задержанные же банки, в которых 
перевозился керосин, как-раз и были 
из нелуженого железа.

Приведенные примеры ясно пока
зывают, какие большие услуги су
дебно-следственным органам оказы
вает наука, в частности — химия. 
Однако, для того, чтобы эти услуги 
имели действительную ценность, не
обходим, тесный контакт данных, 
добытых наукой, с живою действи
тельностью. Насколько это требова
ние является важным, может показать 
■следующий случай. В небольшом го
родке Украины жили муж и жена — 
гр. Т. Между супругами на почве 
ревности начали возникать семейные 
раздоры. Однажды муж возвра
щается с работы домой. Жена ему 
приготовила ужин, но муж, по его 
словам, заметил, что у нее был не
сколько смущенный вид. На предло
жение ужинать вместе—она ответила 
отказом, сославшись на то, что занята 
по хозяйству. Когда же муж сделал 
попытку накормить ребенка той кар
тошкой, которая была положена ему на 
тарелку, жена, увидев это, вырвала 
ребенка из рук, а потом убежала из 
хаты. Смекнув, что дело неладно, 
муж решил накормить своим ужином 
кошку. Спустя короткое время после 
приема пищи у кошки начались су
дороги, и она издохла. Тогда через 
милицию картошка поступила в Одес
ский институт научно-судебной экс
пертизы для исследования. Присланы 
были две маленькие картофелины и 
кусочек мяса. При наружном осмотре 
картофелин и мяса ничего подозри
тельного на них обнаружено не было; 
при разрезе же картофелин оказалось, 
что они были чем-то начинены. Хими
ческим исследованием было установ
лено, что начинка состоит из сильного 
яда — стрихнина, взятого в количе
стве, достаточном для отравления не 
одного, а 2—3 человек.

Однако в своем акте Институт 
отметил следующее обстоятельство: 
на исследование были присланы как- 
раз те картофелины, которые были 
начинены стрихнином. Предположить, 
что все картофелины имели подобную 
начинку, трудно, так как для этого

потребовалось бы слишком большое 
количество стрихнина. Куда девалась 
остальная картошка, поданная на 
ужин? Ведь не состоял же весь ужин 
из двух только картофелин и одного 
кусочка мяса? Какими признаками 
руководился приславший картофе- 
линй при отборе отравленных? Ведь 
по внешнему виду не было заметно, 
что картофелины начинены ядом! По
скольку картошка была доставлена 
в милицию самим мужем, Институтом 
естественно было высказано подозре
ние, что здесь со стороны мужа мо
жет иметь место симуляция покуше
ния на его отравление. В ответ на 
это предположение Институту было 
сообщено, что оно является Совер
шенно неправдоподобным уже по
тому, что жена, чувствуя себя винов
ной, скрылась, неизвестно куда, так 
что и самое дело за нерозыском обви
няемой приостановлено. Однако через 
несколько месяцев Институт получает 
новую экспертизу: в том городке,
где происходило описанное дело, 
в одной из сточных ям был найден 
труп женщины (без головы) в воз
расте около 30 лет, беременной. 
Тогда вспомнили, что скрывшаяся 
неизвестно куда жена гр. Т. также 
была в возрасте около 30 лет и также 
была беременной. И вот на основа
нии высказанного Институтом подо
зрения у гр. Т. производят обыск. 
Оказывается, что в квартире его, под 
шкафом, под сундуком и на досках 
его кровати имеются пятна челове
ческой крови. Далее, среди хлама 
обнаруживается окровавленный обры
вок рукава, в точности соответствую
щий части оборванного рукава, най
денного на трупе. Следовательно, как 
обстояло дело? Муж убил свою жену, 
а затем, чтобы его не заподозрили 
в убийстве, выдумал всю описаннук» 
выше историю об отравлении.

Данный случай является очень ха
рактерным. С одной стороны, он по
казывает, насколько важно, чтобы 
судебный эксперт не был оторванным 
от дела, с другой же стороны — сви
детельствует о том, что как бы тща
тельно преступник ни обдумывал свое 
преступление, всегда что-нибудь он 
да 'упустит из виду, что и послужит 
затем к раскрытию преступления.
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А. ПОПОВ

Биологические станции имеют ко
лоссальную роль в деле изучения 
океанов и морей. Почти все передо
вые страны мира имеют свои биоло
гические и океанографические стан
ции. Из таких станций можно назвать 
Неаполитанскую, Ницинскую (Ита
лия), Плимутскую и Лондонскую 
(Англия), Гамбургскую и Кильскую 
(Германия), Вашингтонскую (США) 
и целый ряд других.

Все эти станции ведут работы 
в области комплексного изучения 
моря как стационарным путем изуче
ния цикличности суточной, годовой 
и т. д. (режима моря), так и экспе- 
дипионйо (путем снаряжения экспе
диций).

В СССР имеются целый ряд круп
ных биологических станций, ведущих 
широкие океанографические работы, 
а также работы в области рыбного 
хозяйства.

До 1918 г. у нас насчитывалось 
всего несколько станций на морях, 
реках и озерах.

После Великой Октябрьской рево
люции возникла целая сеть как спе
циальных рыбо-хозяйственных, так 
и биологических станций, как напри
мер: в Порчнихе (Мурманск), в Ново
российске (Черное море), в Байкале, 
в Херсоне, Керчи, Ростове, Баку, Вла
дивостоке, Махач-Кале и др.

Старейшая биологическая станция, 
первая по основанию в Союзе, является 
биологическая станция Академии наук 
СССР, находящаяся в г. Севастополе 
Крымской Автономной СССР. Стан
ция основана в 1871 г. и по своему 
размаху работ охватывает всесторон
нее изучение Черноморского бассейна.

Станция находится на самом берегу 
Черного моря, в начале Севастополь
ской бухты (причем расположена в са
мом центре города). Состоит она 
из большого трехэтажного здания, 
с 2 крылами-башнями по бокам (по
стройка архитектора А. Вейзена в стиле

Р ис. М . П а ш к е в и ч

П о д с о б н а я  л а б о р а т о р н а я  к о м н а т а  на  С е ва 
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французского ренессанса). Фасад зда
ния открывается к городу, а противо
положная часть — прямо к морю, 
к которому выходит и довольно 
обширная терраса, находящаяся во 
втором этаже здания. Терраса связана 
с главной лабораторией (аквариумной 
комнаты и справочной библиотеки), 
в которой производятся практиче
ские занятия приезжающих студен
тов. Эта последняя представляет об
ширное помещение, где находятся 

' ряд опытных аквариумов, в которых 
содержатся различные морские жи
вотные, как-то: актинии, полихезы,
ракообразные, рыбы.

Эти животные служат для наблю
дений, а также практических занятий.

В этом же, т. е. во втором, этаже 
находится целый ряд лабораторий для 
сотрудников. Здесь же находится (по
зади главной лаборатории) вторая 
вспомогательная комната с аквариу
мами для специальных наблюдений.

Все аквариумы имеют проточную 
воду, которая подается через спе
циальный трубопровод.

При станции находится большая 
библиотека, содержащая много тысяч 
томов (в том числе свыше 5 тысяч 
по океанографии). Библиотека распо
ложена во втором этаже.
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При станции имеется '-обширный 
музей, расположенный в третьем 
этаже, где находится также гидро
химическая лаборатория. Музей со
стоит из: '

1. Выставочной коллекции, пред
ставляющей главнейшие формы Чер
ного моря, и целого ряда диаграмм, 
иллюстрирующих гидрологию, гидро
химию и историю происхождения 
Черного моря.

2. Материалов станций, собирае
мых во время различных экспедиций. 
В нижнем этаже находятся кладо
вые и морской аквариум, который 
является единственным в СССР; аква
риум состоим из двух комнат: в пер
вой из них находится обширный бас
сейн, в котором содержатся круп
ные рыбы, как, например: осетро
вые, угри, морские скаты и морские 
петухи, а также ряд других рыб. 
Кроме того, по бокам комнаты рас
положены целый ряд стеклянных 
аквариумов, в которых находятся 
морские животные в их естествен
ных группировках (биоценозах). Здесь 
можно видеть актиний, морских мол
люсков, ракообразных на камнях; раз
нообразных животных среди зарослей 
морской травы, зарывающихся в пе
сок и т. д. Вода нагнетается сюда - 
с помощью особого электромотора 
и посредством стеклянных трубок 
попадает в воду аквариумов.

Станция обладает большим коли
чеством оборудования как для поле
вой работы, так и для лабораторной.

Для выездов в море при станции 
находится целый ряд моторных и др. 
лодок, а также парусно - моторное 
судно „Александр Ковалевский“ (по
стройки 1930 г.).

Деятельность станции охватывает 
изучение вопросов гидрологии, гидро
химии, осадков, гидробиологии и ихти
ологии Черного моря. Станция при
нимает широкое участие в полевых 
работах и других учреждений, произ
водящих исследование упомянутого 
моря (научно-промысловые экспеди
ции, гидрографические экспедиции ею 
и т . д.).

Кроме того на станции разрабаты
ваются актуальные вопросы гидро
биологии.•W '* : - *С -

Станция ведет и подготовку науч
ных работников путем занятий с при
езжающими студентами и аспиран
тами. Целая плеяда крупных гидро
биологов, зоологов и ботаникой 
получили здесь свое первое научно 
исследовательское воспитание.

За время существования станции ею 
выполнено свыше 100 научных работ. 
Научное руководство осуществляется 
директором станции акад. С. А. З е р  
н о в ым и В. А. В о д я н и ц к и м .

V /

В и д  н а  в х о д  в С е ва с т о п о л ьс к у ю  б у х т у , о т к р ы в а ю щ и й с я  
с т е р р а с ы  С е ва ст о п о льск о й  б и о л о ги ч е с к о й  с т а н ц и и  

А к а д е м и и  н а у к  С С С Р .
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В настоящее - время радиоцентр 
осуществляет телеграфно-телефонную 
связь с Москвой, с любыми городами 
СССР и со всеми полярными станциями.

На острове Конус было развернуто 
строительство порта с причалами для 
морских судов с осадкой в 24 фута.

Коллективом строителей был проя
влен , огромный энтузиазм. Работа 
велась в исключительно тяжелых кли
матических условиях — в пургу, 
50-градусные морозы, полярную ночь. 
Нарушая вековое безмолвие, взры
вали аммоналом дикие скалы и мерз
лую землю. Новые, советские люди 
переделывали Арктику по-своему, по- 
большевистскому.

В настоящее время на Диксоне в 
трех поселках живет больше 150 чел. 
Это — старый Диксон, расположгнный 
по берегу живописной глубокой бух
ты; строительство порта и новый 
Диксон — в северной части острова.

В приехавшей новой смене зимов
щиков много комсомольцев из Днеп
ропетровска, шефствующего над Д и
ксоном.

С каждым годом все больше и 
больше судов встречает Диксон в 
своей гостеприимной бухте. В навига
цию прошлого года на острове побы
вало несколько десятков судов. Лет
няя навигация длится около 3 меся
цев— с середины июля до середины 
октября.

Начальник острова — тов. Св е т а -  
ко в показал нам книгу посетителей

Н А
П О  С Е В

Н. РОЗЕ

I .  H a  о с т р о в е

(73°30' с. ш., 80°25' в. д.)

Мы подходили к острову Диксон 
вечером. Легкий зюйд-ост слегка ше
велил колдунчик на верхнем мостике. 
Море было спокойно. Вода, рассекаясь 
форштевнем ледокола, шумела и пле
скалась о борт.

На горизонте показались огни мая
ков. В наступившей темноте стали 
вырисовываться очертания островов 
Оленьих и Диксон.

Заблестели огни зимовки. Чувство
валось приближение не к заброшенной' 
маленькой зимовке на 8 человек (каким 
был Диксон до 1932 г.), а к расту
щему заполярному центру.

Глубокая бухта острова Диксон 
издавна являлась убежищем для судов 
первых исследователей Арктики. В 
настоящее время, в связи с началом 
нормальной эксплоатации Северного 
морского пути, Диксон становится 
важным экономическим центром и 
портом Заполярья. В 1934 г. на Ди
ксоне производились большие строи
тельные работы. Были построены но
вые жилые дома для зимовщиков,боль
ница, склады, различные служебные 
помещения, баня, скотный двор. Рань
ше срока было окончено строитель
ство радиомаяка для обслуживания 
навигации по Северному морскому 
пути и первого в мире полярного 
радиоцентра.
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острова, в которой хранятся записи 
первых исследователей Арктики — 
флигель-адъютанта В и л ь к и ц к о г о ,  
Н е у п о к о е в а ,  Е в г е  нова ,  ледя
ного лоцмана О л е  ,Г а н с е н а  и, на
конец, запись от 26 августа 1916 г. 
Р о а л ь д а  А м у н д с е н а .

В настоящее время в книге больше 
нет места, да и смысл записей уже 
пропал: чтобы вместить записи всех 
посещающих сейчас Диксон, пришлось 
бы завести слишком много книг.

Гостеприимные зимовщики показали 
нам свои уютные жилые дома с пола
ми, покрытыми линолеумом, угостили 
вкусным обедом в новой „кают-кам- 
пании“ (і-ак на зимовке называю? 
общую столовую), оживленно расска
зывали о трудностях зимовки, о поляр
ных ночах, об охоте на белых медве
дей и научной работе.

Два молодых магнитолога из Ленин
града — муж и жена М а н с у р о в ы  
ознакомили нас с магнитным павильо
ном и метеорологической станцией.

чЗимовщица-медсестра Н и к и т и н а  
показала расположенную в уютном 
домике больницу на 5 коек с опера
ционной. Больница производит хоро
шее впечатление.

Чрезвычайный интерес вызвал боль
шой питомник северных ездовых собак. 
Красивые добродушные животные 
очень привязаны к людям и являются 
лучшими помощниками и друзьями 
промышленников.

При посещении питомника невольно 
вспомнились собаки промышленника 
Ж у р а в л е в а ,  которых мне случилось 
видеть на пароходе 
„ Куйбышев“ при 
встрече с ним в мо
ре Лаптевых. Луч
ший каюр северй— 
орденоносец Ж у
равлев из 40 лет 
своей жизни 18 зи
мовок ировел в 
Арктике и совер
шил в пургу и мо
розы прямо леген
дарный пробег на 
собаках из бухты 
Прончищевой до 
бухты Нордвик и 
оттуда до мыса 
Челюскина.

Во время нашего пребывания на 
Диксоне мы видели на дверях кают- 
кампании острова театральные афиши. 
На острове это лето гостила труппа 
Московского заполярного театра, 
организованного Политуправлением 
Главсевморпути. На импровизирован
ной сцене ставили „Шестеро люби
мых“ Арбузова и „Тартюф“ Мольера.

Зимовщикам и морякам судов Лен- 
ско-карской экспедиции спектакли 
доставили большое удовольствие.

Природа Диксона полна своеобраз
ной, дикой красоты. Всюду разбросаны 
огромные, поросшие мхом камни. 
Около поселка зимовщиков—трава, 
служащая кормом для скота (на Ди
ксоне имеются коровы и свиньи), 
скромные желтые и красные цветы. 
Кругом на сотни километров царит 
вековое безмолвие тундры и холод
ного Карского моря...

Простояли на рейде Диксона пять 
суток. На прощание подарили зимов
щикам кинопередвижку с фильмами 
и патефон.

Отходили от Диксона утром.
„Ермак“ дал прощальные гудки, 

величественно развернувшись, зады
мил своими мощными свежеокрашен
ными трубами и малым ходом напра
вился из бухты Диксон в море.

Стояла теплая, солнечная, столь 
редкая для этих мест погода.

Каменистые, поросшие желтым мхом 
острова Оленьи и Диксон, издали 
похожие на осенние поля, уходят все 
дальше и дальше. Уже чуть-чуть вид
неются мачты радиостанции и стоя
щие на рейде пароходы „Седов“ и 

„Молотов“. Капи
тан В о р о н и н  
смотрит в бинокль 
на своего старого 
спутника и любим
ца „Седова“.Опер
шись о релинги, 
глядит в послед
ний -раз на бе
рег и радист Л о - 
сев,  прозимовав
ший этот год на 
Диксоне.

„Ермак“ вышел 
в море, взял курс 
на запад, в Мур
манск через про
лив Маточкин шар.



Г А Д  К В В И Я
Уже издавна умы выдающихся ученых за 

нимались разреш ением „загадки“ Везувия, ётой 
таинственной горы, на склонах'которой обычно 
собираю т обильный урожай хлебов и о в о 
щей, винограда и фруктов, но которая вдруг, 
соверш енно неожиданно разруш ает все, содеян
ное человеческими руками, и, вселяя ужас* не
сет гибель всему живущему. В настоящ ее 
время наука располагает данными, вносящими 
большую  ясность в вопрос о возникновении 
Везувия и о его внутренней сущности.

У подножья вулкана, отражающегося в во
дах Неаполитанского залива, расположился ряд  
городов— Портичи, Резина, Торре-дель-Греко, 
Toppe Аннѵнииата, Боскотреказе и Боскореале. 
Они находятся под непосредственной угрозой 
лав Везувия, изверж ение которого некогда уни
чтожило города Помпею и Геркуланум. С евер
ные города Оттаяно, Сомма и др., замыкающие 
кольцо вокруг Везувия, защищены ог потоков 
лавы горрй Сомма, возвышающейся между ними 
и вулканом; однако в случае сильного извер
ж ения и они могут быть засыпаны пеплом.

От города Резина вверх по направлению 
к кратеру проложена зубчатая железная дорога, 
ведущая к подножию крутого конуса из в у л 
канического пепла"; дальнейш ий подъем на 300 м 
соверш ается по подвесной железной дороге. О т
сюда хорош о утоптанная тропинка ведет прямо 
к кратеру. Здесь отчетливо видны три вулкана, 
как бы вставленные один р другой. Обрыв, 
у которого заканчивается тропинка, предста
вляет собой край главного кратера В езувия, 
имеющего диаметр в 1/2  км. Это громадное 
жерло служ ит исключительно в качестве про
водкой трубы при извержениях вулкана. 
Обычно дно кратера состоит из окаменелой лавы 
с пышащими жаром трещ инами и дымящ имися 
„зевам и“. Здесь со дна вулкана возвышается 
нагромождение ш лаков в виде крутого кону&а 
с  огнедыш ащ ей „дымовой трубой“, выбрасы
вающей раскаленные ш лаки через равяііе про
межутки времени. В округ него тянется, сни
ж аясь к востоку, край главного кратера, из 
которого время от времени вытекает лава. По
зади него высится Монте Сомма, представляю
щ ая собой развалины  стены кратера старей
ш его и величайш его из трех вулканов. До 
изверж ения, уничтож ивш его и засыпавш его 
Помпею и Геркуланум в 79 году нашей зѵры, 
этот полуразруш енный гигант был значительно

выш е нынгшнего Везувия; его южная сторона 
обруш илась во время землетрясения, и в нем на
чал образовываться нынешний главный кратер.

На западном склоне Монте Сомма высится 
вершина горы Колле Умберто, вздувш ейся в пе
риод с 1895— 1899 гг., когда из недр земли вы
текло свыш е 100 млн. куб. м лавы. Образование 
этой горы указывает, что подземные огненно
жидкие массы проникали наруж у не только 
через главную воронку, но прорывались и по
близости от нее, а в прежнее время — даже 
в отдаленных от верш ины вулкана местах. По
добные явления ещ е раз ставят вопросы 
о том, как образую тся эти раскаленные массы, 
где и в каких глубинах их исходное начало, 
потухнет ли когда-либо вулкан и, если да, то 
когда именно?

Начало зарождения этих вулканических фор
маций теряется в третичном периоде. М ного
численными анализами леж ащ их друг на друге 
слоев лавы и продуктов вулканических извер
ж ений установлено, что в длительный период 
образования Монте Сомма и Везувия распла
вленная огненножидкяя масса (магма), питающая 
вулкан изанутри земной коры, мало-по-малу 
изменила свой химический состав и чго, кроме 
того, каждое больш ое изверж ение дает возмож
ность распознать закономерную  последователь
ность изменений минералогического состава и з 
вергаемой им массы.

В развитии и ибразовании нынешнего Ве
зувия намечаются четыре основных периода: 
начальный относится ко времени п е р в и ч н о й  
Соммы — еще низкой горы из вулканического 
туфа; затем следует период нарастания р а н н е й  
Соммы до двух третей полной ее высоты; после 
длительного спокойного состояния, приблизи
тельно с XII в. до нашей эры , нарастает верх
няя часть Монте Сомма — п о з д н е й  Соммы, 
достигш ей весьма значительной высоты, пред
положительно до 2000 м; наконец, четвертый 
период начинается со времени разруш ения 
Помпеи в 79 году, когда обруш илась верш ина 
горы и в кратере Монте Сомма образовался 
нынешний вулкан В езувий. Состав его лавы 
с 1631 г. вновь изменился. Что же означают 
эти странные изменения химического состава 
изверж ений? Причина этого явления прежде 
всего кроется, повидимому, в происходящем, 
в длительные периоды спокойного состояния 
вулкана, расслоении находящ егося в последнем

"  Ѵ а з ш н н ь г  
' Л о м л е н

Ъ щ с - М е г г е я Г  М а г ш т и ч е с н и й  _

Г и п о т е т и ч е с к и й  в е р т и к а л ь н ы й  р а з р е з  ч е р е з  В е зу в и й  и его  п о д п о ч в у  в п л о т ь , д о  о ч а га  м а г м ы .
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Alewcdy М о н т е  С о м м а  (с л е в а )  и к о н у с о м  в у л к а н и ч е с к о г о  
п е п л а  у  в е р ш и н ы  В е з у в и я  (н а м е ч а е т с я  сп р а ва ), з а 
с т ы в ш а я  л а в а ,  з а д е р ж а н н а я  в с во е м  т еч ен и и  е ст е ст вен 

н ы м и  п р е гр а д а м и .

ж идкого столба лйвы, вызываемом осаждением 
ее  более тяжелых составны х частей. Таким об
разом , верхние легкие слои лавы, более бога
ты е кремноземом, при очередном извержении 
выбрасывались в воздух в первую  очередь; за 
ними из глубины следовали более тяжелые 
массы  в виде темноцветных потоков лавы и твер
дых частей. Подобную последовательность мож
но ясно наблюдать в слоях, покры вш их разва
лины  Помпеи. Но вместе с тем выясняется, что 
и свеж ий раскаленный поток, питаю щ ий вул
кан из глубинных недр, претерпевал на протя
жении каж дого из этих четырех периодов по
степенные изменения.

Что же представляет собой этот глубоко- 
залегаю щ ий очаг огня и разруш ения?

В настоящ ее время мы знаем, что внутрен
ность Земли находится не в жидком состоянии, 
как об этом думали раньш е, а  расчленяется на 
зоны, различные по эластичности и разнород
ны е по своему хим ическом у составу. Глубинные 
массы  находятся в таком состоянии, что они, 
в  зависимости от степени давления, могут из 
твердых превращ аться в жидкие. При ослабле
нии давления в пределах какого-либо участка 
земной коры раскаленны е горные породы ста
новятся тестообразными или даже совершенно 
жидкими, растягиваю тся и проникают ь кору в 
районе ее разры хления. С этого момента в земной . 
коре неизменно царит постоянно сменяющееся 
напряжение. М орские берега подымаются и опу
скаю тся вместе с прилегаю щ ими к ним местно
стями. О бразую тся новые острова. Моря углуб
ляю тся и расш иряю тся. Вздуваются новые гор
ные массивы и разруш аю тся ста
ры е. Здесь зем ная кора тысячеле
тиями все более и более нагру
жается речны ми наносами, там она 
делается легче вследствие разруш е
ния горных высот. Каждое такое из
менение давления распространяется 
и в глубину. П оэтом у нет ничего 
удивительного, что раскаленные 
массы Земли то там, то здесь ока
зываются в условиях, благоприят
ствую щ их разжижению , и частично 
внедряю тся в более вы соколеж ащ ие 
и вместе с тем более охлажденные 
слои земной коры, создавая более 
или менее крупные очаги расплав
ленной материи. Подобный же ме
стный очаг имеется также и под Ве

зувием. Вероятнее всего этог очаг 
лежит не на большой глубине. Н е
которы е предполагают, что она не 
превыш ает даже 10 км.

Столб ж идкой лавы в узком  го
рле вулкана то поднимается, то 
вновь опускается. Вулкан „дыш ет“ 
растворенными в магме газами, ко
торые, постепенно улетучиваясь, 
своими взры вам и распыляют в пе
пел, в пем зу и шлаки встречаю 
щ иеся^ на пути к вы ходу-сгустки 
горных пород.

Как уж е было упомянуто выше, 
состав магмы мало-яо-малу подвер
гался изменению , причем измене
нию двоякого рода. Одно из этих 
изменений, свойственное вообщ е 
каждому очагу магмы, сводится 
к тому, что в нем постепенно 

обр азо в ы в аете  определенная симметрическая 
концентрация его  составны х частей, разделение 
на отдельные смеси, дающие в результате окон
чательного затвердения различные горные по
роды. К подобному состоянию  должен притти 
также и очаг В езувия, но наступит это тогда, 
когда ослабнут силы, его образовавш ие. Вто
рой вид изменения состава является следствием 
расплавления доломитов, близлежащих к вул
каническому очагу; это обогащ ает магму из
вестью и магнезией, а такж е и газами, главным 
образом углекислотой. Таким путем воспол
няется потеря газа, имевшая место во время 
предыдущ его изверж ения. Эгот процесс, пред
шествовавший извержению  79 года, вызвал ме
дленное повыш ение давления газов, которое, 
в свою очередь, привело к активизации магмы, 
пробивш ей засты вш ее на протяжении многих 
столетий ж ерло вулкана.

'М ы  не имеем возможности определить про
должительность „ж изни“ вулкана, не можем мы 
также пока предсказать, когда вновь повторится 
разруш ительное изверж ение Везувия. Мы огра
ничены лиш ь возможностью  нащупывать efo  
пульс и прислуш иваться к его дыханию, об
наруживая таким образом те или иные при
знаки, характеризую щ ие его  „намерения“ на 
самое ближ айш ее будущ ее. После большого из
вержения в 1906 г. столб лавы в Везувии в те
чение нескольких лет неуклонно поднимался 
так что имели место даж е случаи, когда лава 
выступала наруж у. Но на этот, раз вулкан 
„успокоился“, и опасения об угрож аю щ ей ката
строфе не подтвердились. Ф . Ш

Г л а в н ы й  к р а т е р  В е з у в и я
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Р и с . 2 . П е р е д н я я  
Щ  л а п к а  сер е б р и с т о й  
«ьѵ п е р  л а м у т р е н н и ц ы  

[ A rg y n n is  p a p h ia )  
с к и с т о ч к о о б р а з 
н ы м  п р и с п о с о б л е -  

1 н и е м  д л я  ч и с т к и .

ния простейш их орудий и инстру
ментов, предоставляемых окруж аю 
щей природой в готовом виде, к их 
обработке, к созданию комбиниро

ванных, сложных инструментов и приборов,— 
вплоть до наш их дней —  эпохи усоверш енство
ванных станков, маш ин и механизмов, века 
механизации, электричества и радио.

Иначе обстоит дело у  животных. Они не 
пользую тся для своих надобностей никакими 
инструментами собственного производства, но 
приспособление, правда, пассивное, к жизнен
ным условиям происходит и в мире ж ивот
н ы х —  в течение всего времени сущ ество
вания более приспособленные к данным усло
виям  остаю тся жить и размножаю тся; менее же 
приспособленные погибаю т. Таким путем из 
поколения в поколение, в процессе е с т е 
с т в е н н о г о  о т б о р а  развиваю тся те или 
др у ги е  особенности, способствую щ ие укрепле-

Р и с . 3. П е р е д н я я  л а п к а  п е с о ч н о й  осы. 
(A m m o p h ila )  с  з а з у б р и н о й  и  ш порой , 
с о ч е т а н и е  к о т о р ы х  о б р а з у е т  а п п а р а т  

д л я  ч и с т к и  щ у п а л ь ц е в .

нию жизнеспособности и даю щ ие возможность 
ж ивотным побеждать в борьбе за существова
ние, т . е. -выживать и размножаться^ Так ста
новятся они обладателями жизненнонеобходи
мых „инструментов“, отвечаю щ их действитель
ным потребностям. Эти инструменты не отде
лимы от их обладателей; они являются органами 
последних. Белка для щелкания орехов имеет 
свой собственный природный инструмент в виде 
передних зубов, как бы специально при спо
собленных для этой цели. Рак  располагает 
■клещами, роль которых выполняет его  клеш ня. 
Глубоководные рыбы пользую тся „фонарями*, 
имея в своем распоряжении особы е светящ иеся 
органы . Трудно перечислить все те много
образные замечательные приспособления, кото
ры е образовались в проц ессе  естественного 
отбора у различных ж ивотных. Подобия таких 
обычных в обиходе человека инструментов, как 
ножницы, пила, нож, ш ило и прочее, имеются

Когда много сотен ты
сячелетий тому назад чело
векоподобное сущ ество, уже 
твердо держ авш ееся на зад
них ногах, впервые подняло 
своей рукой камень или об
ломило сук flepjBa для само
защ иты  или для нападения,— 
это был первый акт буду
щ его человека, продиктован
ный полуосознанным пред
ставлением о возможности
использовать посторонние 
предметы как средство для 
достиж ения какой-то опре
деленной цели.

С тех пор на протяжении 
всей с воей истории челове- Р ис. 1. С уст ав
чество неуклонно соверш ен- п ер ед н ей  л а п к и
ствовало им самим создан- о б ы к н о в е н н о й  
ные, первоначально прими- м у х и  со щ е т и н -
тивные орудия производства, к о й  н а  п о д о -
Разгады вая мало - по - малу бие гребеш ка н а
тайны природы и подчиняя его  в н у т р е н н е й
себе скрытые в ней силы, ст ороне. 
человек, накопляя практи- 
чески й опыт и пополняя свои теоретические 
знания, постепенно переходил от использоаа-
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также перепончатокрылые, причем исклю чи
тельно вы сокого соверш енства достигают эти 
аппараты у  пчел и у  некоторых видов ос. 
На рис. 3 показана передняя лапка песча- 
гіой осы (A m m o p h i la ), имеющая зазубрину 
на первом членике ноги; тот членик ноги, на 
котором у жужелицы помещается зарубка, 
снабжен „ш порой“, помогающей захватить 
волосок усика. Ресничная зазубрина в соче
тании с этой ш порой образует пруж инящ ее 
кольцо, которое, обжимая волосок, в совер
шенстве очищает его от грязи , чему ещ е спо
собствует тончайш ая ткань на внутренней сто

роне ш поры , выполняющая роль- 
тряпки или полотенца.

У пчелы, располагаю щ ей по
добным же превосходным аппа
ратом для чистки щ упальцев, 
первый сустав передней лапки 
под зазубриной является в то 
ж е время отличной щеткой. Но 
особенно замечательным пред
ставляется специальное приспо
собление на ее  задней ноге, на
поминаю щ ее употребляемую для 
чистки лошадей скребницу. 
Впрочем эта щетка выполняет 
свою  рѳль главным образом при 
собирании цветочной пыльцы.

В" указанных выше случаях 
чесальные приспособления обра
зую тся из совокупности ряда 
самостоятельных щетинок. У не
которы х же других насекомых 
отдельные щетинки сами по себе 
представляю т готовый гребешок. 
Н априм ер, на ногах' личинки 
стрекозы  имеется ряд щетинок,, 
разветвляю щ ихся на концах на 
три части (рис. 5).

У некоторых птиц, как, ви-  
Р и с . 7. Л е в а я  пример, у  пеликана и королев- 
з а д н я я  н о га  ского китоглава (B a la e n ic e p s ) 
к е н г у р у  с д в у - на конце клюва имеется неболь- 
м я с р о с ш и м и -  шой крючок, при помощи ко
ся д р у г  с д р у -  торого его владелец приводит 
го м  и  п р е д -  в порядок свое оперение (рис. 6). 
н а з н а ч е н и и -  Специальные „гигиениче- 

м и  д л я  ч и ст -  ски е“ приспособления имеются 
к и  п а л ь ц а м и , такж е и у млекопитающих.

У кенгуру , например, два п ал ы й  
на внутренней стороне задней лапы срослись 
и сделались настолько тонкими, что соверш енно 
перестали быть пригодными для передви
жения. Они служат исключительно для чистки: 
кенгуру чеш ет и скребет себя ими, очищ ая 
ш ерсть и кож у от гр язи  (рис. 7).

У других млекопитающих, как, например, у 
летучего маки (G a le o p ith e c u s ) из отряда ш ерсто
крылых (D e r m o p te r a ), к той же функции при
способлены нижние резцы, имеющие совер
шенно своеобразную  форму и представляю щие 
собою превосходную гребенку, служ ащ ую  для 
очистки ш ерсти (рис. 8).

Но, пожалуй, самым замечательным чистиль
ным аппаратом обладают некоторые ж ивотные 
типа иглокожих (E c h i n o d erm a ta ). Это уж  не 
расчески или щ етки, а органы, напоминаю щ ие 
автоматические пинцеты. Наиболее соверш енный 
инструмент подобного рода имеют морские ежи. 
У них между иглами но всему телу р аз
бросаны особые хватальные органы стебле-

зан  со специальными приспо
соблениями — концы перед- р иСщ 4  

ни х  лапок мухи на внутрён- ЛШш а  п ч е л ы  
ней  стороне снабжены ще- (с в н у т р е н н е й  
тинкой наподобие гребенки ст ороны .) со  
(рис. 1). щ е т к о й , на-

Подобные „инструменты “ п о м и н а ю щ е й  
встречаются у  многих насе- с к р е б н и ц у  д л я  
комых. Особенное развитие ч и с т к и  л о ш а -  
получили такие „гигиениче- д ей .
ские* приспособления у  не
которых видов бабочек, передние лапки кото

рых, оставаясь недораз
витыми, утратили свое 
первоначальное значение 
и служ ат исключительно 
для чистки головы (рис. 2).

У ж уж елиц (из подсе
мейства Н а гр а ііп а е )  пе
редние ножки, не будучи 
ограничены в своих основ
ных функциях, выполняют 
одновременно роль чи
стильного аппарата, слу
ж ащ его главным образом 
для чистки усиков (ан- 

Р и с . 5. Р а зв е т в л е н -  тенн). На одном из чле- 
н ы е  в о л о с к и  н а  Лап- ников ноги имеется рес- 
к а х  л и ч и н к и  с т р е-  ничная зарубка с двумя 

к о з ы .  иглами по краям; сквозь
эту зазубрину жужелица 

время от времени протягивает свои усики. 
Аналогичным приспособлением располагают

Р и с . 6 . Г  о л о в а  к о р о л е в с к о г о  к и т о гл а в а  (B a 
la e n ic e p s ), н а  к о н ц е  к л ю в а — к р ю ч о к  д л я  р а с 

ч е с ы в а н и я  перьев.

в распоряжении некоторых 
животных, но представляю т 
собой соответствующ ие при
датки их организма.

Настоящ ая статья имеет 
своей целью ознаком ить 
с приспособлениями, при  по
мощи которых различны е ж и 
вотные моются, чистятся, 
причесываю тся, освобож даю т 
себя от паразитов и  т. п.

Каждому приходилось на
блюдать, с каким старанием 
и с какой тщ ательностью  
чистит себя обыкновенная 
м уха. Прежде всего муха об
тирает передними лапками 
свою  головку, затем она трет 
эти  лапки друг о друга, по
сле  чего приступает к очистке 
кры льев и т. д. Этот доволь
но  сложный инстинкт свя-
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видной формы, концы ко
торых, разветвляясь, обра
зую т щ ипчики, имеющие 
различное значение. Одри 
служ ат для добывания 
пищ и, другие —  для ула
вливания и уничтожения 
паразитов, третьи — для 
поддержания чистоты те-, 
ла, которое у морских 
еж ей сильно загрязняется 
вследствие того, что задне
проходное отверстие по
м ещ ается наверху, и ис
пражнения попадают не
посредственно на тело 
ж ивотного. Хватательные 
аппараты реагирую т на 
малейш ее раздраж ение, 
действуя наподобие образ
цовой автоматической ло
вуш ки (рис. 9).

Все эти приспособле
ния животных, напоми
нающие нам гигиениче
ские инструменты человеческого обихода, все 
эти инстинкты и движ ения, напоминающие нам 
сознательную  заботу о туалете и чистоте тела, 
в действительности являю тся лишь примерами 
многочисленных полезных приспособлений, 
развивш ихся в процессе естественного отбо
ра. Освобождение от паразитов, '  освобож
дение от источника запаха, приманиваю
щ его  ,  врагов и отпугиваю щ его добычу>

Р и с . 8 . Г р е б е н ч а 
т ы й з у б  ш ер с т о 
к р ы л а  (G ä leo p i-  

t he  eus).

Р ис. 9. Х в а т а т е л ь н ы е  щ и п ц ы  /.слева) и  щ и п 
ч и к и  д л я  ч ш т к и  (с п р а в а ) н а  т е л е  м о р с к о г о  
еж а te н е с к о л ь к о  с х ім а т и з и р о в а н н о  и  с и л ь н о  

у в е л и ч е н о ) .

смазывание перьев жиром подхвостовой железы 
у водоплавающих птиц— вот истинная причина 
привы чек и приспособлений, которые человек, 
склонный приписывать свои свойства живот
ным, принимает за гигиенические приспособ
ления.

З а б о т а  н а с е к о м ы х  
се © в с е м  п о т о м с т в е

Чрезвычайно разнообразны  и многосторонни 
те проявления инстинкта у  насекомых, кото- 
тые касаю тся их заботы о потомстве. У неко
торых видов насекомых судьбою „подрастаю
щего поколения' занят исключительно самец, 
но в подавляющем больш инстве случаев эти 
функции выполняю тся самкой.

Замечательным образцом проявления подоб
ной „заботы о потомстве“ могут служить дей
ствия песчаной осы, направленные к сохране
нию произведенного ею этого потомства и  .к 
созданию необходимых условий для его нор
мального развития.

В то время как взрослая оса питается цве
точным медом, ее личинка нуждается в ж ивот
ной пище. Осиная - матка ещ е до отложения 
яичка вырывает в песке, на краю дороги или 
на откосе небольш ое углубление, длиною 
около 10 см, куда и доставляет необходимую 
для личинки пищ у в виде безволосой гусе
ницы бабочки или личинки пилильщика. Уколом 
в соответствующий, нервный центр оса лиш ает 
гусеницу способности производить какие-либо 
движения; гусеница оказы вается парализован
ной, но не умерщ вленной.

Таким образом, вы лупивш аяся впоследствии 
личинка пользуется соверш енно свежей „ж и
в о й “ пищей.

П арализованная гусеница укладывается осой 
на спинку и придерж иваем ая челюстями с боль
шим трудом перетаскивается  ею в гнездо. По
сле многократных переды ш ек в пути оса, при
волочив наконец свою нош у к входу в гнездо, 
оставляет на время гусеницу как бы для того, 
чтобы проверить, все ли внутри в порядке. З а 
тем она тотчас же вы лезает наруж у и втаски
вает гусеницу в яму. На этот  раз ее пребы ва
ние там несколько продолж ительнее, так как 
она, отложив яичко, занята его прикреплением 
к -гусенице. Затем она окончательно покидает 
с такой заботливостью созданное ею гнездо, 
тщательно, не оставляя по возможности ника
кого следа, заделывает вход в  пещ ерку и уле
тает навсегда.

Уже на следую щ ий день из яичка вылу
пляется осиная личинка, представляющая со- 
бою маленький светлый мешечек, настолько 
прозрачный, что можно ясно видеть движения, 
сопровождаю щ ие процесс высасывания гу с е 
ницы.

Через 24 часа личинка увеличивается уж е 
почти вдвое, а к концу указанного срока это 
уж е вполне развивш аяся, толстая белая ли
чинка, в то время как от гусеницы  осталась 
одна лиш ь пустая наруж н ая оболочка. Теперь 
личинка начинает прясть прочную  подстилку 
и на ней окукливается.

До этой стадии своего р азвити я  личинка 
могла пойти лишь благодаря выработанным 
в процессе эволюции инстинктам осиноіі матки.

'  Ф. Ш.



Археологические раскопки 
-$ гор» Саіве-Жарде в 1935 г.

Экспедиция Зоологического института Ака
демии наук СССР, в 1935 г. изучавш ая 

у сло ви я  залегания трупов мамонтов, в процессе 
работы производила по поручению  Института 
антропологии и этнографии сборы археологи
ческих вещественных памятников на полу
острове Ямал. На обратном пути —  в г. Сале- 
Харде (бывш. О бдорск) начальником экспеди
ции Адриановым были произведены раскопки 
древнего поселения в устье р. Полуя, километрах 
в 4-х от г. Сале-Харде. Н аличие древних по
селений на Ямале было известно довольно 
давно, и нениы в своих сказаниях  сохранили 
память о некогда ж ивш их здесь других наро
дах с иным укладом и строем ж изни. В на
стоящ ее время на Ямале ненцы не ж ивут оседло 
и все время со своими стадами оленей пере-

К о с т я н а я  л о п а т о ч к а .

двигаю тся в поисках свеж их лиш айников и мхов 
для пропитания оленей.

Совсем иную  кар ти н у  рисую т предания нен
цев и вещ ественны е памятники некогда здесь 
ж ивш их народов. Очень интересен факт, что 
ренцы считают своих  предшественников .н а 
род сирчи“ более богатыми, но не культурными, 
хотя  последние и жили в постоянных жилищах, 
по типу приближ аю щ ихся к землянкам.

Раскопки, произведенные в 1928 г. на се
верной оконечности полуострова Ямала, у мыса 
Х аэ-Салэ т. Чернецовым, подтверждают наличие 
жилищ  в виде землянок. Несколько иную кар
тину видим мы у  гор Сдле-Харде. Здесь уже 
обнаружено не несколько разбросанных земля
нок, а больш ое пространство берега на высоком 
яру, занятое культурны м  слоем, значительной 
толщины, насы щ енны м  различными поделками, 
фрагментами керам ики, большим количеством 
костей разных ж ивотны х, рыб, птиц, остатками 
костров, и несомненные следы плавки металлов. 
С разу под дерновым покровом, достигающим 
здесь мощности до 25 см, начинают встречаться 
различные культурные остатки. Толщина слоя 
с культурными остатками — от 10 до 50 см.

В разных местах раскопа материал носит 
разный характер; например, в основном раскопе

не найдено никаких следов обработки металла, 
но зато имеются ложки, гребни, стрелки и т. д., 
а у ямы для глины найдены тигли, куски брон
зовы х листов, свернуты х в пакет, и т. д. О снов-

К о с т я н а я  л о п а т о ч к а .

ной материал, служ ивш ий для изготовления 
орудий производства и предметов домаш 
него обихода, — это кости разных животных 
и мамонта. Ж елеза очень мало, встречается 
оно только в виде лезвий ножей. Из бронзы 
имеются вещ и, назначение которых только 
культовое или же для украш ения. Камень, на
ходящ ийся здесь в большом количестве, упо
требляется довольно ш ироко, и из него сделаны
песты, грузила для сетей, терки и т. д. Очень 
многочисленна керамика, покрытая различным 
орнаментом, но поделок из глины нет. Наконец, 

найдено большое коли
чество костей разных
животных, птип и рыб. 
Поделки, собранные при 
раскопках, отличаются 
большим разнообразием, 
исключительной художе
ственной обработки. Со
вершенно особое место 
из числа найденных пред
метов занимают гребни, 
имеющие по 5—б зубьев, 
высотою до 10 см, и ве
роятнее всего служивш ие 
для высокой прически, 
что уже само по себе 
совершенно необычный 
факт. Материалом для из-; 
готовления гребней слу
жила кость мамонта и ро
говые кости оленя. К чи
слу необычных предметов ; 
относится также большое 
число ложек, . сделанных 
из кости разных живот
ных, чаще всего— из груд
ной кости водоплавающей 
птицы.

Г р е б е н к а  д л я  вы со
к о й  п р и ч е с к и  и з  

к о с т и .
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Из числа найденных пред
метов исключительное место за
нимает доска из кости крупного 
ископаемого животного, разме
ром 1 6 X 2 2  см, на которой 
углубленными линиями выре
зана сложная картина, в центре 
которой — геометризованное ли
цо человека в своеобразном го
ловном уборе. Найдена бронзо
вая фигура колдуна и птины 
с распростертыми крыльями и 
тремя точками на груди. Всего 
собрано 1500 различных поде
лок, часть которых имеет не
ясное назначение. Н е менее ин
тересен и важен большой кост
ный материал, среди которого 
имеются кости бобра, лисицы, 
зайца, оленя, разных птиц и рыб 
и целого ряда других животных, 
многие из которых в настоящ ее 
время в пределах Ямальского 
округа не водятся (лось, бобер, 
журавль и т. д.). Из костей особо 
выделяются кости собаки, в осо
бенности их черепа, собранные 
в количестве до 30 ш тук в рас
копе, и что зам ечательно . в 
так это наличие пробитой 

робки

Л о ж еч ка  
из к о с т и  
м а м о н т а .

К о с т я н а я
л о ж е ч к а .

того искусства 
более понятным.

этих черепах, 
черепной ко- 

с целью извлечения 
мозга. По размерам чере
пов собака не очень крупная, 
а по изображению фигуры 
собаки на рукояти ножа она 
имеет длинный, пушистый 
хвост и покрыта длинной пу
ш истой шерстью.

Обнаруженный материал, 
носяш ий следы высокораз
витого искусства, дает воз
можность предполагать су 
щ ествование у устья такой 
могучей реки, как река Обь, 
ряда значительных поселе
ний. Удобный торговый путь, 
наличие хлеба, металла, ме
хов и т. д. на разных участ
ках этой могучей реки, на
личие больш ого числа іфев- 
них стоянок и поселений по 
берегам Оби — все это дает 
основание говорить о зна
чительных торговых сноше
ниях, развиваемых обитате
лями ее русла, а тогда и факт 
наличия столь высокоразви- 
устье р. Полуя становится

В . А д р и а н о в

йржеоліоги ч е с к и  е 
с о к р о в м щ а  д о л и н ы  р е к и  
А н гр е н

В отдаленные от нас^времена в предгорьях 
Тянь-Ш аня и Памиро-Алайской горных систем 
существовали древние государства — Бактриана 
и Согдиана. Средняя А зия наравне с Египтом 
и Месопотамией еще в глубокой древности была 
одним из районов оседлого культурного земле
делия. В и д  Ч и р ч и к с к ш  д о л и н ы .

В результате археологических исследований 
последних лет большое археологическое значе
ние приобрела Ангренская долина, расположен
ная в Чаткальском хребте в 80—90 км южнее 
города Ташкента.

Прошлое Ангренской долины до сих пор 
было чрезвычайно мало освещ ено и отраж ено 
в письменностях и документах прежних исто
риков. Только теперь, в результате работ экспе
диции археолога М ассона, установлено, что эта 
долина еще в глубокой древности была насе
лена человеком и что здесь были расположены 
столицы различных древних государств. По су 
щ еству Ангренская долина является большим 
археологическим музеем, где на каждых 
3 —4 кв. км насчитывается более ста древних 
курганов, городищ  и других следов древней 
материальной культуры.

В 1934 г. в средней части долины были 
открыты развалины города 'Гункента — столицы 
древнего Илакского государства, местонахожде-

К а о ь е р  г р у н т о м а т е р и а л о в  у к и ш л а к а  К и р -  
г и з -К у л о к ,  гд е  б ы л о  о б н а р у ж е н о  д р евн ее  

к л а д б и щ е .

ние которого считалось историей потерянным. 
Развалины древнего Тункента занимают площадь 
в 6 кв. км. В береговой конгломера говой террасе 
Ангрены найдено подземное помещение, разме
рами в 30 в длины, 5 м ш ирины  и 2 м вы
соты. Это помещение по всей вероятности 
служило убежищем для правителей древн.-го 
И лака при набегах враждебных племен. Судя 
по развалинам в древнем Тункенте имелись 
и многоэтажные здания. Рядом с развалинами 
разбросаны большие ш лаковые отвали, свиде
тельствующие о когда-то существовавшей здесь 
сравнительно высоко развитой горной про
мышленности. В 1934 г. в долине реки Ангрен
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работал специальный археологический отряд 
Таджикско-Памирской экспедиции, открывш ий 
около 8 неизвестных до тех пор древних горо
дищ .

Найденные при раскопках предметы мате
риальной культуры  древнего И лакского госу
дарства свидетельствую т о довольно высоком 
культурном и экономическом уровне неизвест
ного народа, в древности населявш его Ангрен- 
скую  долину. Построенные этим народом до
роги  сохранились до наш их дней в настолько 
хорошем состоянии, что они за небольшим 
исключением могут быть успеш но использованы 
для современного автотранспорта.

X .  К л я в а н

§4з ^ ч е н и е  п е т р о гл и ф о в  
в К а р е л ь с к о й  АССР

Летом 1935 г. Институт антропологии, архео
логии и этнографии Академии наук СССР про
извел большие работы по исследованию  заме
чательных памятников Карелии — петроглифов. 
Так называются выбитые на гранитны х скалах 
Онежского озера рисунки, возраст которых 
определяется приблизительно от 2 до 3-тыся
челетий.

Петроглифы представляю т собою весьма цен
ные археологические памятники, на основании 
которых ученые восстанавливаю т быт и идеоло
гию  первобытных жителей Карелии. Изобра
ж аю т они (петроглифы) обычно сцены из охот
ничьего быта: зверей, птиц, орудия и сцены охоты, 
фигуры  человека и т. п. Среди промысловых зве
рей ф игурирую т олень, лось, заяц, белка, морж 
и др. Среди птиц —  гусь, лебедь, утка. Орудия 
охоты — гарпун, копье и разны х типов ловуш ки. 
Способы охоты — самы е разнообразные: ручной, 
с  лодки, ловуш ками и др. Лодки поражают 
своей величиной и формой; они очень длинны 
и имеют на корме у кр аш ен и я  в виде головы 
лося или оленя. На каждой лодке находятся 
гребцы, количество которы х бывает неодина
ковым; в некоторых лодках число их доходит 
до двух десятков.

Все рисунки  (петроглиф ы ) выбиты на ска
лах безусловно каменными орудиями — остро
конечными долотами из твердых гранитных 
пород. Дело в том, что в эту эпоху еще не было 
металлических орудий, которые на севере 
Европы появились значительно позднее. Тех
ника выполнения рисунков очень примитивна; 
все они сделаны в виде сплошных силуэтов 
без особы х подробностей. Но интересно, что 
скалы, на которых они выбиты, не всегда бы
вают легко доступными: гладко отшлифован
ные ещ е в эп оху  ледника, скалы эти располо
жены вблизи линии  прибойной волны, и потому 
передвигаться по их поверхности очень опасно. 
Кроме того, самы е м еста скал обычно пр.едста- 
рляют далеко вы двинуты е в море (Онежское 
озеро) мысы, доступ к которым ча'сто закрыт 
буреломом и непроходимыми лесными чащами.

Труднодоступность мест, где имеются пе
троглифы, поставила перед археологами во
прос о назначении и х  До настоящего вре
мени исследователи видели в них священные 
места, но с изображ ением вполне реаль
ных предметов и подходили к анализу их 
с точки зрения производственных факторов, 
по-иному расш иф ровы вая некоторые изобра-

О б щ и й  ви д  с к а л  с  п ет р о гл и ф а м и .

женньіе сцены, в особенности — фигуры  че
ловека. В. И. Равдоникас сравнил последние 
с изображениями эпохи палеолита (древнего 
каменного века) во Франции и растолковал ѵл  
как изображ ения шаманов (колдунов, чародеев) 
в ш курах и масках животных. На основа
нии применения яфетической теории академика 
Н. Я. М арра и учения о первобытном мышле
нии В. И. Равдоникас хочет видеть в петрогли
фах отражение переж итков магической идеоло
гии первобытных ж ителей Карелии, которые 
в основном вели охотничий образ жизни. Боль
шое значение в культе этих жителей имёло 
также солнце, изображ ение • которого усматри
вает В. И. Равдоникас в петроглифах, приводя 
сходные рисунки из египетских папирусов 
и гробниц. Надо сказать, что все эти сравне
ния (и с рисунками палеолита, и с Египтом), 
конечно, не имеют никакой хронологической 
или территориальной связи. На одинаковых 
ступенях социально-экономических формаций 
материальные формы и искусство могли иметь 
одинаковые сюжеты и приемы рисунка.

Т. Г е л а х

Го р м о н  ж е л т о г о  т е л а  и з  
с о е в ы х  бобов

Подробные данные о гормоне желтого тела, 
так называемом гормоне беременности, были 
приведены на страницах нашего ж урнала 
в статье д-ра К. С л о т  т а  („Вестник знания“, 
1935 г., № 9). М ежду прочим, там же было 
указано на исклю чительно важное значение 
разреш ения задачи о возможности получения 
этого гормона синтетическим путем, так как 
при использовании в качестве исходного мате
риала желтых тел из яичников свиней получае
мые количественные результаты слишком нич
тожны, чтобы иметь широкое пряктическое 
значение.

Поэтому чрезвычайно важным и значитель
ным является новое открытие Б у т е н а н д т а  
и В е с т ф а л я ,  открытие,даю щ ее возможность 
получения вещ ества, соответствующего гор
мону желтого тела из жирового вещ ества, 
входящ его в состав соевых бобов. Ф изиологи
ческие действия этого искусственного гор
мона аналогичны действию натурального гор
мона беременности. Он способен, например, 
вызвать мнимую беременность у кроличьей самки.
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Действие натурального гормона желтого 
тела, добытого из яичников свиней, совместно 
с фолликулярным гормоном уже раньше испы
тывалось на людях с благоприятным результа
том. Так, у  полностью кастрированных женщин 
они вызывали соответствую щ ее преобразование 
слизистой оболочки матки с последующей нор
мальной менструацией. Однако в то время эти 
опыты имели лиш ь теоретическое значение, 
поскольку высокая стоимость добывания гор
мона беременности исключала возможность 
необходимого в данном случае периодического 
лечения. Теперь, когда найден доступный ис
ходный материал для производства искусствен
ного гормона желтого тела в любом количестве, 
этот метод лечения получает возможность самого 
ш ирокого практического применения.

Поверочные опыты подтвердили полноцен
ность искусственного гормона: кастрированной 
женщине были введены первоначально 300 ООО 
физиологических единиц фолликулярного гор
мона, а затем — 30 миллиграммов синтетического 
гормона желтого тела из соевых бобов: через 
два дня после окончания вспрыскиваний 
у больной наступила менструация, продолжав
ш аяся нормально в течение четырех дней.

Таким образом можно считать установлен
ным действенность этого искусственного гор
мона также и в отношении людей и возможность 
замены им натурального гормона желтого тела.

Эти теоретически и практически чрезвы
чайно важные выводы требуют конечно самой 
тщательной проверки на большом количестве 
опытов.

Ф. LU.

Л еч е н и е  гн о й н ы х  рай 
лучамів к в г р Ц 'л а ^ п ы

Повышение естественных защитных сил орга
низма является лучш им методом борьбы с гной
ным заражением ран. Отсюда понятно стремле
ние хирургов всего мира в максимальной сте
пени использовать благоприятствую щ ие этому 
естественные силы природы (свет, воздух, тепло, 
питание). Сюда же относятся и освещение 
кварц-лампою (облучение ультрафиолетовой 
частью спектра). Этот метод применялся неодно
кратно в практике многих наших амбулаторий 
и поликлиник. М етод лечения ультрафиолетовой 
радиацией является в хирургической практике 
весьма актуальным.

Во второй хирургической клинике Второго 
ленинградского медицинского института (дирек
тор проф. Рубаш ев), при активной помощи 
Л енинградского научно-исследовательского ин
ститута ф изиотерапии и курортологии в лице 
проф. Е. Т. З а л ь к и н д с о н а ,  удалось соз
дать наиболее благоприятные условия для изу
чения лечебных свойств кварцевой лампы у по
стели тяжелых хирургических больных. Э ффект 
этого лечения, как уже показали работы асси
стента клиники д-ра З е б о л ь д а  и д-ров К е р- 
с а н о в а  и К л е п а ц к о г о ,  дает весьма 
обнадеживающие показатели. Проводимые одно
временно многочисленные клинические, лабора
торные и экспериментальные исследования вы
яснили, что принцип этого лечения необычайно 
ценен и открывает новые перспективы.

И з работ клиники выяснилось, что ультра
фиолетовое облучение является наиболее благо

творным при гнойных грязных ранах с омерт" 
вением ткани, а также при вяло идущем и мед
ленно развиваю щ емся заживлении. Очень хоро
ш ие результаты дал этот способ при лечении 
зараженных ран.

Как показали наблюдения д-ра Зебольда, 
наилучш ие результаты  получаются при пользо
вании очень большими дозами (до 300—400 еди
ниц на сеанс). Одновременно установлен также 
совершенно новый и поражающий факт —  в ся 
кое отсутствие кожной реакции у хирургиче
ских больных. В то время как у нормального 
человека после 20 единиц наблюдается покрас
нение кожи (эритема — солнечный ожог), кожа 
хирургических больных такой резкой реакции 
не дает и повидимому не будет подвержена 
и солнечному ож огу. •

Этот интересный способ лечения является 
очень заманчивым для хирурга, так как, £редя 
бактериям, заражаю щ им рану (бактерицидность), 
он в то же самое время способствует всем про
цессам заживления раны (регенерация).

Почти 70°/о состава хирургических больных 
может быть подвергнуто физиотерапевтическому 
лечению. Хотя это лечение и не играет реш аю  
щей роли, но несомненно имеет большое вспо
могательное значение.

Названные работы ценны не только своими 
каждодневными практическими результатами, во 
и тем, что заставляют пересмотреть всю мето
дику и дозировку.

Этот метод обладает болеутоляющим дейст
вием и, кроме влияния на заживление раны, 
имеет также и общ ее благотворное влияние 
на организм.

—273,9956  г р а д у с а
Самая низкая теоретически-возможная тем

пература определена в 273° ниже нуля. Эта 
температура принимается за абсолютный 0 
и практически никогда не может быть дости
гнута. Однако физике все же удается в значи
тельной мере приблизиться к этой предельной 
температуре. Последним достижением в этой 
области является температура - в —273,9956°, 
полученная в Лейденской холодильной лабора
тории (Голландия) при охлаждении 50 г. 
раствора калийных хромовых квасцов. Столь 
низкая температура не поддается измерению 
сущ ествую щ ими приборами, а потому могла •  
быть только вычислена.

Ф. LU.

П р и а з о в с к и е  г а з ы  
и их п р а к т и ч е с к о е  
и с п о л ь з о в а н и е

Среди необозримых просторов М елитополь
ских степей (юг у  ССР) на хуторе „Э льбин г“
33 года тому назад бурили артезианскую сква
жину. Неожиданно вместе с водой ударила 
струя газов огромной силы. Во время „извер
жения“ газового фонтана камни и куски  почвы 
были подброшены на высоту до 40 м. Однако 
лишь последующие буровые и геолого-разве- 
дочные работы советских исследователей обна
ружили газы во многих пунктах северного 
Приазовья. Попутно производивш иеся поиски 
нефти дали отрицательные результаты.

Детальные обследования, проведенные про
фессорами П. А. Д в о й ч е н к о  и А. И.  К о 
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с ы г и н ы м ,  выявили около 1000 кв. км газо
носной площади. Природные газы  встречаю тся 
на территории Коларовского, Ново-Васильев- 
ского, Приазовского и Акимовского админи
стративных районов. П ространство, занятое вы
ходами приазовских газов, имеет следующие 
географические границы : от М олочного озера 
на западе до меридиана г. Н огай ска на востоке, 
приблизительно параллель 46° 50' сев. шир. на 
севере и побереж ье А зовского м оря ка юге.

Г азы встречаю тся на глубине от 70 до 140 м. 
Н аиболее изученными являю тся III и IV  газо
носные горизонты .

Запасы  при азовских  газов чрезвычайно 
велики. По предварительным подсчетам, общее 
количество их составляет до 16 млрд. кубомет
ров. Ф изико-технические испы тания показали, 
что при  сгорании  одного кубометра газов раз
вивается  мощность в 3 лошадиных силы  в час. 
Т еплотворная способность газов достигает свыше 
8600  больш их калорий.

В состав природных газов П ри азовья  входит 
преимущ ественно метан (до 98% ), затем  — азот 
водород, кислород, окись углерода, углеки
слый газ и др . Присутствие в природны х газах 
гелия имеет большое значение в авиационной 
промышленности. 1

Горю чие приазовские газы чрезвы чайно 
важны как энергетические ресурсы . В настоя
щ ее время уж е построены (в с.с. Ново-Ва- 
сильевке, Приморском Посуде и коммуне имени 
Ш евченко) и эксплоатирую тся электростанции, 
работаю щ ие на природных газах. Сж аты е газы  
возможно использовать и в качестве горю чего 
для автотракторной промышленности. О пытны е 
исследования Авто-эксплоатациошюго института 
в Ростове-на-Дону показали полную пригодность 
газов для двигателей внутреннего сгорания. 
Кроме того, газы в виде топлива утилизирую тся 
в газомоторах для механизации сельского  хо
зяй ства, напр., во время молотьбы, при  нагре

1 П роект извлечения гелия из природны х 
газо в  впервые был представлен английским 
хим иком  Р. Т р и л ф о л л о м  в Л ондонское 
адмиралтейство. Позже, гелиевая пром ы ш лен
ность чрезвычайно развилась в СШ А . Начало 
ей полож ил американский химик Р. М у р .  
В озм ож ность ^наполнения гелием, которы й не 
обладает горючими свойствами, дириж аблей 
делает его  незаменимым. Кроме того, по срав
нению  с водородом гелий меньше просачивается 
(диф ф ундирует) через оболочки газовы х бал- 
ло то в  дириж аблей .

вании воды и пр. Одновременно газы  приме
няются в специальных газовых плитах, для 
инкубации, суш ки фруктов и т. д.

Особенно ценны газы как сы рьевая база 
в химической промышленности. П роектируется 
постройка формальдегидного завода с произ
водительностью около 600 т. формалина в год.

Чрезвы чайно рентабельно получение газовой 
сажи, имеющей применение в каучуковой про
мышленности. При использовании приазовских 
газов завод даст свы ш е 1000 т саж и ежегодно. 
До последнего времени сажа ввозилась к нам 
из Америки. Получение газовой саж и из отече
ственного сы рья позволит освободиться OÏ 
импорта.

Природные газы  на территории СССР встре
чаются на Керченском и Таманском полуостро
вах, на Апш еронском полуострове (Баку); боль* 
шой известностью  пользуются газорож дени» 
Дагестана, между М ахач-Кала и Дербентом. 
Выходы газов существую т на Урале, в Нижне
волжском крае, вблизи Н овороссийска, Красно
дара, в Ф ергане (Средняя Азия) и многих других 

^местах. Но если по мощности приазовские газы 
уступают дагестанским , то для промышленной 
эксплоатации они выгодны постоянством и про
должительностью истечения.

При прохождении газов через подземные 
водоносные слои наблюдается „газирование* 
воды. В таких случаях вода становится мине
ральной.

На юге Днепропетровщины ряд артезиан
ских колодцев обладает целебной минеральной 
водой. -Упомянем, напр., „бабановскую “ воду 
из с. Ботиево Коларовского района. Исследо
вания показали, что эта вода не уступает по свой
ствам своим аналогичным источникам на Кавказе 
(Ессентуки) и в Баварии. П риазовские мине
ральные воды в с. Ботиево принимаю т при 
желудочных заболеваниях. С ернисты е источники 
и бальнеологические грязи в сс. Георгиевке 
и Кирилловке (вблизи Азовского м оря) оказы
вают благоприятное действие при нервных 
болезнях, ревматизме, подагре и мн. др.

На юге Украины заканчивается строитель
ство сети курортов, на которых будет прово
диться водолечение и пользование разными ван
нами.

Планомерное освоение горю чих газов как 
топливной и химико-сырьевой базы  послужит 
дальнейш ему развитию и укреплению, социали
стического строительства в Украинской ССР.

И . Б р у д и н
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О п т и ч е с к и й  и н с т и т у т '
Институт изготовил особо 

точные оптические инструменты 
для астрономических экспеди
ций, готовяшгіхся к наблюдению 
полного солнечного затмения 
19 июня 1936 г. Всего выпущено 
Î9  инструментов и приборов, 
в том числе плоские и парабо
лические зеркала, объективы 
с  уменьшенным спектром, квар- 
іаевый объектив, параллельная 
пластина и др.

Впервые в Советском Союзе 
■институт изготовил кварцевый 
объектив, который дает воз
можность изучать ультра-фио- 
летовые лучи солнечного спек
тра. Новостью в нашей оптиче
ской промышленности являются 
выпущенные институтом плос
кие и параболические зеркала, 
при помощи которых можно 
воспроизвести детальное изобра
жение диска Солнца во время 
затмения. Изготовленная опти
ческим институтом параллель
ная пластина позволяет изучать 
явления поляризации.

П о д го т о в к а  н н а б л ю д е 
н и ю  п о л н о го  с о л н е ч н о го  
з а т м е н и я  19 и ю н я  893S г .

Пулковская обсерватория 
сформировала три экспедиции, 
отправляю щ иеся в отдельные 
районы Советского Союза для 
наблюдения полного солнечного 
затмения 19 июня 1936 г.

Одна экспедиция под руко
водством профессора И. А. Б а- 
л а н о в с к о г о  в составе 12 че
ловек направляется в Омск, вто
рая —  в составе 7 чел. под ру 
ководством директора Пулков
ской обсерватории Б. П. Г е р а- 
с и м о в и ч а едет в Ак - Булак 
-Оренбурго-Орской жел. дор. и 
третья экспедиция в составе 
3  астрономов под начальством 
профессора Г. И. Т и х о в а ■— 
в район Сара Оренбурго-О рской 
жел. дорг.

Экспедиции будут снабжены 
новейшим астрономическим ин
струментарием.

И зд а н и е  0кс Ф О ;а д с н км  
"у н и в е р с и те то м  н а у ч н о го  
тр у д а  с о в е т с к о г о  у ч е 
н о го

О ксфордский университет 
(Англия) издал перевод замеча
тельного труда ленинградского 
ученого - физика ак ад ем и й
Н. Н. С е м е н о в а  „Химиче- 

-ская кинетика и цепные реак

ции“< В русском издании эта 
книга вышла в середине 1934 г. 
в Технико-химическом издатель
стве. Одна треть книги (в ней 
500 страниц) отведена теориям 
и экспериментам, проделанным 
в Л енинградском институте 
химической физики, директором 
которого является акад. Семе
нов.

Акад. Н. Н. Семенов — один 
из создателей учения о цепных 
реакциях, которое в настоящее 
время получило признание в ми
ровой науке. Сейчас многие 
лаборатории Запада и Америки 
заняты дальнейш ей разработ
кой этой теории , созданной в 
СССР. Книга охватывает все, 
что сделано в СССР и за гра
ницей с 1926 по 1934 г.

В этом труде автор доказы
вает, что большинство, если не 
все, реакции являются цепными 
реакциями, а если это так, то 
эта теория открывает ш иро
кие возможности рационального 
управления разнообразными хи
мическими реакциями, в част
ности теми, которые прим?= 
няются в технике. Вместе с 
тем эта теория имеет прямое 
отношение к механизму взрывов 
газов и взрывчатых веществ.

З а в е щ а н и е  п у т е ш е с т 
в е н н и к а  П . К . К о з л о в а

Скончавшийся 26 сентября 
1935 г. известны й путеш ествен
ник П. К. К о з л о в  завещал 
социалистической родине свои 
ценнейшие коллекции, собран
ные им во время путеш ествий 
по Центральной Азии и Мон
голии и состоящ ие из бога
тейш его собрания позолочен
ных бронзовых статуэток буд
дийского культа. Это уникальное 
собрание, которым П. К. Коз
лов очень дорожил, насчиты
вает около 200 статуэток, вели
чиной начиная с ноготь ми
зинца и до полуметра.

Кроме того, огромный интерес 
представляет замечательная кол
лекция изображений людей, 
животных, птиц, различных 
предметов и украшений, изго
товленных из нефрита. Мно
гие из этих предметов, общ ее 
число которых доходит до 100, 
являются образцами художест
венной работы монгольских и 
китайских мастеров-резчиков.

К числу оставшихся после 
П. К. Козлова редкостей сле
дует такж е отнести замечатель

ный штуцер Ланкастера и одно 
охотничье гладкое руж ье из
вестного оружейного мастера 
ПэрдеГЭти руж ья в свое время 
принадлежали учителю и другу 
П. К. Козлова, знаменитому 
путеш ественнику Н. М. П рж е
вальскому, который перед своей 
смертью подарил их П. К. К оз
лову. С этими руж ьям и во 
время своих многочисленных 
путеш ествий Н. М. Пржеваль
ский защищался от диких зве
рей и охотился на яков, мед
ведей и др. хищников.

Собрания статуэток и пред
метов из нефрита будут пере
даны в один из крупнейш их 
музеев СССР, где имеется бо
гатое собрание восточных ре
ликвий. Редкие руж ья будут 
переданы в музей.

Наконец, после смерти П_ К. 
Козлова остались необработан
ными его дневники, которые 
он вел во время своего пос
леднего путеш ествия в Монго
лию.

По словам вдовы П. К. Коз
лова — Елизаветы Владимиров
ны Козловой —  Петр Кузьмич 
провел в путеш ествиях в общей 
сложности 15 лет своей жизни. 
Он неоднократно заявлял близ
ким о своем желании умереть 
не на домашней постели, а во 
время любимых путешествий, 
в дебрях Центральной Азин, 
где должен быть похоронен его 
прах.

Ф л о р з  СССР
Ботанический институт Акаде

мии наук СССР и Л енинград
ское отделение сельхозгизя 
издают первый в СССР ботани
ческий атлас, состоящ ий из 
150 таблиц, исполненных в не
скольких красках. Кроме того, 
Ботанический институт Акаде
мии наук подготовляет к печати 
сборник „Каучуконосы С С С Р“ 
со статьями крупнейших спе
циалистов страны по каучуку.

Академик Б. А. К е л л е р  и 
его сотрудники закончили моно
графию  „Растительность Кас
пийской низменности между 
pp. Волгой и У ралом “. Этот 
труд является результатом  под
готовки научных исследований 
по проблеме орош ени я За
волжья.

Под редакцией академика 
Б. А. Келлера Субтропком из
лает большой сборник „При
рода влажных субтропиков“.
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4 К £ |І 5  і й  мая исполнилось 430 лет со дня 
смерти Х р и с т о ф о р а К о л у м б а — 

вели кого  генуэзца, имя которого в наш и дни 
и звестно  каждому школьнику.

Колумб родился однако в такой безизвест- 
н о и  сем ье генуэзского ткача, что даж е год его 
р о ж д ен и я  не удается точно установить. Уже 
в  детстве Колумб рабо
т ал  временами по той же 
проф ессии , что и его 
отец , временами же в ка
честве  моряка. Наконец 
он  остановился исключи
тельно на профессии 
моряка. Н еизвестно, как 
он  получил образование, 
но достоверно то, что 
он рано познакомился с 
астроном ией, географией 
и  другим и науками. Это 
было, впрочем, неудиви
тельно, так как эконо
мическое развитие, при
несенное нарождавш ейся 
торговой  буржуазией, 
пробуж дало в то время 
народы  из средневековой 
спячки , заставляло искать 
н о вы е  рынки и, следова
тел ьн о , и новые области 
зем ли . Места, обозначав
ш и еся  на картах белыми пятнами, вы зы вали не
бы валы й дотоле интерес. Большим успехом поль
зо в а л и сь  всякие .космографии“ и путеш ествия 
и  чем невероятнее были их описания, тем правдо
подобнее они казались. Различные государства 
снаряж али  одну за другой экспедиции для 
оты скания морского пути в Индию. Для этой 
цели надо было обогнуть Африку. Различные 
предприним атели плыли вдоль ее берегов, 
с  каждым разом  достигая все более дальних 
точек, и к т^м у времени, когда Колумб впер
вы е вы ступил со своим проектом (1483 г.), 
ещ е не была достигнута крайняя южная око
нечность аф рикан ского  материка, ныне назы
ваемая мысом Д оброй Надежды. В этой атмо
сф ере жил Колумб и, естественно, был за
хвачен ее настроениями. Во время морских 
поездок он наблюдал, как к берегам Порту
галии море с запада приносило части неве
домых растений, похожих на те, которые по 
описаниям растут в Индии. Возможно, что во 
время своих поезлок в Исландию ему приходи
лось слыш ать легенды о северянах, которые 
бывали на американских берегах задолго до 
Колумба, как об этом нам говорит археология. 
Все это укоренило в нем мысль о правиль

ности аристотелевского учения о ш арообраз
ности земли и о том, что Индию можно до
стигнуть более простым путем, —  отправивш ись 
прямо на запад. В 1483 г. Колумб обратился 
с этим предложением к поргугальскому королю, 
но назначенная последним комиссия из ученых 
монахов признала Колумба фантазером. Мало 
того —  К олумб был обвинен в еретизме и при

нужден был бежать из 
Португалии, захватив с 
собой только старшего 
сына—ш ести летнего маль
чика. После бегства из 
П ортугалии с таким же 
предложением Колумб 
обратился к испанскому < 
королю. Но и здесь его 
постигла неудача. В чрез
вычайно бедственном со
стоянии он пеш ком от
правился во Францию, 
чтобы попы таться там 
осущ ествить свою идею.
Но по дороге в одном 
монастыре он увлек своей 
идеей духовника испан
ской королевы , который 
оказал ему соответствен
ную протекцию  —  в ре
зультате королевой Иза
беллой и богатым испан
ским судовладел ьцемЛин- 

соном К олум бу были предоставлены средства, 
и летом 1492 г. три каравеллы, одной из которых 
командовал Колумб, а двумя другим и Пинсон 
и его брат, с экипажем в 88 чел. отправились к 
Канарским островам, а оттуда прямо на запад. По
года все время благоприятствовала мореплава
телям, но, чтобы ие пугать своих спутников 
большим расстоянием, на которое они удали
лись от Европы, Колумб вел два дневника: 
один для себя, другой —  для команды, в кото
ром он уменьш ал пройденное расстояние. 
Продолжительное путеш ествие повидимому на
чало вселять в матросах недоверие к осущ е
ствимости мысли Колумба; однако общеиз
вестные рассказы  о вспыхнувшем будто бы 
бунте надо считать ложными, так как сохра
нивш иеся дневники Колумба ничего об этом 
не говорят. Н аконец 12 октября Колумб 
высадился на острове, который он назвал Сан- 
Сальвадором и объявил его испанским владением. 
Дальнейш ее плавание в поисках за золотонос
ными землями, о которых рассказы вали туземцы 
С ан-С альвадора, привели к откры тию  острова ■ 
Кубы и Гаити, причем первый из них он 
принял за часть азиатского материка.

В январе следую щ его года Колумб отпра-

X . К о л у м б .
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вился в обратный путь. Пинсон на другом 
судне обогнал его и пытался первый доложить 
правительству об открытии. Несмотря на это, 
Колумб был принят в Испании с громадным 
триумфом, и сразу  ж е было решено органи
зовать вторую экспедицию . В сентябре 1493 г. 
отправилась целая флотилия из 17 кораблей 
и экипажем в 1500 матросов, солдат и коло
нистов, привлеченных общими толками о ска
зочном богатстве новооткрытых стран. В этом 
плавании Колумб открыл еще ряд островов. 
При третьей поездке он открыл материк Ю ж
ной Америки и еще несколько островов. В то 
время на острове Гаити жестокая эксплоатация 
вызвала восстание индейцев. Недовольство 
испанских колонистов также" приняло характер 
возмущения. Между тем при испанском дворе - 
одержала верх враждебная Колумбу партия. 
Для ревизии дел в новых землях был послан 
его личный враг — Бобадилья, который, при
быв в новый свет, арестовал Колумба и зако
ванным в цепях отправил его в Испанию.
В таком виде возвращ ался в Испанию человек, 
буквально подготовивший почву для могущ е
ства этой страны и сделавший бесценное от
крытие для всего человечества. Правда это 
вызвало такое возмущ ение общественного мне
ния, что правительство поспешило отдать при
каз о снятии непей. Тем не менее ему было 
отказано в просьбе о возвращении всех его 
прав и привилегий. Л иш ь после долгих усилий 
ему удалось получить в свое распоряж ение 
4 небольших каравеллы, на которых он пред
принял свое четвертое и последнее путешествие. 
Достигш и Панамского перешейка, он потерял 
половину судов и через 2 1jz года вернулся в 
Испанию изнуренным, больным, так и не открыв 
Индийского океана, который, по его мнению, 
должен был находиться за Панамским перешей
ком. Колумб так и умер, не подозревая, что он 
открыл не новый путь в Индию, а новую часть 
света.

засл у ги  Колумба не исчерпываются от
крытием новых земель. Ему принадлежит ряд 
открытий, имеющих сущ ественнейш ее значе
ние для человеческой культуры, в том числе 
открытие магнитного склонения и определение 
той линии, по которой магнитная стрелка указы 
вает на север. Он произвел также много наблю
дений над климатом и растительностью новых 
стран, открыл Саргассово море, экваториаль
ное течение и многое другое.

Умер Колумб в г. Вальядолиде настолько 
забытый всеми, что местный хроникер, отмечав
ший все городские происш ествия, не занес 
этого события в свою летопись.

17І?И ^ МаЯ г‘ исполнилось СТО
1 1 © П н  пятьдесят лет со дня смерти К а р л а  

В и л ь г е л ь м а  Ш е е л е  (K. W. Scheele) — 
крупнейш его ш ведского химика ХѴШ в.

Шееле родился 9 декабря 1742 г. в г. 
Ш тральзунде, принадлежавш ем тогда Ш веции. 
Пятнадцати лет от роду Ш ееле поступает уче
ником к аптекарю  в Готенбурге. Несколько 

/стар ы х  книг и небольш ая лаборатория были 
его  единственными пособиями при изучении 
химии. Непрерывные занятия химическими 
опытами рано развиваю т в нем острую  наблю
дательность. После окончания учения Ш ееле 
становится аптекарем в Мальмо и Стокгольме. 
В  1773 г. он переселяется в университетский

город Упсалу. Здесь его выдающиеся зн ани я 
обращ аю т на него внимание химиков. Через 
своего друга Гана Ш ееле знакомится с зна
менитым химиком XVIII в. Б е р г м а н о м ,  
с которым его вскоре связывают узы тесной 
дружбы. Все это время для занятий хим ией он 
мог уры вать от своих служебных обязанностей 
только отдельные часы и лиш ь в 1775 г., когда 
он получил в самостоятельное руководство 
аптеку в небольшом шведском городке Кёнинг, 
условия его творчества улучш ились и он мог 
уделять химии весь свой досуг. К несчастью  
этот период его  жизни был недолог, так  как 
он умер в 1786 г.

В поразительном несоответствии с этой 
крайне бедной внешними событиями ж изни 
находится огромная ценность сделанных им 
научных открытий. Трудно иногда даже пред
ставить, насколько значительно пополнил арсе
нал химических фактов этот тонкий наблю 
датель и искусный экспериментатор.

Работая над органическими кислотами (его 
первая работа в 1769 г. посвящ ена винно
каменной кислоте), он открыл или исследовал 
ряд кислот: яблочную, лимонную, молочную, 
слизевую, галловую, бензойную, мочевую и мо
лочную. В 1776 г. он получил окислением 
сахара щ авелевую  кислоту и установил иден
тичность ее с выделенной в 1778 г. из калие
вой соли Виглебом кислотой. Эти результаты 
достигнуты Ш ееле в значительной мере благо 
даря  разработанному им методу применения 
кальциевых солей для определения и отделения 
кислот. При омылении оливкового масла, при 
изготовлении свинцового пластыря, Ш ееле от
крыл глицерин, назы вавш ийся до него „Scheeles 
Süss“

За сорок лет до Вёлера Ш ееле дал первый 
пример органического синтеза, получив из 
угольной кислоты, угля и аммиака синильную  
кислоту. Эта его работа была результатом ис
следования берлинской лазури. Он очень под
робно описывает все свойства синильной ки
слоты, особый запах, ощ ущ ение теплоты, кото
рые она оставляет во рту, и т. д., но нигде не 
указывает на ее ядовитость. Остается только 
удивляться безнаказанности этих работ для 
экспериментатора.

Ш ееле изучал соединения вольфрама и мо
либдена и открыл вольфрамовую и молибде
новую кислоты Он выяснил самостоятельную  
природу молибденового блеска — минерала, 
который долго смеш ивался с графитом, и дока
зал, что графит — одно из видоизменений 
углерода. В пиролюзите — минерале, считав
шемся идентичным с магнитным железом, ой 
установил присутствие марганца, открыть кото
рый удалось только его другу и ученику Берт- 
мана — Г а н у. Действием соляной кислоты на 
пиролюзит он получил хлор, чем положил на
чало бурно развивш ейся в конце XVIII в. про
мышленности хлора и его соединений, при м е
няемых для беления. Он первый детально 
изучил сернистый водород и, работая с соеди
нениями мышьяка, открыл краску, известную  
теперь под названием „зелени Ш ееле“ (арсенит 
меди) и смертельный яд арсин , которы й при
меняется для обнаруживания малых количеств 
этого элемента. Во время своих р абот  по по
лучению хлора из соляной кислоты  и пиролю 
зита он установил, что больш инство из иссле
дованных им проб содерж али  неизвестный
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тогда барит. Ш ееле признал в нем свое
образное вещество, указав, что это вещество 
является прекрасным реактивом  на серную 
кислоту, более сильным, чем применявш аяся 
до тех пор известь.

Но наиболее важными из его работ явля
ются исследования атмосферного воздуха, 
которые производились в 1772 г. и были за
кончены в 1774—-1775 г. Если Л авуазье  при
надлежит заслуга  установления природы  про
цессов горения, то Ш ееле и Пристлею пришлось 
впервые увидеть воочию „жизненный воздух“, 
в котором тела горят гораздо ярче, а живот
ные вы ж иваю т дольше, чем в том же объеме 
воздуха.

С личение переписки и работ Ш ееле и При- 
стлея, произведенное профессором Иёргенсоном, 
привело последнего к заключению, что не При
стлею, а Ш ееле принадлежит приоритет в деле 
откры тия свободного кислорода. Ш ееле начинает 
свой груд рядом опытов, доказываю щ их, что 
воздух состоит из двух газов. О дин из них 
поддерживает горение и назы вается Шееле 
„огненным или купоросным воздухом “, другой 
он называет „испорченным воздухом “. Описы
вая новый газ, Ш ееле отмечает, что он энер
гичнее поддерживает явления горени я, нежели 
обыкновенный воздух; от Ш ееле не ускользнула 
и важная роль кислорода в акте дыхания и 
много других замечательных особенностей этого 
газа.

Обладая блестящими экспериментаторскими 
способностями, Ш ееле не отличался склон
ностью к сколько-нибудь ш ироким , научным 
обобщениям. Н есмотря на то, что его  работы 
легли краеугольным камнем в основу хими
ческих воззрений XIX в., он оставался до самой 
своей смерти верным поборником теории 
флогистона.

Его жизнь была тяжелой борьбой. В на
чале его научной карьеры он не пользовался 
признанием, и его научные работы не печата
лись. При жизни он издал отдельной книгой 
лиш ь одно сочинение на немецком языке — 
„В сздух и огонь“, вышедшее в 1777 г.

После смерти Шееле собрание его сочинений 
бы ло издано на латинском, французском и немец
ком язы ках.

* |0 (£§£?  В мае 1936 г. исполняется 40 лет со 
дня смерти известного  русского 

ф изика, основателя московской ш колы физи
ков, А л е к с а н д р а  Г р и г о р  ь е в и ч а С т о -  
л е т о в а  (1839—1896 г.).

Родился А. Г. Столетов в мае 1839 г. 
в гор. В ладим ире, в небогатой купеческой семье. 
Л ю бовь к книге, к чтению литературы, к изу
чению иностранны х языков у него появилась 
очень р ан о  Г имназию Столетов окончил 
в гор. В ладим ире. Здесь у него пробудился 
интересе к естествознанию  и в особенности 
к физике, которой-- он с большой страстью 
и упорством заним ался в последние годы гимна
зического учения. О кончив в 1856 г. гимназию 
с золотой медалью, юноша в этом же году по
ступает на физико-математический факультет 
Московского университета. Преподавание фи
зики в университете было тогда поставлено не 
блестяще. Экспериментальная физика была 
в загоне. Не оыло самого главного для препо
давания этой дисциплины —  ф изической лабо
ратории. С современными воззрениям и по 
физике Столетов познакомился только на по

следних курсах, где лекции читал известны й про
фессор Лю бимов. Лекции этого опытного препо
давателя помогли молодому Столетову окон
чательно определить свои научные интересы 
в области ф изических дисциплин. После окон
чания университета Столетов по отзы ву Люби
мова оставляется при кафедре физики для 
подготовки к проф ессорском у званию . По 
созданной тогда частной стипендии для наи
более достойных и способных кандидатов для 
посылки за границу выбор падает на Сто
летова, и он в 1862 г. уезж ает в Германию. 
В Гейдельберге Столетов слуш ает курс лекций 
по математической физике у  первоклассного 
ученого —  Кирхгофа и одновременно курс 
лекций по физиологии у знаменитого естество
испытателя XIX в. — Гельмгольтца. В руках 
такого маститого ученого, как Гельмгольц, 
курс лекций представлял собою полную 
энциклопедию  всего того, что было сделано 
в естествознании того времени. З а  Гейдель
бергом последовал Геттинген, где Столетов 
работал под руководством известного ѵченого 
Вебера.

В 1863— 1864 г. молодой русский  ученый 
попадает для занятий в физическую  лабора
торию  М агнуса, помещ авш ую ся в его частной 
квартире и являвш ую ся одной из первых 
школ по экспериментальной ф изике в Европе. 
Здесь он встречается с другим русским  уче
ным, впоследствии виякым профессором Киев
ского университета М. П. Авенариусом, с кото
рым у него  на всю ж изнь установилась тес
ная друж ба. Обогощ енный больш ими знаниями 
Столетов после З ^ -л етн его  пребы вания за гра
ницей возвращ ается  в 1866 г. в Россию . Маги
стерскую  диссертацию  по электростатике Сто
летов защ и тил  в 1869 г. Вопрос, разработан
ный им. занимал тогда целый ряд европейских 
у чен ы х — ф и зи ков  и математиков, как напри
мер М ёрфи, Томсона и т. д. В работах этих 
ученых бы ли даны лишь частные случаи при
ведения общ их задач электростатики к про
стейш ему случаю ; Столетов дал ряд  обобщений 
преж ним  реш ениям  и привел задачу электро
статики к весьма общей проблеме, представляв
шей больш ой и физический и математический 
интерес.

В опрос о  создании ф изической лаборатории, 
вопрос, которы й он поставил ср азу  же по при
езде из-за границы , получил при содействии 
проф. Л ю бимова свое принципиальное разре
шение только в 1871 г. Но по причине кос
ности руководства университета это решение 
не бы ло сразу  осущ ествлено, и только в 1874 г. 
лаборатория * возникает благодаря неуклон
ным стараниям Столетова. В эти голы Сто
летов создает и свой известный коллоквиум — 
кружок для обсуждения самостоятельных 
исследовательских работ и для реферирования 
новой западной литературы по физике: кружок 
собирался  у него на квартире, и в него на 
ряду с его учениками, будущими профессорами 
(Ш иллер, Ж уковский, Зилов), вошли и моло
дые профессора университета (Цингер, С луц
кий. Бредихин).

Н есколько позже, в 1881 г. этот коллоквиум 
явился центром-основой организованного тогда 
по инициативе Столетова М осковского обще
ства любителей естествознания. Докторский 
диссертация Столетова, которая была связана 
с экспериментальными исследованиями, из-за
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невозможности организовать таковые в М осков
ском университете, вынуждает его в 1871 г. 
уехать опять за границу — в Гейдельберг, 
к Кирхгофу.

Исследуя вопрос о зависимости магнитной 
восприимчивое:и железа от намагничивающей 
силы, Столетов блестящ е разработал экспери
ментальную методику этой проблемы и в своей 
диссертации выдвинул и доказал ряд новых 
и чрезвычайно важных положений, относя
щихся к намагничиванию. Например им впер
вые было открыто, что магнитная восприим
чивость в начале растет, достигает максимума, 
а при дальнейшем ’ увеличении намагничиваю 
щей силы падает и приближ ается к нулю. Этот 
важнейший результат его исследований был 
подтвержден экспериментальными работами 
других исследователей. Из других крупных 
работ Столетова, проведенных им в лабора
тории М осковского университета, следует от
метить определение им так называемой Макс- 
велловой величины С. Это исследование было 
связано с доказательством одного из основных 
положений М аксвелловой теории, заключаю
щ егося в том, что скорость распространения 
электромагнитного процесса в пространстве 
должна быть равна отношению электромагнит
ной единицы количества электричества к еди
нице электростатической (величина С ). Исследо
вания Вебера и Томсона по этому вопросу, 
позволившие М аксвеллу высказать гениальную 
мысль о том, что всякий электромагнитный 
процесс распространяется со скоростью света, 
и создать электромагнитную теорию света-— 
Столетовым были не только повторены, но им 
был дан более точный прием измерения указан
ного выше отношения электрических единиц. 
Максвелл в своем знаменитом трактате об элек
тричестве и магнитизме дал высокую оценку 
методу Столетова, как самому надежному 
и точному методу определению С. Несколько 
позже метод Столетова получил новое блестя
щее подтверждение в исследованиях Клемен- 
чича в Граце, получивш его значение для С, 
почти совпадающ ее со скоростью света.

Большими работами Столетова, явившимися 
по сущ еству верш инной его деятельности, 
были исследования по актино-электрическим 
явлениям. Эти работы считаются классическими 
и цитируются в ряде книг, излагающих движе
ние электричества в газах. Знаменитые иссле
дования Джозефа Томсона в части, касающейся 
фотоэлектрических или, как их называл Сто
летов, актино-электрических явлений, начина
ю тся от изложения работы Столетова, являю
щ ейся по сущ еству началом всех дальнейш их 
исследований в этой области. С учением о раз
рядах в газах, этой новой областью науки, 
с таким упорством  и блеском разработанной 
Столетовым, тесно связана и разработка элек
тронной теории и учения о квантах

Б конце обзора научной деятельности Столе
това упомянем его небезизвестные исследова
ния его в области критических тем ператур и 
курса „Введение в акустику и оптику“. Для 
своего времени последняя работа Столетова 
была одним из лучш их курсов по оптике 
и акустике, даже по сравнению с лучш ими 
европейскими учебниками.

Лаборатория, основанная Столетовым в М о
сковском университете, была большой и основ
ной школой для кадров подрастаю щ их физиков. 
В ней прошли учебу по экспериментальной фи
зике: Зилов, Колли, Ш иллер, Соколов, Щ егляев, 
Станкевич, Гольдгаммер, Михельсон и целых 
ряд других молодых исследователей, ставший 
впоследствии профессорами. Некоторые из них 
в этой лаборатории подготовили свои доктор
ские диссертации по экспериментальной физике 
(Ш иллер, Зилов). Позже в лаборатории Сто
летова работал знаменитый русский ученый 
физик Лебедев, П, H., сделавший ряд крупней
ш их откры тий в физике. Он же впоследствии 
и был приемником Столетова по заведыванию  
этой лабораторией.

В последние годы своей жизни Столетов 
неоднократно поднимал вопрос о создании ф изи 
ческого института, одиачо сделать этого ему 
не удалось. Физический институт М осковского 
университета возник только в 1900 г.

В заклю чение обзора деятельности этого 
замечательного русского ученого Мы должны 
сказать, что Столетов был не только образован
ным и крупным профессором, но и друпны м 
популяризатором науки. Он выпускает ряд 
популярных работ, является председателем 
физического отделения Общества любителей 
естествознания, возглавляет физический отдел 
Политехнического музея, является организа
тором цикла Гельмгольцовских лекций и т. д. 
Столетов, часто бывая за границей, был хорош о 
знаком с рядом известных физиков того вре
мени. Следует отметить, что он как крупный 
исследователь и известный русский физик 
состоял членом или почетным членом целого 
ряда русских и западных естественно-научных 
и ф изико-технических обществ, а такж е чле- 
ном-корреспондентом ряда исследовательских 
институтов Запада.

Нужно сказать, что на ряду с Л ебеде
вым П. Н. Столетов является одним из круп
нейших русских  физиков второй половины 
XIX в. Его исследования вошли ценнейш им 
вкладом в физику, а его организационная 
и педагогическая деятельность способствовала 
интенсивному росту многих молодых ученых- 
физиков, ставш их впоследствии профессорами 
ряда университетов и других высш их учебных 
заведений, ~

Полный список печатных работ Столетова 
опубликован в ж урнале „Русского физико-хи- 
м ичрского общ ества“, т. 29.



С. СЕМ ЕН О В-ЗУСЕР  Статья ,v

I
Прошло около 30 лет со времени пораже

ния первого великого сицилийского восстания 
р а б о в ,1 как снова в той ж е С иц илии-в  тех же 
приблизительно районах вспыхнула не менее 
грозная и всесокруш аю щ ая револю ция рабов. 
30 лет перерыва явились периодом накопления 
свеж их творческих сил, заполнения бреши 
в рядах побежденных, нетёрпеливо ожидавших 
сигнала для начала новых организованных 
выступлений против ж естокого классового 
врага — тех же рим ских и сицилийских рабо
владельцев.

К концу И в. до н. э. общ ественно-экономи
ческое положение Сицилии в известной части 
отражало собою положение своего гегемона 
Рима, являвш егося по сути верш ителем  судеб 
всего Средиземного моря с его богатейшими 
островами. В связи с грандиозной завоеватель
ной экспансией Рима и захвата им новых 
государств начинался необычайный рост капи
тала и бешеных спекуляций. Концентрация 
в одних руках крупны х владений за счет 
разорения мелкого землевладения соверша
лась с неимоверной быстротой, так что один 
трибун  впоследствии мог сказать: „В Риме нет 
даж е 2000 человек, которые владели бы землей*. 
Д енеж ное хозяйство, ростовщ ичество, взяточни
чество принимали чудовищные размеры. Воз
вы ш ался новый класс—-всадники за счет па
дения родовой аристократии, погрязш ей в нужде 
и долгах, и плутократия начинала играть вид
ную  роль в рабовладельческом обществе. 
„В древнем  Риме, начиная с последних лет 
республики ... —  писал Маркс: — купеческий ка
питал, денежно-торговый капитал и ростовщи
ческий капитал достиг высшего пункта разви
тия в пределах своих античных форм.* 2 Рим 
становился центром международной торговли 
и мировой спекуляции, своего рода централь
ной биржей всего  античного мира. Торговали, 
спекулировали, накопляли богатства, начиная 
с высших м агистратов и кончая мелкими чи
новниками. „Государственные воры ходят в зо
лоте и пурпуре“ —  говорит известный римский 
писатель II в. до н. э., он ж е и крупны й спеку
лянт Катон-Старший.

1 См. наши статьи в ж урн. „Вестник знания“
№ №  8, 9 за 1935 г.

3 М а р к с ,  .Капитал“ т. II), ч. 11. стр. 107, 
изд. Г И За, 1929.

Проконсулы , пропреторы, наместники про
винций эксплоатнровали и разоряли  завоеван
ные государства, варварским и безжалостным 
образом сгоняли мелйих крестьян с их земли, 
присоединяя последние к крупным владениям, 
собственниками которых становились римские 
сенаторы, капиталисты, откупщ ики. Обществен
ная земля (ager publicus) становилась таким 
образом источником громадных латифундий 
сенаторов и всякого рода плутократов. В связи 
с ростом латифундий шло невероятное „потре
бление* рабов и пауперизация мелкого кре
стьянства. Богаты е собственники под пред
логом, что они окружены ворами и грабите
лями, получали от наместников право совер
шать настоящ и е набеги на тузем цев, произ
водили целые облавы и, захваты вая массами 
людей, превращ али их в рабов, чтобы затем 
закованными в цегш и клейменными сплавлять 
в свои латиф ундии.

Чем больш е росли б о гатс п а  собственников, 
тем острее становилась классовая ненависть 
рабов и тем  более жестокие формы принимала 
борьба.

К лассической страной богатейш их латифун
дий, как мы уж е у к азы в а л и ,1 являлась Сици
л и я —  „амбар римского н арода“. Чтобы иметь 
представление об экономическом значении этого 
острова для землевладельцев, достаточно ука
зать что средний годовой доход урожайности 
с гектара земли составлял 16 гектоли тров .3 Вот 
почему лучш ие пахотные земли бы ли захвачены 
римскими и сицилийскими собственниками. 
Но на р яду  с этим, ни одна из провинций 
Рима не доставляла столько беспокойства 
и тревоги рабовладельцам и римскому сенату, 
как этот плодороднейш ий остров, представляв
ш ий собою  постоянны й очаг брож ения среди 
рабов. Л иквидация движений являлась лишь 
временной мерой; порядок и мир служили 
лиш ь видимым спокойствием. Необходим был 
только повод для новой вслы ш ки, и пожар 
был неизбежен^

Такой случай не заставил себя долго ждать.

1 См. наш у статью в ж уря. „Вестник зна
н и я “ №  9 1935 г.

2 Сагсоріпо J. La Sicile agricole au dernier 
Siècle de la République Rom aine. V ierteljahr- 
schrift Social und  W irtschaftsgeschichte. 1905, 
IV В. 1 8 3 'стр.

В Т О Р О Е С И Ц И Л И Й С К О Е  В О С С Т А Н И Е  
(104— 99 г. до н. э.)

Р А Б О В
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II
В 104 г. Рим переж ивал необычайно-тяжелую 

войну в Галлии с германскими народностями — 
кимврами и тевтонами. Потери римской армии 
были колоссальны, и нужда в пополнении 
новыми силами была велика. Римский главно
командующий Марий спешно отправил спе
циальных комиссаров в подвластные Риму 
азиатские провинции с целью произвести на 
местах мобилизацию солдат. Каково же было 
удивление комиссаров, когда они узнали, 
что в римских провинциях совершенно не оста
лось молодого мужского туземного населения. 
Вифинский царь Никомед, когда к нему 
обратились послы, объявил, что молодые люди 
его царства захвачены римскими откупщиками 
(публиканами) за неуплату долгов и, превра
щенные в рабов, отправлены на земли римских 
собственников. Аналогичные ответы были полу
чены и от остальных азиатских царьков. Послы 
ни с чем должны были вернуться к Марию. 
Между тем положение римской армии с каждым 
днем становилось все более и более трудным. 
Необходимо было принять решительные меры, 
и сенат, чтобы срочно навербовать солдат, 
издает декрет о немедленном освобождении 
азиатского свободного населения, незаконно 
обращенного в р аб ств о .1

Претор з  Лицинй Н ерва в Сицилии поспе
шил выполнить приказ правительства и в те
чение двух дней освободил более 800 рабов, 
явивш ихся жертвами публиканов. Необычайная 
радость при мысли об свобождении охватила 
и всех остальных рабов. Многие из них, не до
ж идаясь оффициального акта об освобождении, 
стали покидать плантации и эргастерии. П ере
полох и растерянность вызвал этот акт среди ви
диков (десятников над рабами), надсмотрщиков 
и администрации хозяйств. Прибывшие соб
ственники пытались приостановить действие 
приказа, помешать бегству рабов и дезоргани
зации работ. О ни пытались доказать, что здесь 
происходит недоразумение из-за неправильного 
понимания приказа правительства и требовали 
от рабоа, чтобы они немедленно стали на ра
боту, угрож ая в противном случае принятием 
крайних мер для водворения порядка и дисцип
лины. Однако никакие убеж дения и угрозы не 
могли уже воздействовать на возбужденных 
рабов. Тогда собственники взмолились за по
мощью к самому претору. И только после того, 
как Нерве, столь ревностному исполнителю 
закона, была дана крупная взятк а ,3 декрет 
был отменен и последовал приказ о немедлен
ном и беспрекословном повиновении рабов 
и возвращ ении их к своим владельцам.

О днако было уж е поздно. Начало восстания 
было сделано, и изменение приказа претора не 
могло уже оказать никакого воздействия на 
рабов. П оследние ясно отдавали себе отчет во 
всем происш едш ем и, понимая, что ожидать 
освобождения сверху бессмысленно, реш или 
сами себя освободить и больше не возвра
щаться к своим эксплуататорам .

1 Diod. Sic., кн. XXXVl.
2 Помощник консула и наместник провинции, 

обладавший военной и судебной властью.
3 По словам Диона Кассия. D io C assius (fr. 

101): D iod. XXXVI, cp. W ard O sborne, The an
c ien t lowly, 1907, 1 v. ch. XI стр. 208; Q. W alter. 
H isto ire  du communisme. I. 1931, стр. 567.

Как-раз незадолго пред этим на терри
тории Италии, в 200 милях от самого Рима, 
произошли заговоры  и восстания, которые яви
лись как бы прелюдией сицилийской рево
люции.

Древний писатель Д и о до р 1 сообщает: .П р ед  
сицилийским восстанием рабов в Италии бы ло 
много коротких и мелких заговоров рабов, как 
будто божество таким путем предвещало б у 
дущ ее огромное восстание в Сицилии. Первое 
движение рабов было близ Н у ц ер и и ,1 где 
30 рабов устроили заговор, но они были 
быстро наказаны. Второе произошло около 
Капуи, где восстало 200 рабов. Но и это 
движение было скоро уничтожено. Третье но
сило очень странный характер“. . .  По данным 
Д иодора,3 оно возглавлялось разоривш им ся 
римским всадником Титом Веттием. Последний 
влюбился в очень красивую  рабыню и, вы ку
пив ее в кредит, не мог уплатить долга. Тогда 
он составил заговор против своих кредиторов, 
переправил собственных рабов в количестве 
400 человек в какую-то деревню и убедил их 
поднять восстание. Сам он объявил себя царем , 
облачившись в соответствую щ ие одежды и р ега 
лии. В осстание разрослось. Вскоре у него со
ставилось войско в количестве 3500 человек. 
Веттий вооружил свою армию и, разбив ее на 
сотни, стал готовиться к войне с вы ступивш ими 
против него правительственными войсками 
числом в 4000 пехотинцев и 400 всадников под 
предводительством претора Л уция Л укулла. 
Битва кончилась в пользу рабов, но Л укуллу 
вскоре после пораж ения удается золотом под
купить ближайшего помощника Веттия, который 
и предал восставш их рабов, в результате чего 
Веттий покончил ж изнь самоубийством, а все 
повстанцы были истреблены, .Э то  восстание 
было перед сицилийским самЬім больш им вос
станием рабов, являясь как бы прологом 
к нем у“ — заявляет Диодор. *
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И действительно, сейчас же после анулиро- 
вания Н ервой декрета о свободе, собравш иеся 
рабы покинули С иракузы  и укры лись й 
одном ближайшем свящ енном убежищ е. Храм, 
куда бежали рабы, находился на угрю мых бе
регах двух маленьких озер на западе от Си
ракуз. Он был построен в честь мифических 
Паликов, детей-близнецов Ю питера и нимфы 
Фалии, почитаемых в Сицилии, вблизи Этны 
и служ ил местом убеж ищ а не только для беглых 
рабов, но и для обездоленного и нищенского 
свободного населения острова.

Приказ о возвращ ении рабѳв был объявлен 
по всей С ицилии; в ответ на это вспыхнуло 
восстание; рабы  начинаю т действовать с у д и 
вительной точностью и быстротой.

Первое выступление рабов начинается н а  з а 
паде, в области Галикий, в Андилле (нын. С цилат- 
то), где 30 рабов в одном индустриальном п ред
приятии, под руководством некоего В ария напа
дают на спящ их господ своих и ум ерщ вляю т их.

1 Diod. XXXVI („Ант. способ производства“, 
изд. ГАИМК, 1934, стр. 395).

2 Город в области Кампании.
3 D iod. XXXVI, 13.
4 Diod. ibid.
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Д о р о га  м е ж д у  М и с с и н о й  и  Т а в р о м е н и у м .

Немедля они отправляю тся в со
седние фермы и предлагаю т това
рищ ам следовать за ними. В тече
ние суток к ним примыкает около 
200 человек-повстанцев, укреп ив
шихся на склонах Н ебродской воз
вышенности. С оздав здесь свой 
штаб, они рассы лали в окрестности 
свои отряды для освобождения р а 
бов и ведения агитации среди еще 
колеблю щихся и вы жидавш их даль
нейш их собы тий  товарищ ей. Спус
тя н еско л ько  дней количество вос: 
ставш их  р або в  настолько увеличи
лось, что, когда явился римский 
претор  во  главе значительных отря
дов, они  могли противопоставить 
ему солидную  армию.

Л ициний Нерва, не придавая 
серьезн ого  значения возникшему 
восстанию , выступил против рабов.
Зан ято е  инсургентами1 место было 
прекрасно укреплено, и взять его  
можно было только после долгой 
и ожесточенной осады.

Бездарный и трусливый рим ский  полково
дец сейчас же, после первой неудачной осады 
предпочел перейти на путь измены и преда
тельства, нежели вести прямую  борьбу. Для 
этой цели он сговорился с одним разбой
ником, пользовавш имся больш ой популяр
ностью среди рабов, некиим Тицинием Радеем, 
присужденным к смертной казни. Претор, под
купив его обещанием прощ ения и всякого рода 
льгот и наград, сделал его своим помощником. 
Гадей под видом друга, ж елаю щ его объеди
ниться с ними и действовать заодно против 
римлян, должен был проникнуть к восстав
шим. Так и было сделано. Повстанцы, ни
чего не подозревая, тепло приняли Гадея, 
открыли ему свои планы, и он, воспользовав
ш ись этим, предал их, предложив совер
ш ить вылазку в направлении, в котором ожи
дала их засада — преторские пикеты. Рабы, не 
ож идая в указанном месте неприятеля, попали 
к нем у в ловушку. Весь отряд, как один человек, 
погиб. „Одни были изрублены во время битвы, 
другие, боясь попасть в плен и подвергнуться 
наказанию , бросились в бездну с высоты кре
п о сти “. Таким образом, первое организованное 
восстание рабов было подавлено благодаря 
измене. -

IV

П редполагая, что восстание окончательно лик
ви ди ровано , легкомысленный полководец Нерва 
в о зв р ати в ш и сь  в Сиракузы, распустил свою 
армию, состоявш ую  преимущ ественно из мест
ной милиции, и на этом было успокоился. Но 
этого только и ожидали рабы. Весть о роспуске 
армии м олниеносно облетела по всему острову, 
дав как бы сигнал к началу действий. И дей
ствительно. вскоре Лициний получает ошело
мляющее известие, что группа в 80 человек 
рабов только что убила богатого римского 
всадника Гіублия Клони я, собственника круп
нейших латифундий в окрестностях Гераклеи 
Минса, на юго-восточном б ерегу  Сицилии, 
в  расстоянии от С иракуз не более 95 миль 
и  что все его земли и богатства захвачены 
рабами. Не имея под рукой необходимого 
войска, претор, собрав с больш им  трудом ми

лицию и присоединив к ней свой жалкий 
гарнизон ; двинулся против повстанцев. Пока 
он готовился к походу, рабы .успели собрать 
значительные силы и организованно выступили 
против рим ского  генерала.

П ерейдя реку Альбу, он со  своим вой
ском проходит мимо Каприонской горы, 
на которой располож ились восставш ие, и, 
желая избегнуть сраж ения, делает вид, что ве 
замечает врага; он быстро проходит мимо, 
чтобы как можно скорее скры ться за стенами 
города Гераклеи.

Т русость, близорукость и нерешитель
ность рим ского генерала получила широкую 
известность во всей стране, и рабы, учиты
вая это, ободрились и прониклись большей 
уверенностью  в свою победу. „Не нападая 
на рабов, — говорит Диодор, —  претор тем 
самым содействовал росту восстания, так 
как мятеж ники всюду разглаш али об его  тру
сости “.

М еж ду тем число восставш их с каждым 
днем все возрастало, достигнув солид
ной ц и ф р ы — 2000 человек. Из окрестных мест 
стекалось огромное количество рабов; раски
нувш ись ш атрами по берегам р. Альбы, про
текаю щ ей у подножия горы Каприанской, они 
готовились к предстоящ ей битве. Были они 
вооружены кольями, ножами, серпами, дуби
нами, праш ами и др. разнообразных видов ору
жием.

Лициний, не реш аясь начинать сражения, 
более двух недель бездействовал в Гераклее. 
Видя, что число повстанцев с каждым днем все 
возрастает и что к ним присоединяется и сво
бодное беднейш ее население, римский намест
ник реш ил наконец приступить к боевым дей
ствиям. Но, не желая все же подвергать опас
ности свою личную жизнь, Нерва удоволь
ствовался тем, что дал приказание своему 
ближ айш ему помощнику, М арку Т ицинию ,3

1 O sbom e W ard (у. с. 212) считает, что Марк 
Гициний есть не кто иной, как тот же бандит 
Тициний Гадей, предатель рабов.
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агтаковать восставш их с прибывш ими 700 сол
датами из горнизоиа Эины.

Тицичий повиновался полководцу. П роизо
шло ж естокое сраж ение. Рабы, дравшиеся 
с отчаянием и без передышки, сломили своего 
противника, большая часть которого состояла 
из мало-подготовленной сицилийской милиции. 
Паника охватила римлян. Они побросали свое 
оруж ие и обратились в бегство. Рабы, подобрав 
их мечи и копья, пустились 
преследовать бежавших, в ре
зультате чего много римлян 
было убито и взято в плен. Бога
тая добыча — вооружение, аму
ниция, продовольствие, очути
лось в руках восставш их; след
ствием эѴой победы рабов 
явилось то, что армия их стала 
необычайно быстро пополняться 
новыми кадрами восставших.

Ныне инсургенты  представ
ляли собою уже не разрозненные 
группы , а цельную компактную 
массу, во?росшую после победы 
над Н ервой до 6000 человек.
Перед ними встал вопрос 
о выборе постоянного и авто
ритетного вождя. На массово,м 
митинге таким вождем был 
избран весьма энергичный 
человек, по имени Сальвий.
Древние источники приписы 
вают ему инициативу восстания 
сейчас же после убийства Кло- 
ния и характеризую т его как 
необычайно храброго, сильного 
и преданного делу рабов человека, пользовавше
гося, притом, среди последних широкой популяр
ностью. Избранный новый вождь Сальвий наз
ван был царем; возможно, что в этом акте ска
залась традиция восточных народов, к каковым 
принадлежало больш инство рабов.

Новый царь, принявш ий имя „Трифон“, 
выказал себя талантливым полководцем и тон
ким, умным политиком. Став во главе восстав
ш их, недостаточно вооруженных, без амуниции 
и главное без продовольствия, он прекрасно 
понимал, что прежде, чем направить всю эту 
армию против врага, необходимо ее доста
точным образом вооружить и экипировать, 
словом сделать из нее боеспособную силу. 
В укрепленном месте горной возвышенности 
он осковал свой генеральный штаб и р а з
бил свои силы на 3 корпуса во главе 
с соответствую щ ими командующими. Они 
должны были обойти определенные округа 
с целью реквизиции лошадей, скота, главным 
образом у богатых землевладельцев и после 
этих рекогносцировок обязывались „всем 
встречаться в определенное время в одном 
м есте“. С огласно Диодору: „они запаслись 
большим количеством животных, в том числе 
лошадей, и в короткое время обзавелись более 
чем 2000 всадников. Пехотинцев у них было 
не меньше 20 000, вполне подготовленных, бла
годаря воинским упраж нениям '.

Сальвий ввел строгую  дисциплину и осо
бенно преследовал за мародерство и бесчинства. 
Вся его тактика свидетельствует о строго обду
манном и хорош о организованном плане, о де
тальном изѵчеаии боеспособности и стратегии 
своего врага.

Сделав все необходимые приготовления 
к серьезному и длительному походу, Сальвий 
приступил к осуществлению  намеченных опе
раций. Прежде всего он начал с того, что 
осадил крепость М органтину в области р. Си- 
мета, один из укрепленных центров, бы вш ий 
местом постоянных ожесточенных конфликтов 
между рабами и римлянами.

Он со всей своей армией двинулся на кре
пость, оставив свой лагерь пол 
Незначительной охраной.

В ту же ночь Претор, собрав 
из италийцев и сицилийцев 
10 000 воинов, выступил на по* 
мощь осажденной М оргаитины. 
Узнав по пути, благодаря, оче
видно, измене, что рабы оставили 
свой лагерь незащищенным, он 
в первую  очередь направляется 
туда. „Завоевав“ фактически 
беззащитным лагерь, он  напра
вился к М органтине.

Но тут уже ему не повезло. 
Сальвий, занятый осадой, изме
нил свой план и приказал ата
ковать римскую армию. Рабы  
напали на нее с яростью и 
„благодаря стремительности 
удара с более высоких вы сот“ 
разбили ее на голову.

Н ерва вместе с остатками 
разбитой армии обратился в 
бегство. Часть войска была 
уничтожена, но большая часть 
взята была в плен Сальвием. 
Рабы вернули себе обратно ла

герь, находивш ийся во власти римлян только 
24 часа, присоединив к нему захваченный обоз 
неприятеля и большое количество оруж ия.

V

В то самое время, когда победоносно р аз
вивалось движение в восточном направлении, 
такое же восстание рабов вспыхнуло снова на 
западе, в тех самых местах, которые явились 
исходным пунктом начального заговора и пер
вых решительных действий, т. е. в области 
Сегесты и Л илибеи.

Во главе нового восстания встал раб, по 
имени Афинион. „Это был человек .храбры й, 
происхождения киликиец“ — писал Диодор. 
Афинион был человеком больш ого жизнен
ного опыта, с инициативой и некоторым 
образованием. „Он, — пишет Д и о д о р ,— подбил 
на восстание сначала около 200 рабов, бывших 
под его начальством, а затем соседних, так что 
в течение пяти дней вокруг него собралось 
более 1000 человек“. Страна, по сообщению 
древних авторов, находилась точно на вулкане 
и переживала сильнейш ий экономический к р и 
зис. „Не только масса рабов.— писал Д иодор , 
сгущ авш ий невероятно краски, в уж асе перед  
революцией, — но и свободные, не имев
ш ие имений в ней, обратились к грабеж у 
и бесчинствам. Лишенные состояния, они , как 
в силу нужды, так и по бесчинству, толпами 
распространялись по стране, угоняли стада, 
расхищ али скопленные в кладовых запасы  
и убивали попадавшихся им навстречу свобод
ных и рабов, чтобы не было свидетелей их 
безумия и бесчинства...*

Р и м с к и й  с о л д а т  в р е м е н и  
Ц е з а р я .



Б о р ь б а  гл а д и а т о р о в  с д и к и м и  звер я м и  в ц и р к е



Д р е в н я я  Е н н а

Р и м ски й  у н т е р -о ф и ц ерР и м ски й  к о н сул
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И вот Афинион с целью оградить свою 
армию от деклассированных и безответствен
ны х элементов, старавш ихся использовать 
революционное движение в своих личных, 
грабительских интересах и не желая дово
дить свое будуш ее царство до нищеты и 
раззорения, „не принимал в свою армию 
всех без различия восставш их, но брал 
в войско лучш их из них, а остальным при
казывал оставаться на своей прежней работе 
и заботиться о своем хозяйстве, поддерживая 
в нем порядок“. Н о о каких формах хозяйства, 
о  каком способе производства мечтал Афинион, 
об этом, к сожалению, нам ничего не известно. 
Возможно, что об этом умышленно умалчи
вают древние авторы, далеко не расположенные 
к  освободительной идее рабов.

И так , на территории Сицилии начали дей
ствовать две армии рабов, подчиненные двум 
вождям и независимые друг от друга.

Узнав о  сущ ествовании нового вождя, соб
ственники вначале несколько обрадовались, 
надеясь, что оба .суверена“ подерутся между 
собою и уничтожат друг друга в меж дуусобной 
войне. .С читали, — пишет Д и о д о р ,— что война 
будет легко окончена в силу разъединения, 
которое получится среди м ятеж ников“.

Но, вопреки их ожиданию, картина получи
лась обратная.

Афинион, собрав армию в 10000 человек, на
правил их против Лилибея, больш ого торгового 
города, укрепленного неприступными стенами 
и рвом в 60 фут. ширины и 40 фут. глубины .1 
В зять этот важный центр на запале диктовалось 
необходимостью  овладеть всеми крайними порто
выми городами острова с их многочисленными 
эргастериям и. Однако осада оказалась без
успеш ной, а вскоре ее надо было соверш енно 
снять, так как из М авритании прибы ли отряды 
царя Бохуса, римского вассала, посланны е на 
защ иту Лилибея.

В окрестностях города произош ло сраж ение, 
и Афинион, проиграв битву, вынужден был 
отступить со значительным уроном..

Тем не менее ряд крепостей был захвачен 
восставш ими. Отпуская рабов на волю и ча
стично вовлекая их к себе в армию, Афинион 
не оставался долго на одном месте, оперируя 
уж е в направлении к востоку. По пути следо
вания к нему массами присоединялись свобод
ные батраки и бедняцкое крестьянство. Таким 
образом , армия его все возрастала и к дан
ном у моменту представляла для собственников 
и рим ских  властей страшную угрозу.

ѵ 1: /
На восточной половине острова в это время 

оперировал С альвий со своей 30 000 армией. 
Он захватил плодороднейш ую  долину Леонтины 
и ряд прилегаю щ их к ней областей. Вскоре после 
этого он пош ел на Триокалу, крупный и укре
пленный город на западе, богатый пахотными 
полііми. виноградниками и оливковыми де
ревьями. Здесь Сальвий мечтал создать опорный 
пункт для всей своей армии.

Приближаясь к Триокале, С альвий посылает 
за Афинионом, как „царь за генералом* с при
казом явиться к крепости со всей  своей армией. 
Афинион повиновался и явился в указанное

место с Ö000 человек. Остальная часть его 
армии была направлена в села и латифундии 
с заданием поднять там восстание. „Все ду
мали, —  в и ш еі Диодор, — что Афинион будет 
оспаривать первенство у Сальвия, и что благо
даря раздору  между ними война легко прекра
тится*. Но этого не произошло. Наоборот, 
вожди быстро вступили друг с другом в дру
жеское соглаш ение с целью дальнейшей сов
местней борьбы со своим единым классовым 
врагом.

Город был взят после сравнительно недолгой 
осады. Возможно, что этому помогла агитация 
среди жителей и соответствую щ ее настроение 
рабов и беднейш ей части населения города. Овла
дев Триокалой, Сальвий немедленно приступил 
к ш ирокой строительной и фортификационной 
работе. Сильно разруш енные недавними сра
жениями стены были восстановлены, и вокруг 
всего города был выкопан глубокий ров. Саль
вий создал для народного собрания обш ирны й 
форум, а для себя построил пышный дворец. 
Подобно Е вну, он окружил себя советом из 
представителей рабов, которые должны были 
ему помогать в управлении. Весьма вероятно, 
что он лично производил суд, и заседания его 
трибунала происходили с большим торжеством. 
Как средство воздействия на массы и с целью 
придать своему авторитету ещ е больший вес 
,о н  при всякого рода переговорах надевал 
тогу, окаймленную  пурпуром, и ш ирокий хитон, 
имел ликторов с секирами и все остальное, что 
составляет отличие и служит украш ением цар
ской власти*.

Наконец, римский сенат постановил принять 
против восставш их реш ительные меры. Не пола
гаясь на местные военные силы и устранив 
бездарного и скромпрометированного претора 
Н ерву, Рим в конце 103 года послал регуляр
ную армию в количестве 14 000 человек, отчасти 
римлян, отчасти италиков, к которым должны 
были присоединиться союзные войска из 
Вифинии, Ф ессалии, Акарнании и других 
провинций. В общем армия насчитывала 17 000 
солдат. Командование над ними было поручено 
видному полководцу Люцию Л ицинию  Лукуллу, 
в ш табе которого находились опытные коман
диры, как Клентий и другие. Ри м ская армия 
вы садилась в Сицилии и располож илась в окре
стностях С киртеи, на незначительном расстоя
нии от Триокалы.

На военном совете у  С альвия было принято 
реш ение, предложенное А ф инион ом ,— не до
жидаться осады крепости, а вы ступить за город 
и дать сраж ение в открытом поле. Рабы 
в количестве 40 000 человек вышли из города 
и располож ились в 12 стади ях 1 от римского 
лагеря.

После нескольких незначительных стычек, 
не имевш их серьезного значения, две громад
ные армии пош ли друг на друга. Произошло 
ожесточенное сражение. „Успех склонялся 
то на одну, то на другую  сторону и много 
народа пало с обеих сторон. Афинион, сражаясь 
во главе отборного отряда всадников в 200 че
ловек, усеял трупами все окруж аю щ ее его 
пространство* (Диодор). Афинион был два раза 
ранен, и только третья рана заставила его по
кинуть поле битвы. Увидя Афиниона без созна
ния, рабы сочли его мертвым и подняли панику,

1 S tra D o , V I ,  6 25. 1 1 стад и я составляем 1 7 7 ,6  м.
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К а м е р а  п р и г о в о р е н н ы х  к  см ер т и .

заверш ивш ую ся поражением и бегством. „Много 
народу, — пишет Диодор, — было изрублено во 
время бегства, так что общее число убитых 
было не меньше 20 000. Остальные, под покро
вом ночной темноты, бежали к Триокалу, что
бы там скрыться*. К общей радости рабов, А ф и
нион симулировал смерть, чтобы суметь избе
гнуть плен и ночью переправиться также в 
Триокалу.

Тем не менее это поражение настолько 
потрясло рабов, что некоторые из них, отчаяв
ш ись в возможности победы, начали обсуждать 
вопрос о возврате к старым хозяевам. .О днако 
победило мнение тех, которые предлагали бо
роться до последней капли крови и не сдаваться 
врагам“. Но здесь произошло нечто странное. 
Римский генерал вместо того, чтобы восполь
зоваться своей победой и преследовать со
вершенно разбитого и обессиленного неприя
теля, остается на месте и ничего не пред
принимает. Диодор пытается объяснить по
ведение Л укулла либо легкомыслием, либо 
получением взятки. Последнее предположение 
более вероятнее, приняв во внимание, с одной 
стороны, огромные богатства, какими располо- 
гали рабы, с другой — продажностью римских 
генералов.

Спустя 9 дней Л укулла появился под стенами 
Триокалы и начал осаду крепости. За  это время 
рабы успели сорганизоваться под начальством 
оправивш егося от ран Афиниона. Первые бои 
ш ли с переменными успехом, но затем перевес 
оказался на стороне рабов, и наконец в гене
ральном сраж ении римский полководец был 
окончательно разбит и вынужден был бежать, 
оставив в руках восставш их весь свой лагерь!

Римский сенат, возмущенный поведением 
Лукулла, приказал отстранить его от должности, 
вызвать в Рим и отдать под суд. Преемником 
Лукуллы был назначен Гай С ервилий, которому 
было поручено немедленно смыть „позорное 
пятно* с римской, армии. Диодор рассказывает 
чрезвычайно любопытную подробность, характе
ризующую нравы и облик тогдаш них римских 
генералов. Так, напр., как только Л укулл узнал, 
что его заместитель Гай Сервилий перепра
вился через (Мессинский) пролив, чтобы при
нять от него командование, он в припадке

ярости распустил солдат и приказал уничто
жить все фортификационные укрепления и обоз.

Прибывш ий новый римский полководец 
оказался таким же бездарным, бездеятельным, 
а к тому же продажным, как и его предш е
ственник. Первое, что он сделал, — это укре
пился в своем лагере на почтительном расстоя
нии от неприятеля и принял выжидательную 
позицию, предоставив рабам возможность сво
бодно действовать на территории острова.

Прошло несколько месяцев бесцельного пре
бывания Сервилия со своими войсками в С и
цилии. Рабы за этот период времени сумели 
увеличить свою армию значительными кадрами 
и поднять восстания в ряде других мест. Но 
вот внезапно умирает Сальвий, и „царство 
его переходит Афиниону, который продолжал 
безустанно заниматься своим делом: осаждая 
города, безнаказанно опустош ал деревни и со
бирал огромную добычу, так как Сервилий не 
смел ему противодействовать*. Воодуш евленный 
успехами, непобедимый Афинион в конце 
102 года нападает на римский лагерь, разби
вает его и заставляет главнокомандующ его 
с  жалкими остатками своих войск бежать. Рим 
ский генерал, не думая уже о войне, занялся 
своей обычной деятельностью: мародерством, 
убийствами и разорением местностей. Сенат 
потребовал немедленно отрёш ить своего зарвав
шегося генерала от командования и предать его 
суду. Пытаясь оправдаться перед Сенатом 
и отвести от себя обвинения, Сервилей ярко 
обрисовал преступную  деятельность своего 
предш ественника в С и ц и ли и .1 Но все эти ра
зоблачения не спасли его; Сенат реш ил изгнать 
из пределов Рима обоих преторов.

Классовая борьба в Сицилии ярко иллю стри
рует всю гнилость римской рабовладельческой 
системы и вместе с этим полную немощность 
ее магистратов и вождей.

ѴИ

Наступил 101 год.
Сенат снова мобилизует силы и посылает 

в Сицилию для подавления револю ций кон
сульскую  армию  во главе с Манлием Акви- 
лием, прославленным консулом, сподвижником 
М ар и я .г

С многочисленным войском, преимущ е
ственно из старых, преданных ветеранов Манлий 
Аквилий высадился на острове и двинулся по 
направлению расположения штаба восставших. 
Навстречу ему выступил Афинион со своими 
отрядами, значительно пополненными бежав
шими из Италии рабами. О битве между двумя 
армиями читаем следую щ ее в надписи, сделан
ной Аквилием в Капуе и дошедшей до нас: 
„Будучи претором в Сицилии я преследовал 
и взял в плен беглых италийских рабов и во з
вратил 817 из них их хозяевам“

Встреча двух армий произошла на откры той  
местности, в поле близ г. Маиеллы, к ю гу  от 
Сегесты и в 40 милях на восток от Л илибея. 
Битва была свирепая и продолжительная. С  от
чаянием и храбростью дрались рабы , но пре- 
висходящие их техникой, вооруж ением , опыт
нее  в военном деле ветераны стали теснить их:

j F. Münzer. R. E. Pauly-W issow a, Servilius 
стр. 1763.

2 P lut. Marius, 14, 7,
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сраж ение кончилось полным разгромом армии 
рабов и смертью вождя их— А ф иниона. Аквилий 
был ранен в голову.

Свыше 20 ООО рабов пало на поле битвы, 
а оставшаяся, после преследования, незначитель
ная часть их успела скры ться 
за  стенами М ацеллы.

В последствии А квилий, оп
равивш ись от ран, осадил го
род, но взять ему его долго 
не удавалось. Рабы , потеряв лю
бимого вож дя, временно выб
рали на  место его  некоего Са- 
тирия. М еж ду тем вести даль
нейш ую  защ и ту  крепости они 
были уж е не в состоянии.
О тчаявш и сь  в каком-либо спа
сении  и благоприятном для 
себя исходе, они пошли на 
крайнее средство: послали к 
А квилию  своих парламентеров 
объявить о желании сдаться 
при  условии сохранения им 
жизни.

Генерал им пообещал.
Восстание окончилось, и Рим наконец вос

торжествовал. Однако Аквилий долго еще 
не мог успокоиться. О ставаясь в  Сицилии, 
он занялся вылавливанием остатков скры в
ш ихся рабов, жестокими преследованиями, 
а параллельно с этим обычными грабежами 
и насилием  свободного населения. Так, своей 
карательной экспедицией он мстил всему 
острову, неся ужас и разруш ение.

Вопреки данному обещанию Аквилий пре
дал всех сдавш ихся ему рабов. Он приказал 
послать их в Рим для борьбы с дикими живот
ными на арене цирка. Древние источники пере
дают, что рабы, сговоривш ись между собою, 

отказались спуститься на аре
ну цирка и, .чтобы не быть ра
стерзанными животными на ра
дость и потеху своих врагов, 
покончили с собою, заколов 
друг друга. Последним погиб 
Сатирий, всадив себе нож в 
гр у д ь :1

Так временно была подав
лена вторая сицилийская рево
люция рабов. Вспыш ки, заго
воры тем не менее не прекра
щались. Все было в каком-то 
напряженном ожидании. И дей
ствительно, не прошло и 30 
лет, как на самой территории 
Италии вспыхнуло новое, более 
грандиозное и величайшее по 
своим размерам восстание, 

потрясш ее устои  всего рабовладельческого 
общ ества —  восстание Спартака.

1 А квилий в 88 г. был захвачен в плен пон- 
тийским царем  Митридатом и погиб в Пергаме 
в уж асны х мучениях. Передают, что римского 
генерала за  исключительную жестокость, гра
бительские налеты и прославленную  скупость 
привязали к камню и глотку ему залили рас
плавленным золотом.

Р и м с к а я  м о н е т а  п е 
р и о д а  во с с т а н и я  р а б о в  

в С и ц и л и и



Еще год назад положение с научно-попу
лярной астрономической литературой на рус
ском языке могло считаться совершенно неудо
влетворительным. О бщ ие обзоры, подобные 
„М ирозданию“ М е й е р а ,  прекрасные в свое 
время, катастрофически устарели; отдельные 
переводные книги, напр., „Вселенная вокруг 
нас“ Д ж и н с а ,  не охватывали всех отделов 
астрономии. Вот почему мы должны привет
ствовать появление следующих книг:

1. Р е с с е л л ,  Д э г а н ,  С т ю а р т  „ A c t j j o -  
н о к ш я “ , п е р е в о д  гаод р е д а к ц и е й  а к а н >  
В . Г . Ф е с е и к о в а .  Т о м  1 ( „ і і о л н е ч н а и  
с и с т е в а 11,  с т р .  3 3 3  О Н Т И  1 9 3 4  г  
т . в  р . )  знакомит с методами сферической, 
практической и теоретической астрономии и 
дает вполне современное представление об 
устройстве солнечной системы в целом и ее 
отдельных членов: Солнца, Луны, планет и ко
мет. В последней главе затронут вопрос про
исхождения солнечной системы. Т о т  * 68 
( „ А с т р о ф и з и к а “ , 93З в ® з д к а я  а с т р о -  
и о т и я « ,  с т р .  4 № 9 OH TEî 1 9 3 6  г . ,  
ц .  7  р .)  посвящ ен физике Солнца и звезд, 
строению звездного мира и вопросам эволюции 
звезд. Дополнения, написанные акад. Ф е с- 
с и к о в ы м ,  затрагиваю т самые актуальные 
вопросы астроф изики и делают книгу йполне 
современной. Библиография, пополненная 
статьями на русском  языке, позволяет читателю 
глубже познакомиться с заинтересовавшим его 
вопросом, а упраж нения вводят его в активную 
работу и служ ат как бы контролем правильности 
усвоения прочитанных глав. Именной и пред
метный указатель облегчает пользование книгой 
как справочником.

Из сущ ественных недостатков книги следует 
отметить плохой перевод, иной раз (особенно 
с области терминологии, просто неверный) и 
совершенно неудовлетворительное качество ил
люстраций, часто не раскрываю щ их того, что 
они должны показать.

Хотя авторы при изложении почти не при
бегают к математическому аппарату, книга все 
же рассчитала на сравнительно подготовлен
ного читателя.

2 .  К у р с  aer.scjcssînassK W  и  з в е з д и о й  
а с т р э к о ю и и  и о д  р е д а к ц и е й  про«®». 
B .Ï Ï ,  Г е р а с и л я о з и ч а ,  директора Пулковской 
обсерватории. Часть I „Методы астрофизических 
и астроф отогріф ических исследований“, стр. 342 
ГТТИ, 1934 г., ц. 5 р. 20 к. Часть II „Ф изика сол
нечной системы и звездная астрономия“, стр. 579. 
ОНТИ, 1936 г., ц. 8 р. 25 к. П рекрасное и един
ственное на русском язы ке специальное руко
водство, современная настольная книга специа

листа-астронома. Отдельные главы могут быть 
весьма полезны астроному-любителю активисту.

3 .  П о п о в ,  Б а е в ,  Л ь г о в ,  „ Д с т р о н о -  
м н я “ , ч а с т ь  а и  81, с т р .  3 1 2  +  2 S 4 .  У ч -  
т е д в - и а ,  9 9 3 4  г . ,  ц .  4  f l. ІЗ  и .  3  р .  7 5  и .  
Лучш ий учебник и справочник для препода
вателя астрономии. Содерж ит много историче
ского материала. За  исключением отдельных 
мест книга вполне доступен для среднеподго
товленного читателя.

4 .  В о р о и ц с ш - В е л ь я м и н о в ,  „ Н о в ы е  
з в е з д ы  и  г а л а к т и ч е с к и е  т у к а й «  
п о с т и “ ,  с т р .  3 6 2 , ©EîTSJ 1 9 3 5  г . ,  щ, 8  р .
5©  к .  Книга написана автором многочисленных 
специальных исследований по этим вопросам, 
что обеспечило научную ценность материала. 
Поставленная автором задача — „дать критиче
скую сводку сущ ествую щ их данных и попы
таться объединить их с развитием общего по
знания звездной вселенной“, при этом по форме 
„сделать книгу доступной возможно более ш иро
кому кругу читателей“ —  разреш ена, по наш ему 
мнению, успеш но. Рассматривая звездную  эво
люцию, автор руководствуется весьма ценной 
мыслью: „эволюция звезд и их систем не всегда 
непрерывна и иногда — может быть, часто — 
происходит скачком, т^к же, как в автоматах 
и их системах. Противоречие в развитии звезд
ных недр само по себе является движущ им 
началом их эволюции, и когда эти количествен
ные противоречия достигают определенной кри
тической величины, звездная материя скачком 
приобретает новые качества“.

Несмотря на некоторую  трудность излож е
ния» обусловленную  трудностью самой темы, 
книга читается с большим интересом.

5 .  Ѵ; У е п е ж и  а с т р о в о я в ч е в и и х  
н а у м £і.  C Sossm ki«  5 S с т р .  12®. ѲЕІТИ 
8 3 3 3  г . ,  ц„ 2  р .  7 5  к .

Первая статья сборника посвящена интерес
нейш ему вопросу астрономии: вращательному 
движению Земли и связанному с ним вопросу 
постоянства единиц основной физической вели
чины— постоянства единиц времени. Остальные 
статьи касаются вопросов теоретической и прак
тической гравиметрии, т. е. учения о силе т я 
жести. Язык переводных статей греш ит г р у 
быми промахами. Книга рассчитана н а  п о д го 
товленного читателя.

0 .  В о р о н ц о з > @ е л ь я и в а о а ,  » Н о в а я  
з в е з д а  о  с о з з е з д и и  Г е р к у л е е а “ Р с т р .  
5 8 .  © Н Т К  1Э іі8 г . ,  ц .  5®  к .  О бщ едоступная 
брошюра, написанная ученым специалистом , 
рассказывает о природе новых звезд.

7.  В ® р а н ц о ® -В и л ь я и іи & а о в , к С т р < м и  
н и е Б с г л е и н о й “ ) с т р .  9 2 .  О Н Т И  3 3 3 3  г , ,  
s;. 7 5  и .  Общедоступное излож ение совремоа»
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ных представлений о строении и эволюции 
вселенной.

8 . S a  s e  и Ш иш агсоэ, „Тв®£ЗЕ!|ы 
астроносзия**! ст р . (5 8 . 6 DTDI 1338 г., 
ц. і р» 2S  к. Увлекательно написанная книга, 
знакомящая да историческом материале с ос
новами астрономической науки. Книга охваты
вает древние представления о вселенной, торже
ство системы Птоломея, борьбу за новое миро
воззрение и расцвет небесной механики. Две гла
вы посвящены развитию звездной астрономии. 
Кометы и метеоры представлены в работах Галлея 
Скиапарелли и Бредихина.’ Из творцов космо
гонических гипотез упомянуты Бюффон, Кант, 
Лаплас и Джинс. Хорошая бумага, удовлетво
рительные иллюстрации, большое число пор
третов показывают, что издательство пошло 
навстречу возросшим требованиям читателя.

9 . О п ар и н , „ П в о н е х о ік д е я й е  ж кани  
на з е м л е “ , с т р . 6 2 . 0HTSS !93® г.,
«4. 8 SÎ к. относится к той же серии научных, 
бесед выходного дня, что и две вышеуказан
ные книги. Обстоятельное популярное изложе
ние различных теорией и убедительное разви
тие мыслей самого автора делают книгу весьма 
интересной.

1Q. С м ар т , „ С о л и ц е9 з в е з д ы  и все»  
л £н н аи н , еёеревэд œ а н г л ., с т р . 322 .

JS33 г ,, ц. 4  р , 3® и . На іисанная 
большим специалистом, книга охватывает все 
наиболее важные вопросы астрономии; при 
этом изложение рассчитано на широкие круги 
читателей. Книга может быть горячо рекомен
дована для ознакомления с астрономией тем, 
кому книги Ресселя, Дэгана и Стюарта покажутся 
трудными.



Х а ^ л и о д
Изображенная на этом рисунке рыба, извест

ная в науке под названием хаулиод, отличается 
продолговатым, сильно сжатым с боков телом 
и чрезвычайно тонкой чешуей. Вдоль нижфй 
стороны тела, головы и хвоста имеется ряд све
тящихся органов. Пасть чрезвычайно широка 
и вооружена по краям длиннейшими зубами. Глаза 
довольно большие. Изображенный на рисунке хау
лиод водится на больших глубинах в океанах. 
В длину он достигает 12 дюймов и несомненно 
принадлежит к числу самых опасных хищников 
больших глубин.

Г и ган тск и й  а й с б е р г
Этот гигантский айсберг заснят в Ант

арктике одною из экспедиций. На снимке 
изображены привал упряжки и двое иссле
дователей.

Г и г а н т с с Е с е
д е р е в а

Это исполинское дерево 
растет в гор. Чарльстон в 
Северной Америке. Толщина 
дерева на высоте человече
ского роста—около б метров.



Т о в . П. Капееву. На предло
женные в № 8 „Вестника зна
ния“ за 1935 г. вопросы по фе
нологии Вы прислали не сов
сем правильные ответы.

Первую массовую феносеть 
в России организовал в 1895 г. 
проф. Д. Н. К а й г о р о д о в .  
Хотя подобные попытки имели 
место идо него, но создаваемые 
ранее сети не достигали массо
вого масштаба и состояли из 
единичных корреспондентов.

На второй вопрос: „Какими 
признаками определяется мо
мент начала зацветания березы?“ 
Вы ответили не по существу.

Начало зацветания березы 
определяется по началу пиле
ния первых сережек. Момент, 
когда на двух-трех экземплярах 
березы при встряхивании веток 
из нескольких сережек полетит 
пыльца, считается моментом за
цветания березы.

Третий вопрос: „Что такое 
биоклимат?“ Биоклиматом в фе
нологии называется совокуп
ность всех особенностей в ре
жиме сезонного развития при
роды каждого данного места. 
Различают биоклимат устойчи
вый и неустойчивый, биоклимат 
с коротким и длинным периодом 
вегетации. Степень устойчиво
сти определяется по тому, какое 
количество всех наблюдаемых 
за ряд лет явлений наступает 
в свой средний срок или с от
клонением от него ве более чем 
в 6 дней в ту или другую сторону. 
Это количество, выраженное в 
процентах к общему количе
ству всех наблюденных явлений, 
и дает показатель устойчивости. 
Так, если более 50°/о всех явле
ний наступало с отклонением 
от среднего срока, не превы
шающим 6 дней, то это указы
вает на устойчивый биоклимат.

Отношение количества дней, 
протекающих от начала пробу
ждения растения весной до 
окончания его сезонной деятель
ности осенью (обычно от зеле
нения до листопада), т. е. отно
шение длины периода, в кото
рый возможно развитие расте
ния, к общей длине годя (365

дней; дает показатель продол
жительности вегетации. Так, 
например, в Ленинградской об
ласти период вегетации березы 
равен 174 дням. Отношение 
174 =  0,48 говорит о том, чтоООО
мы имеем биоклимат с корот
ким периодом вегетации. На 
северной границе леса это отно
шение равно примерно 0,3—0,2, 
на юге оно может доходить 
почти до единицы, — цифры, 
являющейся показателем биокли
мата вечнозеленых лиственных 
лесов.

Быстрота протекания того 
или иного сезона, момент, к ко
торому приурочивается обычно 
максимум деятельности расте
ний, смена дружного хода сезона 
затяжным — все это элементы 
биоклимата, которые опреде
ляются для каждой географиче
ской точки отдельно на основа
нии наблюдений за много лет 
(не менее 10).

В ответе на четвертый во
прос вы спутали отличительные 
признаки полета журавлей и гу
сей. Не гуси, а и м е н н о  ж у 
р а в л и  всегда при полете стро
ят стаю в виде угла; гуси же 
летят вереницей, один за другим. 
Этой особенности полета гусей 
обязано выражение „г у с ь- 
к о м“. Кроме этого, журавля от 
гуся можно отличить при по
лете по положению ног: у жу
равля во время полета ноги вы
тянуты, а у гуся поджаты.

Все наши вопросы были 
предложены на темы, уже осве
щенные на страницах „Вестника 
знания*, Исчерпаюілие ответы 
на них можно найти, прочи
тав фенологические заметки и 
статью в №№ 1— 8 „Вестника 
знания“ за 1935 г.

П. И. Капееву. Участвовать 
в работах нашего заочного 
кружка по фенологии могут все 
желающие, независимо от об
разования.

Для ознакомления с методами 
ведения фето-наблюдений посы
лаем Вам программу-инструк
цию.

Своими наблюдениями при 
роды Вы окажете большук, 
помощь фенологическим орга
низациям, так как до сих пор 
в вашей местности никто фено
логических наблюдений не про
изводил.

Подписчику А. Воробьеву.
Сообщаем Вам краткую библио
графию по изучению древней 
истории:

I раздел—Первобытно-ком 
мунистическое общество.

1. Э н г е л ь с ,  „Роль труда 
в процессе очеловечения обезья
ны", отдельное издание и в „Диа
лектика природы“.

2. Э н г е л ь с ,  „Происхожде
ние семьи, частной собственно
сти и государства“.

3. Ма р к с  — Э н г е л ь с ,  „Из 
немецкой идеологии“ (отдель
ные высказывания о первобыт
ном обществе).

4. Ле нин,  „Лекция о госу
дарстве“

5. Мо р г а н ,  „Древнее обще
ство“. Изд. ин-та народов Се
вера. Ленинград. 1935 г.

6. Е ф и м е н к о  П. „Дородовое 
общество“. Изд. Акад. ист. мат. 
культуры.

7. Р а в д о н и к а с ,  „Маркс — 
Энгельс и основные проблемы 
доклассового общества“. Изд. 
Акад. истории матер, культуры, 
вып. 81.

II раздел—Древний Восток.
1. С т р у в е, „ История древ

него Востока“. Изд. Г ИЗ. 1934 г.
2. Б р е с т е д т., „Древний Еги

пет“ Изд. Сабашниковых.
3. Т у р а е в, „ История древ

него Востока“. Изд. ГЙЗ. 1935г.
4. Б у з е с к у л ,  „Открытие 

XIX и начала XX в. в областг 
древнего мира, часть 1, „Восток1 
Иза. 1924 г.

I I I  раздел—Античное рабо
владельческое общество.

1. М а р к с — Э н г е л ь с ,  ,0 6  
античности“ Изд. Акад. ист. мат. 
культуры.

2. „Античный способ произ
водства“. Изд. Акад. ист. мат. 
культуры.
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3. J ю м е н е ь А., „история 

античных рабовладельческих об
ществ“ (в том же изд. 1935 г.).

4. С е р г е е в ,  „История Гре
ции“. Изд. ГИЗ (исправленное 
изд.).

5. Б у з е с к у л ,  „Открытия 
XIX и XX вв. в области древнего 
мира, часть II, „Греческий мир“. 
1924 г

Комиссия по метеоритам 
при Ломоносовском инсти
туте Академии наук СССР 
обращается к провинциальной 
печати и всем читателям „Вест
ника знания“ с просьбой „про
изводить сбор материалов по 
обстановке падения метеори
тов и полета по небу огнен
ных шаров, имевших место на 
территории СССР“

И. М. Кольцову (Минусинск, 
Ленина, 35). О межпланетных 
путешествиях читайте:

1. П е р е л ь м а н ,  „Межпла
нетные путешествия“.

2. Н о о р д у н г ,  „Проблема 
путешествия в мировом про
странстве“, ОНТИ. 1935 г.

3. В а л ь б е  „Полет в миро
вое пространство как техниче
ская возможность“ ОНТИ. 
1936 г.

4. Ры н ин, „Межпланетные 
сообщения“. Вып. 1—IX. 1928— 
1932 гг. В последнем выпуске 
приведена библиография.

Н. К. Феаоренкову (Москва). 
Ваши рассуждения основаны 
на недоразумении. Астрономия 
располагает рядом косвенных 
методов, позволяющих опреде
лять диаметры звезд. В размерах 
карликов мы не сомневаемся; 
поэтому их большие плотности 
доказаны. Однако было бы со
вершенно ошибочным думать, 
что карлики состоят не из из
вестных нам на Земле элемен
тов таблицы Менделеева. Вам, 
конечно, известно, что атомы 
состоят из ядер и электронов,

двигающихся вокруг них по 
определенным орбитам. Система 
ядроэлектронов занимает боль
шой объем сравнительно с объ
емами самих ядер и электронов. 
При высоких температурах 
атомы могут быть ионизованы, 
т. е. терять часть своих элек
тронов. При чрезвычайно высо
ких температурах в белых кар
ликах атомы ионизованы на
цело, т. е. у них оторваны все 
электроны. Отдельные же ядра 
и электроны, занимая несра
вненно меньший ойъем, могут 
быть „упакованы* чрезвычайно 
плотно. Этим и объясняется 
большая плотность белых кар
ликов.

Ваше предположение, что 
внешняя оболочка звезд горя
чее их внутренних частей, про
тиворечит как теоретическим 
расчетам, так и наблюдениям 
нал Солнцем.

Кохановичу (Ленингр.). Когда 
и кем было впервые подсчитано 
число тег1 Как это былі сделано? 
Как подсчитать его (число) с точ
ностью ло любого знака? Прось
ба рекомендовать литературу.

Число те было подсчитано еше
R 22в древнем Египте, те =  -у .

Архимед вычислил it, исходя 
из вписанных и описанных 
многоугольников, и нашел, что 

„ 10 22 и лежит между 3 -у̂ - и —- — .
В и е т a (Vieta, 1593 г.) дал для те 
первое бесконечное произве
дение

W f V F l V f

В дальнейшем те вычисляется 
при помощи рядов лейбнин

ряд 3
-1----- . . .  Эйлер вычислял

те при помощи ряда 
28те   ZÖ j

Т  =  "кГІ 1 + 2 / 2 '
3 Чюо. +

2.4

•(ш)
+

V  ) +
144

3 V1UUÜU0 
144

2-5 
30 366 f 

100 000 \ +

f-2-43-5

( ж ш г ) +  ■ •
В настоящее время т также 

вычисляется при помощи рядов, 
хотя бы ряда Эйлера.

Литература:
Г у р с а, „Курс анализа* 

отдел о рядах).
C a n t o r ,  „Geschichte der 

Mathematik“ (исторические дан
ные о числе те, начиная с древ
ности до конца XV111 в.).

Любой учебник о бесконеч
ных рядах.

Тов. Ьлох А. (г. Минск, 
БССР). Зависимость между а, 
в и с выражения a2 --f- #4 =  с2, 
найденная вами, не предста
вляет нового в науке. Эти 
числа называются пифагоро
выми числами; их легко полу
чить на основании тождества 
(т> — я2) +  (2 тпУ‘ — (яг2 -г я2)2, 
где т и п  какие-угодно целые 
числа. Ваши же равенства дают 
только кратные 3, 4 и 5. Таким 
образом, научной ценности ваше 
решение не представляет.

Тов. Кутепову. Растение, о 
названии которого вы спраши
ваете, в Московской области 
называется „соколиный пере
лет“ (Qeiuoana crucial L. из сем. 
Gentianaceae); под этим же име
нем в У крайне известно Anthiatlin 
vulneraria L. из сем. Legumi- 
nosne

За участие в à-м конкурсе научных досугов и за лучшее выполнение заданий этого 
конкурса реоакция „Вестник знания“ премировала тт.. Кноппа К К уликова  H.. Ольшван- 
■геѵа С. и ПфейФфеоа В. книгой Ф. Л а н  н е м а н  а, .История естествознания" -
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ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
КНИГИ ПО ЕСТЕСТВОЗНПНИЮ И ФИЗИКЕ

Б у б л и к о в  М. — Опытная ботаника. 
Учебный курс ботаники. 180 стр., 1930 г. 
Ц. 1 р. 30 к.

Его же. — Неживая природа. Опытное 
природоведение. 80 стр. 1927 г. Ц. 55 к.

„ В е с т н и к  з н а н и я “, журнал за 1933 г. 
7 номеров, в папке. Ц. 2 р. 25 к.

В и н о г р а д о в  М. П. — Статика и ди
намика человеческого тела. 62 стр. 1928 г. 
Ц. 75 к.

В и ш н е в с к и й  Б. Н. — Эволюция че
ловека. (Новое в палеоантропологии.) 88 стр. 
1928 г. Ц. 75 к.

В р и д т  Хр.  — Наследственность у сель
скохозяйственных животных. Руководство 
для животноводов. 120 стр. 1928 Ц. 40 к.

Г е н к е л ь Г. Г. — Происхождение и 
жизнь человеческого языка и письма. 70 стр. 
1928 г. Ц. 75 к.

Г е р д С. — На пути к природе. Сборник 
тем для наблюдения животных и растений. 
Вып. I. 155 стр. 1926 г. Ц. 50 к.

Е в т ю X о в Н. А. — Наблюдения перна
тых зимой. 2 стр. Ц. 40 к.

Ж и з н ь  ж и в о т н ы х  по Брэму.  Книги 
11 и 12. 1931—1933 гг. Ц. за 2 книги 1 руб.

И з а к с о н  Е. Б. — Новые и забытые 
растения в общественном питании. 186 стр. 
1934 г. Ц. 1 р. 50 к.

К а н а е в  И. — Прививки у растений. 
60 стр. 1933 г. Ц. 60 к.

К л а с с и к и  м и р о в о й  н а у к и .  Ан
т у а н - Л о р а н  Л а в у а з ь е .  Мемуары о 
природе вещества. 62 стр. 1929 г. Ц. 25 к. 
Изд. 1931 г. 78 стр. Ц. 50 к.

М е н д е л ь  Г р. — Полное собрание био
логических работ. 46 стр. 1929 г. Ц. 25 к.

К л и н г е  А. — Культура и обработка 
лекарственных, душистых и технических 
растений. 322 стр. 1927 г. Ц. 4 р. 25 к.

К у з н е ц о в  С. С. — Биография земли 
в свете новейших исследований. 47 стр. 
1928 г. Ц. 75 к.

Крав к о в С. П.—Жизнь почвы и главней
шие представители ее. 97 стр. 1927 г. Ц. 30 к.

Л ь в о в  В. Е. — Завоевание ледяных 
пустынь. 61 стр. 1928 г. Ц. 50 к.

О р л о в с к и й  П. А.—Новое объяснение 
силы всемирного тяготения (притяжения тя
жести). 83 стр. 1926 г. Ц. 80 к., в/п. 1 р. 20 к.

П и м е н о в а  Э. — Герои южного по
люса (лейтенант Шеклтон и капитан Скотт). 
С рисунками. 96 стр. 1919 г. Ц. 25 к.

Р о с с и й с к и й  Д. М. — Лекарственные 
растения СССР. Описание лекарственных 
растений, их сбор, культура и применение. 
163 стр. 1934 г. Ц. 2 р. 20 к.

Р ы м к е в и ч  П. А. — Физика для куста
рей и рабочих. Вып. 1. Теплота. 127 стр. 
1928 г. Ц. 1 р.

С е р е б р я к о в  К. К. — Наука в карти
нах-конспектах. Основные положения астро
номии, физики, химии, геологии, ботаники, 
зоологии, анатомии и физиологии растений, 
животных и человека, общей биологии и др. 
63 стр. 1929 г. Ц. 1 р.

С о л о в ь е в  М. М. — Дети в природе. 
223 стр. 1926 г. Ц. 80 к.

Ф р и ш  С. Э. — Новое в физике. 42 стр. 
1928 г. Ц. 50 к.

Ч е л о в е к  и п р и р о д а .  Том VI. Кан Ф. 
Человек. Часть I. Иллюстрированное изда
ние. 424 стр. 1928 г. Ц. в/п. 6 р.

Ш а р о н о в  В. В.—Планета Марс в свете 
новейших исследований. 40 стр. 1926 г. 
Ц. 20 к.

Серия — природные богатства СССР
И л ь и н  М. М. и др. — Технические ра

стения. 89 стр. 1932 г. Ц. 1 р.
Л е б е д е в  П. И. — Геохимия черных 

и цветных металлов. 47 стр. 1933 г. 
Ц. 1 р. 60 к.

П о п о в  В. — Энергетические ресурсы 
СССР. 45 стр. 1933 г. Ц. 1 р. 60 к.

П е т р о в  В. В. — Рыбные запасы, отчего 
они зависят и как их можно регулировать. 
94 стр. 1933 г. Ц. 1 р. 50 к.

П е т р о в  В. В . — Промысловые птицы 
и беспозвоночные животные. 65 стр. 1933 г. 
Ц. 1 р. 20 к.

Б р а у н  А. А. — Пушные мехсырьевые 
и кожсырьевые богатства СССР и краткая 
биология промысловых животных. 84 стр.
1933 г. Ц. 1 р. 50 к.

С е р е б р о в с к и й  П. В . — Происхо
ждение домашних животных. Книга 10. 43 стр.
1934 г. Ц. 1 р.

ПЧЕЛОВОДСТВО
А д р и а н о в  В., К у р о ч к и н  А., 

Ц в е т к о в  П. — Практическое пчеловодство 
в Ленобласти. 196 стр. 1935 г. Ц. в/п. 4 р. 25 к.

Б е р т р а н  Э. — Ульи и принадлежности 
пчеловодства. 108 стр. 1925 г. Ц. 85 к.

Р а й к о в с к и й  В. С. — Вывод пчели
ных маток. 133 стр. 1926 г. Ц. 40 к.

К р а с н о  п е р о в  С. К. — Как прибыль
нее вести пчел в рамочных ульях. 37 стр.

Б о р и с о в  Б., Г и л ь о  Г. и др . — 
Полиграфия и издательство. Пособие для 
авторов, редакционных и издательских ра
ботников. 462 стр. 1934 г. Ц. в/п. 8 р.

В я з е м с к и й  Б. и У р л а у б  М. — 
Газетные заголовочные шрифты. Справочник 
для работников печати и студентов. 87 стр. 
1935 г. Ц. 1 р. 50 к.

Ш у л ь ц  А. К. — Технология печатных 
красок. 262 стр. 1933 г. Ц. в/п. 3 р.

Требуйте каталог по технике, физике, химии, математике, геологии и ремеслам. 
Книги высылаются наложенным платежом без задатка, заказы направлять: Ленин
град, 11, Гостиный двор, Суровская линия 132-в, магазину „Дешевая книга“ ЛОИЗа.
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Ц ен а  I руб.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГЛАВСЕВМОРПУТИ
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН: Ленинград, ул. Жуковского, 2

СОВЕТСКАЯ АРКТИКИh
!!
Ежемесячный политико-экономический иллюстриров. журнал 
Главного управления Северного морского пути при СНКСССР

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1936 ГОД
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на год —18 руб., на 6 мес. —9 руб. 
За 1935 г. с августа месяца вышло 5 номеров — 7 р. 50 к. 

Цена отдельного номера — I р. 50 к.

ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛИ И ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:
ПОЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА
БЭРД Р .— Над южным полюсом. 

Пер. с англ. В. А. Дуговской. 
420 стр., с рис. в тексте и на 
отдельн. листах. В перепл. 12 р.

ШЕКЛТОН Э. В. — В сердце Ант
арктики. Пер. с англ. О. Ю. Шмидт. 
429 стр., с рис. в тексте и карт. 
В перепл. 11 р.

БЕРГ Л. С. — Открытие Камчатки и 
экспедиция Беринга 1725—1742 гг. 
411 стр., с рис. в тексте и карт. 
В перепл. 10 р.

УРВАНЦЕВ H. Н, — Два года на С е
верной Зем ле. 363  стр., с рис. 
в тексте и карт. В пер. 9 р. 50 к.

БАРТЛЕТТ Р. — Последнее плавание 
„Карлука“. Сокращ. пер. с англ. 
Дилевской В. А. 190 стр., с  рис. 
в тексте. В перепл. 6 р.

Де-ФЕР.— Плавание Баренца 1594— 
1597 гг. Пер. с латинск. проф.
A. И. ІУІалейна, под рѳд. проф.
B. Ю. Визе. 308  стр., с рис. в тек
сте и карт. В перепл. 10 р.

ВАСИЛЬЕВ В. Г., КИРЮШИНА М. М. 
и МЕНЬШИКОВ Н. А. — Два года 
в тундре. 208  стр., с рис. в тек
сте. В перепл. 6 р.

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
„ЗВЕРИ АРКТИКИ“. Введение в 

изучение арктических копытных, 
хищных, ластоногих, китообразных, 
н а с е к о м о я д н ы х  и рукокрылых. 
Под ред. проф. Н. А. Смирнова. 
579  стр., с  176 рис. в тексте. Впер. 
13 р. 50 к.

ГЕОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКО
ПАЕМЫЕ СЕВЕРА СССР. Труды 
1-й Геолого-разведочной конфе
ренции Главсевморпути Т. 1. Гео
логия. 175 стр., с рис. и карт. 
В перепл. 7 р.
Т. 2. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ. 
Печатается.
Т. 3. ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА.127 стр., 
с рис. в тексте. Печатается.

БАШМАКОВ 11. Н. — Навигационные 
ограждения. Теорет. и практ. рук. 
440 стр., с 272 рис. в тексте. В 
пер. Ю р.

МАКСИМОВ Г С. — Гі'Д">лго аф и а. 
Теорет. и практ. руков. 503 стр., 
С рис. в тексте. В перепл. 12- р.

„САДКО“ ПОД СОВЕТСКИМ ШЛА
ГОМ. Сборник статей сотрудников 
экспедиции 1-го рейса. 232 стр.
10 р.

К р о т е  у к а з а н н ы х  к н и г  н а  с к л а д е  м а г а з и н а  и м е ю т с я  и з д а н и я  
у ч р е ж д е н и й  Г л а в с е в м о р п у т и  ( А р к т и ч е с к и й  и н с т и т у т ,  Г и д р о г р а 

ф и ч е с к о е  у п р а в л е н и е )

К а т а л о г  к н и г  в ы с ы л а е т с я  п о  п е р в о м у  т р е б о в а н и ю  б е с п л а т н о .
К н и г и  в ы с ы л а ю т с я  н а л о ж е н н ы м  п л а т е ж о м .

Л е н и н г р а д »  у л и ц а  Ж у к о в с к о г о ^  2 .  М а г а з и н  Г Л А В С Е В М О Р П У Т И .


