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НОВАЯ ПОБЕДА БЛОКА КОММУНИСТОВ и БЕСПАРТИЙНЫХ
В. БЫ СТРЯН СКИЙ

На выборах в Верховные Советы 
союзных и автономных республик 
сталинский блок коммунистов и бес
партийных одержал новую блестящую  
победу. 26 июня в РСФСР — ведущей 
республике Союза—голосовало 99,3% 
избирателей. За кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных голосо
вало 99,3% избирателей, участвовав
ших в голосовании. В Украинской 
ССР голосовало 99,62% избирателей, 
за кандидатов блока—99,55% избира
телей, участвовавших в голосовании. 
В Белорусской ССР голосовало 99,65%  
избирателей, за кандидатов блока — 
99,19% избирателей, участвовавших 
в голосовании.

Голосование трудящихся при вы
борах Верховных Советов союзных 
и автономных республик вновь пока
зало могучую силу сталинского блока 
коммунистов и беспартийных. Уже 
выборы в Верховный Совет СССР 
12 декабря 1937 года, когда в голо
совании приняло участие 96,7% всех 
граждан, пользовавшихся избиратель
ным правом, демонстрировали полное 
единение коммунистической партии — 
передового отряда трудящегося на
рода — и всей беспартийной массы. 
Еще 12 декабря прошлого года около 
90 миллионов избирателей отдали 
свои голоса депутатам блока комму
нистов и беспартийных. Последовав
шая за выборами первая сессия Вер
ховного Совета СССР показала тес
нейшее сплочение трудящихся вокруг 
ВКП(б) и ее вождя — С т а л и н а .

В своем обращении к избирателям 
Центральный Комитет нашей партии 
6 декабря прошлого года призывал 
голосовать за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных всех, кто 
стремится к тому, чтобы наша ро
дина была и впредь могучей, куль
турной и свободной, чтобы трудя
щиеся были всегда свободны от 
эксплоатации, чтобы наша индустрия 
развивалась и впредь, обгоняя капи
талистические страны, чтобы наши 
колхозы и совхозы и впредь процве
тали, давая нашей стране изоби
лие сельскохозяйственных продуктов,

чтобы трудящиеся нашей страны были 
и в будущем избавлены от безр або
тицы и неуверенности в завтрашнем 
дне, чтобы наша советская женщина 
была и впредь свободна и равно
правна во всех областях хозяйства 
и управления, чтобы развивались 
наука, литература и искусство наро
дов Советского Союза, чтобы народы 
Советского Союза были и впредь сво
бодны и равноправны, чтобы трудя
щиеся всегда пользовались и впредь 
благами мирного труда. Это обращ е
ние Центрального Комитета ВКП(б) 
ко всем избирателям, рабочим, ра
ботницам, крестьянам и крестьянкам.. 
Красной Армии, советской интелли
генции имело полный успех. При са
мых свободных и демократических 
выборах в мире вся народная масса 
выразила свое непоколебимое дове
рие той партии, которая выросла из 
недр самого народа и его передового  
представителя — рабочего класса.

„Нэше правительство и партия, —  
говорил товарищ С талин,— не имеют 
других интересов и других забот, 
кроме тех, какие есть у  народа“.

Это знают по опыту трудящиеся  
массы. Они помнят, что партия боль
шевиков возглавляла народ в годы 
борьбы против диктатуры крепост- 
ников-помещиков, против царизма. 
Массы знают, что партия большеви
ков вела рабочий класс и беднейш ее 
крестьянство на штурм капитализма. 
Трудящиеся помнят, что ленинско- 
сталинская партия подняла массы на 
всенародный отпор мировой интер
венции. Рабочие, крестьяне и интел
лигенция знают, что под руковод
ством партии Ленина— Сталина мы 
пришли к уничтожению эксплоата- 
торских классов в нашей стране, 
к победе социализма.

Сила нашей партии всегда состояла 
в том, что она не отмежевывалась 
от масс, что она всегда держала с ними 
нерушимую связь. В лозунгах к 1 МАЯ 
этого года ЦК нашей партии указы
вал, что „главное в избирательной 
кампании —  не отмежевываться от 
беспартийных, а действовать сообщ а
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с беспартийными и совместно с ними 
выдвигать кандидатов в Верховные 
Советы союзных и автономных совет
ских социалистических республик!“ 
Наша партия умела в самые трудные 
годы держать связь с народными 
массами. Наша партия стремилась 
к завоеванию народного доверия, 
к тому, чтобы массы своим собствен
ным политическим опытом проверили 
правильность политической линии 
партии.

В 1922 году, в своей последней 
речи на пленуме Московского совета, 
Ленин произнес свои пророческие 
слова, что „из России нэповской будет  
Россия социалистическая“.

„Нам надо взять,— говорил Ленин,— 
правильное направление, нам надо, 
чтобы все было проверено, чтобы все 
массы и все население проверяли наш 
путь и сказали бы: „Да, это лучше, 
чем старый строй“. Вот задача, ко
торую мы себе поставили. Наша пар
тия, маленькая группа людей по сра
внению со всем населением страны, 
за это взялась. Это зернышко поста
вило себе задачей переделать все, 
и оно переделает... Нужно переделать 
так, чтобы все большинство трудя
щихся масс, крестьянских и рабочих, 
сказало: „Не вы себя хвалите, а мы 
вас хвалим, мы говорим, что вы д о 
стигли результатов лучших, после 
которых ни один разумный человек 
никогда не подумает вернуться к ста
ром у“. А этого еще нет“. 1

Тогда еще этого не было, отме
чал товарищ Ленин, ибо мы тогда 
делали еще только первые шаги к со
циализму. Мы только-что вступали 
на рельсы новой экономическ й по
литики, предоставлявшей некоторую  
возможность развития капиіалисти- 
ческих элементов, одновременно огра
ничивая их рост диктатурой проле
тариата.

Ленин тогда же указывал, что пар
тия должна беречь, как зеницу ока, 
сою з рабочих и крестьян при сохра
нении руководящей роли рабочего 
класса в этом союзе, ибо от  этого 
зависит победа социализма. Ленин 
писал в 1923 году, что „.... в послед

нем счете судьба нашей республики 
будет зависеть от того, пойдет ли 
крестьянская масса с рабочим клас
сом, сохраняя верность сою зу с ним, 
или она даст „нэпманам“, т. е. новой 
буржуазии, разъединить себя с рабо
чими, расколоть себя с ними“. 1

Союз партии со всем народом, блок 
коммунистов и беспартийных стал 
возможным, как показал товарищ  
Молотов в своей речи на собрании 
Молотовского избирательного округа 
8 декабря прошлого года, только на 
определенном этапе нашей револю
ц и и --п о с л е  того, как мы разгромили 
до основания врагов социализма в на
шей стране.

Лишь к двадцатилетию Октября 
можно было добиться создания блока 
коммунистов и беспартийных на вы
борах в высшие органы советской 
власти. Ничего подобного блоку боль
шевистской партии и беспартийной 
массы народа не могло быть у  нас 
не только до Революции, но и в пер
вые годы после нее. Разрешение этой 
задачи не по плечу ни одной партии 
в буржуазном государстве. Для со
здания союза большевиков с беспар
тийными массами надо было добиться  
победы социализма в нашей стране, 
надо было построить в основном но
вое общество, создать социалистиче
ский строй.

Союз коммунистов и беспартийных, 
рабочих и крестьян складывался 
в ходе долгой борьбы за победу  
социализма в нашей стране. Этот 
союз коммунистов с беспартийной 
массой возник в борьбе со всеми 
врагами Октября.

Блок дв X миллионов коммунистов 
с 90 миллионами беспартийных изби
рателей на выборах стал возможным 
только после того, как мы уничто
жили эксплоататорские классы, после 
того, как мы добились на этой о нове 
морально-политического единения со
ветского народа. На основе победы  
социализма удатось настолько упро
чить связь большевистской партий 
с народной массой, что блок комму® 
нистов с беспартийными одержал на 
выборах в Верховный Совет СССР,

1 Л е н и н ,  Собр. соч., т. XXVII, стр. 365—  
366. 1 Л е н и н ,  Собр. соч., т. XXVII, стр. 405.
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равно как и на выборах в Верховные 
Советы союзных и автономных респу
блик, блестящую победу. Так в нашей 
стране , сложился единый народный 
фронт невиданной силы и значения.

Великая Сталинская Конституция, 
вошедшая в действие, ныне сама 
превратилась в могучее орудие спло
чения народа вокруг советской власти 
и вокруг большевистской партии. 
Народ знает, что он добился своих 
всемирно-исторических побед под ру
ководством партии большевиков.

Массы знают, что партия больше
виков своим руководством обеспечила 
расцвет промышленности в СССР, 
что партия большевиков перевела 
крестьян на путь колхозного социа
листического сельского хозяйства, 
производящего ныне вместе с сов
хозами вдвое больше продуктов, чем 
сельское хозяйство довоенного вре
мени. Массы знают, что руковод
ство партии большевиков обеспечило 
трудящимся нынешнее их положение, 
уничтожило материальную необеспе
ченность, устранило неуверенность в 
завтрашнем дне.

Массы помнят, что под руковод
ством партии большевиков наша 
страна добилась гигантского роста 
просвещения, могучего расцвета 
науки, литературы и искусств.

Народы Советского Союза памя
тую т, что руководство нашей партии 
принесло им свободу от националь
ного гнета и классового порабоще
ния, что в Советском Союзе вопло
щены великие идеи Ленина— Сталина 
о  взаимном доверии, братском союзе 
и дружественном сотрудничестве на
родов.

Вот почему беспартийные, вотируя 
за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, голосовали тем самым 
за свое лу-ішее будущ ее, за даль
нейшие успехи на поприще мирного 
труда, за свободу и независимость 
нашей родины.

Массы знают, что у  партии боль
шевиков слово никогда не расходится 
с делом, что ее обещания никогда не 
оставались пустым звуком.

Массы знают, что только под ру
ководством партии большевиков мож
но добить остатки врагов внутри

страны и обезвредить реакционные 
фашистские силы за пределами Со
ветского Союза.

На происки агентов фашизма в на
шей стране, стремившихся посеять 
недовольство среди масс, вызвать 
у них озлобление против партии и 
советской власти, массы ответили 
еще большим сплочением вокруг ле- 
нинско-сталинской партии. Троцкист
ско-бухаринские агенты фашизма, 
буржуазные националисты отдавали 
себе отчет в значении великого мо
рально-политического единства со
ветского народа, о которое разби
ваются все потуги врагов социализма. 
Вот почему враги народа не реша
лись открыто защищать свою реста
враторскую программу перед масса
ми. Вот почему они пользовались 
отравленным оружием, двурушниче
ством. Вот почему под маской вер
ности ленинской партии они уповали 
на помощь фашистских интервентов, 
ибо в помощи реакционных фашист
ских сил капиталистических стран 
они видели единственное средство  
подорвать ненавистный им социали
стический строй.

„Сила большевиков, сила коммуни
стов,— говорит товарищ С т а л и н , —  
состоит в том, что они умеют окру
жать нашу партию миллионами б ес
партийного актива“.1

И в день выборов 26 июня тру
дящиеся РСФСР, Украины и Бело
руссии вновь показали всему миру 
непобедимую силу сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, силу, 
о которую разбиваются все происки 
врагов. Рабочие, крестьяне, интелли
генция явили свое единство, свою 
горячую любовь к ленинско-сталин- 
ской партии, к ее великому вождю —  
С т а л и н у ,  ибо, как говорил това
рищ Молотов:

„Морально-политическое единство 
народа в нашей стране имеет и свое 
живое воплощение. У нас есть имя, 
которое стало символом побед социа
лизма. Это имя вместе с тем символ 
морального и политического единства 
советского народа. Вы знаете, что это 
имя — С т а л и н ! “

1 С т а л и н ,  „Вопросы ленинизма“, стр. 533.



Д . И. М Е Н Д Е Л Е Е В  Й А Р К Т И К А
(П о новым мат ериалам)

Т. ВОЛКОВА

Веками человечество стремилось 
к Северному полюсу; немало славных 
и смелых экспедиций побывало в Се
верном Ледовитом океане, но подвиг 
папанинцев занима
ет первое место в 
истории исследова
ний Северного по
люса. Развернув на 
нем советское знамя, 
они действительно 
завоевали Северный 
полюс и произве
денными исследова
ниями внесли цен
ный вклад в сокро
вищницу человече
ских знаний.

В настоящий мо
м ент/ когда совет
ский народ встре
тил своих отважных 
героев — победите
лей Северного по
люса, проведших 9 
месяцев на дрей
фующей льдине и 
блестяще закончив
ших беспримерный 
в истории челове
чества рейс, — своевременно вспом
нить об одной работе гениального сы
на русского народа, великого русского 
химика — Дмитрия Ивановича Менде
леева.

Широким кругам читателей Д. И. 
Менделеев знаком как гениальный 
ученый, открывший знаменитый пе
риодический закон химических эле
ментов, и мало известно то, что Д. И. 
Менделеев глубоко интересовался 
Северным Ледовитым океаном и Се
верным полюсом, настолько глубоко, 
что даж е хотел организовать экспе
дицию к Полюсу и участвовать в ней. 
В своей книге „Заветные мысли“ 
(гл. 5, стр. 209, 1904 г.) он говорит: 
„Много бы хотелось писать мне про 
Ледовитый океан, берегов которого 
у нас столь много... в Ледовитом 
океане будущая Россия должна найти

свои пути выхода... Льды, по суще
ству своему, не страшны. Если про
бивают в гранитах тоннели, то про
ходы во льдах, лежащих на воде, не 

могут задержать... 
И я думаю, что 
можно было бы ре
шиться достичь По
люса—как первого 
сигнала победы над 
льдами — при помо
щи взрывной силы, 
свойственной смеси 
жидкого воздуха с 
горючими вещест
вами, которою дол
жно и можно снаб
дить сильнейший ле
докол, особо для 
того построенный... 
Я полагаю, что меж
ду множеством мир
ных дел, предсто
ящих России, ей не 
следует забывать 
мирную победу над 
полярными льдами 
и не жалеть для 
этого тех 2 или 
3 миллионов рублей, 

с которыми, по моему мнению, можно 
с уверенностью достигнуть Северного 
полюса и проникнуть дней в 10 от мур
манских берегов в Берингов пролив... 
Я до того убежден в успехе попыток... 
что готов был бы приняться за дело, 
хотя мне уже стукнуло 70 лет, и желал 
бы еще дожить до выполнения задачи, 
представляющей интерес, захватываю
щей сразу и науку, и технику, и про
мышленность, и торговлю... Судя по 
всему известному, можно думать, что 
вся средина Ледовитого океана д о 
статочно глубока для прохода самых 
больших и глубоко сидящих кораблей, 
чего нельзя допустить в отношении 
всего северного побережья Сибири. 
Трудности почти те же, а путь много 
короче — прямо через полю с“.

Эти высказывания ярко характера 
зую т как интерес М енделеева к Ле-

Д . И .  М ен делеев .
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довитому океану вообще, так и стре
мление принять деятельное участие 
в его изучении.

Известно, что Д . И. Менделеев го
товился к участию в арктической 
экспедиции адмирала С. Макарова 
на ледоколе „Ермак“ в 1899 году, но 
по ряду соображений принужден был 
отказаться от участия в ней.

После трех неудачных попыток 
С. Макарова пробиться „напролом“ 
к Северному полюсу на ледоколе — 
Д . И. Менделеев подал в ноябре 
1901 г. свой проект экспедиции и д о 
кладную записку на имя министра 
С. Ю. Витте.

В кабинете Д . И. Менделеева при 
Ленинградском государственном уни
верситете обнаружена интересная кол
лекция документов (не опубликован
ных) с общим заглавием „Об иссле
довании Северного Полярного океана“. 
Основным документом этой коллек
ции является вышеназванная записка 
к Витте. В этой записке Менделеев 
излагает свои взгляды на сущность 
препятствий к освоению Северного 
Ледовитого океана. Он указывает, 
что неравномерность толщи льдов и 
постоянные перемещения их под влия
нием течений и ветров сильно затруд
няют движение кораблей, и что глав
ным выходом для льдов служит про
лив меж ду Гренландией, Исландией 
и Шпицбергеном. Для исследования 
Полярного океана необходимо, по его 
мнению, учесть следующие три мо
мента:

1) Особенно большое накопление 
льдов над Северной Америкой вслед
ствие множества островов и отсут
ствие льдов над Сибирью, так как 
около Сибири нет островов, и в океан 
впадают у ее берегов многоводные 
реки. Эта часть океана свободна от 
льдов, кроме того, вследствие теп
лоты от незаходящего солнца и от 
теплого течения Гольфстрема. По
этому для освоения Ледовитого океана 
первыми условиями являются силь
ный корабль и свободные части вод.

2) Вторым важным моментом являет
ся то, что вследствие движения и 
напора льды дают трещины, складки, 
нагромождения (торосы); последние 
представляют большие препятствия 
для прохода кораблей, и их должно

у с т р а н я т ь  п у т е м  в з р ы в о в ,  
а н е  у д а р а м и  к о р а б л я .

3) Третий момент заключается в том, 
что свободные водные пути с л е 
д у е т  и с к а т ь  о к о л о  б е р е г о в  
С и б и р и  и, в о з м о ж н о ,  в ц е н 
т р е  н е и з в е с т н ы х  ч а с т е й  Л е 
д о в и т о г о  о к е а н а .  „Только здесь  
и можно надеяться,—пишет Д. И .,—  
найти проход для больших кораблей 
через Ледовитый океан, если будет  
пройден тот пояс льдов, который рас
положен около Шпицбергена и земли 
Франца-Иосифа. Надо думать, что 
эти острова и останавливают массу 
льдов, здесь видимых еж егодно. За 
ними летом должно быть много сво
бодных вод...“

„ . . . По п ыт к а  п р о й т и  б е з о с т а 
н о в о ч н о  к П о л ю с у ,  — добавляет 
Менделеев, — и к Б е р и н г о в у  п р о 
л и в у  д о с т о й н а  п о л н о г о  н а 
п р я ж е н и я  с и л  и, по моему край
нему разумению, года в три наверное 
может доставить усп ех“.

Менделеев обращается с просьбой  
к Витте дать ему использовать л едо
кол „Ермак“ для научной экспедиции 
на Северный полюс и испрашивает 
200 тыс. рублей (золотом) на расходы. 
При этом он предлагает ряд переде
лок у ледокола. Главное — это пере
делать топки для нефтяного отопле
ния, что съэкономит место и сократит 
команду судна на одну треть. Затем  
он предлагает более рациональное 
распределение кают и приспособле
ние их для зимовки в Ледовитом 
океане. „Выросши в холодной Си
бири,— говорит Менделеев,—постоян
но с величайшим вниманием следя 
за описаниями полярных путешествий 
и много узнав о них от покойного 
моего друга Норденшильда... я полу
чил полное убеждение в возможности 
решительной победы над полярными 
льдами при помощи соответственных 
для того приспособлений...“ Он про
сит Витте с чрезвычайной убедитель
ностью и юношеским пылом не отка
зать в его просьбе. „Завоевав себе  
научное имя, — указывает он, — на ста
рости лет я не страшусь его посра
мить, пускаясь в страны Северного 
полюса, и если обращаюсь к вам с от
кровенным выражением своих мыслей, 
то лишь в той уверенности, чго вы
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достаточно знаете меня как естество
испытателя, чуждого мечтательности... 
Ведь мной руководит лишь н а д еж д а  
на конце жи з н и  [в 1902 г. Д . И. Мен
делееву было около 70 л е т — Т. 5.] 
е щ е  п о с л у ж и т ь  на с л а в у  
н а у к и  и на пользу России в таком 
предприятии, где приобретенный опыт 
в жизни и науке найдет полное при
менение. Не смотрите на то, что я не 
моряк. Ведь Норденшильд и Нансен 
не были моряками, а натуралистами, 
и им доверяли не напрасно, так как 
они честно и точно выполнили то, за 
что брались. Совершенно неподгото
вленный, я благополучно, несмотря 
на полную нечаянность, выполнил 
свой полет на неизвестном мне аэро
стате из Клина,1 а ледоколом „Ермак“ 
я глубоко интересуюсь, как вам из
вестно, с самого его зачатия, а по
том у смею думать, что его знаю до
статочно, чт^бы разумно им восполь
зоваться и сделать с ним доступное 
возможности...“

„В заключение, — пишет М енде
леев, — повторяю еще раз: без смелых 
попыток и без разумных пожертво
ваний нельзя надеяться успешно вое
вать с природой, как нельзя этого 
делать и с людьми“.

Прося разрешить задуманную им 
арктическую экспедицию на ледоколе 
„Ермак“, Менделеев говорит, что 
лучше будет, если ему предоставят 

' возможность выстроить судно не
больш их размеров, по его собствен
ном у проекту, что удорожит экспе
дицию на 500 тыс. рублей. По этому 
поводу в конце своей докладной за
писки он пишет: „Если бы я имел 
возможность организовать совершен
но вновь, всю сначала полярную 
экспедицию, то построил бы легкий 
(как „Фрам“ Нансена) поворотливый 
паровой ледокол, с сильным остовом 
и креплением, с двойною обшивкою 
из стали снаружи и из дерева внутри, 
при нефтяной топке. Указанный ле
док ол  можно построить и снарядить 
примерно в один год или не более 
как в полтора года“.

1 Д. И. Менделеев говорит о своем полете 
иа воздуш ном шаре из г. Клика 7 а в у с т а  
1887 года, предпринятом им для наблюдения 
полного солнечного затмения. Менделеев летел 
один, без пилота.

Среди документов „Об исследова
нии Северного Полярного океана“ 
сохранились обширные вычислитель
но-проектные материалы для нового 
судна, свидетельствующие о большом 
знании Менделеева в этом деле, 
приобретенном им при постройке 
„Ермака“, осуществлению которой он 
всячески содействовал. При постройке 
нового судна Менделеев предполагал 
установку дизельных моторов, ма
шины, толкающей лед, особое ледо- 
рубное приспособление у  носа ко
рабля, особый подводный резак.

Прилагаемые два чертежа (№ 2— 
вычисление объема нижней палубы 
и № 38 — вариант продольного и по
перечного разрезов корабля), датиро
ванные Менделеевым первый 27 ноя
бря, а второй—3 декабря 1901 г., го
ворят о том, что за 7 дней Менделеев 
составил 36 страниц вычислений и 
расчетов, что показывает сильнейший 
интерес к данному предмету и огром
ную работоспособность его, так как 
в 1901 году он был очень занят дру
гими работами. В его автобиографи
ческих заметках (неопубликованных) 
читаем такую запись, сделанную им 
в этом году: „В августе ездил в 
Москву для установки прототипов 
весов [Д. И. Менделеев был в то время 
директором Главной палаты мер и 
весов]. В октябре ездил в Париж, на 
конгресс мер и весов. Издавал „Про
мышленную библиотеку“. Писал в га
зете „Россия“ статьи о гимназиях. 
Усиленно занимался стройкой [в Па
лате мер и весов]. Очень увлекался 
„Учением о промышленности“. По 
этим записям видно, насколько разно
образны и многогранны были инте
ресы Д . И. Менделеева, и как насы
щено работой было все его время.

Интересно отметить и то важное 
значение, которое Д . И. Менделеев 
придавал этой своей записке. В авто
комментарии Д. И. Менделеева к его 
трудам, который он называет „Спи
сок моих сочинений“ и в котором он 
описывает библиографически свои 
труды и снабжает их краткими ха
рактеристиками, добавлениями или 
просто замечаниями, — за № 370 зна
чится „Докладная моя записка об 
исследовании Северного полярного 
океана 1901 год. Рукопись“. „Запи^
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с к у  э т у  п о с л е  м о е й  с м е р т и , — 
комментирует Менделеев, — п о л е з 
н о  б ы л о  б ы о п у б л и к о в а т ь .  В 
н е й  с к а з а н о  м н о г о  в е р н о г о “.

По этой докладной записке Витте 
ничего не захотел сделать, и проект 
Менделеева не был осуществлен. Мен
делеев хотел повторить героический 
поход Норденшильда через льды 
Арктики в Тихий океан, но царское 
правительство смотрело на таких лю
дей, как Менделеев, враждебно, и 
поэтому эти мысли и идеи великого 
ученого встречали либо насмешливое 
отношение, либо прямой отпор.

Д . И. Менделеев говорил: „в нашем 
морском деле для успешности и вер
ного движения вперед лучше всего 
на один из первых планов поставить 
завоевание Ледовитого океана“. Эта 
мысль Менделеева осуществлена Со
ветским Союзом — наши ледокольные

флотилии победили неприступные 
льды Северного океана. Ни одна ка
питалистическая страна не смогла так 
широко освоить Арктику, как это  
сделал Советский Союз. Советскими 
мореплавателями открыт, северово
сточный проход из Ледовитого океана 
в Тихий. Арктика побеждается и с воз
духа. Беспримерные блестящие полеты  
Чкалова и Громова проложили путь 
через Северный полюс в США. Наши 
аэропланы, являющиеся орудием со
зидания, вестником побед социали
стического строительства, высадили 
на Северный полюс героическую чет
верку. И те идеи, о которых лишь 
мечтал гениальный ученый, претво
рены в жизнь героями-папанинцами. 
Из века в век, из поколения в поко
ление будет передаваться слава о ле
гендарном мужестве и героизме лю
дей сталинской эпохи.
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А. М ОРО ЗО В и Б. ПИИП

Территория полуострова Камчатки, 
заключенная между мысом Лопатка 
и городами Усть-Большерецк—  
Петропавловск, представляет боль
шой интерес для современной науки. 
Активные процессы вулканизма, по
лучившие яркое отражение в це
лом ряде действующих вулканов, 
расположенных на этой террито
рии, многочисленные горячие мине
ральные источники, единственные 
в Союзе гейзеры и своеобразный 
ландшафт этого интересного вул
канического сектора Камчатки до  
последнего времени оставались вне 
поля зрения исследователей. Пет
рографическому отряду экспедиции 
Академии наук СССР предстояло 
путем двух широтных пересечений 
полуострова по рекам Озерная и Го- 
лыгина исследовать геологическое 
строение этого района и подробно 
изучить термальные источники, кото
рыми он изобилует.

В бассейне р. Озерной источники

представлены одним умеренно бью
щим грифоном, вокруг которого при 
помощи примитивной запруды  
устроен небольшой бассейн, являю
щийся местом купания местного на
селения. Температура этих ключей 
44° С. Минерализованы они сравни
тельно слабо. Как и все термальные 
источники Камчатки своим сущ ество
ванием они обязаны вулканической 
деятельности и в данном случае свя
заны с потухшим Кошелевским вул
каном, на склонах которого и рас
полагаются. В 5 км  к северо- 
востоку от этих ключей распола
гается другая, более активная группе 
горячих минеральных источников.

По словам старожилов, эти ключи 
появились сравнительно недавно —  
лет пятьдесят тому назад, после  
сильного землетрясения. Местное на
селение не посещает ключей; лишь, 
изредка сюда забредают отдельные^ 
охотники.

В узкой Ѵ-образной долине, на
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сравнительно небольшой площади, 
удалось насчитать 54 отдельных гри
фона с кипящей водой. Некоторые 
из них достигают двух метров в диа
метре. Бурно кипящая вода в таких 
гигантских котлах непрерывно под
брасывается на высоту до полуметра, 
издавая характерные клокочущие 
звуки. Гигантские клубы пара оку
тывают эти многочисленные фонтани
рующие грифоны - шпрудели. Боль
шое количество трещин, из которых 
■с шумом и свистом вырывается пе
регретый пар, дополняет эту своеоб
разную картину. Температура воды 
этих горячих источников всюду 
равна точке кипения; минерализация 
■их невелика.

Повидимому, основная масса г о 
рячей воды источников — поверх
ностного происхождения. Нигде в дру
гих местах Камчатки неизвестно ни
чего подобного.

Повидимому, это — самые мощные 
горячие ключи на Камчатке. Они по
лучили название „Ключи Академии“.

Окружающие ключи горные по
роды представлены комплексом из
верженных пород, также неразрывно 
связанных с ближайшим центром из
вержения— вулканом Кошелева.

Камчатка вообще, а южная часть 
Камчатки в особенности, является

единственной в Союзе областью, где 
расположены де :ствующие вулканы. 
Здесь же находится и самый мошный 
действующий вулкан Евразии — Клю
чевская сопка, достигающая 4865 м 
высоты.

Вулкан Кошелева, на склонах ко
торого располагаются источники, 
давно потух и сильно разрушен. Ко
лоссальным взрывом в доисторические 
времена была снесена верхняя часть 
его, и теперь он имеет вид гигант
ского неправильно усеченного конуса 
высотой в 1900 м.

Село Запорожское, расположенное 
на берегу Охотского моря, в устье 
р. Озерной, является самым круп
ным населенным пунктом на юге 
Камчатки. Здесь находится рыбокон
сервный комбинат Акционерного 
камчатского общества (АКО), обслу
живаемый не только Гословом, но 
и местным рыболовецким колхозом.

В селе имеются начальная и не
полная средняя школы, клуб, изба- 
читальня. Расположенное в тесной 
неглубокой долине р. Озерной с^ло 
Запорожское не славится хорошей 
погодой. Дожди и туманы — здесь  
обычное явление, а по долине реки, 
как по гигантской трубе, постоянно 
гуляют сильные, холодные ветры.

Основными занятиями жителей 
являются рыболовство, 
охота и сельское хозяй
ство. В долине р. Озер
ной в достаточном ко
личестве имеются хоро
шие укосные площади, 
позволяющие запасать 
большое количество вы
сококачественного сена. 
Река Озерная изобилует 
самым дорогим сортом 
лососевых —  красной ры
бой, и тресколовные мор
ские участки, лежащие 
неподалеку от берега, 
издавна славятся своими 
богатствами.

Почти все население —  
колхозники. Зимой, когда 
здесь выпадают глубо
кие снега, бригады охот
ников на собаках отпра
вляются вглубь острова

В у л к а н  К о ш е ле в а . Н а  п ер едн ем  п л ан е  П а у ж е т с к и е  

горячие  кл ю чи .
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за ценной камчатской 
пушниной.

В 12 км  от устья, 
на левом берегу р. О зер
ной расположены горя
чие источники. Это — 
наиболее благоустроен
ные горячие ключи на 
Камчатке. Здесь имеются 
четыре большие бетони
рованные ванны, в кото
рых можно без особого  
-груда регулировать тем
пературу воды. Местное 
население охотно посе
щает эти ключи.

Наиболее интересную  
групп у горячих минераль
ных источников представ
ляют Паужетские, распо
ложенные у  подножья Кошелевгкого 
вулкана, с северо-восточной его сторо
ны, в среднем течении р. Паужетки 
{раньше — Пауджа). Это — неболь
шая, типично горная речка, берущая 
свое начало у подножий Кошелев- 
ского и Камбального вулканов и впа
дающая в р. Озерную. Во время тая
ния снегов Паужетка превращается 
в бурный, стремительно мчащийся 
горный поток, несущий крупные ва
луны и вывороченные с корнем д е
ревья. В самом центре термальной 
площади, нш одалеку от горячих ис
точников, находятся единственные 
в Советском Союзе действующие 
гейзеры. Их два. Один выбрасывает 
умеренный столб воды (высотой 
около 1,5 м) регулярно через каждые 
15 минут; другой, более сильный, дей
ствует раза два в месяц. Регулярно 
действующий гейзер представляет не
большую округлую воронку, около 
1,5 м  в диаметре, глубиной около 
полуметра, неплотно сложенную из 
валунов средней величины. После 
фонтанирования вся вода из воронки 
с  шумом исчезает, а через некоторое 
время начинается постепенное накап
ливание ее, продолжающееся 15 ми
нут. Затем с бурным клокотанием 
она подбрасывается вверх и фонта
нирует в течение одной минуты. 
После этого все повторяется сна
чала.

В 300 м  к западу от гейзера,

у подножия второй надпойменной 
речной террасы, располагаются глав
ные выходы Паужетских горячих 
ключей, представленные пульсирую
щем и парящим грифонами. В пуль
сирующем грифоне уровень кипящей 
воды, также как и интенсивность ее  
кипения, постоянно колеблются. Диа
метр воронки с кипящей водой д о 
стигает в самом широком месте 
трех метров. Стекающая отсюда 
в большом количестве горячая мине
рализованная вода внизу искусствен
но подпруживается и образует три 
больших резервуара для купания, 
в которых одновременно могут ку
паться около 200 чел.

Местные колхозники Дергунов и 
Скаргутанов, пользуясь высокой 
температурой (до 100°) горячих клю
чей, устроили вблизи от них кустар
ную мастерскую и гнут здесь дуги, 
ободья для колес, поло-ья для нарт.

Расположенный рядом парящий 
грифон представляет невысокий ко
нус отдельных некрупных валунов, 
в щелях между которыми вместе 
с брызгами кипящей воды с шумом 
и свистом непрерывно вырывается 
пар.

Невдалеке от этих гейзеров лежит 
живописное Курильское озеро. По 
величине это озеро является третьим 
камчатским озером, уступая первое 
и второе места Крсноцкому и Нер
пичьему озерам. Высота его над
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Д и ко го  гребня.

уровнем моря незначительна — всего 
около 150 м; площадь зеркала равна 
75 км. Образованное вследствие гро
мадного провала, связанного с текто
ническими и вулканическими процес
сами, оно является характерным для 
такого типа озер: берега его в боль
шей части обрывисты, а глубина всюду 
очень большая (наибольшая глубина 
достигает 306 м ; средняя —  около 
180 м ). Среди озер Европейской 
части Союза ему нет равных в этом 
отношении. Только такие озера, как 
Телецкое на Алтае, Женевское 
в Европе и ряд американских озер, 
приближаются к нему по своей глу
бине. Местность вокруг Курильского 
озера покрыта мощным слоем вул
канической пемзы, появление кото
рой можно связывать с возникнове
нием озера.

На западной стороне озера нахо
дится вулкан Дикий Гребень. В виде 
высокой (1000 м) пирамидальной горы, 
весь в скалах и осыпях, он уединен
но возвышается над окружающими 
его живописными, но трудно прохо
димыми полями глыбовой лавы. По

явление этого вулкана обязано на 
излиянию лавы, как в других вулка
нах, а выпиранию ее в вязком со
стоянии.

Голые, лишь кое-где покрытые 
кедрачом и лишайниками, громад
ные лавовые глыбы Дикого Гребня  
образуют глубокие расщелины, зияю
щие чернотой пещеры. Эти пещеры 
являются излюбленными местами 
медведей; здесь они устраиваются 
на зимнюю спячку.

На противоположном, восточном 
берегу поднимается правильный ко
нус действующего Ильинского вул
кана с тремя ясно выраженными ла
вовыми потоками на склонах. Слов
но в гигантском зеркале, отражается  
он в озере. Подножье его со всех  
сторон окружают поля лавовых по
токов, безжизненных шлаковых глыб, 
кое-где покрытых скудной расти
тельностью, спускающихся почти до  
самого озера.

К северу от Ильинской сопки воз
вышается также действующий Ж ел- 
товский вулкан. Его покрытая сне
гом вершина и склоны изборождены  
глубокими оврагами — барранкосами 
и гигантскими морщинами, являю
щимися признаками старости и смерти 
вулкана. Вершина его увенчана не
правильным ступенчатым кратером, 
охваченным с северо-западной сто
роны гигантской каменной мантией. 
Далеко на юге синеет Камбальная 
сопка, замыкая собою кольцо вулка
нических гор, окаймляющих Куриль
ское озеро.

Горячие минеральные источники, 
в трех местах выходящие непосред
ственно у  уреза воды Курильского 
озера, свидетельствуют о вулкани
ческом происхождении озера. Они 
расположены у самого подножья 
Ильинской сопки, в небольшой живо
писной бухточке. Зимой, когда сви
репствует пурга, особенно приятно 
отдыхать в теплой ванне, вырытой 
в песке у самого берега озера.

Многочисленные глубокие бухты  
озера являются излюбленным местом 
нереста ценной красной рыбы. Це<- 
лые полчища ее, преодолевая много
численные пороги и перекаты р. О зер
ной, пробираются для нереста в озеро  
из Охотского моря.
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У местных жителей существует 
старинная легенда о том, что на 
м есте Курильского озера некогда 
стоял вулкан Алаид. Поссорившись 
с соседями, он покинул свое место 
и ушел жить в Охотское море, но 
сердце его осталось на месте. Так 
и живет он в море без сердца, ко
торое в центре озера возвышается 
в виде небольшого островка.

Интересна жизнь вѵлкана Ксудач, 
известного в литературе под назва
нием вулкана Штюбеля.

Весной 1907 года Ксудач, считав
шийся давно потухшим, неожиданно 
начал действовать. Страшный взрыв, 
сопровождавшийся выбросом громад
ного количества рыхлого материала, 
и посейчас помнят многие из кам
чатских старожилов. Толстый слой 
вулканического пепла, покрывший 
снег на много километров вокруг 
вулкана, затруднил езд у  на собаках, 
а в некоторых местах, расположен
ных особенно близко к Ксудачу, она 
была совершенно невозможна. Д а
леко от Камчатки были замечены от
звуки этого внезапного извержения: 
за десятки тысяч километров от Ксу- 
дача разнеслась мелкая вулканиче
ская пыль, вызвавшая кровавые зори 
в Париже и серебристые, не совсем 
обычные сумерки в большинстве го
родов Западной Европы.

Вид вулкана Ксудач своеобразен. 
Это — не обычный ко
нус, а громадная коль
цевая воронка, так на
зываемая кальдера, рав
ная в поперечнике 7—8 
км. Наибольшая высота 
гребня кальдеры Ксудача 
достигает 900м  над уров
нем моря. Наружные ее  
склоны сравнительно по
логи; внутренние — зна
чительно круче, места
ми —  отвесны. Всюду на 
внутренних склонах каль
деры , где из-под рых
лого материала выступа
ю т твердые лавовые мас
сы, наблюдается слои
стое строение с типичным 
для вулканападениемсло
ев от центра к подножью.
В восточной части гигант

ской котловины этого вулкана распо
лагается бессточное озеро —  остаток 
одного из древних кратеров, а север
нее е г о — воронка взрыва 1907 г.

Воронка вулкана как внутри, так 
и снаружи покрыта мелким вулкани
ческим песком и имеет крайне уны
лый, безжизненный вид. Только в се
веро-восточной ее части, у самого 
кратерного озера, зеленеют неболь
шие рощицы неприглядного ольхо
вого кустарника.

Возникновение подобной гигант
ской воронки, какую представляет 
вулкан Ксудач, обязано, повидимому. 
внезапному провалу жидкого лаво
вого озера, бывшего на месте тепе
решней котловины. После провала 
лавы вулкан еще несколько раз ожив
лялся, но характер деятельности его 
уж е носил ф °Р мУ катастрофических 
взрывов. В разное время было обра
зовано несколько кратеров внутри 
котловины; теперь они разрушены 
и превращены в озера.

Вероятно, одной из последних мо
гучих судорог одряхлевшего вулкана 
был катастрофический взрыв в марте 
1907 г. На месте этого взрыва воз
никла воронка, диаметром около 
1У2 км. Внутри она обрывается почти 
отвесно и местами достигает высоты 
до 200 м. На дне воронки синеет 
глубокое кратерное озеро, из кото-
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рого вытекает один из истоков 
р. Хадутки.

Своего рода живыми свидетелями 
минувшей катастрофы являются го
рячие ключи на берегу замкнутого 
озера и пар, выходящий из трещин 
в утесах в центре кальдеры.

Колоссальное количество разнооб
разного рыхлого материала было вы
брошено при взрыве. На десятки 
километров вокруг вулкана рассти
лается безжизненная пу.тыня. Суще
ствовавшие здесь до  извержения бе

резовые леса умерщвлены горячим 
дуновением взрыва, и сейчас вместо 
приветливой зелени торчат многочис
ленные скелеты деревьев.

Вулканическая деятельность на 
К&мчатке началась в давние геоло
гические эпохи. К началу четвертич
ного периода она прекратилась, и 
лавовое плато, благодаря глубоким 
вертикальным передвижкам, возник
шим в это время в зе \ ной коре, бы
ло разбито на ряд громад іых, много
километровых глыб, из которых не
которые опустились, а другие или
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остались, на месте, или были не
сколько приподняты.

Обширное оледенение охватило 
в четвертичную эпоху всю Камчатку. 
Сколько здесь было фаз оледенения, 
сказать однако трудно. Широкое 
развитие четвертичных вулканиче
ских явлений вновь наступило, ве
роятнее всего, вслед за последним 
оледенением. Возникшие вулканы 
расположились среди опущенных 
блоков древнего лавового покрова, 
поверхности которых, будучи зали
тыми лавами и засыпанными рых
лыми продуктами выбросов, превра
тились в горные равнины, весьма 
характерные для центральной водо
раздельной части страны.

Ряд вулканов можно подразделить 
на следующие типы: 1) простые вул
канические конусы (сопки Ильинская, 
Сахач, Камбальная), 2) двойные вул
каны вида Сомма - Везувий (Жел- 
товская, Кошелева, Хадутка), 3) каль

дера - вулканы (сопка Штюбеля),,
4) вулканические купола (Дикий 
Гребень) и 5) эмбриональные шлако
вые конусы с одиночными лавовыми- 
потоками или без них (среднее тече
ние р. Голыгиной, начало тундры- 
Охотского побережья, около деревни 
Голыгино, и берег Охотского моря 
у деревни Явино). Все эти вулканы-, 
сложены преимущественно из анде- 
зитовых, андезито-базальтовых и ба
зальтовых лав; Дикий Гребень обра
зован из стекловатых пироксеновых 
и амфиболовых дацитов.

Наличие на берегу Охотского моря; 
ряда морских террас, и при том не
которых весьма недавних (штормо
вых), указывает на идущ ее еще под
нятие этой части Камчатки. О сущ е
ствовании современных передвижек 
горнокаменных масс говорят частые- 
еще здесь землетрясения и появле
ние новых горячих ключей на ю го- 
западном склоне Кошелевой сопки*

С т о л б ч а т а я  о т д е л ь н о с т ь  б а з а л ь т о в  на  б е р е гу  с т а р е  г о 

к р а т е р н о го  о зера .
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Тушетия — один из высокогорных 
районов, занимающий около 800 кв. км 
площади северо-восточной части Гру
зинской ССР. Название ее произо
шло от названия племени тушов или 
тушинцев, являющихся грузинами- 
горцами.

Расположена Тушетия на северном 
■склоне Водораздельного хребта Боль
ш ого Кавказа, в верховьях р. Андий
ской Кой-су, впадающей в Сулак. Она 
представляет собою котловину, окру
женную высокими горными хребтами 
и состоящую из целого ряда ущелий, 
разделенных отрогами хребтов. Наи
большие высоты Тушетии располо
жены на гребне ограничивающего ее 
с  севера Пирикитского хребта — это 
ю р ы  Тебулос-мта (4507 м  над уров

нем моря), Комито (4276 м), Аували- 
цвери (4180 м) и др. Здесь же рас
положены перевалы, соединяющие 
Тушетию с горной частью Чечни-Ке- 
риго, Качуй-лам, Укеричо и другие, 
имеющие от 3100 до 3600 м  абсо
лютной высоты. С юга Тушетия огра
ничена Водораздельным хребтом 
Большого Кавказа с вершинами гор 
Борбало, Шави-клде, Буланчо и дру
гими, не превышающими 3300—3600 м 
абсолютной высоты. На западе гра
ницей Тушетии является хребет 
Ацунта, на котором находится одно
именный перевал (3570 м). Наконец, на 
востоке, между Тушетией и Дидоэтией  
(Дагестан), возвышаются хребты Ва- 
даэтский и Галавани с узкой брешью, 
через которую р. Андийская Кой-су,
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собирающая в себе воды всей Туше
тии, прорывается бурлящим потоком 
в Дидоэтскую котловину.

Внутри самой Тушетии возвышаются 
довольно высокие горные хребты, 
среди которых наиболее значитель
ным является хребет Макратала, раз
деляющий Тушетию на две основные 
продольные долины — Г омецарскую  
и Пирикитскую. По Гомецарской 
долине стекает р. Тушетская Алазани, 
а по Пирикитской— р. Пирикитская 
Алазани. Близ селения Шанако эти 
две реки сливаются и образуют 
р. Андийскую Кой-су. Из притоков 
обеих Алазани следует назвать в пер
вую очередь реки Наровнис-цкали, 
Чешос-цкали, Чигос-цкали, Хисо-Ала- 
зани и Орикали, длина которых 
колеблется в пределах 12—20 км.

В геологическом отношении Тушет
ская котловина не отличается разно
образием. Господствующую роль 
играют здесь нижнеюрские глинистые 
сланцы, слои которых смяты и обра
зуют многочисленные крупные и м ел
кие складки. Лишь в немногих ме
стах среди сланцев встречаются жилы 
изверженных пород, а также песча
ники.

Минеральными источниками Туше
тия небогата: лишь в Гомецарской 
долине имеются 2—3 источника кис
лой воды. В этом отношении Тушетия 
уступает не только Сванетии, Каз
бекскому району и Юго-Осетии, но 
даж е Хевсуретии — стране, непосред
ственно граничащей с Тушетией.

Рельеф Тушетии — типичный вы
сокогорный рельеф. Вершины Пири- 
китского и Водораздельного хребтов 
превышают русла рек Пирикитской 
Алазани и Тушетской Алазани на 
1500—2000, а местами—даж е на 2500 м. 

Вся Тушетия представляет собой 
лабиринт глубоких речных долин 
и ущелий и лишь на востоке, в районе 
расположения крупных селений Омало, 
Шенако и Дикло, встречаются сравни
тельно обширные плоские равнинные 
участки.

Все долины Тушетии в так назы
ваемую вюрмскую ледниковую эпоху 
были покрыты крупными ледниками, 
придавшими этим долинам корыто
образную (троговую) форму. После 
отступления ледников днища долин

были переуглублены эрозионной (раз
мывной) работой рек на 200—300, 
а местами — даже 400 м, вследствие 
чего долины эти получили характер 
узких ущелий. От эрозии уцелели 
лишь самые верховья долин, которые 
до сих пор сохраняют вид трогов. 
От былого оледенения Тушетии к на
стоящему времени осталось около 20 
небольших ледников. Самыми больши
ми из них являются южный ледник горы 
Тебулос-мта, имеющий в длину 2,35 км  
и занимающий площадь в 2,87 кв. км, 
северный ледник горы Амуго (длина 
2,9 км, площадь — 2,03 кв. км) и юж
ный ледник горы Диклос-мта (длина 
3 км, площадь 2,0 кв. км).

Быстрое умирание ледников Туше
тии бросается в глаза при сравнении 
современной их конфигурации с их 
изображениями на крупно-масштаб
ных картах (съемка 80-х гг.). Красно
речивыми свидетелями прежнего со
стояния тушетских ледников явля
ются пустые цирки, троги и нагро
мождения морен. Особенно красивые 
моренные холмы имеются в мест
ности Алазанис-тави, у истоков р. Ту
шетской Алазани.

Климат Тушетии, вследствие ее 
большой высоты (наиболее низкий 
пункт всей Тушетии имеет 1650 м  
абсолютной высоты; селения же рас
положены на высоте 2000—2250 м), но
сит суровый характер. Средняя годо
вая температура в зоне расположения 
селений близка к 0°, нигде не под
нимаясь выше+  4°. Количество атмо
сферных осадков равно 700— 1100 мм 
в год. В течение 8— 9 месяцев в год  
гребни и склоны здешних хребтов  
покрыты глубоким снегом, делающим 
невозможным зимнее сообщение по 
перевалам, ведущим из Тушетии 
в Кахетию, Хевсуретию и пр. Лишь 
скалистый перевал Кериго, на крутых 
склонах которого снег почти не может 
держаться, дает тушинцам возмож
ность переходить зимой в Чечню. 
Зимой снег нередко обваливается 
с крутых склонов, образуя так на
зываемые сухие или порош кообраз
ные лавины. Но настоящий „лавин
ный сезон“ бывает весной, в марте—  
апреле, когда во всех ущельях со 
склонов срываются с грохотом „мо
крые лавины“. Нагромождаясь на дне



1:8 Л. МАРУАШВИЛИ

ущелий, лавины образуют громадные 
скопления уплотнившегося снега— 
подобие временных глетчеров. Неко
торые лавинные залежи не успевают 
растаять за лето и держатся до но
вых снегопадов. Особенно известно 
мощными лавинами Нарованское 
ущелье. Реки прорывают себе под 
лавинным снегом тоннели, образуя 
красивые ледяные своды. При пере
ходе через такие своды, особенно 
в конце лета, нужна большая осто
рожность, ибо свод может не выдер
жать тяжести проходящего и обру
шиться. Падение с высоты 6—8 м  
в холодный бушующий поток может 
окончиться очень печально. Инте
ресно, что пасущийся на альпийских 
лугах скот тушинцев в жаркую пору 
летнего дня укрывается от жгучих лу
чей солнца в таких снежных тоннелях, 
причем проделывает он это без вся
кого понуждения со стороны людей.

Растительность Тушетии довольно 
богата. Лес распространен по доли
нам pp. Пирикитской Алазани и Ту- 
шетской Алазани, Орцкали, Чигос- 
цкали, Хисос-Алазани, достигая 2200 м 
абсолютной высоты. В составе леса 
преобладает сосна; на ряду с ней 
часто попадаются береза, рябина, 
клен и пр. На южных склонах име
ются группировки сухолюбивых рас
тений— ксерофитов, среди которых 
много дагестанских видов. Часто 
встречаются кусты можжевельника. 
На высоте 2200—2700 м  на обращен
ных к северу склонах Водораздель
ного хребта растет густой кустарник 
кавказского рододендрона — краси
вого растения с блестящими листьями 
и крупными цветами. Полоса альпий
ских лугов занимает высотную зону 
2200—3100 м, причем отдельные рас
тения взбираются на скалистые мас
сивы даж е до 3800—4000 м  абсолют
ной высоты.

Характерными представителями фа
уны Тушетии являются, прежде всего, 
дагестанские туры. Э т о — крупный 
горный козел с громадными рогами, 
ловко карабкающийся по кручам скал. 
Одно время, в результате хищни
ческой охоты, туры почти вывелись 
в Тушетии, но за последнее время 
они вновь размножились. Интересно, 
что на ряду с туром в ..Тушетии

и Дагестане живет и так называемый 
бородатый козел. На Пирикитском 
хребте попадается кавказский барс— 
сильный, хитрый и осторожный хищ
ник из семейства кошачьих. Много 
в Тушетии волков, лисиц, каменных 
и лесных куниц, альпийских ласок; 
имеется оригинальная „Прометеева 
мышь“. Из птиц повсеместно в аль
пийской и скалистой зонах встре
чается кавказская горная индейка 
(„ш уртхи“), мелодичный свист кото
рой слышится очень часто в рассвет
ную пору. Водятся также черный 
ворон, альпийские галки, орел, ястреб 
и пр.

Населенные пункты Тушетии сосре
доточены главным образом на дне 
Пирикитской и Гомецарской долин, 
причем для них выбраны места, наи
более обеспеченные от опасности 
лавин. Самыми значительными селе
ниями Тушетии являются Омало 
(центр), Шенако, Дикло, Дартло (сель
совет), Дано, Чиго, Вестмо, Хисо 
и др.

Тушинские дома выстроены из 
кусков глинистого сланца, без раст
вора, и покрыты сланцевыми же пли
тами, благодаря чему в солнечную 
погоду крыши тушинских хижин свер
кают и видны на далеком расстоянии. 
Около селений часто встречаются 
высокие и стройные сторожевые 
башни лезгинского типа. Ряд селе
ний (Чонтио, Эго, Царо, Сагирта, 
Индурта, Этелта) покинут населением, 
перебравшимся на постоянное жи
тельство в Алазанскую долину (Кахе- 
тия). Часть жителей других селений 
осенью переходит в с. Алвани (Кахе- 
тия) и только весной возвращается 
в Тушетию. Вызывается это суро
выми условиями тѵшетской зимы.

Тушинцы — племя грузинского про
исхождения. Исключение составляют 
лишь так называемые „цова-ту- 

t шинцы“ — потомки ингушей или гал- 
гаевцев, переселившиеся в незапамят
ные времена из долины р. Ассы 
в долину Тушетской Алазани. Они 
до сих пор сохранили свой язык. 
Занимаются все тушинцы главным 
образом овцеводством, которым Ту
шетия славилась еще в древности. 
Известно, что грузинские цари пре
доставляли тушинцам зимние паст
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бища, находящиеся в Кахетии, и за 
это в случае войны пользовались 
военной помощью тушинцев. В лет
нее время стада тушинских овец 
пасутся на альпийских лугах не 
только в пределах Тушетии, но и 
в других районах Большого, а иногда 
и Малого Кавказа; зимой же стада 
перегоняются на зимние пастбища за 
200—300 км. Большая часть тушин
ских стад зимует в Ширакской степи 
(меж ду реками Курой и Алазанью), 
меньшая — в районе города Кизляра 
(Дагестан). Эти сезонные перекочевки 
овечьих стад связаны, конечно, с боль
шими трудностями и опасностями, 
вследствие чего работа пастуха тре
бует большой выносливости, вы
держки и мужества.

Тушинцы отличаются большими 
способностями и сильным стремле
нием к культуре, к просвещению. До 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции некоторые из зажи
точных тушинцев получали высшее 
образование в западно-европейских 
университетах (в Цюрихе, Марселе, 
Берне, Женеве и пр.) и возвращались 
к себе в Тушетию, используя при
обретенные за границей знания. 
В данное время множество тушин
ц ев — юношей и девушек — учится 
в университетах Тбилиси, Москвы 
и других городов СССР. В самых 
тушинских селениях организованы 
начальные школы; в с. Омало имеется 
семилетняя школа-интернат, а в сел. 
Алвани — техникум. В жизни тушин
цев за годы советской власти про
изошли большие сдв и ги — улучши
лось хозяйство, значительно повы
сился культурный уровень. Во мно
гих тушинских селениях (Алвани, 
Биркиани и др.) организованы овце
водческие колхозы.

Тушинцы — большие любители

спорта и имеют много своих народ
ных игр. Почти все тушинцы — пре
красные наездники и стрелки. Обычно 
тушинские скачки устраиваются в 
пересеченной горной местности, при
чем участники состязаний сидят на 
неоседланных лошадях. В течение 
многих веков в Тушетии вырабо
талась местная порода выносливых, 
крепких, ловких и вместе с тем 
быстрых лошадей. На традиционных 
конных соревнованиях в Алаверди 
(Кахетия), куда осенью собираются 
крестьяне почти со всех концов Во
сточной Грузии и даже из Дагестана, 
тушинцы и хевсуры нередко выходят 
победителями. У одного тушинца 
в с. Чиго имеется более десятка зна
мен, полученных им в качестве при
зов в соревнованиях в Алаверди. Ту
шинские дети приобретают ловкость 
метанием стрел из самодельного лука 
и упражнениями с „цвири“ — заострен
ной палкой с орлиными перьями, 
которая, будучи с большой силой 
брошена вверх, падает вниз вращаясь 
и вонзается в почву. Летом в Туше
тии бывают празднества у „хати“ 
(святилищ). Они уже потеряли харак
тер культа, став лишь предлогом для 
народного веселья.

Тушетия — один из интереснейших 
районов туризма. Живописные аль
пийские луга и снеговые вершины, 
дикие скалистые зубцы и теснины, 
прекрасные сосновые леса и здоро
вый горный воздух, своеобразный быт 
тушинцев — все это придает путе
шествиям в Тушетию неописуемую  
прелесть. Близко то время, когда, 
с проведением хороших дорог, Туше
тия станет таким же популярным 
районом туризма, 'какими являются 
уже Карачай, Сванетия, Северная 
Осетия и другие высокогорные уголки 
Кавказского хребта.
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С У Б Т Р О П И К И  С Р Е Д Н Е Й  А З И И
Б. О С Т Р О В С К И Й

Если взглянуть на карту районов 
средье-азиатских субтропиков, не
вольно возникает вопрос: почему под 
субтропические зоны мы выделяем 
лишь сравнительно небольшие клочки 
огромной территории Средней Азии, 
а прочие огромные пространства здеш
них земель оставляем как бы вне суб
тропических возможностей? Эти не
большие клочки избранных террито
рий следующие: наиболее южная часть 
Союза—За копетдагский район Туркме
нии и на болі шом расстоянии от него 
к востоку — южные окраины У збе
кистана и Таджикистана. Неужели 
тольк > эти небольшие оазисы Сред
ней Азии пригодны под освоение суб
тропических культур? Конечно, нет. 
Эти районы мы выделяем в значи
тельной мере условно, прежде всего 
потому, что зимы здесь сравнительно 
мягче, чем в остальных районах со
ветской Средней Азии, и здесь можно 
культивировать наиболее нежные ра

стения. Но это отнюдь не значит, что 
только этими районами можно и 
должно ограничиться. Колоссальное 
изобилие в Средней Азии солнца и 
тепла в течение долгого лета, плодо
роднейшая почва (при наличии, ко
нечно, искусственного орошения ее)— 
все это  бесспорные предпосылки того, 
что культура очень многих субтро
пических растений вполне возможна 
на всей территории Средней Азии. 
„Но, — возразит нам, — ведь здесь пу
стыни со всеми их ужасами, с ды
мящимися передвигающимися с места 
на место ба -ханами, с песчаными 
смерчами, с обманчивыми миражами 
и безводием“. Сейчас пустыни, но три 
тысячи лет тому назад здесь было 
далеко не то: на местах кара-кумских 
и кизыл-кумских песков, пестрея не
обозримым количеством построек, 
утопая в цветущих садах, были рас
кинуты богатые города, ведшие со 
многими странами обширную тор*
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говлю пшеницей, виноградным вином 
и шелковыми тканями. Арабский гео
граф М о г а д е с с и ,  живший много 
столетий тому назад, видел собствен
ными глазами буйный расцвет здеш 
ней жизни. С изумлением восклицает 
он: „...Не видишь деревни, прежде 
чем не войдешь в нее: ее заслоняют 
деревья. Это — прелестнейшая страна 
на земле, богатая деревьями, изоби
лующая реками, оглашаемая пением 
птиц... Весь Согд — словно плащ из 
зеленой парчи с вышитыми голубыми 
лентами проточной воды и украшен
ный белыми замками и домами“.

А теперь эти былые „житницы мира“ 
не смогли бы прокормить своим хле
бом даж е собственного населения. 
И на памяти истории еще немало по
добных примеров: что, например, оста
лось ныне от древних могуществен
ных царств Вавилонии и Ниневии? 
Во что обратилась Мугань?

Но во всяком случае расцвет 
этих государств был обязан иррига
ции, т. е. искусственному орошению, 
а упадок и гибель их безразрывно

связаны с полным расстройством 
ирригационной системы. Где вода,— 
там роскошные, плодородные оазисы; 
где нет воды, — сыпучие, мертвящие 
все живое пески. Ясно, что, восста
новив здесь орошение, мы восстано
вим здесь жизнь и изобилие всяких 
даров земных, ибо без всякого пре
увеличения можно сказать, что без
жизненные ныне „пески“ нашей Сред
ней Азии еще до сих пор гораздо 
плодороднее почвы многих стран 
Европы или США; они могли бы не 
только прокормить немногочисленное 
здеш нее население, но и в изобилии 
снабдить продуктами многих ценных 
субтропических растений всю нашу 
страну. Это—не парадокс. Дело в том, 
что здешняя почва образована так 
наз. лёссом. Лёсс, или желтозем, это  
тонкий, пористый, рыхлый суглинок, 
состоящий в большей своей части 
(до 80—90%) из порошковатых, истер
тых зерен кварца с примесью глины 
и углекислой извести. Желтоватый 
же цвет лёсса зависит от незначитель
ной примеси водной окиси железа.

Н а ч а л о  В а хш с ко го  ;с а н а ла  им . С т а л и н а .
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Происхождением или, вернее, рас
пространением своим * лёсс обязан 
ветру. В засушливых местностях и 
пустынях ветер в знойные летние дни 
подымает целые тучи песка и мелкой 
пыли. Задержанный по дороге неров
ностями почвы, песок образует ме
стами большие возвышенности—бар
ханы, но более легкая пыль уносится 
высоко в воздух восходящими пото
ками сильно нагретого воздуха. От 
присутствия мельчайшей лёссовой 
пыли воздух становится мглистым, 
застилая все как бы мутной пеленой. 
Обитатели выше расположенных райо
нов приволжских степей, когда до них 
доходят волны этого-воздуха, в шутку 
замечают, что персы выколачивают 
свои халаты.

Оригинальное освещение придает 
окрестному пейзажу какой-то стран
ный желтоватый колорит. Солнце.же 
продолжает светить ослепительно 
ярко, и воздух кажется еще более 
накаленным. Но вот, с закатом солнца, 
когда восходящие потоки воздуха 
прекращаются, начинается медленное 
оседание на землю, на необозримом 
пространстве, всей массы поднятой 
ветром пыли. Вот из этой-то массы 
осевшей пыли и образуются посте
пенно лёссовые отложения, достигаю
щие часто большой мощности — не
скольких сот футов толщины. Бога
тейший дар природы—лёссовые от
ложения настолько плодородны, что 
превосходят даже черноземную почву; 
давая в течение веков богатейшие 
урожаи, они кажутся неистощимыми. 
Много давая, лёсс требует от чело
века лишь одного — воды.

П еред нашим строительством воз
никает сейчас еще одна, поистине 
грандиозная задача: превратить без
жизненные средне-азиатские степи 
в культурные субтропические пло
щади.

При Всесоюзном институте растение
водства (Ленинград) организовалось и 
уже несколько лет ведет предваритель
ную научно-исследовательскую работу 
Бюро освоения пустынь, являющееся 
научно-методическим центром всей 
исследовательской работы по пусты
ням. „Проблема освоения пустынь 
вырастает со всей неумолимостью 
всеобщих законов социалистического

развития Советской страны и моби
лизует вокруг себя живую  мысль 
энтузиастов великой стройки“ — за
мечает зав. Бюро, проф. Р. А б о -  
л и н.

Средне-азиатские пустыни, равно 
как и большая доля наших владений 
в Средней Азии, являются частью 
той обширной и загадочной впадины, 
которая еще со времен знаменитых 
исследователей - путешественников 
П а л л а с с а  и Г у м б о л ь д  т а|\ при
влекает внимание ученых. Здесь ве
роятно заложена разгадка многих 
интереснейших вопросов, касающихся 
истории бывшего Понто-Арало-Кас- 
пийского Средиземного Моря и его 
постепенного расчленения на три боль
ших, ныне самостоятельных бассейна, 
т. е. на моря Каспийское, Аральское 
и Черное. Быть может, при более 
тщательном изучении средне-азиат- 
ских пустынь, служивших некогда 
дном этого обширного морского бас
сейна, будет прочитана одна из лю
бопытнейших страниц истории изме
нений, происшедших на земной по
верхности в ближайшую к нам геоло
гическую эпоху.

Если южное побережье Черномор
ского Кавказа справедливо можно 
сравнить с Ривьерой, то, несомненно, 
средне-азиатские пустыни всего б о 
лее походят на северные районы 
Сахары или Сев. Мессопотамии.

Пески, пески без конца. Необозри
мое песчаное море! Горячая, пыльная 
почва еще более усиливает духоту, 
а восточный ветер, проносясь над рас
каленной пустыней, не только не осве
жает, но разливает новые струи зной
ного воздуха. Здесь бывают жары 
в 44°. Можно представить себе, как 
силен здесь процесс испарения! В лет
нее время дождя не бывает по не
скольку месяцев, а если и случится 
иногда собраться тучам и разразиться 
легким дождем, все равно никакой 
прибыли пустыня от этого не полу
чит, ибо капли воды испаряются 
раньше, чем достигнут земли.

Однако зимою картина здесь иная. 
Насколько устойчивы летние жары, 
настолько зима здесь непостоянна. 
Иногда снег и холода держатся ме
сяца по два, причем в северных райо
нах ртуть опускается ниже 30°; на
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У р о ж а й ,  е ги п т я н и н а  в к о л х о з е  им. Б о б о ха л а н о з а .

юге же зимы обыкновенно очень мягки, 
хотя и здесь встречаются настолько 
суровые годы, что морозы достигают 
26°. Зимою, кроме того, в пустынях 
свирепствуют крайне опасные для пу
тешественников снежные метели при 
сильном морозе.

Дикая флора средне-азиатских пу
стынь крайне своеобразна. Растение 
живет здесь полной жизнью очень 
недолго, но и в этот короткий срок 
оно все же успевает развернуть свои 
прелести. Ранней весной пустыня по
ложительно неузнаваема: откуда-то 
появляются растения с широкими 
светло-зелеными листьями; расцве
тают пышным цветом лилии, пунцо
вые маки, розовые колокольчики, 
белая и желтая ромашки и многие 
другие полевые цветы. В апреле зе
ленеет и цветет душистый чали, на
полняющий своим сильным ароматом 
утренний прохладный воздух; позже— 
темно-зеленый калным и боржок. Но 
все это радует глаз недолго: не про

ходит и двух-трех недель, как от 
ярких цветов не остается и следа. 
Они свою миссию выполнили. Ветер 
развеет вокруг созревшие семена, и 
на следующий год, весной, пустыня 
снова оживет и запестреет нарядными 
цветочками.

И все же, несмотря на самые не
благоприятные жизненные условия 
пустынь Средней Азии, мы встречаем 
здесь не только отдельные оазисы 
песчаных кустарников, но и целые 
леса, отдельные деревья которых до
стигают иногда свыше 6 м высоты. 
Таков, напр., знаменитый саксаул — 
наиболее интересное растение пу
стынь Средней Азии, растущее на 
закрепившихся или мало подвижных 
песках. Творческая интуиция Данте 
помогла ему, вовсе не зная этого д е 
рева, почти в точности изобразить 
его при описании растительности 
ада: „Зеленых листьев здесь нет; нет 
и широких, раскидистых ветвей; 
вместо них какие-то узловатые, ко-
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рявые, свившиеся между собой сучья. 
Нет и плодов; их заменяют иглы...“ 
Точь-в-точь лес саксаула.

Если, не взирая на все препятствия, 
средне-азиатские пустыни таковы, 
что в состоянии производить целые 
леса, — ясно, что при обработке зе
мель здесь можно добиться порази
тельных результатов, и культура одно
летних— и преж де всего хлопчат
ника— здесь обеспечена.

Нельзя сказать, чтобы Средняя Азия 
была богата фауной; однако и здесь 
есть представители животного цар
ства, свойственные только пустыням. 
Всего больше здесь, конечно, ящериц 
самых разнообразных форм и разме
ров, начиная от небольшой кругло
головки, с огромной быстротой но
сящейся по барханам и песчаным 
буграм, и кончая полутораметровым 
хищным вараном — великаном среди 
чщериц, более похожим на крокодила.

Жизнь средне азиатских степей, как 
мы видим, не так уж е безнадежна, 
как принято это считать; это — да
леко не царство могилы. И это в ди
ком, нетронутом состоянии! А если 
пустыню оросить и приложить к ней 
интенсивный труд человека, засадить 
ее наиболее эффективными субтро
пическими культурами, — нет сомне
ния— она будет неузнаваема.

Выше мы указали, что искусствен
ное орошение применялось в Средней 
Азии уж е с незапамятных времен. 
Суть такого орошения состояла в том, 
что из ближайшей крупной реки или 
водоема отводилась вода и распреде
лялась с помощью целой системы 
оросительных каналов и мелких ка
нав по культурным угодьям пустыни. 
Такое орошение особенно удобно  
в тех местностях, где знойные и су
хие равнины расположены вблизи сне
говых гор; таяние снега как раз сов
падает здесь с периодом наибольшей 
потребности растений в воде. В таких 
счастливых условиях находятся наши 
средне-азиатские владения, снабжаю
щиеся обильными снеговыми водами 
из Тянь-Шаня и Алтая посредством  
Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи. При широко 
развитой ирригационной системе и 
умении регулировать поступление 
воды на поля — землевладелец в су
хой пустыне оказывается, в конце кон

цов, в более благоприятных условиях- 
чем землевладелец в дождливой  
стране. Короче говоря, от сухих суб
тропиков мы вправе в известных слу
чаях ожидать больших результатов, 
чем от влажных. И в самом деле, 
в сухих субтропиках на долю слу
чайных прихотей природы почти не 
остается места. Имея в своем распо
ряжении искусственное орошение, 
можно подавать на поля ровно столько 
воды, сколько необходимо в данный 
момент, и именно в те периоды, когда 
растение этого требует.. Земледе
лец пустыни так ж е хорош о знает, 
что над его полем не пронесется буря 
с ливнем и градом и не уничтожит 
его посевов. Он твердо помнит, что 
если он во-время выполнит все не
обходимые работы, — урожай будет  
обеспечен. В этом отношении нигде, 
пожалуй, нельзя считать урожай до 
такой степени верным, обеспеченным 
и поддающимся планировке, как 
именно в пустынях. Распространенная 
ранее у нас в черноземной полосе из
вестная поговорка: „Не земля кормит, 
а небо“ не имеет в пустыне никакого 
значения — не „небо“, а человеческая 
оросительная техника делает здесь 
буквально чудеса. В Ташкенте, напри
мер, где орошение уже давно пре
красно налажено, в октябре 1935 г., 
впервые в Средней Азии, 28 банано
вых деревьев, выращенных садоводом  
М и т р о ф а н о в ы м ,  дали плоды, а то
поля в 12 лет достигают такой же 
толщины, как в наших широтах 
в 40 лет.

В настоящее время ирригация по
лей получила у  нас твердое научно- 
техническое обоснование. Местное 
орошение хлопковых и иных полей, 
производившееся канавами или, как 
их здесь называют, арыками, без 
предварительных изысканий по вы
работанным веками правилам, больше 
„на-глазок“ — разумеется не может 
уже нас удовлетворить.

Наши современные ирригационные 
каналы на крупных оросительных 
системах достигают часто грандиоз
ных размеров; они в пору судоход
ным рекам, и роют их специальными 
машинами, землечерпалками, экскава
торами, скреперами, баггерами и т. д.

Экзотическая сторона песчаных пу
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стынь Средней Азии, 
так ярко отраженная 
в описаниях многих из
вестных путешествен
ников, все эти тя
жело ступающие по 
раскаленному песку 
караваны, белеющие 
среди песков кости 
верблюдов и людей,
„обманчивые миражи“, 
запекшиеся, чернею
щие губы путников, 
шепчущих: „в оды ...
воды“, — все это от
ходит в область пре
дания. Пустыню сего
дняшнего дня бороз
дят по всем направле
ниям грузовые и л ег
ковые автомобили; ѣад  
песчаными просторами 
реют аэропланы, а 
сотрудники экспеди
ций, отправляющихся 
на более или менее 
продолжительный срок 
в пустыню, снабжены двусторонним 
радио, которое в трудный момент 
их выручит.

Советские пустыни меняют свой 
облик, и постепенно поступают в про
изводство. Их надо вдоволь напоит» 
водой, превратить в культурные 
оазисы, и тогда оправдается дально
видная арабская пословица: „У каж
дой пустыни есть свое будущ ее“.

Велики возможности средне-азиат- 
ских пустынь. Но есть, к сожалению, 
и ограничения. Здесь , как мы видели, 
налицо самые благоприятные усло
вия для культуры многих субтропи
ческих растений, но только однолет
них; сравнительно низкие зимние тем
пературы ставят под угрозу культуру 
многолетних. Для последних мы имеем 
наиболее типичные субтропические 
районы: Закопетдагская Туркмения и 
южные районы Узбекистана и Таджи
кистана. Здесь масштабы быть может 
и теснее, но возможности в смысле 
выбора субтропических культур шире: 
южные районы Средней Азии явля
ются родиной многих ценнейших суб
тропических культур.

К систематическому изучению 
средне-азиатских субтропиков при-

Т а д ж и ч к а - т р а к т о р и с т к а .

ступлено у нас совсем еще недавно. 
Началом этого следует считать осно- 
вание в 1934 г. специльного научно- 
исследовательского института по изу
чению сухих субтропиков.

Имея в качестве опытного мате
риала огромную территорию, со
трудники Института вряд ли смогли 
бы справиться со своей задачей, не 
имея в распоряжении подсобных фи
лиалов, опорных пунктов, разбросан
ных по всей Средней Азии. Таких 
пунктов было создано девять. Уже 
в следующем, 1935, году пункты ра
ботали с полной нагрузкой. Сюда 
прибыли с Черноморского побережья, 
из Абхазии 60 тысяч различных суб
тропических растений, которые не
обходимо было испытать в совершенно 
новых условиях. Заготовители не по
скупились— среди прибывших расте
ний красовался почти весь ассорти
мент как основных, так и вполне аккли
матизировавшихся растений влажных 
субтропиков, как-то: чай, цитрусы, 
тунг, эфироносы, рами, каучуконосы, 
субтропические плодовые деревья, 
пальмы, бамбуки, эвкалипты, а также 
и многие представители декоративной 
субтропической экзотики.
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Началась сложная и большая ра
бота по акклиматизации в сухих суб
тропиках не только перечисленных 
растений, но и прежде всего тех наи
более полезных из них, которые здесь  
бесспорно можно культивировать и 
которые издавна произрастают здесь 
на согнях тысяч гектаров. Началась 
напряженная борьба за фисташку, 
гранат, инжир, миндаль, грецкий 
орех и прочие экзотические ра
стения.

Таковы перспективы ближайшего 
будущ его наших средне-азиатских су
хих субтропиков; такова наметка зав
трашнего дня. Но и на сегодняшний 
день мы не можем пожаловаться. 
А сегодняшнее в хозяйстве наших 
солнечных республик — это прежде 
всего их хлопковые поля. Хлопковые 
колхозы и совхозы, дающие огромные 
урожаи хлопка показали образцы 
производительности здешней почвы 
и того, как нужно сеять и обрабаты
вать хлопок.

Как наглядный образчик своих д о 
стижений колхозники Таджикистана

поднесли на приеме 4 декабря 1935 г. 
в Кремле товарищу Сталину куст на 
стоящего египетского хлопка, имев
шего 675 коробочек.

На огромных знойных площадях 
Туркмении, Узбекистана и Таджики
стана с успехом могут получить ши
рокое развитие еще ряд субтропиче
ских растений, большинству мало 
известных. Унаби, плоды которого 
известны под названием „китайского 
финика“, маслина, японская хурма, 
фейхоа, пекан, померанцевые, фини
ковая пальма, лавр благородный, 
пробковый дуб, батат, люфавот — да
леко не полный список ценнейших 
растений, которые с успехом могут 
произрастать в субтропиках Средней 
Азии. Мы уже не говорим о культу
рах меньшего значения, а также о ты
сячах сивершенно не исследованных, 
дико растущих, дающих ценные кра
сители, лаки, клеи, камедь, экзотиче
ские смолы, каучук, эфирные масла, 
различные лекарства, крахмал и дру
гие виды сырья, имеющие немало
важное народнохозяйственное зна
чение.
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Животный мир морских глубин 
обладает рядом характерных черт, 
отличающих его от животного мира 
поверхностных слоев воды морей 
и океанов; поэтому можно говорить 
в своеобразной глубоководной фауне, 
типичные представители которой ни
когда не встречаются на малых глу
бинах. Эти глубоководные животные 
характеризуются интересными морфо
логическими и биологическими осо
бенностями, достигающими 
у многих из них высокой 
степени совершенства. По
добные особенности выра
ботались у глубоководных 
животных благодаря есте
ственному отбору, в ж есто
кой борьбе за существова
ние при своеобразных физи
ческих и биологических ус
ловиях окружающей их 
среды.

На больших глубинах гос
подствует темнота. Как из
вестно, лучи света, прони
кающие в воду, частично 
поглощаются и частично 
рассеиваются в ней, причем 
световые лучи разной длины 
волны поглощаются и рас
сеиваются в различной сте
пени. На небольшой глу
бине поглощаются уж е все 
красные лучи, затем посте
пенно—лучи с уменьшаю
щейся длиной волны и, на
конец, на большой глуби
н е — лучи синей и фиоле
товой части спектра. На 
глубине 500 м количество 
света уже настолько мало, 
что не может быть воспри
нято человеческим глазом, 
а на глубине 1700 м  даже 
светочувствительная пла
стинка уже не обнаруживает 
никаких следов почернения.
В разных широтах свет 
проникает в воду на различ
ную глубину, что зависит 
от различия в углах падения 
солнечных световых лѵчей.

Температура воды с увеличением 
глубины постепенно понижается. 
Лишь в арктических и антарктиче
ских водах она, до известного пре
дела, повышается с глубиной. На 
больших глубинах господствует низ
кая температура (1,8— 2° С), не под
верженная ни суточным, ни годовым 
колебаниям и одинаковая для всех 
океанов. Волнение воды наблюдается 
лишь вблизи от ее поверхности; на

Г л уб о к о в о д н а я  м о р с к а я  л и л и я  M e ta c r in u s .
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больших глубинах вода неподвижна. 
Давление воды, увеличиваясь в глу
бину с каждыми 10 м  на 1 атмосферу, 
достигает около дна океанов колос
сальной величины. Такое давление 
расплющивает наполненные воздухом  
медные гильзы и раздавливает сте
клянные трубки в порошок.

Так как область распространения 
растений ограничивается освещенной 
зоной моря, где могут протекать 
процессы ассимиляции углерода, то 
на глубинах отсутствуют полностью 
живые растения, и только споры 
и отмершие части растений попадают 
сюда из вышележащих слоев воды.

Д но морей и океанов покрыто 
мощным слоем ила. Вблизи от мате
риков этот ил состоит из продуктов 
разложения горных пород, главным 
образом, из кремнеземного песка; 
в областях открытого океана — из 
остатков мелких планктонных орга
низмов, преимущественно из извест
ковых раковинок корненожек и кры
лоногих моллюсков или из кремне
земных скелетов радиолярий и ди
атомовых водорослей. Известковые 
и іы распространены большей частью 
в тропических морях, кремнеземные— 
в арктических. Глубоководный ил 
представляет мягкую, вязкую массу; 
поэтому у животных, живущих на

П е ла ги ч ес ка я  г л у б о к о в о д н а я  ры ба  
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его поверхности, наблюдается ряд 
приспособлений, препятствующих по
гружению их в ил и увязанию в нем. 
Ракообразные обладают очень длин
ными ходильными конечностями, вер
шинные членики которых покрыты 
густыми волосками или снабжены 
особыми выступами, или шипами, пре
пятствующими увязанию. Морские 
ежи, живущие на поверхности ила, 
имеют обычно уплощенную форму, 
а голотурии — особенно сильно рас
ширенную брюшную сторону тела. 
Многие группы животных предста
влены в этой стадии сидячими фор
мами, обладающими длинными сте
бельками, снабженными иногда на 
своем внешнем конце сетеобразной  
„корневой системой“ или венчиками 
лучевидно расходящихся иголочек. 
Подобная стебельчатая форма ха
рактерна почти для всех глубоковод
ных губок из различных отрядов, 
для гидроидных полипов, роговых 
кораллов, морских лилий и руко
ногих (брахиопод).

Величина глубоководных животных 
колеблется в очень широких преде
лах. Большая часть из них значи
тельно мельче, чем родственные 
формы, живущие вблизи поверхности 
воды. Наряду с этим некоторые глу
боководные животные являются на
стоящими гигантами в пределах своих 
систематических групп. Различные 
глубоководные корненожки дости
гают в диаметре нескольких санти
метров; одиночный гидроидный по
лип (Monocaulus) имеет в вышину бо
лее двух метров, причем внешний 
венец его щупалец достигает в диа
метре около Р /2 м. На дне Японского 
моря живет гигантский краб Масго- 
cheira — самый крупный представи
тель класса ракообразных (наиболь
шая ширина этого краба с расправ
ленными ногами— около трех метров), 
Глубоководный Bathynomus giganteus 
является самым крупным видом из 
отряда равноногих рачков. На глу
бинах живут некоторые чрезвычайно 
крупные представители клзсса голо
воногих моллюсков. Эти головоногие, 
изредка появляясь на поверхности 
моря, служили поводом для фанта
стических морских рассказов о ги
гантских спрутах, живущих на дне
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океанов и нападающих на 
корабли мореплавателей.

Приблизительно лет двад
цать назад были выловлены 
остатки гигантского голово
ногого Architeuthis, изверг
нутые во время агонии уми
рающим кашалотом. Длина 
Architeuthis с вытянутыми 
ловчими щупальцами дости
гает 18 м, т. е. почти рав
на длине наиболее круп
ных китов; длина сохранив
шегося щупальца этого жи
вотного равна 10 м. Извест
ны гигантские формы среди 
глубоководных оболочни
ков. Одна из глубоковод
ных асцидий (H ypobythius 
calycod.es) достигает в длину 
83 см и сидит на ножке, ве
личиною почти в 1 м. Экспедицией 
„Челленджера“ была добыта огром
ная светящаяся огнетелка (Pyrosom a), 
имевшая в длину более 1 м. Среди 
глубоководных рыб большими раз
мерами обладают акула Scapanorhyn- 
chus и химеры; большинство ост. ль- 
ных рыб, напротив, достигает лишь 
малых размеров.

Низкая температура и огромное 
давление препятствуют отложению  
извести в теле глубоководных орга
низмов; поэтому мы встречаем среди 
них преимущественно таких живот
ных, у  которых известь или совер
шенно отсутствует в скелете, или 
содержится в нем только в неболь
шом количестве. На глубинах свыше 
300 м  совершенно отсутствуют из
вестковые губки. Среди иглокожих 
некоторые морские ежи обладают 
кожистыми покровами, лишенными 
извести и настолько мягкими, что при 
движениях внутренностей изменяется 
их внешняя форма. У морской звезды  
B risinga  скелет редуцирован. У усоно- 
гих раков, имеющих на умеренных глу
бинах нормально объизвествленую  
раковину, на больших глубинах не
редко раковина не вполне объизвест- 
влена. Раковины глубоководных мол
люсков обычно очень тонки и хрупки. 
У многих глубоководных рыб скелет, 
вследствие малого количества содер
жащейся в нем извести, очень мягок 
и слаб; позвонки—губчаты и непрочно

соединены между собой. Так как на 
больших глубинах вода почти непод
вижна, подобные нежные и слабые 
формы имеют з іесь возможность вы
живать, в то время как в поверхност
ных слоях воды они быстро погибли бы 
вследствие механических поврежде
ний. Лишь на больших глубинах ж и
вут очень нежные и ломкие стеклян
ные губки, а также другие живот
ные, сидящие на длинных и тонких 
стебельках, и ракообразные, обладаю
щие длинными и тонкими конечно
стями, напоминающими ходули.

В окраске глубоководных живот
ных преобладают яркокрасный и пур
пурно-фиолетовый цвета. Нередко 
встречаются также оранжевая, бурая 
и черная окраски. Бесцветных и про
зрачных животных в морских глуби
нах очень мало. Только раковины мол
люсков обычно бесцветны. Окраска 
глубоководных корненожек изме
няется от красно-фиолетовой до чи
сто-черной. Среди беспозвоночных 
преобладают всевозможные оттенки 
красного цвета, лишь в очень ред
ких, единичных случаях у глубоко
водных животных имеется зеленая 
или синяя окраска. Глубоководные 
рыбы окрашены преимущественно 
в темно-фиолетовый или черный 
цвета.

Какими причинами можно объяс
нить возникновение яркой окраски
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у большинства глубоководных жи
вотных?

В настоящее время вполне дока
зано, что окраска каждого вида жи
вотных зависит не от случайных при
чин, а, с одной стороны, определяется 
историей развития этого вида, с дру
гой стороны, находится в опреде
ленной зависимости от конкретных 
условий той среды, в которой со
вершается в данный момент его эво
люция. У очень многих наземных, 
пресноводных и морских животных 
окраска является „покровительствен
ной“, т. е. незаметной или мало за
метной на фоне почвы, питательного 
субстрата или различных предметов 
окружающей среды. Подобная окраска 
позволяет животным во многих слу
чаях избегать нападения врагов, 
а также благоприятствует хищникам 
при подстерегании добычи. Покрови- 
тёльственная окраска развивается 
в процессе видообразования благо
даря естественному отбору наиболее 
„целесообразно“ окрашенных особей

С в е т я щ и е с я  о р га н ы  головоногого  м оллю ска  
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и гибели тех, окраска которых б о 
лее заметна в окружающ ей их обста
новке.

В воде покровительственной окрас
кой обладают животные, окрашен
ные либо в одинаковый с окружаю
щей их средой, либо в дополнитель
ный по отношению к ней цвет, так 
как окраска предметов, рассматри
ваемых в лучах дополнительного 
цвета, исчезает на темном фоне. 
Ввиду того, что свет, испускаемый 
светящимися глубоководными живот
ными, в большинстве случаев ярко- 
зеленого цвета, — красные животные, 
освещенные этим светом, не выде
ляются на фоне окружающей их тем
ноты.

Пищей глубоководных организмов, 
в конечном счете, являются трупы 
и продукты распада животных и ра
стений, обитающих в поверхностных 
слоях воды. Эти органические остатки 
медленно опускаются ко дну в виде 
так называемого „пищевого дож дя“. 
Так как разложение органических 
веществ при господствующих на глу
бинах низких температурах идет 
очень медленно, то большая часть 
этого „пищевого дож дя“ будет за
глочена различными животными, не 
достигнув дна, и лишь сравнительно 
небольшая часть трупов достигает 
слоя ила, где, разлагаясь, служит 
пищей для придонных обитателей.

У животных, питающихся илом, на
блюдается ряд изменений в строении 
пищеварительной системы. У одних 
удлиняется кишечник, у других ре
дуцируются жевательные органы (че
люсти); у некоторых из них задняя 
кишка вытягивается в наружную  
трубку, служащую для выведения 
экскрементов на известное расстоя
ние от животного.

Среди обитателей морских глубин 
очень велико количество хищников. 
Многие из хищных рыб обладают 
огромным, усаженным мощными зу
бами ртом и сильно растяжимым же
лудком, благодаря чему они могут 
заглатывать животных, превышаю
щих по размерам их самих.

Колоссальное давление воды, п о - . 
видимому, не оказывает особенного  
воздействия на строение большин
ства глубоководных животных. Это
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Л и ч и н к а  гл уб о ко в о дн о й  р ы б ы  со с т е б е л ь ч а т ы м и  глазам и .

объясняется тем 
обстоятельством, 
что внутри тела 
гл у б о к о в о дн о го  
животного имеет
ся также высокое 
давление, уравно- 
в е ш и в а ю щ е е  
внешнее давление 
воды. Все беспоз
воночные без вре
да для себя вы
носят резкие из
менения давления.
Н о у глубоковод
ных рыб, снабжен
ных плаватель
ным пузырем, при внезапном умень
шении внешнего давления (вытаски
вание рыбы на поверхность), плава
тельный пузырь сильно расширяется, 
раздувает тело рыбы и выдавливает 
из него внутренности. У многих глу
боководных рыб плавательный пу
зырь отсутствует.

Очень многие глубоководные жи
вотные обладают способностью све
чения. Явление свечения наблюдается 
и среди животных, живущих вблизи от 
поверхности моря, но в меньшей сте
пени, чем среди глубоководных. В то 
время как бентос (донная фауна) на не
больших глубинах почти не содержит 
светящихся форм, — глубоководный 
бентос чрезвычайно богат светящи
мися животными. Здесь светятся 
пробковые кораллы морские перья,

горгоны, некоторые змеехвостки и 
кольчатые черви. Они в большинстве 
случаев непрерывно излучают рассеян
ный свет различной окраски. У рако
образных, головоногих моллюсков 
и рыб имеются особые органы све
чения, обладающие болге или менее 
сложным строением. Позади светя
щегося слоя клеток другой слой об 
разует „рефлектор“, имеющий обычно 
вид вогнутого зеркала. Вокруг „реф
лектора“ имеется пигментный по
кров, а перед светящимися клет
ками— линза и иногда особые хро- 
матофоры, служащие как бы цвет
ными дисками, окрашивающими про
изводимый органом свет. У разных 
групп глубоководных животных ча
сто наблюдается весьма далеко иду
щее совпадение в строении органов

Г л уб о к о е о д н а я  р ы б а  с т е ле с ко п и ч е с ки м и  глазам и .
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4600  м е т р о в .

свечения. Форма и расположение све
тящихся органов являются характер
ными для каждого вида светящихся 
глубоководных рыб. Они служат как 
бы опознавательными признаками 
вида, облегчающими нахождение осо
бями, принадлежащими к одному виду, 
друг друга в темноте, что имеет осо
бенно важное значение при отыски
вании самцами самок для целей раз
множения.

У рыб известно около 20 различ
ных ’типов светящихся органов, рас
положенных на самых различных ча
стях тела. Из настоящих глубоко
водных рыб органами свечения обла
дает приблизительно одна девятая 
часть видов. Органы свечения глу
боководных животных служат, пови
димому, не только для освещения 
ближайших пространств, но и для 
приманивания добычи, а, возможно, 
также и в качестве средства отпу
гивания врагов. „Зажигание“ и „ту
шение“ этих органов в большинстве 
случаев совершается произвольно.

В связи с наличием в глубинах 
океана, среди господствующего мрака, 
многочисленных источников живого 
света, — в строении глаз у глубоковод
ных животных наблюдаются две про
тивоположные тенденции: 1) уменьше
ние, редукция и полное исчезновение 
органов зрения и 2) увеличение и уси
ление глаз, делающие их способными 
воспринимать свет, исходящий от 
слабых и отдаленных источников.

Глаза совершенно отсутствуют 
у многих обитателей глубоководного 
бентоса, имеющих родичей с хорошо 
развитыми глазами в поверхностных 
слоях воды. У свободно плавающих 
животных, напротив, исчезновение 
органов зрения наблюдается довольно 
редко. Редукция глаз у ракообраз- 

* ных выражается в уменьшении числа

отдельных глазков (омма- 
тидиев) и в исчезновении 
глазного пигмента. У рыб 
и головоногих моллюсков 
полное исчезновение орга
нов зрения имеет место 
лишь в очень немногих 
случаях.

У многих глубоководных 
животных глаза достигают 
огромных размеров, во мно

го раз превышающих размеры глаз 
у близких к ним форм, живу
щих вблизи от поверхности воды. 
У некоторых ракообразных число 
омматидиев очень сильно увеличи
вается, достигая, например, у  некото
рых равноногих раков (Isopoda) 3000. 
При этом иногда наблюдается разде
ление глаза на две части: на направ
ленную кверху лобную часть, с длин
ными, слабо расходящимися оммати- 
диями, и на боковую часть, омматидии 
которой коротки и сильно расходятся 
в стороны. У атлантического рака 
Cystisom a  глаза занимают треть всей 
спинной поверхности тела.

Среди рыб очень многие виды об
ладают огромными глазами, позво
ляющими им использовать то крайне 
небольшое количество света, кото
рое имеется на глубинах. У мелких 
форм, у которых увеличению разме
ров глаз препятствуют общие раз
меры тела, увеличиваются главным 
образом размеры хрусталика; благо
даря этому глаза вылезают из своих 
орбит наподобие биноклей и прини
мают форму цилиндров (телескопи
ческие глаза). Стенки подобных „ци
линдров“ покрыты слоем пигментных 
клеток; основание их выстлано сет
чаткой, а наверху помещается хру
сталик, достигающий очень большой 
величины. У маленькой глубоковод
ной рыбки Pria.canth.us, длина кото
рой не превышает 18 см, диаметр 
хрусталика на 2 мм больше, чем 
у взрослого человека. Кроме рыб, 
телескопические глаза описаны для 
одного головоногого моллюска (Ат- 
phitretus). Глаза личинок глубоковод
ных рыб семейства Stom iatidae  рас
положены на вершине длинных и тон
ких стебельков.

У тех глубоководных животных, 
глаза которых подверглись редук-
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ц и и  или исчезли п о л н о сть ю , в ка че 
стве  и звестной  „к о м п е н с а ц и и “ разви
л и сь  гораздо  сильнее , чем обы чно , 
н е ко то р ы е  д р у ги е  о р га н ы  чувств . 
Э т о  касается, в п е р в у ю  очередь, о р га 
н о в  осязания, д о с т и га ю щ и х  у  н е к о 
то р ы х  сл епы х гл у б о ко в о д н ы х  форм 
ко л о сса л ьн о й  д л ины . Д л и н а  антенн 
н е к о т о р ы х  в и д о в  р а ко в  превы ш ает 
д л и н у  и х  тела  в 8— 12 раз. У  м н о ги х  
ры б  о тд е л ьн ы е  л уч и  р а зл и чн ы х  плав
н и ко в , превративш иеся  в ор ган ы  
осязани я , д о с ти га ю т  о чен ь  б о л ьш и х  
разм еров. О р га н ы  б о ко в о й  л и нии  
р а зв и ты  у гл у б о к о в о д н ы х  рыб часто 
горазд о  сильнее, чем у  п о в е р х н о с т 
н ы х .

С реди гл у б о к о в о д н ы х  ры б  д о 
вольно часто  н а б л ю д а е тся  п о л о во й  
дим орф и зм . У  н е к о т о р ы х  сем ейств  
(н а п р ., Idiacanthidae) самцы го р а зд о  
м еньш е са м о к  и н а п ом ин аю т по 
своем у о б л и ку  л и ч и н о к . П и щ е ва р и 

те л ьн ы й  канал их п о д в е р гся  атро 
ф ии, зуб ы  о т с у т с т в у ю т . У  части  
р ы б -у д и л ь щ и к о в  (и з  сем ейства 
Ceratiidae) самцы я в л я ю тся  ка р л и 
ко в ы м и  и п а р а зи т и р у ю т  на сам ках; при  
э то м  они  п р и кр е п л я ю т с я  к  в н утр е н 
ней п о в е р хн о сти  ж а б е р н о й  к р ы ш к и , 
к  б р ю х у  или ко  л б у  са м ки  и п р и р а 
с та ю т  к  ней  ры лом  и я зы ко м . П о в и 
д и м о м у , кр о ве н о сн ы е  со суд ы  сам ки  
п р и х о д я т  в сооб щ ен ие  с к р о в е н о с 
ны м и сосудам и самца. К и ш е ч н и к  у  па 
р а зи ти ч е с ки х  к а р л и к о в ы х  сам цов п р и  
этом  руд и м ентарен , т а к  что  п и та ться  
са м остоятел ьно  они не  им ею т воз
м о ж н о с т и .

З аканчи вая  э то т  к р а т к и й  о че р к 
м о р ф о л о ги ч е ски х  особ енностей  гл у 
б о ко в о д н ы х  ж и в о т н ы х , след ует о тм е 
т и т ь , ч то  дал ьнейш ие исследования 
м о р с к и х  гл у б и н  д а д ут , без сом нения, 
ещ е м ного  н о в о го  и и н те р е сн о го  для 
н а уки .

Edriolychnus schmiatl. Н аверху— самка с пара
зит/. ческим самцом, приросшими внутренней 
повер інссти жаберной крышки (увел, в l lj3 
раза), Внизу—самец отдельно (увел, в 3 раза).



Ж И В О Т Н Ы Е  И К Л И М А Т
П. ТЕРЕНТЬЕВ, канд. биолог, наук

О сн о вны м  п о л о ж е н и е м  соврем ен
н о й  зо о ге о гр а ф и и  является  то , ч то  
ны неш няя  о б л а сть  распространен ия  
к а ж д о го  вида ж и в о т н ы х  есть р е зу л ь 
та т  с о в о к у п н о го  д е й ств и я  не то л ь ко  
ф а кто р о в  среды , но и и с то р и и  вида. 
Р ассм атривая ж и в о т н ы й  мир к а к  це- 
аое, мы м о ж е м  у л о в и т ь  ны не с у щ е 
с тв у ю щ и е , и с т о р и ч е с ки  сл о ж и вш и е ся  
п о д  влиянием  о тб о р а  вза и м о о тн о ш е 
ния  м е ж д у  ж и в о т н ы м и  и о к р у ж а ю 
щ ей и х  средой .

В  п о нятие  „с р е д а “ ж и в о т н о го  в х о 
д и т  м ногое : ф из іко -ге о гр а ф и ч е с ки е  
ф а кто р ы , р а сти те л ь н о сть , д р у ги е  ж и 
в о тн ы е  и т . п . В настоящ ей ста тье  
я попы таю сь р а зо б р а ть  л и ш ь  влияние  
кл и м а та  на ж и в о т н ы х , за тр о н ув  то л ь ко  
н е ко то р ы е  сто р о н ы  э то й  проблем ы .

П ервое , ч то  бросается  в глаза при  
сравнении ж и в о т н о го  м ира н аш их  
ш и р о т  с т р о п и ка м и , это  р а зн о о б р а 
зие  о р га н и ч е с ко й  ж и з н и  в те п л ы х  
стран ах . Н е ко то р ы е  циф ры  хо р о ш о  
и л л ю с тр и р у ю т  это  об сто я те л ьство . 
Н а пр и м е р , на Ф и л и п п и н с к и х  о стр о ва х  
ж и в е т  727 в и д о в  назем ны х м олл ю 
ско в , в то  время к а к  зн ачительно  
больш ая по т е р р и т о р и и  Я пония  на 
с ч и ты в а е т  и х  все го  193. Ч исл о  вид ов  
п р е сн о в о д н ы х  м о л л ю с ко в  равш ._ .~ я :

Куба ............................................614
Я м айка............................................463
Скандинавия................................148
Тасмания....................................  80

У  н а се ко м ы х  имеем для н е ко то р ы х  
в а ж н ы х  гр у п п  след ую щ ее число  
вид ов :

Т р о п и ч е 
с к и е  и В н е - т р о -  
с у б т р о -  п и ч е с к и е  

п и ч е с к и е
Кузнечикй. 2726 1120
Кобылки ................ 2811 1842
Настоящие стрекозы 2096 921
Щитковые клопы . 3675 1560

Д л я  Ю ж н о й  А м е р и к и  известно  
4560 вид ов  д н е вны х ба б о че к, в то  
время к а к  во всей Е в р о п е  и вне -тро - 
п и ч е с ко й  А зи и  и х  насчиты вается  
все го  716. Р а зл и ч н ы х  тр о п и ч е с ки х  
м уравьев и звестно  2888 видов, в то  
время к а к  в ум е р е н н ы х  ш и р о та х  их

в се го  1055. Ч и сл о  вид ов  б есхво сты х  
зе м н о во д н ы х  Е вропы  равняется  д в ум  
с неб ольш им  д е сятка м , в т о  врем я 
к а к  на С ум а тр е  и х  48, а на Б о р н е о  
79 видов. Во всей Герм ании насчи 
ты ва е тся  все го  д ю ж и н а  видов п р е с 
м ы ка ю щ и хся , а на о с тр о в е  Ява, пло 
щ адь к о т о р о го  п р и м е р н о  в четы ре 
раза м еньш е, и зве стн о  122 и х  вида. 
И з  о б щ е го  числа 19 000— 2 0000  ныне 
опи са н н ы х  вид ов  п ти ц  —  на Е в р о п у  
и в н е -тр о п и ч е с ку ю  А з и ю  п р и х о д и тс я  
т о л ь к о  1218.

И з  э ти х  прим еров  ви д н о , что  ка ч е 
ствен ное  б о га тс тв о  ж и в о т н о го  м ира  
прям о п р о п о р ц и а л ь н о  кл и м а ти ч е с ко й  
те м п е р а тур е . И н те р е с н о , что  там, где  
мало вид ов , там к а ж д ы й  и з  них встре 
чается  в очень б о л ь ш о м  ко л и че стве  
особ ей  (наприм ер, ко м а р ы  на наш ем 
севере), т . е. ко л и ч е с тв е н н о е  б о га т 
ство  ж и в о т н о го  мира о б ы чн о  об ратно  
п р о по р ц и о н а л ьн о  ка ч е ств е н н о м у , и 
н а о б о р о т.

Б ел л ргм ан  об р а ти л  вн и м ание  на то, 
ч то  п р и  сравнении  разм еров  тепл о 
кр о в н ы х  ж и в о т н ы х  р о д ств е н н ы х  гр у п п  
наблю дается  у в е л и че н и е  размеров 
тела в более х о л о д н ы х  м естах  и об 
р атн о . О соб енно  х о р о ш о  зам етно  это  
на п и н гв и н а х . Э т и  п т и ц ы  ю ж н о го  п о 
л уш а р и я  р а сп р о с тр а н е н ы  о т  полю са 
д о  эква то р а . В  х о л о д н ы х  ча стях  А н т 
а р к т и к и  наход им  и с п о л и н с ко го  п и н 
гв и н а  (Aptenodytes forsteri), дл ина  
тела к о т о р о го  о ко л о  м етра, а вес —  
п р и м е р н о  34 кг. П р о д в и га я сь  на се
вер , встречаем  все более м е л ки е  виды  
и, н акон ец , п од  э кв а то р о м  видим 
о д н о го  из о ч ко в ы х  п и н гв и н о в  (Sphe- 
niscus mendiculus), д л и н а  тела к о т о 
р о го  меньш е п о л у м е тр а  и вес п р и 
м ерно  в 7 раз л е гч е  (р и с . 1).

Л ю б о п ы тн о  ср а в н и ть  д л и н у  кры ла  
(в  мм) т у п и к а  (Fratercula arctica) из 
р а зн ы х  мест:

Шпицберген и северная
Гренландия...................... 175—194

Медвежьи острова, Нор
вежское побережье,
Исландия, южная Грен
ландия .............................. 158—177

Гельголанд.......................... 155—166
М айорка.............................. 135—145
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У др озда  ( Turdus m erula) наблю
даем  совершенно аналогичную кар
тину:

Ш веция........................... 136
Германия.............................130—132
Англия..............................« 129—133
Канарские острова . . . 128—129 
Сев. М арокко...............  125

Не м енее показателен пример во
дяной курочки ( G allinu la  chloropus):

Европа................................175—188
Цейлон и Индия . . . 156—176
Зондские Острова . . . 145—167

Среди млекопитающ их наблюдается  
увеличение размеров оленя, косули, 
лисы, волка и кабана при движении  
на северо-восток (в Сибирь) и умень
шение при движ ении на ю го-запад  
(в Европу). Длина черепа кабана, на
пример, в среднем  равняется (в мм):

Южная Испания............... 324
Северная Испания . . . .  353 
От Пиринеев до Германии 380—410
Зибенбург ..........................  452
Гродно.................................. 465
Восточн. Сибирь............... 560

У зайца-беляка (Lepus tim idus) длина 
черепа (в мм) меняется так:

Шотландия..............................70
Ирландия.............................. 73
Скандинавия.......................... 73,2
С ССР......................................77,8
Сев. Сибирь и сев. - зап.

Аляска .............................. 87,5

На Американском континенте ви
дим целый ряд сходны х примеров. 
Так у  крота (S ca lops aquaticus) най
дены такие средние величины длины 
черепа (в мм):

Флорида................................ 30,8
Сев. Каролина..................... 31,8
Виргиния............................. 33,4 ,
Мериленд и Колумбия . . . 34,1
Пенсильвания......................34,9
Нью-Йорк............................. 35,3
Коннектикут . . . • . . . .  35,5

Число примеров можно было бы
значительно увеличить, но у  чита
теля уж е и б ез того возник вопрос: 
„А почему это так?“

Вспомним немножко геометрию. 
Возьмем куб и начнем увеличивать 
его ребра. Тогда объ ем  куба б у д ет  
нарастать пропорционально третьей  
степени длины ребра, а п о в ер х н о ст ь -  
второй, т. е. будет наблюдаться от
ставание в темпе нарастания п оверх
ности сравнительно с объемом. Д р у 

Рис. 1. Патагонский пикгвин (Aptenodytes 
paiagonica) обитающий в водах Антарктики, 
и его меньший родственник—очковый пинг
вин (Spheniscus demersus) с побережья южной 
Африки. (По чучелам. Зоологического инсти

тута Академии наук).

ги м и  словами, —  у  б о л ь ш е го  тела на 
е д и н и ц у  объем а б у д е т  п р и х о д и ть с я  
о тн о си те л ь н о  м еньш е п о в е р хн о сти  
(„у д е л ь н а я  п о в е р х н о с т ь “ ). З начи т, 
более кр у п н ы е  те п л о кр о в н ы е  ж и в о т 
ны е  в хол од ном  кл и м а те  б у д у т  п о 
ставл ены  в смысле те п л о и зл уч е н и я  
в 'б о л е е  б л а го п р и я тн ы е  усл о ви я  срав
н и те л ь н о  с более м е л ки м и . Е сли это  
верно , то  очеви д но , ч т о  правило Б ер г- 
.ана  не д о л ж н о  и м е ть  силы  для  х о 

л о д н о кр о в н ы х  ж и в о т н ы х . Более т о го : 
б у д у ч и  тесно за ви си м ы  в степени  
и н те н си вн о сти  сво е го  обм ена вещ еств 
о т  о кр у ж а ю щ е й  те м п е р а тур ы  и обла
дая та к  называемым „н е о гр а н и че н н ы м  
р о с то м “ , б о л ь ш и н ств о  х о л о д н о кр о в 
н ы х  ж и в о т н ы х  д о л ж н о  б ы ть  в тепл ы х 
стран ах  кр у п н е е , н е ж е л и  в хо л о д н ы х . 
Т а к  оно и е сть  на самом деле. Н а 
прим ер, кв а кш а  (Hyla arborea) имеет 
в средней Е вропе  д л и н у  тела в 35—  
40 мм, а г.о б ере гам  С ред изем ного  
м оря  д о с т и га е т  50 мм. Серая ж аб а  
(Bufo bufo) у  нас, в средней полосе 
е в р о п е й ско й  части  С С С Р , д о с т и га е т  
о б ы чн о  60— 70 мм д л и н ы , а на ю ге  
Е в р о п ы  и на К а в ка з е  не р е д ки  э кзе м 
п л я ры  д о  200 мм д л и н о ю . Т о  ж е  на
блю дается  и у  я щ е р и ц : зеленые я щ е 
р и ц ы  из ю ж н о й  Е в р о п ы  раза в два 
больш е наш их. К р у п н е й ш и е  п р е д 
с та ви те л и  п р е см ы ка ю щ и хся  и зем но
в о д н ы х  сво й стве н н ы  им енно ж а р ки м
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странам : л я гу ш ка -го л и а ф , 1 п и то н  и 
анаконда , кр о к о д и л ы , вараны  и к р у п 
ны е черепахи .

А н а л о ги ч н а я  к а р т и н а  наблю дается  
и среди  б е спо зво н о чн ы х : н а п р и 
мер, б р ю х о н о ги й  м о л л ю ск  —  агатовая  
у л и т к а  (Achatina) представл ен в Е в 
р о п е  видам и, и м е ю щ и м и  д л и н у  р а ко 
ви н ы  в 3— 7 мм, а в А ф р и ке  с у щ е 
с т в у ю т  виды  до 20 см величины  
(р и с . 2), Г и га н т с к и е  ж у к и ,  б а б о ч ки , 
м н о го н о ж к и  —  все э то  об ита те л и  т р о 
п и ко в .

С т о ч к и  зрения  правила  Б ергм ана , 
ста н о в и тся  п о н я тн ы м  сущ ествовани е  
о со б ы х  ц е н тр о в  „ г и га н т о в “ и „к а р л и 

к о в “ . Т а к , в А л я ске  целы й ряд  ф орм 
является  увел и ченн ы м ; н а п р о ти в , в 
ж а р к о м  С омали мы видим  ц е н тр  „ к а р 
л и к о в “ : м н о ги е  ви д ы  п т и ц  и м л е ко 
п и та ю щ и х , в о д я щ и хся  там , зам етно  
м еньш е, чем в со с е д н и х  м е стн о стя х ; 
н а прим ер , длина черепа  леопарда из 
С ом али равняется  166 мм п р о ти в  
н о р м а л ьн ы х  254— 287 мм.

К р о м е  зави сим ости  о б щ е й  величины  
тела от те м п е р а тур ы  м е с т о ж и т е л ь 
ства , наб лю д ается  ряд  д р у ги х  з а к о 
н о м е р н о сте й , м еханизм  в о зн и кн о в е 
ния ко т о р ы х  п о к а  ещ е остается  н е 
вы ясненны м . Д л я  п т и ц  устан овл ен  
„з а к о н “ Зибом а, по  ко т о р о м у  у  север
ны х р а зн о ви д н о сте й  пер е л е тн ы х п т и ц  
кр ы л ь я  острее , н еж ел и  у  ю ж н ы х . 
К л ю в ы  северны х п т и ц  очень часто 
короче , чем  у  ю ж н ы х . Б ы вает, что  
у  ю ж н ы х  р а зн о в и д н о сте й  кл ю в  не 
т о л ь к о  у д л и н я е тся , но  и утол щ ается . 
Х в о с т  у  ю ж н ы х  р а зн о в и д н о сте й  не-

1 См. .Вестник знания*, 1938, № 4, стр. 70.

р е д ко  длиннее, чем  у  се ве р н ы х , п р и 
чем  особенно  у д л и н я ю тс я  ц е нтрал ь
ны е рул евы е  перья, а к р а й н и е  о ста 
ю тся  п р е ж н е й  дл ины  ил и  д а ж е  слегка  
у ко р а ч и в а ю тс я  (тенд ен ци я  к  о б р а зо 
вани ю  „с о р о ч ь е го  хв о ста “ ). У к р а ш а ю 
щ ие  вы росты  (хо хл ы , р о ж к и  и п р .)  
у  ю ж н ы х  р а зн о ви д н о сте й  и вид ов  
п т и ц  дл иннее , н е ж е л и  у  северных. 
И н о гд а  северны е разновид н ости  со
всем без хохла .

С тал ки ваясь  с разны м  тем ператур 
ны м  реж им ом  о к р у ж а ю щ е й  среды, 
о р га н и зм  ж и в о т н о го  д о л ж е н  п р о д у ц и 
ровать  различны е ко л и ч е с тв а  тепла. 
К а н а р е й ка , сидящ ая с п о ко й н о  в п о л у 

тем ном  по м е щ е н и и  п р и  т е м 
пературе  +  22,3°, дает 319 
ка л о р и й  в час на 1 кг ве
са, а при  —{— 14° зн а чи те л ь 
но  больш е — 992 ка л о р и и . 
Э то , е стественно , пр е д ъ я в 
ляет б о л ьш и е  требовани я  
к  д е я те л ь н о с ти  сердца О т 
сю да за в и си м о сть  о тн о с и 
те л ьн о го  веса сердца о т  
кли м ата . Т а к , у  воробья 
{Passer montantes) имеет 
место т а к о й  вес сердца, 
вы р а ж е н н ы й  в ты сячн ы х 
д о л ях  [% 0, % 0] веса тела:

Л енинград...................................15,74
Северная Германия.................. 14,0
Южная Германия.......................13,1

Д л я  бе л ки  п о л уча е м :
Н е к к а р ...................• . . . .  5,0
Ш варцвальд................................ 5,9
Восточная Пруссия . . . .  6,2 
Б р о к е н ........................................6,5

С равнение  ряда птиц , в о д я щ и х с я  
в ту н д р е , с та ко в ы м и  ж е  и з  средней 
Е в р о п ы , т а к ж е  дает б о л ь ш и й  о тн о 
си те л ьн ы й  вес сердца у  северны х 
ф орм .

С трем ясь п р о т и в о с т о я т ь  внеш ней 
те м п е р а тур е , ж и в о т н о е  развивает и 
р я д  пассивны х п р и с п о с о б л е н и й , в 
частн о сти  более г у с т о й  м е х . Н о р в е ж 
с ки е  и с и б и р с ки е  л о ш а д и  имеют 
ш е р сть  более д л и н н у ю , чем  средне- 
е в р о п е й с ки е . С лоны , ж и в у щ и е  в ы со ко  
в Ги м а л а ях , п о к р ы т ы , подобно  м а
м о н ту , д л и н н о й  ш е р с ть ю , т а к ж е  к а к  
и м н о ги е  в ы с о ко го р н ы е  обезьяны . 
О п е р е н и е  северны х п т и ц  б о га че , п у 
ш и сте е  и длиннее, н еж ел и  ю ж н ы х <

Рис. У. Раковина моллюска Achaiina с Мадагаскара,рядом  
(для масштаба) короока спичек. (По экъемплярѵ Зооло
гического института Академии наук). Раковина европей
ского прист авит епя этого рода не изображена на ри- 
іунке: она так мала, что представляла бы лишь малень

кие темное пятнышко.
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Н а п р о ти в , под  т р о п и к а м и  встречается  
ряд  ж и в о т н ы х  с го л о й  к о ж е й .

У ш н а я  раковин а  и х в о с т  м о гу т  бы ть 
рассм атриваем ы , п о м и м о  и х  непосред
стве н н о го  н а зн а че н и я , и  к а к  р е гу л я 
то р ы  вн утр е н н е й  те м п е р а тур ы  тела 
путем  те п л о о тд а ч и . В ообщ е у  м л еко 
пи та ю щ и х  х о л о д н ы х  мест замечается 
ум еньш ени е  п р и д а т ко в  тела, уш н о й  
р а ко в и н ы  и хвоста , а т а к ж е  у ко р о ч е 
ние ш е и  и ко н е ч н о сте й . М л е ко п и та ю 
щ ие с особенно  зн ачи те л ьн о й  п о ве р х 
н о сть ю  тела, к а к , наприм ер , л е тучи е  
м ы ш и  суть  о б и та те л и  п р е и м ущ е ст 
венно ю га. К р у п н ы е  представители  
л е ту ч и х  м ы ш ей (Macrochiroptera) И с к 
л ю ч и те л ьн о  т р о п и ч е с ки е . И з  16 се
м ейств  более м е л ки х  л е т у ч и х  м ы ш ей 
(Microchiroptera) 9 —  и скл ю ч и те л ь н о  
тр о п и ч е ски е , 4 —  тр о п и ч е с ки е  и с у б 
тр о п и ч е с ки е  и т о л ь к о  3 принад леж ат 
ум е р е н н о м у  п о я су . Д л и н а  уш ей  зайца 
уб ы в а е т  по  мере п р о д в и ж е н и я  на се
вер: а ф рикански е  за й цы  им ею т и с кл ю 
чи тел ьно  к р у п н ы е  у ш и , в то  время 
к а к  заяц -б ел як имее;г у ш и  более к о 
р о тки е , д а ж е  ср а вни те л ьно  с обы чны м  
ср е д н е -е вр о п е й ски м  зайцем  (р и с . 3).

С оверш енно анал огичная  ка р ти н а  
наблю дается  и в С Ш А : у  Macrotola- 
gus—  зайца, ж и в у щ е го  к  ю гу  от Н е 
б р а ски , у ш и  равны  пр и м е р н о  у 3 дл ины  
тела; у  р а вн и н н о го  зай ца  (Lepus сат- 
pestris), р а с п р о с тр а н е н н о го  от К а н 
заса до В осточн ой  К ан ад ы , у ш и  
равны  у ж е  п рим ерно  длине гол овы , 
а у  северны х а м е р и ка н с ки х  зайцев 
(Lepus americanus) и, особенно, у  ар
к т и ч е с к о го  (Lepus arcticus) они еще 
ко р о че . У  х о м я ко в  и з  Б ел ьгии  у ш и  
длиннее, чем у  ге р м а н с ки х  и, осо 
бенно, у р а л ь с ки х .

И нтересны й ря д  о б р а зу ю т  р о д 
ственны е  п о л яр н ы й  песец  с е го  ма
л е н ь ки м и  уш ам и , наш а ли сица  и аф ри
к а н с к и й  ф енек, у ш и  к о т о р о г о  весьма 
ве л и ки  (р и с . 4). П р и  сравнении  с и б и р 
с к о го  кабана , оленя, ко с у л и , ли сиц ы  
и  д и ко го  к о т а  с та ко в ы м и  из средней 
Е в р о п ы  замечается зн ачител ьн ое  о т 
но си те л ьно е , а и н о гд а  и абсолю тное, 
у ко р о ч е н и е  уш е й  у  с и б и р с ки х . С рав 
нение ц в е тн о х в о с то й  газели (Gasella 
picticauda), ж и в у щ е й  на вы соте  
4— 5 км в Гим ал аях , с газелью  Б енетта 
(Gasella benetti), о б и та ю щ е й  в р а в 
нинах Ивдии,, по ка зы ва е т, что  первая

им еет более к о р о т к и е  н о ги , у ш и  и 
х в о с т . Г р ы зу н ы  и д р у ги е  зверьки  
Я к у т и и  о тл и ч а ю тся  к о р о т к и м и  х в о 
стам и и уш ам и . О п ы ты  над  кры сам и 
и кр о л и ка м и  дали ув е л и че н и е  хвоста  
и у ш е й  при  п о в ы ш е н и и  те м п е р а тур ы .

В п р ям о й  га з и с и м о с т и  от кл и м а ти 
ч е с ко й  те м п е р а тур ы  н а хо д и тся  с к о 
р о с ть  р а зм н ож ения . Т а к , б а б о ч ка  
Danaus chrysippus д ает в течение  год а  
в северной  части  о б л а сти  свое го  рас
п р о стр а н е н и я  все го  о д н о  покол ени е , 
на Ф и л и п п и н с к и х  ж е  о с тр о в а х  та ко вы е  
сл е д ую т д р у г  за д р у го м  непреры вно  
ч е р е з  ка ж д ы е  23 дня. Ж у к  Crioceris 
subpolita за ка н чи ва е т свое разви тие  
на Яве в 21— 32 дня, в то  время к а к  
е го  р о д с тв е н н и к  Crioceris asparngi 
в С редней  Е вропе  тр е б у е т  для т о го  
ж е  процесса целы й го д . И зве стн о , 
ч т о  и чел овек в ж а р ко м  кл и м ате  
с ко р е е  д о с ти га е т  пол ово зр е л о сти .

В лияни е  в н е ш н и х  ф а кто р о в  п р о 
н и ка е т  в о р га н и зм  и н о ід а  очень гл у 
б о ко . Т а к , у  м н о ги х  св е то л ю б и в ы х  
я щ е р и ц  в ы сти л ка  п о л о с т и  тела черно 
п и гм е н ти р о ва н а ; э то го  не н а б л ю д а е т
ся у  н о ч н ы х  ф орм.

О кр а с ка  в н е ш н и х  п о кр о в о в  зависит 
не то л ь ко  о т  света, но  и о т  м н о ги х  
д р у ги х  ф а кто р о в . Т а к , Г ё р н и т ц  на
ш ел, что  черны й п и гм е н т  п ти ц  у в е 
ли чивается  с п овы ш ени ем  тем пера 
ту р ы . П р и м е р н о  т а к  ж е  ведет себя 
и ж е л ты й  п и гм е н т , в то  время к а к  
ко л и ч е с тв о  к р а с н о го  остается  более

Рис. 3. Наш заяц-беляк (Lepus timidus) и его 
африканский родич (Lepus aegyptius): послед
ний меньше, но уши у  него и относительно 
и абсолютно больше. (По чучелам Зоологи

ческого института Академии наук).
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или менее п о сто я н н ы м . П о н я тн о , ч то  
на оседл ы х п т и ц  кл и м а т  влияет более 
зн ачи те л ьн о , чем на п е р е л е тн ы х , а на 
по сл е д н и х  тем  слабее, чем м еньш е 
о ста ю тся  они на м есте  сво е го  р а з
м н о ж е н и я . Т а к , по св о д ке  Г  а р т е р т а ,  
на о д и н  вид  о сед л ы х е в р о п е й ски х  
п т и ц  п р и х о д и тс я  в среднем  9,6 ге о 
гр а ф и ч е ски х  ф орм, в то  время к а к  
на оди н  в и д  п р и л е т а ю щ и х  в м арте—  
6,1, п р и л е та ю щ и х  в апреле— 3,1 и п р и 
л е та ю щ и х  в мае —  2,0 т а к и х  ф орм. 
В общ ем  м о ж н о  с ка за т ь , что  при  
п р о ч и х  равны х у с л о в и я х  х о л о д  со д е й 
с тв у е т  ослаблению  п и гм е н та ц и и , и на
о б о р о т . Р е зки е  см ены  тепла и холод а  
в ко н т и н е н та л ь н ы х  с тр а н а х  д е й ствую т 
п р и б л и зи те л ь н о  к а к  хо л о д . Э тим  т е н 
денциям  д а ю т о б ы ч н о  название „з а 
к о н а “ Г л о ге р а . Н а п р и м е р , ка в ка зска я  
м а л и но вка  ( trithacus hyrcanus) имеет 
более я р к у ю  р ы ж у ю  гр у д ь , чем наш а 
(Erithacus rubecula). Т у р ке с та н с ка я  
(Orioltis kundoö) и ки т а й с к а я  ( Oriolus 
chinensis) и в о л ги  о кр а ш е н ы  зн а ч и 
те л ьн о  ярче  наш ей северной  ( Oriolus 
galbula). Г  л o r e  р отм ечает, что  при  
д в и ж е н и и  на ю г  им еется  тенденция  
к  замене б е л о го  и се р о го  цветов  
сперва  р ы ж и м , а п о то м  черны м. Р о 
зо в ы й  и кр а сн ы й  цвета  мало м еня
ю тся  в за в и си м о сти  о т  ге о гр а ф и ч е 
с к о го  п о л о ж е н и я , а ч и с то  го л у б о й  
со в е р ш е н н о  независим . У  м л е ко п и 
т а ю щ и х  (со б о л я , р о со м а хи ) п р и  д в и 
ж е н и и  в н у т р ь  ко н т и н е н т а  о кр а с ка  
ста н о в и тся  более гу с т о й .

С е р е б р о в ски й  пред л а га е т  назвать 
„з а ко н о м  А л л е н а “ п р я м у ю  за ви си 
м о сть  п и гм е н та ц и и  и м е та л л и ч е ско го  
б л е ска  о т  в л а ж н о с ти  м естн о сти . Т а к , 
сравнение  э кзе м п л я р о в  тр е хп а л о го  
дятл а  (Picoides tridactylus) из бассейна 
К о л ы м ы , и з -п о д  И р к у т с к а , из о к р е с т 
н о с те й  С м ол енска  и из Т я н ь -Ш а н я  
(Picoides funebris) 
п о ка зы в а е т  возра 
стаю щ ее  парал 
лел ьно  вл а ж н о сти  
поте м не н и е  б р ю 
ха. Ж и в у щ и й  в 
а в с тр а л и й с ки х  п у 
с ты н я х  т к а ч и к -р и -  
со в ка  (Mania fla- 
ѵіргутпа) после

тр е хл е тн е го  пр е б ы в а н и я  в неволе 
во вл аж ном  кли м ате  А н гл и и  об н а р у 
ж и л  появление те м н ы х  п я т е н  на шее, 
ч т о  сб л иж ал о  е го  с д р у ги м , более се
верны м  ви д о м — ка ш т а н о в о гр у д о й  ри 
со в ко й  (Mutiia cnstaneithorax). Р я д  ба
б о ч е к  на севере и в го р а х  имеет 
более те м н ую  о к р а с к у , хотя , в о з 
м о ж н о , здесь и гр а ю т  роль не в л а ж 
но сть , а д р у ги е  ф а кто р ы . Ряд м ол 
л ю с ко в  (Helix arbustorum, Succinea 
pfeifferi, Arioti empiricorum) во влаж
ны х м естах о кр а ш е н ы  тем нее . О кр а 
с ка  тра вя но й  л я гу ш к и , ж и в о р о д я щ е й  
ящ ери цы  и га д ю к и  т а к ж е  более тем
ная в сы ры х м естах. С еверно-ам е
р и ка н с ки й  к р о т  Scapanus в м е стн о 
стя х  с больш им  ко л и ч е ств о м  о са д ко в  
(зап . В а ш и н гто н , О р е го н ) по чти  ч е р 
ны й . С уб ы ванием  вл а ж н о сти  (в сев. 
К а л и ф о р н и и ) е го  ш е р с т ь  становится 
ко р и ч н е в о й , а в Ю ж н о й  К ал иф ор
н и и — сер е б р и сто й .

О д н а ко  за ви си м о сть  о к р а с к и  от 
вл а ж н о сти  и н о й  раз о с л о ж н я е тс я  р я 
дом  и н ы х  ф а кто р о в . Т а к , в о п ы та х  
Т о у е р а  с ко л о р а д с ки м  ка р то ф е л ь 
н ы м  ж у к о м  (Leptinotarsa)  после  п р о 
гр е с с и в н о го  п о те м н е н и я  при  вы со
к и х  значениях в л а ж н о с ти  п о яв 
ляется  а л ь б и н о ти че ска я  о к р а с к а  (осла
бление и полное  исчезновение  п и г 
м ентаци и ).

С ильны е  в е тр ы , с в о й ств е н н ы е  м но
ги м  м естн остям , о ка зы в а ю т  значи
т е л ь н о е  влияние  на ряд  ж и во тн ы х , 
особенно  л етаю щ и х. Н е р е д ко  многие 
из н и х  сносятся  ветром  в море 
и п о ги б а ю т  в б о л ь ш и х  ко л и че ства х . 
Н а  о ке а н и ч е с ки х  о стр о ва х  н а б л ю 
дается  б о л ьш о й  пр о ц е н т б е с кр ы л ы х  
на се ко м ы х . Здесь, б ы ть  м о ж е т , л учш е, 
чем на д р у ги х  п р и м е р а х , мы видим 
м еханизм  д е й ств и я  кл и м а ти ч е с ки х  

ф а кто р о в  на ж и 
во тн о е . Н е со м 
нен но , ч то  тщ а
те л ь н о е  изучение 
п о зв о л и т  нам и 
во всех  д р уги х  
с л уч а ях  об нару
ж и т ь  в е д ущ ую  
р о л ь  есте стве н 
н о го  отбора.

а Ь с
Рис. 4. Сравнение размеров уш ей, а— полярный 
песец ( Vulpes lagopus) b—наша лисица (Vulpes 
vulpes) и с-“- африканский фенёк (Vulpes zerdol.. 

(ГІо hauiiiapoey. 1929).



Д В А  Р Е Л И К Т А
К .  Ш А П А Р Ё Н К О

И зучая э в о л ю ц и ю  н е ко то р ы х  ра 
сти тел ьны х г р у п п ,  мы приш л и к  у б е 
ж д е н и ю  в п л о д о т в о р н о с ти  с л е д у ю 
щ его  м етод а : об рабаты вая  в си с те 
м а ти че ско м  о тн о ш е н и и  ка к у ю -н и б у д ь  
р а сти те л ь н ую  гр у п п у , надо и зуча ть  
не т о л ь к о  ж и в ы х  представи телей  
д а н н о й  гр у п п ы , но  и и ско п а е м ы х , 
э т о  дает реальное основание  всем 
наш им  эвол ю ц ионн ы м  п о строени ям . 
В едь современная э п о ха  п р е д ста в 
ляет собою  о ко л о  ‘ / / / о  по о тн о ш е 
нию  к  д л и те л ьн о сти  с ущ е ств о в а н и я  
п о кр ы то с е м е н н ы х  р а с те н и й . С и сте 
м а ти ки , не д о о ц е н и в а ю щ и е  п л о д о тв о р 
н о с ти  и сп о л ь зо в а н и я  пал еоб отани че 
с к о го  м атериала, у п у с к а ю т  из вида, 
что  ж и в у щ и е  н ы н е  расти тел ьны е  
гр у п п ы  пр е д ста в л яю т соб ою  в э в о 
л ю ц ион ном  о тн о ш е н и и  т о л ь ко  наи 
более м олод ы е о тве твл е н и я  ствола, 
гл авны е  ветви  к о т о р о г о  по греб ены  
в недрах зем ли. Н о  для вы яснения  
эвол ю ц ии  р а с ти те л ь н ы х  гр у п п  бы ло 
бы  ош и бочно  остан авл иваться  то л ь ко  
на о д н ой  п а л е о б о та н и ке  —  надо и с 
п о л ьзо ва ть  все п у т и .  П р и п о м н и м , 
что  в з о о л о ги и  со врем ен Г е кке л я  
с больш им  усп е хо м  прим еняется  м е
т о д  т а к  назы ваем ого  „тр о й н о го  па
раллелизм а“ , при  ко то р о м  реш ение 
э в о л ю ц и о н н ы х  в о п р о с о в  д о сти га е тся  
п рим енен ием , кр о м е  па л е о н то л о ги и , 
ещ е и ср а в н и те л ь н о й  анатом ии  и эм 
б р и о л о ги и .

Д ля реш ения  э в о л ю ц и о н н ы х  в о п р о 
сов по о тн о ш е н и ю  к  н е ко то р ы м  ра
стениям мы п о п р о б о в а л и  подобны м  
образом  п р и м е н и ть  н е с ко л ь ко  п у т е й . 
Все эти  осо б е н н о сти  н аш ей  работы  
п о зв о л и л и  нам п о л у ч и т ь  д о во л ьн о  
интересны е р е зул ь та ты , к о т о р ы м и  мы 
поделимся в настоящ ей  ста тье  на 
примере д в у х  р а сти те л ь н ы х  р е л и кто в  
ги н к г о  и т ю л ь п а н н о го  дерева.

Р е л и кты  —  это  растен ия , со хр а н и в 
ш иеся с очень д р е в н и х , даж е  в ге о 
л о ги че ско м  смысле э то го  слова, в р е 
мен. О н и  д о ж и л и  д о  н аш их  дней, 
весьма мало изм енив свой в н е ш н и й  
о б л и к. Все и х  б л и ж а й ш и е  р од ствен 
н и ки  давно у ж е  вы м ерли или дали

начало  новы м  р а сти тел ьны м  ф ормам. 
В ы м ерл и  не т о л ь к о  и х  р о д с т в е н н и ки , 
но , за частую , и вся та  ф лора, те  с о 
общ ества , в к о т о р ы х  о н и  произра-- 
ста л и . Т а ки е  р е л и кты , д о ж и в  до на 
ш и х  дней , р а с т у т  ср е д и  соверш ен но  
и н о го  о кр у ж е н и я  и в ы гл я д я т  в нем 
к а к  „б е л ы е  в о р о н ы “ .

Р е л и к т ы — чр езвы чайн о  ин тересны е  
о б ъ е к т ы  для вы яснени я  за ко н о в  и п у 
те й  э во л ю ц и и . К р о м е  то го , ге о гр а 
ф и че ско е  р а сп р о стр а н е н и е  и х  в н аш и  
д н и  несет на себе п е ч а ть  п р о ш л о го  
и м о ж е т  р а сска за ть  о м н о ги х  ге о л о г 
ги ч е с к и х  с е кр е та х .

О д н о й  из „б е л ы х  в о р о н “ р а с ти 
те л ь н о го  м ира  и является  ги н к го . 
Э то  —  зам ечательное  дерево , о тн о с я 
щ ееся к  гол осем енны м , но им ею щ ее 
опа д а ю щ и е  верооб разны е  л и стья  (см . 
р и с . 1). О н о  п р е д ста вл е н о  ны не 
ед и нствен ны м  уц е л е вш и м  из о б ш и р 
н о й  гр у п п ы  вид ом  —  Ginkgobiloba и 
со хр а н и л о сь  т о л ь к о  в к у л ь т у р н о м  
со сто я н и и  в за п о в е д н ы х  рощ ах, о к р у 
ж а ю щ и х  к и т а й с к и е  хр а м ы , о т к у д а

в

Рис. 1. Гинкго Сс китайского рисунка).
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Рис. ï .  Опыт с повреждением, листьев гинкго, Участки листа 
выше надреза быстро здсыхдющ.

р а сп р о стр а н и л о сь  
по  садам Е вр о пы  
и А м е р и к и -В п р е ж - 
ни е  ге о л о ги ч е 
с к и е  пер и о д ы  ги н 
к г о  имело очень 
ш и р о ко е  р а сп р о 
стр а н е н и е  в се 
верном  п о л у ш а 
р и и . О но п о я в и 
лось  в гл уб и н е  
д р е в н и х  ю р с ки х  
врем ен. Д а ж е  п е р 
вая п ти ц а — а р х е 
о п т е р и к с — еще не 
появл ял ась , чтобы  
н а р у ш и т ь  м олча
н и е  ть м ы  сы ры х 
лесов , п о кр ы в а в 
ш и х  Е в р о п у  (х о т я  
вп р о че м  ещ е д а 
л е ко  не у с та н о в 
лено , б ы л ли  а р х е 
о п т е р и к с  певцом ). И ско п а е м ы е  о с та т 
к и  нам п о ка зы в а ю т, ч т о  в те  далекие  
д н и  ги н к го в ы е  б ы л и  представлены  
м н о го ч и сл е н н ы м и  вид ам и  и родам и, 
т а к  ж е , к а к  и х в о й н ы е  и са го в н и ки . 
Н о , в то  время к а к  две последние 
г р у п п ы  о ка за л и сь  д о с та то ч н о  пл а 
с ти ч н ы м и , ч то б ы , п р и сп о со б и в ш и сь  
к  новы м  усл о ви ям , д о ж и т ь  до  наш их 
д н е й  в изм ененном , но  все ж  м н о го 
чи сл е н н о м  составе , —  ги н к го в ы е  о к а 
зал ись  н е сп о со б н ы м и  к  та ко й  пере
с т р о й к е  и п о ги б л и . Т о  дерево, к о т о 
ро е  мы вид им  сейчас в н а ш и х  садах, 
уцел ел о  то л ь ко  п р и  п о м о щ и  ч е л о 
в е ка ; оно  п о ч ти  н е о тл и ч и м о  от е го  
ю р с к и х  п р е д ко в . Л и ш ь  очен ь  не м н о го  
ж и в у щ и х  т и п о в  м о гу т  п о ка за ть  та 
к у ю  у с т о й ч и в о с т ь  в течение  т а ко го  
п р о д о л ж и т е л ь н о го  п е р и о д а  врем ени . 
Д у б ы , березы  и т . п. в о зн и кл и  м но го  
п о з ж е ; м н о го  г р у п п  в о з н и кл о  и в ы 
м ерло с т о го  вр е м е н и , а г и н к г о  п р о 
д о л ж а л о  ш е л е сте ть  св о и м и  у д и в и 
те л ьн ы м и  л и сть я м и , т а к  о тл и ч а ю щ и 
м ися от л и стье в  с в о и х  б л и з к и х  р о д 
с т в е н н и к о в —  с а го в н и к о в  и х в о й н ы х , 
и т а к  п о х о ж и х  своей  зам ечательной 
н ервацией  на л и с ть я  п а п о р о тн и ка  
„а д и а н т у м “ . Э т о  несоверш енны й , 
„в е е р н ы й “ ти п  н е р в а ц и и , при  к о т о 
ром  ж и л к и  все врем я разд ваиваю тся , 
не соединяясь  с со се д н и м и  ж и л ка м и . 
В сл ед ствие  э т о го  п р и  малейш ем п о 

в р е ж д е н и и  ж и л к и  в ы кл ю ч а ю тс я , и 
больш ие у ч а с т к и  л и с т ка  засы хаю т, 
в т о  время к а к  в л и с т ь я х  с о б ы ч 
н ы м — „п е р и с т ы м “ т и п о м  нервации 
в случае  п о в р е ж д е н и я  д а ж е  к р у п 
н ы х  ж и л о к  ли ст мало страд ает, т а к  
к а к  ц и р ку л я ц и я  влаги  и п и та те л ь 
н ы х  вещ еств начинает п р о и с х о д и ть  
о ко л ь н ы м и  п у тя м и  —  через боковы е 
соединения ж и л о к  (см . рис. 2 и 3).

Семена ги н к го , п о п а р н о  ра сп о л о 
ж е н н ы е  на д л и н н о й  н о ж к е , напом и
н а ю т пл од ы  сливы  и р е зко  отл и
чаю тся  о т  семян т и п и ч н ы х  хвойн ы х.

Н ал ичие  ги н к г о  в ж и в о м  состоя
н и и  в К и та е  уче н ы е  связы вали с б о л ь 
ш и м  числом  и ско п а е м ы х  н а х о д о к , 
о б н а р у ж е н н ы х  в С Ш А  и п р и х о д и л и  
к  вы во д у , что  т а ко й  разры в  м е ж д у  
соврем енны м  и и ско п а е м ы м  г и н к г о  
п о д тв е р ж д а е т  с у щ е с тв о в а н и е  т и х о 
о ке а н с ко го  „м о с т а “ —  с у ш и , б уд то  бы 
связы вавш ей в о с т о ч н у ю  А з и ю  в С Ш А .

П р и ступа я  в н а ш е й  работе , мы 
тщ а те л ьн о  и з у ч и л и  все ископаем ы е  
н а х о д ки  г и н к г о .  О ка за л о с ь , что  не
ко т о р о е  ко л и ч е с тв о  и х , х о т я  и не 
т а к о е  б о л ьш о е , к а к  в С е в . А м е р и ке , 
найдено  п о ч ти  по  всей те р р и то р и и  
Е в р о пы , но  все э ти  н а х о д ки  бы ли 
д о в о л ьн о  ра зн о о б р а зн ы  по своей  
м о р ф о л о ги и . Т о гд а  мы  о б р а ти л и сь  
к  и зу ч е н и ю  ж и в о го  г и н к г о .  Т щ а т е л ь 
ное набл ю д ение  за м о л д д ь щ и  его
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п р о р о с тка м и  пока за л о , ч то  п о чти  все 
разнообразны е  ф орм ы  п л а с ти н ки  л и 
ста , найденные в и ско п а е м о м  с о с то я 
н и и , появл яю тся  и на м ол од ы х э кзе м 
п л я р а х  ги н к го , п р и че м  в о п ред ел ен 
ной  по сл е д о в а те л ьн о сти . П ервы е, 
наиболее м олод ы е л и стья  сильно  
рассечены  вдол ь и и м е ю т к л и н о в и д 
ное о сн о ва н и е . Л и с т ь я  более взрос
лы х э кзе м п л я р о в  —  п о ч ти  цельны е 
ил и  т о л ь к о  сл е гка  д вул о па стн ы е  
и и м е ю т туп о е  основание . О чевидно, 
м ы  имеем здесь проявл ение  т а к  на 
зы ваем ого  б и о ге н е т и ч е с к о го  закона , 
п о  ко то р о м у  и н д и в и д у у м  в своем 
развитии  п р о х о д и т  в процессе  э в о 
л ю ц ии  через те ж е  с та д и и , что  и е го  
пр е д ки . К о гд а  мы  о б р а ти л и с ь  с этим  
п р е д п о л о ж е н и е м  к  и с ко п а е м о м у  м а
те р и а л у , то  оно  п о д тве р д и л о сь , и 
стало п о н я тн ы м  т о  м о р ф о л о ги ч е ско е  
р азн о о бр а зи е  и с ко п а е м о го  материала, 
о ко т о р о м  мы у п о м и н а л и . О казал ось , 
ч то  ископаем ы е с кл и н о в и д н о й  и н а и 
более р азрезанной  п л а с т и н ко й  ли ста  
б о л ьш ей  частью  о тн о с я тс я  к  наи бо 
лее древним  о тл о ж е н и я м ; ископаем ы е 
ж е  с ц ел ьн ой  п л а с ти н ко й  найдены  
в сравни тельно  м о л о д ы х  о тл о ж е н и я х . 
М а те р и а л  п р и ш е л  в с тр о й н у ю  си 
с те м у  и мы п р и н я л и с ь  е го  анал изи
ровать .

Н аиболее д р е вн и е  —  ю р с ки е  — м е
с то н а хо ж д е н и я  и ско п а е м о го  г и н к го  
б ы л и  уста н о вл е н ы  на т е р р и т о р и и  
древней  А н га р и д ы  (н а х о д ки  в н и 
зо в ь я х  р. Л е н ы  и на  С вальбарде). 
В  н а ш и  д н и  э ти  м е ста  л еж ат у ж е  
за п о л я р н ы м  к р у го м , и п р о и зр а с та 
ние там  т а к и х  те п л о л ю б и в ы х  расте 
ний, к а к  г и н к г о ,  к а ж е т с я  п р о сто  н е 
мыслимым. О д н а к о  те о р и я  п р о и с х о 
ж д ен ия  м а те р и ко в  и  перем ещ ения  
п о л ю со в , ра зр а б о та н н а я  В е ге н е р о м , 1 
го в о р и т  нам, что  э ти  м еста  в ю р с ки й  
п е р и о д  л еж ал и  на ш и р о те  о ко л о  40°, 
ч то  п рим ерно  совпадает с ш и р о то й  
со вр е м е н н о го  об и та н и я  э т о го  вида 
в К и т а е  (см . рис. 4 ).

В  о тл о ж е н и я х  м е л о во го  периода  
г и н г:го  найдено о п я т ь -та ки  на Д ал ьнем  
В о с то ке , но т а к ж е  и в Гренландии  и в 
С Ш А . С о гл асн о  те о р и и  В егенера , в это

1 См. статью Л. Р у X и н а „Постоянны ли 
материки и океаны“. .Вестник Знания“ № 12 
Î 937 г.

врем я д о л ж н а  бы ла сущ е с тв о в а ть  не
разры вная  связь м е ж д у  С Ш А , Гренлан- 
д и ей  и Е вразией , к о т о р ы е  то гд а  еще 
пред ставл ял и  о д и н  целы й м атери к, 
л и ш ь  вп о сл е д стви и  р а ско л о в ш и й ся  
на отд е л ьн ы е  части . Т о л ь к о  связан 
н о сть ю  э т и х  ко н т и н е н то в  и м о ж н о  
о б ъ я с н и ть  нал ичие  на н и х  ги н к го , 
т а к  к а к  е го  семена, к а к  и д р у ги х  
го л о се м е н н ы х , не м о г у т  д о л го — без 
вреда для за р о д ы ш а  —  оставаться 
в м о р с ко й  воде; п о э т о м у  перенос 
м о р с ки м и  те ч е н и я м и  отп а д а е т . И з  
п т и ц  к  э то м у  врем ени  появился 
т о л ь к о  а р хе о п те р и кс . П ервы е  м л е ко 
п и та ю щ и е  то ж е  т о л ь к о -ч т о  появи лись ; 
о переносе  ж е  семян ве тр о м  не м о
ж е т  б ы ть  и речи , т а к  к а к  ги н к го  
им еет кр у п н ы е , т я ж е л ы е  семена, л и 
ш енны е к а к и х -л и б о  л е та те л ьны х п р и 
способл ений .

И зу ч а я  р а сп о л о ж е н и е  м еловы х на
х о д о к  ги н к го , мы  в и д и м , что  распро 
стр а н е н и е  е го  в те ч е н и е  м ел ово го  
период а  п р о и зо ш л о  на в о сто к  и на 
за па д  о т  п е р в о н а ча л ьн о го  а н га р с ко го  
ц е нтра , в с тр о го м  с о о тв е т с тв и и  с п р о 
хо ж д е н и е м  ш и р о ты  40°.

В  начале т р е т и ч н о го  период а  п р о 
и схо д и т  п р о д в и ж е н и е  г и н к г о  в С Ш А  
к  северу, что  о п я т ь -т а к и  отвечает 
им евш ем у здесь м есто , по В егенеру, 
по те п л е ни ю , д о с т и гш е м у  св о е го  м а к 
сим ум а в эоцене . Н а чи н а я  с м иоцена, 
на всем Е в р а зи й ско м  м а те р и ке  п р о 
и с х о д и т  п о хо л о д а н и е  кл и м а та . В С Ш А  
оно  т а к ж е  им еет м е сто , но  в м еньш ей 
степени . Э то  о б с то я те л ь с тв о  вы звало 
см ещ ение ареала г и н к г о  к  ю гу .

Рис.З. Лист обычного растения (винограда), 
несмотря на богьиіое повреждение, продол
жает оставаться зеленым, благодаря боко~ 

вьім связям  ж илок.
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°ис. 4. Карта расселения гинкго в течение его геологиче
ской истории: йттгНт в течение юры; —  - в течение мела;
  в течение эоцена;   в течение олигоцена и миоцена;
СЭ островок гинкго, уцелевш ий  в Европе к концу пли

оцена; четвертичный островок гинкго в Китае.

О д н а ко  го р ы , моря и с у х и е  равнины  
в ю ж н ы х  ч а стях  С еве р о -А м е р и ка н - 
с к о го  м ате р и ка , Е в р о пы , западной 
и ц е н тр а л ьн о й  А з и и  о гр а н и чи л и  
п р о д в и ж е н и е  г и н к г о  к  ю г у  и о б р е кл и  
е го  на вы м иран ие . В плиоцене п р о 
и с х о д и т  вы м ирание  г и н к го  в А м е
р и к е ; в Е вропе  ж е  остается  л и ш ь 
не  б о л ь ш о й  о с т р о в о к  на ю ге  Ф р а н 
ц и и , о ко н ч а те л ь н о  у н и ч т о ж е н н ы й  на 
с т у п и в ш и м  затем че тв е р ти ч н ы м  оле
денением . О ста л о сь  г и н к г о  л и ш ь 
в В о сто ч н о й  А з и и , не под ве р гш е й ся  
олед енени ю  и м еньш е пострад авш ей  
о т  кл и м а ти ч е с ки х  изм енени й  э то го  
врем ени , ч то  вы р а ж а л о сь  в сохране
н и и  в составе  ее ф лоры  ряда д р е в 
н и х  р е л и кт о в ы х  эл ем ентов . Б л а го 
д а р я  э то м у  мы встр е ча е м  здесь 
ге о л о ги ч е с ки  более п о зд н и е  н а х о д ки  
г и н к г о ,  а т а к ж е  и ж и в ы е  э кзе м пл яр ы , 
уц е л е вш и е  бл а год аря  в м е ш а те л ьству  
в е сте ств е н н ую  ж и з н ь  при р о д ы  н о 
в о го  м о щ н о го  ф а кто р а , в о з н и кш е го  
в четве р ти ч н ы й  п е р и о д , —  чел овека  
и е го  к у л ь т у р ы , к о т о р а я  явилась 
впервы е едва ли  не на в о с то ке .

С появлением  чел овека  процесс  
б орьб ы  за сущ е ств о в а н и е  и е сте 
ств е н н ы й  о тб о р  п р е те р п е в а ю т  с у щ е 
ственное  изм енение. Б и о л о ги ч е с ки е  
процессы  в п р и р о д е  и зм еняю т свое 
течение  п о д  п р ям ы м  ил и  ко све нн ы м  
возд е й стви е м  чел овека . О д н и  расте
ния беспощ адно  и стр е б л я ю тся  чел о
веком , д р у ги е , с то я в ш и е  на п у т и  
к  п ол ном у исчезновен ию , если они

сл уж а т  к а ки м -л и б о  целям 
человека, —  п о д хв а ты в а 
ю тся, к у л ь т и в и р у ю т с я  и 
разносятся по  в се м у  све
ту , покид ая  св о ю  р о д и н у  
и д и ки е  первоначал ьны е  
ф ормы, к а к  это  п р о и з о 
ш ло с бол ьш инством  п и 
щ евы х растений, к а к  э то  
п р о и зо ш л о  и с ги н к го . В 
настоящ ее  время под о х 
раной к у л ь т у р н о й  дея
те л ьн о сти  чел овека  ги н к 
го  растет п о ч т и  во всех 
б о та н и ч е с ки х  садах ум е
р е нн ой  пол осы  Е вропы  
и С Ш А , заполняя  та ки м  
о б разом  свои  п р е ж н и е  
ареалы.

К а к  мы вид им , р е л и кты  
м о гу т  нам с ка за ть  свое веское  слово 
д а ж е  пр и  и зуч е н и и  т а к и х  вопросов, 
к а к  древние  о че р та н и я  м атери ков  
или по л о ж е н и я  п о л ю сов .

Д р у г и м  р е л и кто м , п р и  и зуч е н и и  
к о т о р о го  мы т а к ж е  во спо л ьзо ва л и сь  
вы ш е ука за н н ы м  м етод ом , бы ло т ю л ь 
панное  дерево —  Liriodendron, пред 
ставл енное  в настоящ ее время двум я 
видам и: L. tulipifera, п р о израстаю щ и м  
в ю ж н о й  части С Ш А , и L. chinense—  
в К и та е , в п р о в и н ц и и  Ц зя н -С и , не 
вдал еке  о т  Т и х о о к е а н с к о го  побе
р е ж ья . Глядя на ареалы  э ти х  д в у х  
ви д о в  т ю л ь п а н н о го  д ерева  —  ки т а й 
с к о го  и а м е р и ка н с ко го , о че н ь  заман
ч и в о  рассм атри вать  и х  к а к  новые 
д о ка за те л ь ств а  с ущ е ств о в а н и я  „м о 
с т а “ , связы ва вш е го  С Ш А  и во сто ч 
н у ю  А з и ю . Н о  тщ а те л ьн о е  изучени е  
и х  э во л ю ц и и , к а к  и на п рим ере  
с г и н к г о ,  л и ш ни й  раз п о ка зы в а е т  не
состоятел ьность  э т о го  п р е д п о л о ж е 
ни я  и ещ е раз п о д т в е р ж д а е т  те о р и ю  
В егенера .

К у р ь е зн о  усе че н н ы е  и выемчатые, 
к а к  б уд то  о т к у ш е н н ы е  на конце , 
л и стья  э то го  д ерева  п о зв о л я ю т  рас
познавать  е го  с п е р в о го  в згл я д а  (см. 
рис. 5). Н е  менее к у р ь е з н ы  ж ел това 
ты е  цветы , ч р е звы ча й н о  напом инаю 
щ ие  по ф орме и размерам  цветы 
тю л ь п а н а . Д л и н н ы е  п ы л ь н и ки , обра
зу ю щ и е  п о д о б и е  к и с т о ч к и  в о к р у г  
п е с т и к а , об л ад аю т с п о со б н о сть ю  пе 
р и о д и ч е с к и  о ткр ы в а ть с я  и з а к р ы 
в а ть ся  для о своб ож д ени я  пы л ьц ы .
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Рис. ö. Ласт и цветок тюльпанного дерева.

Л и ш ь  очень н е м н о ги е  растения обла
д а ю т п о д о б н ы м и  ж е  сво й ства м и  (см . 
рис . 6).

И ско п а е м ы е  н а х о д к и , о п р ед ел яв 
ш и е с я  к а к  тю л ь п а н н о е  дерево , то ж е  
п р е д с та в л я ю т  б о л ь ш о е  разнообразие . 
Б л а го д а р я  то м у , ч то  мы тщ ател ьно  
и з у ч и л и  л и стья  ж и в о го  тю л ь п а н н о го  
дерева  и его  всхо д о в , мы  устан овил и , 
ч то  о че р та н и я  п л а с ти н ки  листа ме
н я ю т с я  в за в и си м о сти  от возраста 
р а с т е н и й . С ам ы е п ервы е  л и стья  —  
о в а л ь н о й  или п р о д о л го в а то -о в а л ь н о й  
ф орм ы ; затем  —  о к р у гл ы е , затем п о 
является  сначала п р и ту п л е н н о с ть  вер
х у ш к и , а п о то м  и в ы е м ка  и, н акон ец , 
б о ко в о й  пер е хва т  —  к а к  бы „т а л и я “ 
п л а с т и н ки . В  свете э т и х  д а н н ы х  мы 
ра ссм о тр и м  и ско п а е м ы й  м атериал .

Т ю л ь п а н н о е  дерево  —  менее д р е в 
н и й  р е л и кт , в е д ущ и й  свое начало не 
с ю р с к о го  п е р и о д а , к а к  ги н к го , 
а с середины  м е л о в о го . Н е  надо , 
о д н а ко , д ум а ть , ч то  это  было о чен ь  
не д а вно : „с р е д н и й  м е л “ —  это  время 
о к о л о  со тн и  м и л л и о н о в  лет то м у  на 
зад. А л ь п ы  и Ги м а л а и  ещ е не с у щ е 
ствовал и . О б ш и р н ы е  леса п о кр ы в а л и  
землю, и у ж е  п о яв и л и сь  м н о ги е  из 
деревьев со в р е м е н н о го  ти п а -м а гн о 
ли и , дуб ы , лещ ин а , то п о л и , ивы , бе

резы . Ч ел о ве к, р а зр уш а ю щ и й  и с о 
зи д а ю щ и й  ге н и й , ещ е не появился; 
леса м о гл и  н а сл а ж д а ть ся  п окоем  ещ е 
м н о ги е  м ил лионы  л ет , п р е ж д е  чем 
он  начал  свою  п е р е д е л ку  л и ка  Зем ли 
о гн е м , то п о р о м  и п л у го м . Т ю л ь п а н 
ное  дерево  в э т и  д н и  процветало  
в Сев. А м е р и ке , на ш и р о те  30°, со 
гл а сн о  нам ечаем ого  для  э т о го  вре 
мени В егенером  п о л о ж е н и я  полю са . 
О н о  бы ло  п ред ставл ено  целым рядом  
ви д о в . Ф орм а листа  и х  была весьма 
б л и зка  к  то й , к о т о р у ю  мы н а б л ю 
даем  у  м ол од ы х п р о р о с т к о в  е го : 
вы е м ча то сть  к о н ч и к а  и б о ко в о й  п е 
ре хва т  очен ь  слабо р а зв и ты . К  к о н ц у  
м е л о во го  п е риод а  н а с т у п а е т  сильное  
обеднение  вид ам и, закончивш ееся  
полны м  исчезновением  тю л ь п а н н о го  
дерева. М ы  не имеем д а н н ы х  для с у 
ж д е н и я  о том , п р о и зо ш л о  ли здесь 
п олное  вы м ирание в А м е р и ке  э т о го  
р а сте н и я , или ж е  в связи  с сильны м  
потеплени ем  кл и м а та , д о с т и гш и м  
в А м е р и ке  м а кси м ум а  в эоц е н о во е  
время, его  ареал п р о д в и н ул ся  д а л е ко  
на север, в н е и ссл ед ован ны е  ещ е п а 
л е о н то л о ги ч е ски е  о б л а с ти . Т а к  или 
иначе , но  д о сто в е р н о  и звестно  то л ь ко  
то , ч то  в течение  все го  т р е т и ч н о го  
врем ени  тю л ь п а н н о е  дерево  о т с у т 
ствовал о  в б о л ь ш е й  ча сти  а м е р и ка н 
с к о го  м а те р и ка . Н о  в это  ж е  время 
тю л ьпа н н о е  д ерево  ^появляется в

Рас. 6 . Цветок тюльпанного дерева
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Е вр о пе , ч то  у ка з ы в а е т  на с у щ е с тв о 
вавш ее соединение  ее с А м е р и ко й .

П ервы е  тр е ти ч н ы е  о с т а т ки  т ю л ь 
п а н н о го  дерева и з в е с тн ы  из эоцено- 
вы х о тл о ж е н и й  А н гл и и  и И сландии . 
В м иоцене область , зан ятая  тю л ь п а н 
ным деревом , си л ь н о  увели чивается  
в своем  п р о т я ж е н и и , растя ги ваясь  
у з к о й  п ол осой , п р о д о л ж а ю щ е й  с т р о го  
след овать ш и р о те  20° (в е ге н е р о в ско й  
гр а д у с н о й  с е т к и )  вд о л ь  всего  Е в р а 
з и й с к о го  м а те р и ка  о т  З апад ной  
Е в р о п ы  до  Я по н и и . П о  берегам  евро
п е й с к и х  рек тю л ь п а н н о е  дерево то гд а  
м о гл о  пр е д л а га ть  св о ю  те н ь  спящ им  
а л л и га то р а м  (кр о ко д и л а м ), к а к  это  
о н о  м о ж е т  дел ать  с е го д н я  на бере
га х  М и с с и с и п и . Т е пе р ь  в Е вропе  
н е т  ни  а л л и га то р о в , н и  тю л ь п а н н о го  
дерева, за и с кл ю ч е н и е м  те х  э кзе м 
п л я р о в , ко то р ы е  к у л ь т и в и р у ю т с я  в са
д а х . Н а с ту п и в ш е е  в ко н ц е  т р е т и ч н о го  
п е риод а  п о хо л о д а н и е  кл и м а та  п р и 
вело к  вы м иран ию  тю л ь п а н н о го  д е 
рева в зн а ч и те л ьн о й  части  зан ятой  
им  об л асти , ко то р а я  та ки м  образом 
разорвалась на два сил ьно  р азоб щ ен
н ы х  у ч а с т к а — -о д и н  в ю го -в о с то ч н о й  
А зи и , в то р о й  —  в ю ж н о й  части З апад 
ной  Е вр о пы . Э т и  у ч а с т к и  п о с л у ж и л и  
м естам и в о зн и кн о в е н и я  д в у х  соврем ен
н ы х  видов: а з и а тс ки й  у ч а с т о к  дал 
начало к и т а й с к о м у  в и д у ; е вр о п е й 
с к и й  ж е  у ч а с т о к , м о ж н о  д ум а ть , 
дал начало соврем енном у ам ерикан
с к о м у  в и д у . Д е л о  в то м , что  по сл е д 
ни е  ископаем ы е о с т а т к и  тю л ь п а н н о го

дерева в Запад ной  Е в р о п е  относятся  
к  о тл о ж е ни ям  начала ч е т в е р ти ч н о го  
периода , после че го  тю л ь п а н н о е  дерево 
в Е вр о пе  окончател ьно  и сч е за е т  и п о я 
вляется  в С еверной А м е р и ке , о т с у т 
с т в у я  в ней  в течение  все го  т р е т и ч 
н о го  периода.

О ста е тся  невы ясненны м , бы ли ли  
семена т ю л ь п а н н о го  дерева занесены 
в А м е р и ку  в начале ч е тв е р ти ч н о го  
врем ени м о р с ки м и  те че ни ям и , или ж е  
оно  вы ш л о  из к а к и х -н и б у д ь  уб е ж и щ  
на крайн ем  севере А м е р и ки . К у л ь т и 
вируем ое  ны не в е в р о п е й с ки х  садах 
тю л ьп а н н о е  дерево п о па л о  в Е вр о пу  
то л ь ко  в середине X V I I  в., б у д у ч и  
вы везено  б о та н и ко м  Т р а д е с ка н т о м  из 
А м е р и ки .

Т а ки м  образом  пр и м е не н ны й  нами 
м е то д  о б ъ ед ин енной  о б р а б о т ки  ж и в ы х  
и и ско п а е м ы х  ф орм и в э то м  случае 
оправд ал  себя. В ы ясн и л а сь  карти на  
эво л ю ц и и  в расселения тю л ь п а н н о го  
дерева, сил ьно  о тл и ча ю щ а я ся  о т  вы 
с ка зы в а в ш и хся  досел е  ги п о т е з  и п о 
казавш ая, что  к и т а й с к о е ‘ тю л ьп анное  
дерево  п р и ш л о  в К и т а й  и з  А м е р и ки  
не через Т и х и й  о кеан , а соверш енно  
в о б р а тн о м  направлении  —  через всю  
Е в р о п у  и А зи ю . С д р у г о й  сторон ы , 
эта  ка р ти н а  л и ш н и й  раз показала, 
ч то  м но гие  доселе тем ны е ф акты  
и с т о р и ч е с ко й  ге о гр а ф и и  растений 
л е гк о  м о гу т  б ы ть  об ъ ясн ены  на 
основе  те о р и и  В е генера  и не то л ь ко  
не п р о ти в о р е ч а т , но  с ко р е е  п о д тв е р 
ж д а ю т  ее.
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Больш ое к о л и ч е с т в о  э кспе р и м е н 
та л ьн ы х  д а н н ы х , п о л уч е н н ы х  ядерной 
ф и зи ко й  за  п оследние  го д ы , п о зв о 
л ило  зн а чи те л ьн о  б л и ж е  по д о й ти  к  
в о п р о с у  о с т р у к т у р е  а то м н о го  ядра. 
М ы  знаем  у ж е , 1 ч то  ядра  м о гу т  б ы ть  
составлены  из п р о т о н о в  и не й тр о но в  
и  ч т о  при  та ко м  сое д и не ни и  за 
сч е т  ум еньш ения м ассы  д о л ж н ы  
вы дел яться  очень  б о л ьш и е  ко л и че 
ства  энергии . М ы  знаем  т а кж е , ч то  
обы чны е со с то я н и я  ядер , в к о т о 
р ы х  они встр е ч а ю тся  в пр и р о д е , не 
с у ть  е д и н ств е н н о  в о зм о ж н ы е . Ядра 
м о гу т  б ы ть  в „в о з б у ж д е н н о м “ со сто я 
ни и . В  э т и х  сл уч а ях  в н и х  накоплена  
и зб ы то ч н а я  эн е р ги я  по  сравнению  
с норм ал ьны м  со сто я ни е м . Э ту  энер
ги ю  ядро  м о ж е т  п о л у ч и т ь , например, 
п р и  уд аре  н е й тр о н а  и л и  п ри  п о гл о 
щ е н и и  J- лучей . И з  в о зб у ж д е н н о го  
состояни я  оно  м о ж е т  п е р е й ти  об р а тно  
к  о сн о вн о м у  с о с то я н и ю , и сп уска я  
ха р а кте р и с ти ч е с ки е  ^ - л у ч и .

Весьма сущ е стве н н о , что  и зб ы то к  
э н е р ги и  не м о ж е т  б ы т ь  пр о и зв о л ь 
ны м . С у щ е с тв у ю т  т о л ь к о  вполне опре 
деленны е ко л и ч е с тв а  эн е р ги и , к о т о 
ры м и м ож ет об ладать  ядро. Э ти  и з 
б ы то чн ы е  ко л и ч е с тв а  э н е р ги и  назы 
в а ю т ква н то вы м и  у р о в н я м и  энер ги и . 
М ы  уви д и м  н и ж е , ч то  сущ ествование  
у р о в н е й  э н е р ги и  ядра  п о д тв е р ж д а е тся  
всей с о в о к у п н о с т ь ю  о п ы тн ы х  данны х, 
о тн о с я щ и х с я  к  я д ерны м  превращ е
ниям.

М ы  д о л ж н ы , т а к и м  образом, рас
см атри вать  ато м н о е  я д р о  к а к  кв а н 
т о в у ю  систем у, т . е. к а к  систем у, 
к  ко т о р о й  пр и м е н и м ы  за ко н ы  кв а н 
т о в о й  теори и . И зв е с тн о , что  послед
ние  были найдены  и то ч н о  об о сн о 
ваны , главны м  о б разом , на основании 
и зуче н и я  атом ны х с п е ктр о в . П е р е хо д  
о т  атома к  я д р у  не п р и в о д и т , след о
ва те л ьн о , к  о т к р ы т и ю  н овы х о сн о в 
ны х з а ко н о в  п р и р о д ы : ядерная ф и зи ка  
представл яет соб ой  л и ш ь  ветвь более 
общ ей н а у к и  —  кв а н т о в о й  ф изики , 
хо тя  ядро  к а к  кв а н то в а я  система обла

1 См. .Вестник Знания* № 2,1938 г., стр. 24.

дает, ко н е ч н о , н е к о т о р ы м и  с у щ е с т 
венн ы м и  о со б е н н о стям и , отличаю-, 
щ и м и  е го  о т  более и зв е стн о й  нам 
к в а н т о в о й  систем ы  —  атома.

М ы  напом ним  н е ко т о р ы е  основны е  
за ко н ы  кв а н то в о й  ф и зи ки , та к  к а к  
без н и х  н е в о зм о ж н о  поним ан ие  даж е  
п р о с те й ш и х  я д е р н ы х  превращ ен ий . 
Д л я  опр е д е л е н н о сти  будем  го в о р и т ь  
об атом е, хо тя  ска за н н о е  б уд е т  це
л и ко м  о тн о си ть ся  т а к ж е  и к  я д р у .

П р е д п о л о ж и м , ч то  атом  наход ится  
в о д н о м  из в о зб у ж д е н н ы х  э н е р ге т и 
ч е с ки х  со сто я н и й , с ка ж е м  Ег (см . 
р и с . 1), о т ку д а  он м о ж е т  по па сть

    F,
”  с

- 1-------- ^ — и
Рис. 1. Схема возможных переходов атома 
из возбужденного состояния Е2 в основное 

состояние Е0.

в о сн овн ое  со сто яни е  Е0 либо  н е п о 
сред ственно , л и б о  через посред ство  
н е к о т о р о го  п р о м е ж у т о ч н о го  со сто я 
н и я  Ех. Т о гд а , со гл а сно  усл ови я  частот 
Н . Б ора , атом  б уд е т  и зл уча ть  тр и  
с п е кт р а л ь н ы х  л и н и и , ч а с то ты  ко то р ы х  
мы на хо д и м  по  ф орм улам

Е2 — Е0 E., — Ег — Е0
v2° =  h Ѵз1 =  2 ''10 =  h

И м еем  о чеви д ное  соотн ош ени е  
м е ж д у  частотам и л и н и й

ѵ20 =  Ѵ21 +  3̂0*
Ч т о  м о ж н о  с ка за ть  об  о тн о си те л ь 

ной  и н те н с и в н о с ти  э т и х  линий? З а 
к о н ы  кв а н то в о й  ф и зи ки  даю т на это  
с л е д ую щ и й  о тве т : ка ж д ы й  и н д и в и 
д уа л ь н ы й  атом, н аход ящ ий ся  в со 
с то я н и и  Е2, м о ж е т  по  истечени и  и з 
в е с тн о го  п р о м е ж у т к а  времени со ве р 
ш и т ь  переход  в л ю б ое  из со сто я ни й
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Е0 и Еъ причем  заранее м о ж н о  у к а 
за ть  ве р о я тн о сть , с к а к о й  о с у щ е с т 
вляется  т о т  ил и  и н о й  переход . П о д о б 
ны е вер о ятн о сти  пе р е хо д о в  м о гу т  
б ы ть  вы числены  д л я  л ю б о й  пары  со 
с то я н и й  и п р е д ста в л я ю т собою  в а ж 
ней ш ие  х а р а к т е р и с т и к и  атома.

П у с т ь  в наш ем  случае  W20, W10 и 
W21 о б о зн а ч а ю т в е р о я тн о с ти  со о тв е т 
с тв у ю щ и х  п е р е хо д о в , рассчитанны е 
на ед и ни ц у  вр е м е н и . Э ти  величины  
о б ы чн о  в ы р а ж а ю тс я  очень б о л ь 
ш и м и  числам и. Т а к , наприм ер, если 
1F 10 =  108 се к-1 , то  STo значит , ч то  
п е р е хо д  из Et в Е0 соверш ается  со 
зн а чи те л ьн о й  в е р о я тн о с ть ю  в те ч е 
ни е  10-8  се к . Е сл и  п р о м е ж у т о к  вр е 
м ени зам етно  б о л ьш е  это й  величины , 
т о  мы м ож ем  с ч и та ть , ч то  атом , на 
х о д и в ш и й ся  в начальны й м ом ент 
в состояни и  Еѵ в ко н ц е  э т о го  п р о 
м е ж у т к а  б у д е т  наверное  н а хо д и ть ся  
в со сто я н и и  Ей. В а ж н о  о тм е ти ть , ч то  
величины  W о б ы чн о  го р а зд о  м еньш е 
с о о т в е т с т в у ю щ и х  ча сто т  переходов 
(для в и д и м о го  света  ча сто та  ѵ 
п о р я д ка  і 01э се к .-1 ).

К о гд а  мы имеем б ольш ое ко л и ч е 
ство  атом ов, ко т о р ы е  в начальны й 
м ом ент все н а хо д я тся  в со сто я н и и  Е2, 
т о  в среднем ко л и ч е с тв а  и сп ущ е н н ы х  
им и  в 1 с е к у н д у  кв а н т о в  ча сто т  
ѵ2оѵ2і б у д у т  п р о по р ц и о н а л ьн ы  ве р о ят
ностям  с о о тв е т с тв у ю щ и х  переход ов  
и н д и в и д у а л ь н ы х  а том ов , т . е. числам 
W20 и W21\ о тн о ш е н и е  и н те н си вн о 
стей  с п е ктр а л ь н ы х  л и н и й  ѵ2о и ѵ21 
определяется , след овательно , о тн о -

ИШМНОСТЬ

Рис. і'. Естественная ширина спектральной 
линии.

ш ением  вероятностей  п е р е хо д о в  атома 
из состояния  Е2 в  с о с то я н и я  Е0 и £ , .

Н е тр у д н о  уб е д и ться , о д н а ко , что  
линия ѵ10 не у д о в л е тв о р я е т  э то м у  
п р а в и л у . Д ей стви те л ьн о , т а к  к а к  по 
истечении  д о ста то ч н о  д о л го го  вре
м ени все атом ы  д о л ж н ы  о ч у т и т ь с я  
в со сто я н и и  Е0, то  число и с п у щ е н 
н ы х  кв а н то в  ча сто ты  ѵ10 дол ж но  б ы ть  
в то ч н о с ти  равно  чи сл у  испущ енны х 
кв а н т о в  ча сто ты  ѵ2І, и, следовательно, 
и н те н си в н о сти  л и н и й  ѵ21 и ѵ10 б у д у т  
о д и н а ко вы , ка ко в а  бы ни  была веро
я тн о сть  перехода W10.

С ущ е ствуе т , о д н а ко , ещ е одна, 
весьма важ ная  х а р а к т е р и с т и к а  с п е к 
тр ал ьной  л и ни и , к о т о р а я  п о зво л я е т 
в н е ко т о р ы х  сл учаях  п о л у ч и т ь  д о б а 
вочны е сведения о ве р о я тн о стях  п е 
ре хо д о в . Э то й  х а р а кт е р и с т и ко й  я в 
ляется  т а к  назы ваем ая естественная 
ш и р и н а  л и н и и .

О п ы т  п о ка зы в а е т, ч т о  л и н и и  с п е к 
тр а  атом ов не я в л я ю тся  с т р о го  м оно
х р о м а ти ч е ски м и , т . е. не являю тся  
кол еб ани ям и  т о л ь ко  к а к о й -л и б о  одной 
ч а сто ты , а запо л н яю т о чен ь  у з к и й , но 
все ж е  изм ерим ы й у ч а с т о к  с п е ктр а  
с ха р а кте р н ы м  уб ы ванием  и н те н си в 
н о с ти  по  обе с то р о н ы  о т  частоты  ѵ0, 
с о о тв е тс тв у ю щ е й  м а кси м а л ьн о й  и н 
те н си в н о сти  э т о го  у ч а с т ка  спектра .

Д л я  то го , ч т о б ы  чи сл енн о  вы разить 
ш и р и н у  у ка з а н н о го  у ч а с т к а  спе ктр а  
или, к а к  го в о р я т , ш и р и н у  с п е ктр а л ь 
н о й  л и н и и , о б ы ч н о  х а р а кт е р и з у ю т  е го  
ве л и чи н о й  Дѵ0. О на о пред ел яется  сле
д у ю щ и м  образом : н а хо д я т  частоты  
ѵ' и ѵ", для  к о т о р ы х  ин тенси вность  
равна половине  м аксим ал ьной , и п о 
л а га ю т  Дѵ =  ѵ" —  ѵ'. П р и  си м м е тр и чн о й

» Аѵ „ . Дѵ0 ,
к р и в о и  V = Ѵ 0 J - ;  V

Ш и р и н а  с п е ктр а л ь н о й  л и н и и  имеет 
те с н у ю  связь с в е р о я т н о с т я м и  пере
х о д о в  атома. Ч т о б ы  в ы я сн и ть  э ту  
связь, разберем сначала о д н у  м еха
н и ч е с ку ю  а н а л о ги ю . Д о п у с т и м , что

1 Наблюдаемые линии бывают расширены 
еще вследствие других причин, не связанных 
прямо с вероятностью излучения, как, напри
мер, вследствие теплового движения излучаю
щих атомов. Эти причины можно в той или 
иной степени учесть и от влияния их освобо
диться. Оставшаяся ширина линии назыв ется 
естественной шириной. О ней только и идет 
здесь речь.
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мы имеем с те р ж е н ь , на ко то р о м  
п о д ве ш е н ы  м а я тн и ки  в се во зм о ж н ы х  
д л и н . Б удем  п е р и о д и ч е с ки м и  то л ч 
ка м и  р а скачи вать  всю  систем у маят
н и к о в . Если мы  д ад им  то л ь ко  один 
т о л ч о к , то  все м а я т н и к и  см естятся  
од и на ко во . Е сл и  ж е  мы будем  давать 
п е р и о д и ч е с ки е  см ещ ения, то  сильнее 
в се го  р а ска ча ю тся  те м а я тн и ки , ча 
с то т ы  ко л е б а н и й  к о т о р ы х  совпадаю т 
с ч а с т о т о й  то л ч ко в . Б у д у т  р а ска ч и 
в а ть ся  и м а я тн и ки  б л и з к и х  период ов , 
к а к  б ол ьш их, т а к  и м ё н ь ш и х . Т а ко е  
раска чи ва ни е  п р о и с х о д и т  п о то м у , что 
к а ж д ы й  сл е д ую щ и й  т о л ч о к  всегда 
уси л и ва е т их д в и ж е н и е ; наприм ер, 
т о л ч о к , о ткл о н я ю щ и й  м а я тн и к  вправо, 
п р о и зв о д и тс я  к а к  раз в то  время, 
к о гд а  м а я тн и к  и д ет вп р а во . Н е тр у д н о  
со о б р а зи ть , ч то  м а я тн и к , им ею щ ий 
м ё н ь ш и й  п е р и о д  ко л е б а н и й , через не
с к о л ь к о  п е р и о д о в  о б го н и т  то л ч ки  на 
п о л п е р и о д а , и н ы м и  словам и, б уд е т  
см ещ аться  влево в то  время, ко гд а  
п о д а е тс я  то л ч о к , см ещ аю щ и й  вправо. 
В  этом  случае , вм есто  раскачивания  
м а я тн и ка , б уд е т  п р о и с х о д и т ь  е го  за 
м едление.

Е сл и  м а я тн и к  им еет больш ий пе
р и о д , то  через н е ко т о р о е  время он 
о т с т а н е т  на п о л п е р и о д а  и то ж е  буд ет 
зам ед л яться . Э то  н а с т у п и т  тем с к о 
рее, чем б ол ьш е  р а зн я тся  периоды  
ко л е б а н и й  м а я тн и ка  и т о л ч ко в . С д р у 
го й  сторон ы , чем  б о л ьш е  то л ч ко в  мы 
подаем , т . е. чем  д о л ьш е  мы р а ска 
чиваем  систем у , тем  б л и ж е  б у д у т  
п о д х о д и т ь  п е р и о д ы  кол еб ани й  заме
дл яем ы х м а я т н и ко в  к  пе р и о д у , задаю 
щ ем у ко л е б а н и я  т о л ч к о в ;п о э т о м у  тем 
меньш е б уд е т  набор  м а я тн и ко в , п р и 
веденны х в и н те н с и в н о е  колебание, 
тем  ^ж е  п р о м е ж у т о к  ч а с т о т  Дѵ. Ясно, 
ч т о  для частот ко л е б а н и й  ѵ, ко то р ы е  
си л ь н о  в о зб уж д а ю тся  за время т0, 
д о л ж н о  бы ть вы пол нен о  усл о ви е

(ѵт0 —  ѵ0т) « S -g - (ум еньш аем ое  дает

чи сл о  кол еб ани й  р а скачи ваем ого  м аят
н и к а , вы читаем ое —  чи сл о  то л ч ко в ), 
о т к у д а  для ин тервал а  частот п о л у 

чаем через (ѵ— ѵ0) т0 Заменяя
Д'ѵ

V— ѵ0 через -g  -, имеем

^  1 Л XzTl
Т  Т  или ІАѵто ~

Р а зл ож ен ие  света в с п е ктр о с ко п е  
п р о и с х о д и т  анал огичны м  образом . 
Э л е кт р о м а гн и тн ы е  ко л е б а н и я , и с п у 
скаем ы е светящ им ся  телом , в о зб у 
ж д а ю т  в с п е кт р о с ко п е  ко л е б а н и я  всех 
ч а сто т . М а кси м а л ьн а я  и н те н си в н о сть  
б у д е т  с о о тв е тств о в а ть  ча сто те  в о з
б у ж д а ю щ и х  ко л е б а н и й ; п р и  частотах ,

Дѵ
о тл и ч а ю щ и хся  о т  за д а ю щ е й  на - 2~

больш ее  чем 1 ( гд е  т0 врем я, в те 

чение  к о т о р о го  и с п у с ка ю тс я  ко л е б а 
н и я ), и н те н с и в н о с ть  ко л е б а н и й  мала.

П р и м е н и м  теперь  э ти  р а ссуж д е н и я  
к  и зл уч а ю щ е м у  а то м у . П у с т ь  ко л е б а 
ния ча сто ты  ѵ20 и зл уча е т  атом, н а хо 
д я щ и й ся  в во зб уж д е н н о м  со сто я н и и  Е2. 
О ч е ви д н о , что  э ти  кол еб ани я  м о гу т  
сущ е ств о в а ть  л и ш ь  то гд а , к о гд а  атом  
им еет в о зм о ж н о сть  и зл уч а ть  э ту  с п е к 
тр а л ь н у ю  л и ни ю . П р и  переход е  атома 
из со сто ян и я  Е2 в со сто я н и е  Е0 или 
Et эта  во зм о ж н о сть  пропадает. Н е 
тр у д н о  о п р е д е л и ть  с р е д н е е ■ время 
пребы ван ия  атом а в с о с то я н и и  Е2 или, 
к а к  го в о р я т , сред н ю ю  п р о д о л ж и те л ь 
н о сть  ж и з н и  атом а в в о зб уж д е н н о м  
с о сто я н и и  Е2. Т а к  к а к  ве р о ятно сть  
т о го , что  атом  п о к и н е т  состояние  Ег 
в те че ни е  о д н о й  с е ку н д ы  есть  W2 — 
=  ^ 2о + ^ і о )  то  сред н яя  п р о д о л ж и 
те л ь н о с ть  ж и з н и  атом а в этом  со 

с то я н и и  есть т„ —  7̂ -. П р и м е н яя  по л у- 
2

ч ен ную  вы ш е ф о р м ул у  для Дѵ, мы 
найдем , ч то  естественная  ш и рина  
с п е ктр а л ь н о й  л и н и и  ѵ20 б уд е т  равна

äv20 =  ^ = I F 2.

И т а к , естественная ш и р и н а  с п е к 
тр ал ьной  л и ни и , со о тв е тс тв у ю щ е й  
пе р е хо д у  атома из н е к о т о р о го  в о з 
б у ж д е н н о го  со сто я н и я  в основное , 
равна полной в е р о я тн о с т и  ухо д а  из 
в о зб у ж д е н н о го  со сто я н и я  в е д и н и ц у  
врем ени . Т а ки м  ж е  то ч н о  образом мы 
найдем , что  ш и р и н а  с п е ктр а л ь н о й  
л и н и и  ѵ10 п р о с то  равна ве р о я тн о сти  
пе р еход а  Wi0. Зам етим , что  п р и с у т 
ств и е  в то р о й  в о зм о ж н о с ти  перехода  
атом а  из состояни я  Е2, им енно пере
хо д а  из Ео в Еу, ска зы ва е тся  на ш и 
рине  л и н и и  ѵ20. Е сли  бы  у  атома им е 
л ось  ещ е н е с ко л ь ко  в о зм о ж н о сте й  
переход а  из состояни я  Е2, то  вероят
н о сти  всех э ти х  переходов  скязал& сь
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бы  на ш и рине  л и н и и  ѵ20. Э то  п о к а з ы 
вает, что , вм есто т о го , чтоб ы  го в о 
р и т ь  о ш и р и н е  л и н и и , мы м ож ем  
ввести  п о н я ти е  о ш и р и н е  уровня, 
с  к о т о р о го  п р о и с х о д и т  переход: ш и 
рин а  ур о вн я  пр е д ста вл яе т вел и чин у , 
о б р а тн ую  от сред н ей  п р о д о л ж и те л ь 
н о с ти  ж и з н и  атом а в этом  состояни и ; 
иначе  го во р я , она равна полной  ве
р о я тн о сти  переход а  атома с э т о го  
ур о в н я  на все д р у ги е  ур о вн и , л е ж а 
щ и е  н и ж е . Более то ч н о е  рассуж д ен ие  
п р и в о д и т  к  то м у , ч т о  ш и рина  с п е к 
тр а л ь н о й  л и н и и  составляется  из сум м ы  
ш и р и н  ур о вне й , м е ж д у  ко то р ы м и  п р о 
и с х о д и т  переход . Ш и р и н а  уровня  
о сн о в н о го  со сто ян и я , очевидно , равна 
н у л ю . М ы  м ож ем  в ы р а зи ть  ш и р и н у  
ур о в н я  в э н е р ге т и ч е с ки х  единиц ах, 
у м н о ж и в  с о о т в е т с т в у ю щ у ю  вероят
н о с ть  на п о с то я н н у ю  П л ан ка  /г; т а к , 
наприм ер , для Ег пол учаем  ДЕ2 =  hW2. 
Ч т о  именно т а к  н ад о  делать, в ы те 
к а е т  из т о го , ч то  эн е р ги я  светово го  
кв а н та  ча сто ты  h равна ѵ20; п о это м у  
если  ча сто ты  за п о л н яю т у ч а с т о к  
с п е ктр а  ш и рины  Дѵ20, то  энер ги и  и з л у 
чаем ы х кв а н т о в  б у д у т  леж ать  в п р е 
делах, у ка зы в а е м ы х  вели чин ой  ЬДѵ20, 
и л и , иначе, hW2.

М ы  прим еним  те п е р ь  развиты е здесь 
п р ед ставл ения  к  а том н ом у я д р у . Т о , 
ч то  именно э ти  представл ения  о на 
л и ч и и  естественной  ш и р и н ы  к в а н т о 
в ы х  уровней  д а ю т нам кл ю ч  к  п о н и 
м анию  я д е р н ы х  п ревращ ений , в п е р 
вы е с и счерпы ваю щ ей  ясностью  бы ло 
п о ка за н о  Н . Б о р о м  в феврале 1936 г. 
Н есм отря  на к о р о т к о е  время, п р о т е к 
ш ее со врем ени о п у б л и ко в а н и я  это й  
р а б о ты  Н . Б ора , разви ти е  э кс п е р и 
м е нтал ьн ой  я дерной  ф и зи ки  показал о  
с н е со м н е нно стью , ч то  идея, в ы ска 
занная в ней , верна, и весь н а ко п л е н 
ны й  у ж е  весьма зн а чи те л ьн ы й  э кс п е 
р и м е н та л ь н ы й  м атериал  блестящ е 
п о д тв е р ж д а е т  качественны е  и д аж е  
ко л и че стве н н ы е  вы вод ы  те о р и и  в те х  
случаях , к о гд а  последняя позволяет 
ко л и ч е ств е н н ую  р а зр а б о тку .

Т о л ч ко м  для  р а зви ти я  теори и
Н . Б ора явил и сь  зам ечательны е явле
ния, о б н а р у ж е н н ы е  при  и зуче н и и  
п р о хо ж д е н и я  м е д л е нны х нейтронов  
через различны е вещ ества . И м енно 
оказал ось , ч т о  м едленны е нейтроны  
п о гл о щ а ю тся  ядрам и разны х атомов

чрезвы чайно р е зко  и зб и рател ьны м  
образом : для к а ж д о г о  из вещ еств, 
сил ьно  п о гл о щ а ю щ и х  н е й тр о н ы , была 
найдена область или по л о са  э н е р ги й  
не й тр о н о в , в н утр и  к о т о р о й  п о гл о 
щ ение п р о и с х о д и т  особенно и н те н 
сивно , в то  время к а к  н ей троны  д р у 
г и х  э н е р ги й  не о б н а р уж и ва ю т з н а 
ч и те л ь н о го  п о гл о щ е н и я  ядрами э т о го  
вещ ества. П о л о сы  э ти  называю тся 
резонансны м и, и их располож ение и 
ш и р и н а  я вл я ю тся  хар а кте р н ы м и  для  
п о гл о щ а ю щ е го  н е й тр о н а  ядра. Т а к , 
напр., металл —  ка д м и й  п о гл ощ ает 
очень м едленны е н е й тр о н ы , с энер
ги е й  о ко л о  0,16 во л ь т  (н е й тр о н ы  те п 
л о в ы х  ско р о сте й ); серебро им еет две 
резонансны х по л о сы  п о гл о щ е н и я  —  
о ко л о  3 и 5,5 вольт; и о д  п о гл о щ а е т  
зн ачител ьн о  более б ы стры е  н ей троны  
с энергией  о ко л о  140 вольт и т . д . 
О собенно  н а гл я д н о  о б н а р уж и в а ю тся  
э ти  свойства , если ср а вн и ва ть  п о гл о 
щ аю щ ее д е й стви е  к а к о го -н и б у д ь  в е 
щ ества, по л ьзуясь  р а зл и чн ы м и  д е т е к 
торам и н е й тр о ко в : 1 э кр а н , сто я щ и й  
перед  д е те кто р о м , сделанны й из о д и 
н а ко в о го  с ним  вещ ества , за д е р ж и 
вает нейтроны  к а к  раз т е х  с ко р о с те й , 
ко т о р ы е  д е й с тв у ю т  на д е те кто р , и 
п о э то м у  д ей ствие  е го  го р а зд о  си л ь 
нее, чем в случае , к о гд а  д е те кто р о м  
является иное вещ ество , с иной  об 
л а стью  по гл о щ е н и я ; т о т  ж е  самы й 
э кр а н  во в то р о м  о п ы те  ка ж е тс я  г о 
р азд о  „п р о зр а ч н е е “ для  нейтронов .

М ы  вид им , что  о п ы ты  с медленны ми 
ней тронам и  вполне с о о тв е тс тв у ю т  
схем е, нам еченной Н . Бором : я д р о  
ха р а кте р и зу е тс я  систем ой  кв а н т о в ы х  
ур о вне й , ка ж д ы й  из ко т о р ы х  об л а 
дает определенной ш и р и н о й . О д н о  
э то  утверж д ение , о д н а ко , не п о д че р 
ки в а е т  особенностей я д р а  к а к  кв а н 
то в о й  системы по с р а в н е н и ю  с ато
мом, например, т а к  к а к  последний 
т а к ж е  х а р а кте р и зу е тс я  определен
ны м и кв а н то в ы м и  ур о вн я м и , имею 

1 Детектором для нейтронов, позволяющим 
их обнаружить и измерить количестг.енно, 
служит вещество, делающееся под влиянием 
бомбардировки нейтронами радиоактивным 
(наир., серебро). Облученная нейтронами пла
стинка серебра затем исследуется на радио
активность: по интенсивности наведенной ра
диоактивности судят об интенсивности пучка 
нейтронов.
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щ и м и  ко н е ч н у ю  ш и р и н у . О соб енн ости  
я д р а  за кл ю ча ю тся  в х а р а кте р е  и г у 
с то те  расп ол ож ени я  у р о в н е й , а гл а в 
н о е —  в их  по в е д е н и и  п р и  ув е л и чи 
ва ю щ ейся  э н е р ги и  в о зб уж д е н и я . 
П р е ж д е  всего , у д и в и те л ь н ы м  образом , 
о казы вается  в о зм о ж н ы м  о п ред ел и ть  
и з  опы та  среднее ра ссто я ни е  м е ж д у  
ур о в н я м и  п р и  разной  э н е р ги и  в о зб у 
ж д е н и я . В  р а сп о р яж е н и и  ф и зи ка  есть 
н е с к о л ь к о  способов  н а б л ю д а ть  в о з 
б у ж д е н н о е  со сто я ни е  ядер . О д ни м  из 
н и х  является изм ерение  эне р ги и  х а 
р а кт е р и с т и ч е с ки х  у -л у ч е й , изл учае 
м ы х  р а д и о а кти в н ы м и  ядрам и, а т а к ж е  
п р и  ядерны х р е а кц и я х . И зм е р и в  hv, 
п о  уравнен ию  Б ора  Еп —  £ 'm= h v ,  на
х о д я т  р а зн о с ти  у р о в н е й , а затем и 
самые у р о в н и . Э н е р ги и  х а р а кте р и с ти 
ч е с ки х  ^ -л у ч е й  т я ж е л ы х  (естествен 
н ы х ) р а д и о а к т и в н ы х  я д е р  чащ е всего  
о ка зы в а ю тс я  п о р я д ка  5.104 —  5.105 
в о л ь т . Д л я  л е г к и х  яд ер  о п ы т дает 
зн а чи те л ьн о  б о л ьш и е  р а зн о сти  эн е р 
ги й : об ы чно  в н е с к о л ь к о  м ил лион ов  
во л ьт. Т а к  к а к  у л у ч и  изл учаю тся  
р а д и о а кти в н ы м и  яд р а м и  п р е и м ущ е 
стве н н о  с н е в ы с о ки х  со сто я н и й  воз
б у ж д е н и я , то  мы м о ж е м  пр и н ять , ч то  
среднее  расстояни е  м е ж д у  ур овня м и  
в б л и зи  о с н о в н о го  с о с то я н и я  со ста в 
л я е т  для  тя ж е л ы х  я д е р  ве л и чин у  п о 
р я д ка  105 в о л ь т , для  л е г к и х  ж е — п о 
р я д ка  н е с ко л ь ки х  м и л л ион ов  вольт.

П оп ад ани е  не й тр о н а  в ядро, даж е  
в то м  случае , к о гд а  н е й тр о н  обладает 
не б о л ь ш о й  с ко р о с т ь ю , обы чно  связано 
с  очень зн а ч и те л ь н ы м  во зб уж д е н и е м  
ядра. П р и ч и н о й  э т о го  является боль
ш о е  „х и м и ч е с ко е  с р о д с т в о “ нейтрона 
к  ядрам  п о ч т и  в се х  со р то в : после 
за хва та  ней трона , к а к  э то  вид но  из 
д е ф е кто в  массы, вы дел яется  в сред
не м  о ко л о  8—10 м и л л и о н о в  вольт. 
Э н е р ги ю , вы д е л яю щ ую ся  при  связы 
в а н и и  ней трона , мы  м ож ем  счи та ть  
составл енной  и з  д в у х  ч а с т е й — энер
г и и  деф екта  массы  7, ко то р а я  велика , 
и  и з  ки н е ти ч е с ко й  энер ги и . Х о тя  
вто р а я  часть в м и л л и о н ы  раз м еньш е 
пе р в о й , ею, о д н а ко , нел ьзя  пренебречь. 
С у щ е с т в у е т  б о л ьш ое  основан ие  д у 
мать, ч то  гу с т о т а  у р о в н е й  ядер при  т а 
к и х  э н е р ги я х  в о зб у ж д е н и я  (8— 10 млн. 
в о л ь т ) значительно  п р е в ы ш а е т  гу с т о т у  
у р о в н е й  вблизи  о с н о в н о го  состояния.

М ы  не очен ь  ош и б ем ся , если с ка ж е м , 
что  для  ядер  с атом н ы м  весом  б ол ьш е  
100 среднее  р а ссто я н и е  м е ж д у  у р о в 
ням и п о р я д ка  н е с к о л ь к и х  д е с я тко в  
в о л ь т , т. е. гу с т о т а  у р о в н е й , по  к р а й 
ней мере в т ы с я ч у  раз больш е, чем 
вб л и зи  о сн о в н о го  состояни я . Д е й 
стви те л ь н о , иначе т р у д н о  бы ло бы 
о б ъ я сн и ть , п о че м у  н е ко т о р ы е  ядра  
и м е ю т резонансны е  по л о сы  для за 
хв а та  н е й тр о н о в  в то м  о че н ь  у з к о м  
ин тервале  э н е р ги и , к о т о р ы й  д о с т у п е н  
для сил ьно  зам ед ленн ы х н е й тр о н о в  
(б о л ь ш и н с тв о  т а к и х  н е й тр о н о в  им ею т 
те п л о в ы е  с ко р о с т и , т . е. э н е р ги и  
м еньш е 0,1 во л ьта ): есл и  бы у р о в н и  
о тс т о я л и  в среднем  на в е л и чи н у , зн а 
ч и те л ь н о  б о л ь ш у ю  100 в о л ь т , то  бы ло  
бы  кр а й н е  не ве р о ятн ы м , что  среди, 
с ка ж е м , со тн и  и з в е с тн ы х  ядер  н а х о 
д и тся  н е с ко л ь ко  э кзе м п л я р о в , и м е ю 
щ и х  у р о в н и  в с то л ь  у з к о м  интервале.

Е стествен ная  ш и р и н а  и ссл ед ован 
н ы х  ур о вне й  ко л е б л е тся  от 0,1 до  
н е с ко л ь ки х  вольт. Э т о  дает нам в о з 
м о ж н о с т ь  о ц е н и ть  ср е д н ю ю  п р о д о л 
ж и т е л ь н о с ть  ж и з н и  ядра , за х в а т и в 
ш е го  не й тр о н . Т а к  к а к  1 во л ьт  п р и 
б л изител ьно  равен 1,6 • 10-12 э р га , а 
по сто я нна я  П л а н ка  й  =  6 ,6 -10~ 27 э р г .-  
се к ., то  п р о д о л ж и те л ь н о с ть  ж и з н и  
с о сто я н и я  с ш и р и н о й  уровня  Д Е — 
=  1 вол ьт =  1,6 - 10-12 э р г  б уд ет

т =  - д̂  =  4 .1 0 - 15 сек.

Э то т  п р о м е ж у т о к  врем ени  х о тя  и 
о че н ь  мал, но  все ж е  зн а чи те л ьн о  
б ол ьш е  т о го , к о т о р ы й  н у ж е н  ней
тр о н у , д а ж е  с те п л о в о й  с ко р о с т ь ю  
(ѵ ~  105 см,'се к.), ч т о б ы  п р о й ти  через 
п о п е р е ч н и к  ядра  d ~  1 0 ~12 см. О тсю д а  
я сн о , ч то  ядро , за хвативш ее  н е й тр о н , 
в течение  н е к о т о р о го  врем ени имеет 
са м о сто я те л ьн о е  сущ е ство ва н и е  в воз
б у ж д е н н о м  со сто я н и и , после  че го  о н о  
л и бо  излучает f -л у ч и  и п е р е хо д и т  
к  о сн о в н о м у  с о сто я н и ю , либо распа 
д а е тся , вы брасы вая  ч а с т и ц у  ( а - ч а 
с т и ц у  ил и  п р о то н ). С о гл асн о  Б о р у , 
в с я к у ю  я д е р н ую  р е а кц и ю  сл ед ует 
р ассм атри вать , вводя сначала пром е
ж у т о ч н о е  я дро , к о т о р о е  об р а зуе тся  
п у те м  п о гл о щ е н и я  б о м б а р д и р ую щ е й  
ча сти ц ы . О чень часто  п р о м е ж у то ч н ы е  
яд ра  образую тся  в р а зн ы х  э н е р ге т и 
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ч е с ки х  со сто я н и ях  п у т е м  захвата  н е й 
т р о н о в  р а зн ы х с ко р о с те й  и д а ю т при  
дал ьней ш ем  распаде разны е п р о д у кты . 
Н а п р и м е р , А127, захваты вая  н е й тр о н , 
превращ ается  сначала в п р о м е ж у т о ч 
ное  я д ро  А128* ( *  означает в о з б у ж д е н 
ное  со сто я н и е ), к о т о р о е  затем распа- 
д а е т  сл е д ую щ и м и  спо со б а м и :

Ai27 I д <28*
із +  п — +  А113 — •>

A ljg - j -  hv 

N a J + H  4  
Mg?7+ H ;

П ервая  р е а кц и я  вы зы вается  медлен
ны м и н е й тр о н а м и , в то р а я  и третья  —  
б ы стры м и . О ч е ви д н о , ч то  ядро  А123' 
об р а зуе тся  в э т и х  сл уч а я х  в разн ы х 
э н е р ге т и ч е с ки х  с о с то я н и я х .

С ущ е ств уе т  ещ е о д н а  очевидная  
р е а кц и я

А 12 +  Л - *  A L T  - > <  +  «,

пред ставл яю щ ая  п о гл о щ е н и е  и и с п у 
с ка н и е  вновь н е й тр о н а  с то й  ж е  са 
м ой  э н е р ги е й . Л ю б о п ы т н о , о д н а ко , 
ч т о  при  м ед л енны х н е й тр о н а х  р е а к 
ция эта го р а зд о  менее вероятна , чем 
первая из у п о м я н у т ы х  вы ш е. Д е л о  
в то м , ч то  м ед л енны й  не й тр о н , раз 
по па в  в яд р о , им еет весьма слабые 
ш ансы  в ы с ко ч и ть  о б ратно . П р и чи на  
закл ю чается  в ко м п а к т н о й  с т р у к т у р е  
ядра, б л а го д а р я  к о т о р о й  отд ел ьн ы е  
ча сти ц ы  о б м е н и в а ю тся  эн е р ги е й  со 
всеми д р у ги м и  частиц ам и  и р е д ко  
б ы ва ю т в с о с то я н и и  н а к о п и т ь  д о с т а 
то ч н у ю  э н е р ги ю  для  вы л ета  из ядра 
[см . н и ж е  м одел ь и сп а р е н и я ]. Т очная  
те о р и я  п р и в о д и т  к  за кл ю ч е н и ю , что  
в е р о я тн о сть  д л я  ча сти ц ы  п о к и н у т ь  
ядро  п р о п о р ц и о н а л ь н а  с ко р о с т и  ч а 
сти ц ы  после вы лета , а эта  с ко р о с ть  
определяется  из э н е р ге т и ч е с ко го  ба
ланса р е а кц и и : если захваченная  ча
сти ц а — медленная, т о  об ратное  и с п у 
ска н и е  ее м ало в е р о я тн о . Э тим  о б ъ 
ясняется  т о т  ф а кт , ч то  им енно ме
д л енны е  н е й тр о н ы  о хо тн е е  все го  
п р о с то  п р и с о е д и н я ю тс я  к  я д р у , то гд а  
к а к  б ы стры е  чащ е п р о и зв о д я т  рас
щ епления .

В ы ш е  мы вид ел и , ч то  ш и рин?  ур о в н я  
опре д е л яе тся  п о л н о й  в е р о я тн о стью  
пер е хо д а  ядра из со с то я н и я , с о о тв е т 

с т в у ю щ е го  э т о м у  у р о в н ю , во все д р у 
ги е  со сто я н и я  с м е н ь ш е й  эн е р ги е й .

Е сли у  ядра, з а х в а т и в ш е го  н е й тр о н , 
им еется  н е с ко л ь ко  в о зм о ж н о с те й  пре 
вращ ения , то  в е р о я тн о сти  в се х  э т и х  
превращ ен ий  скл а д ы ва ю тся , давая  
ш и р и н у  у р о в н я . О б ы чн о , о д н а ко , о д н о  
и з  в о зм о ж н ы х  превращ ен ий  п р и  д а н 
н о й  э н е р ги и  о б л ад ает наибол ьш ей ве 
р о я тн о с т ь ю ; т о гд а  б о л ьш а я  ча сть  
ядер  в у ка за н н о м  с о с то я н и и  о сущ е ст
вляет э то  превращ ен ие  и в е р о я тн о с ть  
е го  о п р ед ел яет ш и р и н у  у р о в н я . Т а к ,
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наприм ер, дл я  ядра  А113, п о л у ч е н н о го  
п р и  захвате м ед л е нно го  н е й тр о н а , наи
более вероятны м  превр а щ е н и е м  я в 
ляется  и с п у с ка н и е  f -л уче й , а о б р а т 
ное и с п у с ка н и е  н е й тр о н а  зн ачител ьн о  
менее вероятны м . П о э т о м у  наблю дае
мая ш и р и н а  ур о в н е й  в р е а кц и я х  за 
хв а та  м ед л енны х н е й тр о н о в , не со
п р о в о ж д а ю щ и х с я  вы б расы ванием  т я 
ж е л ы х  частиц  яд ра , п о зв о л я е т  о п р е 
де л и ть , к а к  д о л го  м о ж е т  н а хо д и ть ся  
я д р о  в в о зб у ж д е н н о м  со сто я н и и , 
п р е ж д е  чем оно  и с п у с т и т  у -кв а н т . 
Э га  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  ж и з н и  в о з 
б у ж д е н н о го  ядра, к а к  п о ка зы в а е т  
в ы ш е п р и в е д е н н ы й  р а сче т , пред ста 

вляет в е л и ч и н у  п о р я д ка  10- и —  
10~15 сек., если в о з б у ж д е н и е  равно  
п р и б л и зи те л ь н о  8 м л н . во л ьт. П р и  
т а ко м  в о зб у ж д е н и и  и м е е тся  у ж е  о чен ь  
б о л ь ш о е  ко л и ч е с т в о  у р о в н е й , к у д а  
я д р о  м о ж е т  п е р е й ти  с и с п уска н и е м  
7-кв а н та . М о ж н о  с ув е р е н н о сть ю  
у т в е р ж д а т ь , ч т о  п р и  более н и з к и х  
в о зб у ж д е н и я х  ядра , н а ко в ы е  ч а сто  
встр е ча ю тся  у  ядер, и с п у с к а ю щ и х  
7-л учи , полная в е р о я тн о с ть  пере
х о д а  с и зл уче н и е м  б у д е т  го р а зд о  
м еньш е , т . е. я д р о  в в о з б у ж д е н н о м  со 
с то я н и и  м о ж е т  ж и т ь  д о л ь ш е  ( 10~ 12—
10- п  сек.). С у щ е с т в у ю т , п о ви д и м о м у , 
и скл ю ч и те л ь н ы е  сл у ч а и , ко гд а  б л и 
ж а й ш и й  в о з б у ж д е н н ы й  у р о в е н ь  на
хо д и тся  о че н ь  б л и з ко  к  о сн овн ом у, 
и в е р о я тн о сть  пе р е хо д а  с него  на 
о сн о в н о й  у р н в е н ь  с то л ь  мала, ч т о  
яд р о , наход ящ ееся  в в о зб уж д е н н о м  
с о с то я н и и , усп е е т  и с п у с ти ть  ß-ча - 
сти Ц у и п р е в р а ти ть с я  в д р уго е  я д р о  
с ко р е е , чем п е р е й ти  к  о сн о вн о м у  со 
сто я н и ю . Т а ки е  со сто я н и я  назы ваю тся  
м е т а с т а б и л ь н ы м и .  Я д р о , н а х о 
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дящ ееся  в м е тастаби л ьн ом  со сто ян и и , 
м о ж е т  р е зко  о тл и ч а ть с я  по  свойствам  
от т о г о  ж е  ядра, н а хо д я щ е го ся  в основ 
но м  со сто я н и и , н е с м о тр я  на м алую  
р а зн и ц у  в э н е р ги и . Т а к , наприм ер, 
я д р о  A g 106 (се р е б р о ), находящ ееся  в ме
та ста б и л ьн о м  с о с то я н и и , и сп уска е т  
п о зи тр о н ы  с п е р и о д о м  24,5 м ин., то гд а  
к а к  то  ж е  яд р о , н аход ящ ееся  в о сн о в 
ном  с о с то я н и и , и с п у с ка е т  э л е ктр о н ы  
(и  п о зи т р о н ы ) с п е р и о д о м  8,2 дня. 
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  ж и з н и  метаста- 
б и л ь н о го  со сто ян и я  зд е сь , следова
те л ь н о , составл яет п о  кр а й н е й  мере 
ве л и чи н у , ср а в н и м у ю  с период ом  
ß-распада (24,5 м и н у т ).

С оверш енно  о б р а тн о е  д е й стви е  на 
ш и р и н у  у р о в н е й  о ка зы в а е т  уве л и че 
ние  э н е р ги и  в о зб у ж д е н и я  вы ш е то й  
в е л и ч и н ы , ко т о р а я  н е о б хо д и м а  для 
в о зм о ж н о с ти  вы лета  к а ко й -н и б у д ь  ч а 
с ти ц ы . Д л я  то го , ч т о б ы  ядро  м о гл о  
и с п у с т и т ь  не й тр о н , н е о б хо д и м о , к а к  
у ж е  сказано , в среднем  о ко л о  8—  
10 млн. во л ьт. Н о  м о ж е т  сл уч и ть ся , 
ч т о  яд ро  раньш е п р и о б р е те т  в о зм о ж 
ность  и с п у с т и т ь  а - ча сти ц у . Здесь 
все  опред ел яется  д еф ектам и  массы и 
м о ж е т  о ка за ть ся , ч т о  и с п у с ка н и е  
а -частиц ы  вы го д н е е  для ядра, т . е. 
п о т р е б у е т  м е ньш е й  за тр а ты  э н е р ги и .

И з  с ка за н н о го  в ы ш е  ясно , что  в о з 
м о ж н о с т ь  и с п у с ка н и я  ча сти ц ы  со зн а 
ч и те л ь н о й  э н е р ги е й  п р и в о д и т  к  д о 
б а в о чн о м у  р а сш и р е н и ю  ур о вн е й , к о т о 
р о е  б ы стр о  возр а ста е т  с увели чени ем  
э н е р ги и  ч а сти ц ы . О д н а  из р е а к 
ц и й  п о д о б н о го  рода , б л а год аря  си л ь 
н о м у  р а с ш и р е н и ю  у р о в н е й , пред ста 
вляет о чен ь  у д о б н ы й  м е то д  для изм е
рения  с ко р о с т е й  н е й тр о н о в . Э то  —  
р е а кц и я  с за хв а то м  м едл енны х ней 
т р о н о в  ядрам и б о р а , в ре зул ьта те  к о 
т о р о й  вы летаю т б ы стр ы е  а -частицы . 
О н а  п р о и с х о д и т  по  у р а в н е н и ю
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Б лагодаря  б о л ь ш о й  э н е р ги и  вы ле
т а ю щ и х  а -частиц  ве р о я тн о сть  р а с 
пада  ядра  в “  н а с т о л ь ко  велика , что  
ш и р и н а  у р о в н я , на ко т о р ы й  ловятся 
н е й тр о н ы , п е р е кр ы в а е т  всю  область 
э н е р ги й  м е д л е н н ы х  н е й тр о н о в , и п р а к 
ти ч е с ки  все н е й тр о н ы  п о па д а ю т 
в ядро  ß !s° с о д и н а ко в о й  вероятностью

(р а ссч и та н н о й  на е д и н и ц у  врем ени). 
Н о  то гд а  в е р о я тн о с ть  захвата  н е й 
тр о н а  в слое ве щ ества  определенной 
то л щ и н ы  пр о по р ц и о н а л ьн а  времени 
п р о х о ж д е н и я  н е й тр о н а  через э то т  
сл ой  и след овательно  о б р а тн о  п р о 
п о р ц и о н а л ь н а  с ко р о с т и .

И зм еряя  п о гл о щ а е м о с ть  н е й тр о н о в  
в сл ое  бора, м о ж н о  о п р е д е л и ть  и х  
с ко р о с ть . З а хва т  н е й тр о н о в  в боре, 
о ка зы ва е тся , т а к и м  образом  н е р е зо 
нансны м , вслед ствие  си л ь н о го  р а с ш и 
рения  ур о вн е й . Д л я  м едл енны х н е й 
тр о н о в , о д н а ко , к а к  м ы  видели, т и 
п и ч н ы м  случаем  является  наличие  
более  ил и  менее р е з ко й  резонансной 
по л о сы  п о гл о щ е н и я  н е й тр о н о в .

З ам ечател ьно , ч то  за ко н  о б ратной  
п р о п о р ц и о н а л ь н о с ти  с к о р о с т и  н е й тр о 
н о в  п р и  п о гл о щ е н и и  в слое вещ ества 
зад анной  то л щ и н ы  д е й с тв у е т  и в этом  
случае: если резонансная  полоса  сл у 
ча й н о  п р и х о д и тс я  на о б л а сть  очень 
м ал ы х с ко р о с те й  н е й тр о н о в  (те пл о в ы х  
н е й тр о н о в ), —  п о гл о щ е н и е  и х  м о ж е т  
д о с т и гн у т ь  о гр о м н о й  ве л и чи н ы  в очень 
т о н к и х  слоях ве щ е ства . Т а ко й  случай  
м ы  имеем, напр ., п р и  п о гл о щ е н и и  
н е й тр о н о в  кад м и ем .

Д л я  очень б ы с тр ы х  н е й тр о н о в  (не
с к о л ь к о  м ил л и о н о в  вол ьт), од н а ко , 
все резонансны е я вл е н и я  исчезаю т: 
ш и р и н а  ур о вн е й  ста н о в и тся  сравни
м ой  со средним  расстояни ем  м еж д у  
ур о в н я м и  и д а ж е  б ол ьш е  е го , т а к  что  
отд ел ьн ы е  у р о в н и  п е р е кр ы в а ю т  д р у г  
д р у га , и п р а кт и ч е с ки  н е й троны  всех 
с ко р о с те й  м о гу т  у ч а с тв о в а ть  в п ре 
о б р а зовани и  ядер. П р и ч и н о й  э то м у  яв
ляется о тч а сти  расш ирение  ур о вне й  
вслед ствие  н о в ы х  в о зм о ж н о сте й  п р е 
образования, но  гл а вн ы м  образом  —  
ув е л и че н и е  гу с т о т ы  ур о в н е й  п р и  б о л ь 
ш и х  э н е р ги ях  в о зб уж д е н и я .

С гущ е н и е  к в а н т о в ы х  уровней  п р и  
ув е л и ч е н и и  э н е р ги и  в о зб у ж д е н и я  не 
является  тем  свойством , ко т о р о е  о т 
личает я д р о  к а к  к в а н т о в у ю  систем у 
о т  атом а . М ы  знаем, ч т о  у р о в н и  эне р 
ги и  д а ж е  п р о с те й ш е го  атома —  атома 
вод ород а— б ы стро  с гу щ а ю тс я  при у в е 
л и чени и  э н е р ги и  в о зб уж д е н и я  и затем  
п е р е х о д я т  в спл о ш н о й  с п е ктр . О д н а ко  
е сть  ха р а кте р н о е  о тл и ч и е  атом а о т  
ядра . В сл ож н ом  атом е мы  п о ч ти  
все гд а  м ож ем  р а зл и ч и ть  во зб уж д е н и е  
о тд е л ьн ы х  э л е ктр о н о в  и со о тв е т
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стве н но  это м у  р а зд е л и ть  у р о в н и  эн е р 
г и и  в о з б у ж д е н и я  на се р и и , ка ж д а я  
из к о т о р ы х  п р е д ста в л я е т систем у  
ур о в н е й  в о зб у ж д е н и я  о д н о го  из э л е к 
т р о н о в  атома. Н и ч е го  по д о б н о го  мы 
не встречаем  в яд р е . О писан ия  в о з
б у ж д е н н о го  со с то я н и я  ядра  мы  м о гл и  
бы  д о с т и гн у т ь  с о гл а сн о  Б о р у  с л е д ую 
щ и м  образом . П р е д п о л о ж и м , что  я д р у  
к а к  целом у св о й ств е н  целы й ряд  
о тд е л ь н ы х  в и д о в  ил и  со р то в  ко л е б а 
н и й , ко т о р ы е  в осно вн о м  состояни и  
я д р а  не в о зб у ж д е н ы , н о  при  со о б щ е 
н и и  я д р у  и з в е с тн о го  ко л и ч е с тв а  энер 
г и и  м о гу т  в о зб у д и ть с я ; п р и  э то м  к а ж 
д ы й  со р т  ко л е б а н и я  спо со б е н  п р и 
н я т ь  л и ш ь  опр е д е л е н н ы е  ко л и ч е 
ства  эн е р ги и , равны е  целом у ч и с л у  
кв а н т о в .

Е сл и  чи сл о  в о з б у ж д е н н ы х  ко л е б а 
н и й  н е ве л и ко , э н е р ги я  ядра м ож ет 
и зм е н и ться  в среднем  л и ш ь  на вели
ч и н у  п о р я д ка  кв а н та  ко л еб ани я ; с т у 
п е н и  и н е р ги и  о тс т о я т , следовательно, 
д а л е ко  д р у г  о т  д р у га . Н о  п р и  боль
ш ом  числе в о з б у ж д е н н ы х  колебани й  
с у щ е с тв у е т  очень м н о го  во зм о ж н о сте й  
распределения  э н е р ги и  по отд ел ьн ы м  
ко л е б а ни ям ; к а ж д о й  и з  н и х  со о тв е т
с тв уе т , вообщ е го в о р я , особы й у р о 
вень . Р а ссто ян и е  м е ж д у  ступеня м и  
э н е р ги и  ядра  ста н о в и тся  го р а зд о  
м еньш е кв а н та  ко л е б а н и я  —  у р о в н и  
с гу щ а ю тс я .

Ч т о б ы  п о л у ч и ть  гр у б о е  п ред ставл е 
ние  о том , к а ко в ы  м о гу т  б ы ть  э ти  
ко л е б а н и я , р а ссм о тр и м  сф ерическую  
к а п е л ь к у  ж и д к о с т и , о б л ад аю щ ую  п о 
в е р х н о с тн ы м  н а тя ж е н и е м . Т а к  к а к  
в ся ко е  о ткл о н е н и е  ф ормы  ка п е л ь ки  
о т  сф е р и че ско й  увел и чивает ее п о 
ве р хн о сть , а след овательно  и п о в е р х 
н о с т н у ю  э н е р ги ю , т о  колебател ьное  
со сто я н и е , в ко т о р о м  м еняется ф орма 
к а п е л ь ки , м о ж н о  р а ссм а тр и ва ть  к а к  
в о зб у ж д е н н о е  со сто я н и е . П о д о б н у ю  
м одель ко л е б л ю щ е й ся  ка п л и  м о ж н о  
п р и м е н и ть  для о п и са н и я  в о зб у ж д е н и я  
а то м н о го  ядра. М о ж н о  пр е д ста ви ть  
себе ядро , в к о т о р о м  в о зб уж д е н ы  раз
ны е  ти п ы  п о в е р х н о с т н ы х  кол е б а н и й , 
п о д с ч и та ть  к в а н т  э ти х  ко л е б а н и й  и 
среднее  расстояни е  м е ж д у  ступе н ям и  
э н е р ги и  в за ви си м о сти  о т  степени в о з 
б у ж д е н и я . К о л и ч е с тв е н н а я  п р о р а б о тка  
э т о й  модели п р и в о д и т  к  уд о в л е 

тв о р и те л ь н о м у  с о гл а с и ю  с э кс п е р и 
м ентом .

Н а ко н е ц , весьма п о л е зн у ю  анал огию  
м о ж н о  п р о в е сти  м е ж д у  ко л е б а н и ям и  
в о зб у ж д е н н о го  ядра и те п л о в ы м и  к о 
лебаниям и, т . е. о х а р а кте р и зо в а ть  сте 
пень в о зб у ж д е н и я  ядра те м п е р а тур о й . 
Т е м п е р а ту р у  ядра  неуд обн о  м е р и ть  
в гр а д у с а х  Ц е л ьси я : д л я  это го  она  
с л и ш ко м  велика . Н о  если  ее ум н о ж и ть  
на п о с то я н н у ю  Б ол ьцм ан на , прим е
ня ем ую  в к и н е т и ч е с ко й  те о р и и  газов 
и численно  р а вн ую  1,37 •10~ 16 эрга, 
то  п о л у ч е н н у ю  в е л и ч и н у  м о ж н о  ме
р и т ь  в е д и н и ц а х  э н е р ги и . Т ем пера
ту р а  ядра  за в и с и т  о т  э н е р ги и  в о з
б уж д е н и я , но в общ ем  со ста в л я е т  не
с к о л ь к о  м ил л и о н о в  в о л ь т .

Д л я  сравнения зам етим , что  те м п е 
р а тур а  С олнца (6000°) равняется  в э т и х  
е д и н и ц а х  все го  л и ш ь  0 ,5  вольта. С о 
сто я н и е м  а б с о л ю тн о го  н ул я  тем пера
т у р ы  для ядра я вл я е тся  е го  основное 
состояни е . Д е й с т в и т е л ь н о , в э то м  с о 
сто я н и и  ядро те р я е т  в о зм о ж н о с ть  
и зл у ч а ть  э л е кт р о м а гн и т н у ю  э н е р ги ю  
в виде f -л учей : д ал ьней ш ее  „о х л а 
ж д е н и е “ , след овательно , н е в о зм о ж н о . 
Р азвивая  д ал ьш е э т у  а н а л о ги ю , м ож но  
го в о р и т ь  об „и с п а р е н и и “ ча сти ц  с п о 
в е р х н о с ти  „н а гр е т о го “ ядра . О д н а ко  
п р и  этом  не сл ед ует у п у с к а т ь  из 
ви д у , что  тако е  „и с п а р е н и е “ является 
в то  ж е  время и „х и м и ч е с к о й  р е а к
ц и е й “ , п р и  к о т о р о й  м о ж е т  вы деляться 
те п л о . Т а к , напр и м е р , р а д и о а кти в н о е  
яд р о , и с п у с ка я  са м о п р о и зв о л ьн о  а-ча- 
с т и ц у , „р а з о гр е в а е тс я “ и при о б р е 
та е т  сп о со б н о сть  и з л у ч а т ь  у -л учи .

И зл о ж е н н ы й  к р а т к и й  о ч е р к  совре 
м е н н о го  состояни я  уче н и я  о б а т о іш о м  
яд ре  п о ка зы ва е т, к а к о й  за м е ча те л ьно й  
п л о д о т в о р н о с ть ю  обл а д а ю т в ы с ка за н 
ны е  Н . Б ором  в 1913 г .  и д е и  о кв а н 
то в о й  природ е  с тр о е н и я  ве д е ств а . 
М о ж н о  о ж и д а ть , ч т о  весьма зн ачи 
те л ьн ую  роль в в ы я сн е н и и  э т и х  во
просов  б уд е т и гр а т ь  и зуче н и е  к о с 
м и ч е ски х  л у ч е й , к о т о р о е  благод аря  
тр уд а м  А н д е р со н а , Б л е ке та , С ко б е л ь 
цы на  и д р у г и х  у ж е  привел о  к  ряду 
весьма в а ж н ы х  о т к р ы т и й  (о т кр ы ти е  
п о зи тр о н а  и л и вне й ), а в последнее 
врем я все чащ е у ка зы в а е т  на сл уч а и  
р асщ епл ения  ядер, вы званны е ко с м и 
ч е с ки м и  л учам и.
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Х а р а кте р н а я  черта  а ка д е м и ка  Т . Д .  
Л ы с е н к о  к а к  у ч е н о го  с о сто и т  в том , 
ч т о  он тесно связан  с п р а кт и ко й , ч то  
вся его  работа направлена на п о в ы 
ш ение у р о ж а й н о с т и  с о ц и а л и с ти ч е с ки х  
полей.

„В о к р у г  всех н а ш и х  н а у ч н ы х  работ 
мы об ъ единяем  о гр о м н ы й  ко л л е кт и в  
к о л х о з н и к о в -о п ы т н и к о в .

Н а ш а  сила в том , ч т о  мы работаем , 
о п и р а я с ь  на э т о т  м н о го ты с я ч н ы й  к о л 
л е к т и в . Н аш а сила в том , что  э т о т  
ко л л е кт и в  в ы п е сто ва л и  родная п а р ти я  
б о л ь ш е в и ко в , д о р о га я  со ц и а л и сти ч е с 
ка я  род и на . Н аш а  сила в том , ч то  
мы  в своей р а б о те  р у ко в о д и м с я  д а р 
винизм ом , р у ко в о д и м с я  вел и ко й  т е о 
р и е й  М а р кс а — Э н ге л ь са — Л е н и н а —
С тал и на . Е сл и  о т н я т ь  у  нас все это , 
м ы  станем  б е сси л ь н ы м и . Н о  в то м -то  
и наш е счастье , ч т о  н и к о м у  не н а р у 
ш и т ь  наш ей н е р а зр ы в н о й  связи с к о л 
хо зн ы м и  м ассами, о б о га щ а ю щ е й  и 
о п л о д о тв о р яю щ е й  н а у к у “.1

В своей раб оте  а ка д е м и к  Л ы с е н ко  
ш и р о к о  и с п о л ь зу е т  все новы е в о з
м о ж н о с т и  для н а у к и , ко то р ы е  о ткр ы л а  
для нее со ц и а л и с ти ч е с ка я  форма 
се л ь ско го  х о зя й с т в а .

Н овы й сти л ь  р а б о т ы  научно -и ссле- 
д о в а те л ь с ко го  у ч р е ж д е н и я  особенно  
я р к о  показан  на п р и м е р е  п р а кт и ч е с 
к о г о  разреш ения ц е л о го  ряда в о п р о 
со в  О д есским  се л е кц и о н н о -ге н е ти ч е с 
к и м  и н с ти т у то м , р у ко в о д и м ы м  а ка д е 
м и ко м  Т . Д . Л ы с е н ко . Н е  д о п у с ка т ь  
д л я  использования  в ш и р о к и х  п р о и з 
в о д ств е н н ы х  у с л о в и я х  ни о д н о го  
а гр о п р и е м а , п о к у д а  он не проверен  
на п р а к т и к е , и в то  ж е  самое время 
ни  на од и н  день не  за д е р ж и в а ть  
в сте н а х  н а уч н о -и ссл е д о в а те л ь ско го  
уч р е ж д е н и я  н а у ч н о го  м ероприятия , 
о б е спе ч и ва ю щ е го  по в ы ш е н и е  у р о 

ж а я ,—  та ко в  п р и н ц и п  а ка д е м и ка  Л ы 
се н ко  и ко л л е кти в а  е го  с о т р у д н и ко в .

О п ы т  р а б о ты  И н с т и т у т а  п о ка з ы 
вает, к а к  н у ж н о  у в я зы в а ть  н а у ч н у ю  
р а б о ту  с р а б о то й  к о л х о з о в  и сов
х о зо в , к а к  п о м о га ю т  ко л х о за м  и с о в 
хозам  те о р е т и ч е с ки е  у с т а н о в к и  а ка 
д е м и ка  Л ы с е н ко , с о д н о й  сторон ы , 
и к а к  возрастает те о р е ти ч е ска я  во 
о р у ж е н н о с т ь  И н с т и т у т а  благод аря  
то м у , ч то  в е го  р а б о те  п р и н и м а ю т 
у ч а с ти е  ты ся чи  к о л х о з н и к о в ,— с д р у 
го й .

П р е ж д е  всего  сл е д уе т  о ста н о ви ть ся  
на я р о в и за ц и и  к а к  а гр о п р и е м е .

Всем  и зв е стн о , н а с к о л ь к о  ш и р о к о  
прим еняется  у  нас  в  С о ю зе  я р о ви за 
ц и я  зе р н о вы х  и  д р у г и х  к у л ь т у р . Э т о т  
а гр о п р и е м  а ка д е м и к  Л ы с е н ко  впер 
вые разработал , к о гд а  ещ е не бы ло 
х а т -л а б о р а то р и й , но  бы ли р о с т к и  
м а ссо в о го  к о л х о з н о го  о п ы тни чества . 
Т о л ь к о  опираясь  на  о п ы т  сотен , 
а затем ты ся ч  к о л х о з н и к о в -о п ы т н и 
к о в , С е л е кц и о н н о -ге н е ти ч е с ки й  и н с ти 
т у т  м о г р а зр а б о та ть  а гр о п р и е м  я р о 
в и за ц и и  и в н е д р и ть  в п р о и зв о д ств о  
в т а к и х  разм ерах:

П о с е в н а я
п л о щ а д ь

1932 г .— 43000 га
1933 „ — 200 000 ,
1934 ,  — 600 000 ,
1935 . — 2 100 000 „
1936 , — 6572 000 „

П р и б а в к а  
у р о ж а я  

34 400 ц 
234 000 . 
732 000 „ 

2583 000 „
9 000 000 ,

1 Академик Л ы с е н к о ,  »Мой путь в науку". 
„Правда' от 1 [X 1937 г.

1937 » — 10 500 ООО „ (план) (подвод, итоги)

У с п е х и  я р о в и за ц и и  тесно  связаны  
с усп е ха м и  к о л х о з н о го  строя . Н и  
в к а к о й  д р у г о й  стран е , кр о м е  С С С Р , 
нем ы слим о т а к о е  б ы стр о е  п р о д в и ж е 
ни е  в п р о и зв о д с тв о  завоеваний  н а у ки .

В  одном  т о л ь ко  1935 го д у  над у ч е 
то м  э ф ф е кти в н о сти  я р о ви за ц и и  вм есте  
с И н с т и т у т о м  р а б о та л и  3714 к о л х о з 
н и к о в -о п ы т н и к о в  (с  1936 го д а  эта  
работа  бы ла передана зем ельны м  
о р га н и за ц и я м ).
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С тарая  н а ука  д е с я тка м и  лет (о ко л о  
50 —  70 лет) б е зр е зу л ь та тн о  работала 
над пробл ем ой  в ы р о ж д е н и я  кл уб н е й  
ка р то ф е л я  на ю ге . С п о м о щ ь ю  х а т -  
л а б о р а то р и й  И н с т и т у т у  удал ось р а з
р е ш и ть  и э т о т  с л о ж н ы й  во прос . 
Т е п е р ь  все у б е д и л и с ь  в том , ч то  
л етние  п о с а д ки  карто ф е л я  являю тся  
не  т о л ь ко  н а д е ж ны м  способ ом  п о л у 
чения  н е в ы р о ж д е н н о го  п о са д о чн о го  
материала, но и к р у п н е й ш и м  ф а кто 
р о м  по вы ш е ни я  у р о ж а й н о с т и  к а р т о 
феля на ю ге .

Т е о р е ти ч е с ки е  п о л о ж е н и я  акад . 
Л ы с е н к о  о новом  сп о со б е  сем еновод
ства  картоф ел я  в с те п н ы х  районах 
с ц елью  б о р ьб ы  с вы р о ж д е н и е м  к а р 
тоф еля на ю ге  из э кспери м ента  
б ы с тр о  переросли  в м е р о п р и я ти е  
б о л ь ш о го  х о з я й с т в е н н о го  значения. 
Б ы с тр о  возрастало  ко л и ч е с тв о  к о л - 
х о з н и к о в -о п ы т н и к о в , связанны х с И н 
с т и т у т о м  по ра б о те  с л е тн и м и  п о 
са д ка м и  картоф еля.

1933 год. В И н с т и т у т е  вы саж ено 
все го  л и ш ь Ѵ4 га.

1934 год. О п ы ты  по  летним  п о са д 
ка м  картоф еля вм есте  с И н с т и т у т о м  
п р о в о д я т  18 ко л х о з о в  О д е сско й  о б 
ласти  на пл о щ а д и  30 га.

1935 год. Л е т н и е  п о с а д ки  к а р т о 
ф еля п р о и зв о д я тся  в 500 к о л х о з а х  
О д е с с ко й  об л а сти  и М о л д а в с ко й  
А С С Р  на п л ощ ад и  1600 га.

1936 год. 6000 ко л х о з о в  ю ж н ы х  
рай о н о в  У С С Р  и М А С С Р  на площ ад и  
17 816 га  пр и м е н яю т у  себя летние  
п о с а д ки  картоф еля .

1937 год. Р еш ени ем  С овнарком а  
С С С Р  план л е т н и х  п о са д о к  к а р т о 
ф еля уста н а в л и в а е тся  на п л ощ ад и  
61 500 га по  У к р а и н е  и 3550 га в д р у 
г и х  о б л а стя х  и кр а я х  С ою за.

В  ещ е более к о р о т к и й  ср о к , чем 
яро ви за ц и я  зе р н о в ы х  и л етние  п о са д ки  
картоф еля , б ы л  п р о верен  и освоен 
п р о и зв о д ств о м  н о в ы й  а гр о п р и е м —  
ч е ка н ка  х л о п ч а т н и ка .

З и м о й  1935— 19’36 года ч е ка н ка  
х л о п ч а т н и ка  по  м е т о д у  акад . Л ы 
с е н ко  была п рим енен а  в ор а н ж е р е я х  
О д е с с ко го  с е л е кц и о н н о -ге н е ти ч е с ко го  
и н с т и т у т а  и л е то м  т о го  ж е  го д а  
в ко л х о з а х  на п л о щ а д и  75000  га.

В  1936 году в о п ы т н у ю  р а б о ту  по 
п р о в е р ке  э ф ф е кти в н о сти  ч е ка н ки

х л о п ч а тн и ка  в кл ю ч и л о с ь  о ко л о  двад 
ц а ти  ты сяч  звеньевы х х л о п ко в о д ч е с 
к и х  звеньев. У ж е  в п е р в о м  го д у  п р и 
м енения н о в о го  а гр о п р и е м а  ч е ка н ки  
х л о п ч а т н и ка  наш а страна  п о л учи л а  
свы ш е  70 000 центнеров д о п о л н и те л ь 
н о го  ур о ж а я  п е р во со р тн о го  х л о п ка - 
сы рца.

В  1937 году п л о щ а д ь  че ка н е нно го  
х л о п ч а т н и ка  т о л ь к о  в н о вы х  райо 
н а х  хл о п ко се я н и я  составл ял а  свы ш е 
150 000 га.

Р о ст  ко л х о з н ы х  х а т -л а б о р а то р и й  
о т к р ы л  гром ад нейш ие  п е р сп е кти в ы  
для  у с ко р е н н о го  р а зм н о ж е н и я  новы х 
ц е н н ы х  со р то в  расте н и й , вы вед ен ны х 
С е л е кц и о н н о -ге н е ти ч е ски м  и н с т и т у 
том .

В есной 1935 го д а  в И н с т и т у т е  бы ло 
все го  л и ш ь по л то р а  ки л о гр а м м а  семян 
т р е х  н о в ы х  с о р то в  я р о в о й  пш ени цы . 
О се н ью  1937 го д а  семян т о л ь к о  одного  
н о в о го  сорта  я р о в о й  п ш е н и ц ы  „1163 “ 
в ко л х о з а х  О д е с с ко й  и Н и ко л а е в с ко й  
областей  на счи ты ва л о сь  у ж е  свы ш е 
1000 центнеров .

Т а ки м  ж е  п у те м , к а к  яровая п ш е 
н и ц а  „1 1 6 3 “ , у с ко р е н н о  р а зм н о ж а ю тся  
новы е  сорта  х л о п ч а т н и ка  „О Д -1 “ 
и  „О Д - 2 “ . В 1936 го д у  на по л ях  к о л 
х о зо в  не бы ло посеяно  ещ е ни о д н о го  
ки л о гр а м м а  э т и х  со р то в . В  1937 го д у  
для  у с ко р е н н о го  р а зм н о ж е н и я  в ряде 
ко л х о з о в  Н и ко л а е в с ко й  обл асти  и 
б ы в ш е го  А з о в о -Ч е р н о м о р с ко го  кр а я  
б ы л и  засеяны  п р и  норм е  15 кг на 
ге к т а р  —  156 га новы м и  сортам и 
х л о п ч а т н и ка . В  1938 го д у  для даль
н е й ш е го  у с к о р е н н о го  разм н ож ения  
сем енам и, п о л уче н н ы м и  от у р о ж а я  
1937 го д а , б уд е т  засеяно свы ш е 
2000 га.

В 1935 го д у , на и ю н ь с к о й  сессии 
А ка д е м и и  с е л ь с ко х о зя й с тв е н н ы х  н а у к  
им . В . И . Л ени на , а ка д е м и ко м  Л ы 
с е н ко  бы л впервы е  п оставл ен  во пр о с  
о в н у тр и с о р то в о м  с кр е щ и в а н и и  рас- 
сте н и й  са м о о пы л и те л е й . П р е д л о ж е 
ние  акад. Л ы с е н к о  о в н утр и со р то в о м  
с кр е щ и в а н и и  к а к  спо со бе  ул учш ени я  
ка че ства  сем ян в стр е ти л о  б урю  в о з
р а ж е н и й  со с то р о н ы  гр у п п ы  уч е н ы х . 
В р а ги  народа, п р о л е зш и е  в акад ем и и  
на р у ко в о д я щ и е  п о с ты , вполне  п о 
н я тн о , заняли в этом  споре н е д в у 
см ы сленно в р а ж д е б н ую  п о зи ц и ю  по
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о тн о ш е н и ю  к  идее в н у т р и с о р т о в о го  
скр е щ и ва н и я . В р е д и те л ь с ки е  возра 
ж е н и я  против  п о л е зн о сти  в н у т р и с о р 
т о в о г о  скр е щ и ва ни я  р азб иты  п р а к т и 
к о й .

Н е ко то р ы е  уче н ы е  у тв е р ж д а л и , ч то  
ха ты -л а б о р а то р и и  не с м о гу т  за н и 
м аться у л у ч ш е н и е м  ста р ы х  с о р то в  
и вы ведением  новы х, что  это  дело  
и с кл ю ч и т е л ь н о  на учно -и ссл е д о ва те л ь
с к и х  учр е ж д е н и й .

В  1936 го д у  в н у тр и с о р то в о е  с кр е 
щ и в а н и е  растений сам оопы лителей  
б ы л о  проведено  в 2000 ко л хо зо в . 
В  работе приним али  у ч а с т и е  10000 к о л 
х о зн и ко в .

В 1937 го д у  в н у т р и с о р то в о е  с кр е 
щ ивание п р о в о д и л о сь  в 15 000 к о л 
хо за х . В э т у  р а б о т у  бы ло вовлечено 
у ж е  свы ш е  100 000 ч е л о ве к.

Ч т о б ы  п р е д с та в и ть  себе объем  
э то й  р аб оты , н е о б х о д и м о  им еть в 
в и д у , ч то  все се л е кц и о н н ы е  ста н ц и и  
м ира  за п о л со тн и  л е т  сво е го  сущ е 
ство ва н и я  не с кр е щ и ва л и  сто л ь ко  
растений  са м о о пы л и те л е й , с к о л ь к о  
с кр е с ти л и  две  ты с я ч и  ко л х о з о в  за 
о д и н  го д .

М н о го ч и сл е н н ы е  данны е С ел ек
ц и о н н о -ге н е т и ч е с ко го  и н с т и т у т а  и 
к о л х о з о в  д о ка за л и , что  посев о б н о 
вленны м и семенами п о в ы ш а е т  у р о ж а й 
н о сть  и м о р о з о с т о й к о с т ь  растений  
и у л уч ш а е т  м уко м о л ь н о -х л е б о п е ка р 
ны е ка че ств а  зерна.

С равнительны е  посевы  ози м ы х п ш е 
н и ц , п р о и зве д е н н ы е  в С ел е кц и о н н о 
ге н е ти ч е с ко м  и н с т и т у т е  осенью  1936 г . 
семенами о т  в н у т р и с о р т о в о го  с кр е 
щ ивания  и о б ы ч н ы м и  семенами, п о 
казали с у б е д и т е л ь н о с ть ю  пр е и м ущ е 
ства  в н у т р и с о р т о в о го  скрещ ивани я . 
О собенно  вы д ел ил ась  обновленная 
„ к р ы м к а “ . О п ы ты  с и с ку с с тв е н н ы м  
пром ораж ивани ем  р а сте н и й  показали ,

ч то  после в н у т р и с о р т о в о го  с кр е щ и 
вания зн ачительно  повы сил ась  и х  м о
р о зо с т о й ко с ть . Р а сте н и я  о б н овл ен 
н о й  „ к р ы м к и “ д о гн а л и  по  м орозо 
с т о й к о с т и  сорт „Г о с т и а н у м  0237“ .

П л о щ а д ь  посевов  о б н овл ен ны м и  
сем енам и пш е н и ц ы  в 1937— 1938 г г . ,  
т . е. через 2— 3 го д а  посл е  т о го , к а к  
о в н у т р и с о р то в о м  с кр е щ и в а н и и  бы ло 
сказан о  первое  слово , заним ает в С о 
в е тско м  С ою зе  50— 65 ты с. га в 
ш и р о ко р я д н ы х  п о с е в а х . В 1938 го д у  
к о л х о з ы  п о л уча т  не  м еньш е чем 
55— 60 ты с . то н н  о б н о в л е н н ы х  сем ян.

К о л х о з н ы е  ха ты -л а б о р а то р и и  п о  
м е р о п р и я ти я м , вы д в и га е м ы м  О д е сски м  
се л е кц и о н н о -ге н е ти ч е с ки м  и н с т и т у 
то м , ста в я т  м а ссо в о -п р о и зв о д ств е н 
ны е опы ты  не на м а л е н ь ки х  д е л я н ка х , 
а на д овол ьно  б о л ь ш и х  п л о щ а д я х . 
Э то  обл егчает и ссл е д о в а те л ь скую  
р а б о ту , делает о п ы т  на гл яд ны м  и 
д о с ту п н ы м  для сра вне н и я  л ю б о м у  к о л 
х о з н и к у . П р и  и н с т и т у т е  у ж е  т р е т и й  
го д  с у щ е с тв у ю т  п о сто я н н о  д е й с тв у ю 
щ и е  к у р с ы  за в е д у ю щ и х  ха та м и -л а б о 
р а то р и ям и  У к р а и н ы . В  1936 го д у  на 
э т и х  к у р с а х  бы л о  п о д го то в л е н о  
400, а в 1937 го д у — 500 за в е д ую щ и х  
ха та м и -л а б о р а то р и я м и .

К о л хо зн ы е  х а ты -л а б о р а то р и и  в н и 
м ател ьно  след ят за р а б о то й  О д е с 
с к о го  с е л е кц и о н н о -ге н е ти ч е с ко го  ин 
с т и т у т а  и б ы стр о  п р и м е н я ю т на к о л 
х о зн ы х  по л я х  м е р о п р и я ти я , вы раб а 
ты ваем ы е акад . Л ы с е н к о .

С е л ьско хо зя й ств е н н а я  н а у ка  в э п о х у  
социализм а п о л у ч и л а  самые б л а го 
п р и я тн ы е  усл о ви я  для  сво е го  расцвета. 
Р а сте т  и ра зви ва е тся  в к о л х о з а х  н о 
вы й, с о в е тс ки й  чел овек, ко т о р ы й , 
у кр е п л я я  связь ж и в о й  п р а к т и к и  с 
н а у ко й , доб ивается  не ви д а н н о го  и зо 
б илия  и п о л н о го  об новления  н е ко гд а  
о с ку д е в ш е й  земли.
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разн ооб разное  разви ти е  п о л уч и л  т а к 
ж е  я з ы к у  р а зл и чн ы х  ж и в о т н ы х  в п р я 
м ой  зави сим ости  от о б усл о вл е н н ы х  
о кр у ж а ю щ е й  средой  п о тр е б н о с те й  
т о го  или и н о го  вида. С ам ы м  б л и зки м  
прим ером  здесь м о ж е т  с л у ж и т ь  я зы к  
дом аш ней  к о ш к и . Всем известно , к а к  
б ы стр о  исчезает м о л о ко  на блю дце , 
к о гд а  к о ш к а  л а ка е т  е го ; о п уска я  я зы к  
в м о л о ко , она заворачивает е го  кв е р х у , 
о б р а зуя  нечто  в роде  чер па ка , при  
поср е д стве  к о т о р о г о  и вли вает м ол око  
в р о т . Я зы к  с л у ж и т  к о ш к е  т а к ж е  и ч и 
сти л ьн ы м  аппаратом . Н а  в е р хн е й  е го  
чэсти  им ею тся  м н о го чи сл е н н ы е  р о го 
вые образования  в вид е  с ко ш е н н ы х  
назад  з у б ч и ко в . Э ти м  „ г и ги е н и ч е с к и м “ 
приспособл ением  к о ш к а  не т о л ь к о  
см ачивает и о чи щ а е т с в о ю  ш ерсть , но 
и  расчесы вает ее, а т а к ж е , п р и  п о 
м о щ и  зу б ч и ко в , „с л и з ы в а е т “ гр я зь  
со св о е го  тела.

Весьма своеобразны м  я з ы ко м  обла
дает ж ираф  —  ж и в о т н о е  с несораз
м ерно  д л инн ы м и  п е р е д н и м и  но га м и  
и с д л инн ой , в ы тя н у т о й  ш еей, д о с ти га ю 
щ ее в в ы ш и н у  н е с ко л ь ко  м етров. Э ти  
о со б е н н о сти , вы д ел яю щ ие  ж ираф а 
сред и  всех  д р у г и х  ж и в о тн ы х , я в л я 
ю тся  р е зул ь та то м  д л и те л ьн о й  э в о л ю 
ц и и  и приобретены  им в свя зи  с у с л о 
вия м и  е го  питания : н и зко р о с л о е  ж и в о т 
н о е  не м огл о  бы д о т я н у т ь с я  д о  в ы со ко - 
р а стущ е й  листвы  на д ер е вьях , к о т о 
р о й  оно питается . К  э т о м у  ж е  п р и 
способлен и е го  ч е р в е о б р а зн ы й  я зы к : 
ж и р а ф  м о ж е т си л ьн о  в ы тя ги в а ть  е го , 
пр и че м  я з ы к  сп о со б е н  утол щ аться  
или су ж и в а ть с я  и за хваты вать  при 
этом  п у ч к и  л и стье в  и в е то ч е к , свер
ты ваясь  и об виваясь  в о к р у г  них своим 
ги б ки м  п о д в и ж н ы м  ко н ч и ко м . П р и  
п о м о щ и  э т о го  хв а та те л ьн о го  а п па 
рата  ж и р а ф  сры вает л и сть я  с деревьев 
и поедает и х , т а к  что  я зы к  с л у ж и т

В процессе  э в о л ю ц и и , о б усл о вл е н 
ном  естественны м  о тб о р о м , ж и в о т 

ны е  п р и о б р е та ю т  разл ичн ы е  п р и с п о 
соб лени я , под час  весьм а сл о ж н ы е  
и своеб разны е , к о т о р ы е  д а ю т им в о з 
м о ж н о с т ь  у сп е ш н о  ве сти  б о р ьб у  за 
ж и з н ь . П р и  это м , в за в и си м о сти  от 
т е х  или д р у г и х  у с л о в и й  о кр у ж а ю щ е й  
с р е д ы , о п р е д е л я ю щ и х  образ ж и зн и  
ж и в о т н о го , спо со б ы  е го  питания  и 
п р ., —  п о л уч а ю т свое  развитие , а п о д 
час п р и о б р е та ю т  и д о по л н и те л ьн о е  
назначение  о тд ел ьн ы е  о р га н ы , им ею 
щ ие  в своей основе  вполне  опреде
ленны е, о гр а н и че н н ы е  ф ун кц и и . Н а 
гл я д н ы м  об разом  т а к о го  рода п р и 
сп о со б л е н и й  м о гу т  с л у ж и т ь  носы  
р а зл и ч н ы х  м л е ко п и т а ю щ и х  (см . „В е с т 
н и к  зн а н и я “ , 1937, №  11, „Н о с ы  м л е ко 
п и т а ю щ и х “ ), немалое чи сл о  ко то р ы х  
п о л ь з у ю тс я  этим  о р га н о м  обоняния  
не  т о л ь ко  по 
е го  прям ом у на
зн ачени ю , но  и 
для  н е ко т о р ы х  
д р у г и х  над об
н о с те й , н а п р и 
м ер, для р ы тья  
зем л и  (к р о т ) , в 
ка ч е ств е  о р у 
д и я  за щ и ты  и 
н а п а д е н и я  
(сл о н ) и т . п.
Я з ы к  в это м  „Кошка лакает молоко.
о тн о ш е н и и  т а к -  
ж е  п редстав
ляет больш ой интерес.

У  чел овека  я зы к , я в л я ю щ и й ся  о р га 
ном  в ку с а  и с л у ж а щ и й  т а к ж е  для п р е д 
ва р и тел ьн ой  о б р а б о т ки  п и щ и  и ее 
п р о гл а ты в а н и я , п о л уч и л  развитие  
ещ е и в д р у го м  направл ен ии : он 
является  о р га н о м  р е ч и  (без пом ощ и 
я зы ка  н е в о зм о ж н о  в о с п р о и зв о д и ть  
б о л ь ш и н ств о  з в у к о в ) .  Ч р езвы чай но
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Муравьед с вытянутым языком.

е м у  специальны м  о р у 
дием  для д об ы вани я  
п и щ и .

Совсем д р у г о го  р о 
да  я зы к у  м уравьед а , 
х о т я  он т о ж е  оче н ь  
дл инн ы й  и си л ьн о  в ы 
совы вается  н а р у ж у .
Э то  ж и в о т н о е  п и та е т 
ся м ур а вья м и  и те р 
м и та м и , ко то р ы х  оно  
на б и р а е т на свой л и п 
к и й  я зы к, засовы вая 
е го  в гл уб ь  их  ж и л и 
щ а и водя им  там  
вдоль и п о п е р е к  по  
всем ход ам  и  кам ерам , 
созданны м  с та ки м  и с 
кл ю ч и те л ьн ы м  т р у д о 
лю бием  эти м и  и с к у с 
н ы м и  с тр о и те л я м и .
Я з ы к  м уравьед а  р а б о 
та е т  с п о р а зи те л ь н о й  л о в ко с ть ю , 
б ы стр о  в ы тя ги в а я сь  и  снова в т я ги 
ваясь, ч то б ы  сб р о с и ть  в полость рта 
очеред ную  п а р ти ю  п р и л и п ш и х  к  нем у 
насеком ы х.

Л я гу ш к и , э ти  м а л о п о д в и ж н ы е , л и 
ш е н н ы е  зуб о в  и к о г т е й  ж и в о тн ы е , к а 
ж у т с я  на первы й  в з гл я д  д овол ьно  б ес
п о м о щ н ы м и  в о тн о ш е н и и  д обы вани я  
„ ж и в о й “ п и щ и . Н а сам ом  деле это  со
всем не т а к . О р у д и е м  для д о б ы в а 
ния п и щ и  у  н и х  с л у ж и т  я зы к, ч р е з
вы чай но  л о вко  п р и сп о со б л е н н ы й  для 
э то й  над о б н о сти . П р и кр е п л е н н ы й  
спереди  и направл ен ны й  своим  сво 
бод ны м  ко н ц о м  назад, он  в с п о к о й 
ном  с о с то я н и и  п л о с ко  в ы тя н у т  в п о 
л ости  р та , но  м о ж е т  бы ть вы брасы 
ваем на д о в о л ь н о  значительное  рас
стояни е  для л о в л и  д о б ы чи .

Т у  же рол ь  о р у д и я  для ловли 
насеком ы х в ы п о л н я е т  и е д и нствен 
н ы й  в своем роде  я з ы к  у  хамелеона, 
и зв е стн о го  необ ы чай ной  сп о со б н о стью  
б ы с тр о  м енять свою  о кр а с ку . Воссе
дая на дереве в п о л н о й  н е п о д в и ж 
н о с т и  и лиш ь и зр е д ка  поворачивая 
го л о в у  в т у  и л и  д р у г у ю  сто р о н у , 
хам елеон , глаза к о т о р о го  соверш енно 
независим о д р у г  о т  д р у га  м о гу т  бы ть  
направлены  в л ю б ую  сто р о н у , зо р ко  
вы см атри вает свою  д о б ы ч у . С то и т  
то л ько  к а к о м у -н и б у д ь  насеком ом у о к а 
заться  в п ределах д о ся га е м о сти , к а к  
хам елеон м о л н и е но сн о  вы брасы вает

е м у  навстречу  сво й  я зы к , д л и н н ы й , 
у то л щ е н н ы й  к  к о н ц у , в виде д у б и н к и  
с п у го в и ц е о б р а зн ы м  к о н ч и к о м . Я зы к  
неизм енно д о с т и га е т  нам еченной цели: 
ж е р тв а  п р и л и п а е т  к  е го  кл е й ко м у  
к о н ч и к у , ч то б ы  затем  вм есте  с я з ы 
ко м  с кр ы ть с я  в п а сти  ж и в о т н о го . 
Д о с т у п н ы й  х а м е л е о н у  р а д и ус  д е й 
ств и я  м о ж е т  п р и  этом  д о с т и га т ь  
20 см.

И наче , х о т я  т о ж е  п ри  п о м о щ и  
я зы ка , разреш ается  проблем а д о б ы 
вания  п и щ и  у  д я тл о в . Э ти  п ти ц ы ,, 
защ ищ ая  деревья  в л е су  о т  р а з р у 
ш ен ия  и х  л и ч и н ка м и  и насеком ы м и ,, 
в н е д р яю щ и м и ся  в к о р у  и древесину,, 
явл яю тся  д еятел ьны м и  д р узья м и  че
лове ка . Д я тл ы  д о л б я т  ствол  с ц е л ью  
д о б ы ть  из н е го  э т и х  вреди тел ей , 
со ста вл яю щ и х  и х  п и щ у . Ч то б ы  и з 
влечь их  из п р о д о л б л е н н о го  о тве р сти я , 
д я те л  засовы вает ту д а  свой д л инн ы й , 
т о н к и й , с ко л ю ч к а м и  на ко н ч и ке , 
я з ы к  и, п р о ко л о в  насеком ое, в ы т а с ки 
вает е го  из дерева. Э то  о р уд и е  у  
дятл а  н а сто л ь ко  л и п ко е , ч то  н а се ко 
мые, сл и ш ко м  м а л е н ьки е  для п р о к а 
лы вания, п р и кл е и в а ю тс я  к  нем у и, 
в ре зул ьта те , т о ж е  п о па д а ю т в ж е 
л у д о к  п ти ц ы .

У  сам ы х м а л е н ь ки х  из всех п е р 
н а т ы х —  у  к о л и б р и  — я зы к  с о с то и т  
из д в у х  ср о сш и хся  у  основания  н и 
т о ч е к , при  п о м о щ и  ко то р ы х  э т  
п т и ч к и  захва ты ва ю т насеком ы х и и з -
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в л е ка ю т  и х  из ча ш е че к  цветов, о т 
к у д а  тем  ж е  сп о со б о м  д о с та ю т  и в ы 
д е л я е м ы й  посл е д н и м и  н е кт а р . О снова

-язы ка  во врем я е го  вы совы вания  
р а стя ги в а е тся  к а к  резина.

Зм ея своим  я зы ко м  не л о ви т  д о б ы ч и . 
В о о б щ е  она не  п о л ь зу е тс я  им для 
д о б ы в а н и я  п и щ и . Т о н к и е  к о н ч и к и

р а з д в о е н 
н о го  я зы 
ка  з м е и  
с л у ж а т  ей 
о р г а н о м  
о с я з а н и я , 
а т а к ж е

кр а й н е  ч у в с тв и те л ь н ы  к  зв уко в ы м  в и 
б рац и ям , т а к  ч то , п о ви д и м о м у , м о гу т  
в ы п о л н я ть  и ф у н кц и и  с л у х о в о го  
о р га н а . Н а хо д я сь  в со сто я н и и  п о ко я , 
я з ы к  у  зм еи л е ж и т  в особом  ф у т 
ляре  в гл у б и н е  п о л о с ти  рта, о тку д а  
о н  м о ж е т  вы совы ваться  н а р у ж у , даж е  
пр и  з а кр ы т о й  п а сти , через неб ол ьш ой  
вы р е з в передней  ее части . Я зы к  
б ы с тр о  м елькает, п р и ка са я сь  ко  всему, 

. ч т о  попад ается  на п у т и  змеи, 
и п р о и зв о д и т  у гр о ж а ю щ е е  
впе ча тл е н и е  б у д у ч и  на сам ом  
деле соверш ен но  б езоб ид н ы м  
о р га н о м , д а ю щ и м  в о зм о ж н о с ть  
зм ее р а зб и р а ть ся  в о к р у ж а 
ю щ ей о б ста н о в ке .

- В е л и ч а й ш и й  из всех  и зве ст
н ы х  нам я з ы к о в  —  э то  я зы к 
ж и т а . П и щ а  б о л ь ш и н с т в а  к и 
т о в  с о с то и т  п р е и м у щ е с тв е н 
н о  из м о л л ю ско в , кр е в е то к

и м ел ко й  ры бы . К о гд а  к и т  гол оден , 
он стрем и тел ьно  н есется , набирая 
в р о т  м ассу воды  вместе с больш им  
ко л и ч е ств о м  разны х м е л ки х  ж и в о т 
н ы х . П л о тн о  за кр ы в  п а сть  и п р и 
по д н я в  свой о гр о м н ы й  я зы к , к и т  п р о 
ц е ж и в а е т  вод у  с кв о з ь  сито , о б р а зу е 
мое ки т о в о м  усом , а оставш ихся  во 
р т у  ж и в о т н ы х  п р о гл а т ы в а е т .

У  м н о ги х  ры б совсем нет язы ка , 
а у  те х , у  к о т о р ы х  я з ы к  им еется, он 
н е со верш енной  с т р у к т у р ы  и лиш ен 
р а с тя ги в а ю щ и х  и с ж и м а ю щ и х  мышц. 
Н о  и здесь встречаю тся  чр е звы ча й н о  
ин тересны е  образцы  я зы ко в , п о л у ч и в 
ш и х  свое развитие  в связи  с особы м и 
усл о ви я м и  ж и з н и  и х  владельцев. 
Т а ко в , наприм ер, я зы к  у  небол ьш ой  
р ы б ки  Toxotes jaculator (см . „В е с т н и к  
з н а н и я “ №  1 1938— „Р ы б а -с т р е л о к “ ). 
Я з ы к  это т  п р и сп о со б л е н  для вы бра
сы вания с тр у и  воды  и л и  отдельны х 
ка п е л е к , п о р а ж а ю щ и х  намеченное 
р ы б о й  насеком ое, к о т о р о е  стан овится  
та ки м  образом  ж е р т в о й  э т о го  мет
к о г о  стрел ка . П р о д о л ь н а я  впадина 
во всю  д л и н у  я зы ка  о б р а зуе т  некое  
по д о б и е  р у ж е й н о го  д ул а , к о гд а  я зы к 
п л о тн о  п р и л о ж е н  к  неб у . К о н ч и к  
я зы ка  в виде  п о д в и ж н о й  п л асти нки  
с л у ж и т  кл апаном , р е гу л и р у ю щ и м  
д е й ств и е  э то го  св о е о б р а зн о го  о руд и я .

Ч резвы чай но  м н о го о б р а зн ы  по 
ф орме и по размерам  я з ы к и  разл ич
н ы х  ж и в о т н ы х . В  к р а т к о м  о ч е р ке  
нет в о зм о ж н о сти  о п и с а ть  все сущ е 
ств у ю щ и е  р а зн о в и д н о сти  с о тл и чи 
те л ьн ы м и  и х  о соб енностям и .

Н о  и нем н о ги е  приведенны е  здесь 
прим еры  д о ста то чн о  н а гл я д 
но пока зы ва ю т, в к а к и х  р а з 
н о о б разн ы х направл ен иях , в 
зависим ости  о т  т е х  ил и  д р у 
ги х  усл о в и й  сущ е ств о в а н и я  
и в с о о тв е т с тв и и  с требо-

I
у  ж и в о т н ы х  в процессе есте 
ств е н н о го  о тб о р а  отдельны е 
ор га н ы , в данном  случае я зы ки , 
столь у д а ч н о  приспособл енны е  
для сп е ц и а л ьн ы х  надобностей.

Слева—язык дят
ла; справа—язык 

колибри.



К укуш ка  с украденным яйцом в клюве после откладки своего 
собственного яйца в чужое гнездо.

КАК КУКУШКА ОТКЛАДЫВАЕТ СВОИ ЯЙЦА
Ф. Ш УЛЬЦ

Известно , ч т о  к у к у ш к а  н и к о гд а  не 
вье т  с в о е го  со б с тв е н н о го  гн е зд а , 

а о ткл а д ы в а е т  сво и  яйца в ч у ж и е  
гн е зд а , п р е д о ста вл яя  д р у ги м  пти ц а м  
за б о ти ть с я  о д а л ьн е й ш е й  суд ьбе  ее 
п о то м ств а .

П р и  т а к и х  у с л о в и я х  д о в о л ь н о  т р у д 
но  п р о сл е д и ть  за ж и зн е н н ы м и  п р и 
вы чка м и  к у к у ш к и .  Д р у г и е  п ти ц ы  на 
врем я в ы с и ж и в а н и я  п те н ц о в  и в п е 
р и о д  и х  в ы р а щ и в а н и я  пр и кр е пл е н ы  к  
о п р е д е л е н н о м у  м е с ту , к  своем у гн е зд у . 
Э т о  д а е т в о з м о ж н о с т ь  наб лю д ать за 
ним и  и  и з у ч а т ь  и х  ж и з н е н н ы й  у кл а д . 
В  о тн о ш е н и и  к у к у ш к и  такая  в о зм о ж 
но сть  зн а ч и те л ь н о  за тр уд н е н а , почем у 
д о  н ед авне го  в р е м е н и  и не было и з 

вестн о  м н о го е , о тн о ся щ е е ся  к  ж и з н и  
э т о й  п у гл и в о й  п т и ц ы .

В резул ьтате  м н о го л е т н и х  наб л ю 
д е н и й  за поведением  к у к у ш е к  в 
А н гл и и  в ы п ущ е н  ки н о ф и л ьм , р и с у ю 
щ и й  своеобразны е п р и в ы ч ки  э т и х  о д и 
н о к о  ж и в у щ и х  п ти ц , в р а ж д у ю щ и х  со 
в се м и  своим и со р о д и ча м и , т . е. с д р у 
ги м и  к у к у ш к а м и , в к о т о р ы х  о н и  не
и зм е н н о  вид ят с в о и х  соперниц .

З аснятая  на ки н о -п л е н ке  к у к у ш к а н е -  
изм енно, из го д а  в го д , к а к  это  в п р о 
чем д ел аю т о б ы ч н о  все к у к у ш к и ,  в о з
вращ алась на о пред ел ен ны й  у ч а с т о к

в пределах к о т о р о г о  откл а д ы ва л а  
сво и  яйца . Э та  п т и ц а  обл ю б овал а  
для св о и х  я и ц  гн е зд а  б о л о тн ы х  ж а 
в о р о н ко в  (Anthus pratensis). П р е д ва 
р и те л ь н о , до  за с н я ти я  ф ильма, п о в е 
дение  к у к у ш к и  б ы л о  и зуче н о  в та ко й  
м ере, что  н а б л ю д а в ш и е  за ней в се гд а  
знал и  заранее, в к а к о е  гн е зд о  б уд е т 
о тл о ж е н о  оче р е д н о е  яйцо . К а ж д ы е  
48 часов она о ткл а д ы в а л а  одн о  яйц о , 
заранее нам е ти в  для  это й  цели то  
ил и  д р у го е  гн е зд о . П р и м е р н о  за тр и  
часа до о т к л а д к и  я й ц а  к у к у ш к а  о б ы ч 
но  п о д ы с ки в а л а  ка к о е -н и б у д ь  дерево , 
м е тр а х  в ста  о т  н а м е ч е н н о го  ею 
гн е зд а , заним ая п р и  э то м  т а к о й  „н а 
б л ю д а те л ьн ы й  п у н к т “ , о т к у д а  э то  
гн е зд о  бы ло ей х о р о ш о  ви д н о . В не 
за п н о  со р в а в ш и сь  со  сво е го  места, 
она  л е т и т  п р я м о  на гн е зд о . З а хв а ти в  
в кл ю в  о д н о  из л е ж а щ и х  в нем я и ц , к у 
к у ш к а  са д и тся  на гн е зд о  и о т кл а д ы 
вает в н е го  свое яй ц о . Все э то  в ы п о л 
няется  с и с кл ю ч и т е л ь н о й  б ы с тр о то й  
и  ч е т ко с ть ю , т а к  ч т о  с е к у н д  через 
д е с я ть  к у к у ш к а  у ж е  си д и т на к а к о м - 
н и б у д ь  д р у го м  дереве  и пое д а е т 
у кр а д е н н о е  яй ц о .

П о  ф орме и по  размерам  гн е зд а  
б о л о тн ы х  ж а в о р о н ко в  в д о ста то ч н о й  
мере с о о т в е т с т в у ю т  своем у н е п р е д 
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Гнездо болотной камышевки с отложенным в нем яйцом 
кукуш ки, выдающимся своей величиной.

в и д е н н о м у  назначен ию — с л у ж и т ь  „и н 
к у б а т о р о м “ для  к у к у ш к и н ы х  яиц. 
М енее  уд о б н ы  для  э т о й  цели гнезда  
н е ко т о р ы х  д р у г и х  вид ов  п ти ц  и з  
числа  те х , ко то р ы е  н е р е д ко  о ка зы 
ваю тся  ж е р тв а м и  п а р а зи ти ч е с ки х  
н а кл о н н о сте й  к у к у ш к и .

П ти ц а , в гн е зд е  к о т о р о й  побы вала 
к у к у ш к а ,  не зам ечает обмана и вы си
ж и в а е т  ч у ж о е  яйцо , не подозревая 
о т е х  посл ед ствиях , ко то р ы м и  это  
у гр о ж а е т  ее с о б ств е н н о м у  п о то м с тв у . 
О гр а н и че н н ы е  разм еры  гнезда  о ка з ы 
ва ю тся  н е д о ста то ч 
ны м и  для всех вы 
л у п и в ш и х с я  п те н 
цов , и в с ко р е  б ы ст
ро  р а стущ и й  к у к у 
ш е ч и й  птенец  ос
тается  в ед и н стве н 
ном  числе; все ж е  
остал ьны е  ги б н у т .
П р о х о д и т  ещ е не
м н о го  врем ени, и он 
вы р астает н а с то л ь 
к о , ч то  у ж е  не у м е 
щ ается  в м аленьком  
гн е зд е  и си д и т  п о 
в е р х  е го , н а с т о й ч и 
в о  тр е б уя  пи щ и  о т  
с в о и х  л ж е р о д и те - 
лей , л.ѵш ь с тр уд о м

у д о в л е т в о р я ю щ и х  п р о 
ж о р л и в о с ть  с в о е го  нена
сы тн о го  п и то м ц а .

Н а сто ящ и е  е го  р о д и 
тел и  сове р ш е н но  о нем 
не за б о тя тся  и осе н ь ю  
у л е та ю т  на ю г, п р е д о 
ставл яя  ем у са м о сто я 
те л ьн о  с о в е р ш и ть  э т о т  
перелет, ч т о  он, п о б уж д а 
емы й и н с т и н к т о м , и де
лает, к о гд а  ста н о ви тся  
для э т о го  сп о со б н ы м .

Ч у ж и е  гн е зд а  для о т 
кл ад ы вания  с в о и х  я и ц  и с 
п о л ь зуе т  не т о л ь к о  к у 
к у ш к а . Т о  ж е  сам ое д е 
лаю т м н о ги е  вид ы  т а к  
на зы ва е м о го  ко р о в ь е го  
ж е л т у ш н и к а  (Agealeus ре- 
coris). П р и  э то м , однако , 
о н и , в п р о т и в о п о л о ж 
н о сть  к у к у ш к е ,  о т к л а д ы 
ва ю щ е й  в разн ы е  гн е зд а  
по  о д н о м у  я й ц у , н е р е д ко  

п о д кл а д ы в а ю т  в о д н о  и т о  ж е  гн е зд о  
н е с ко л ь ко  яиц . Э т и  п т и ц ы  ж и в у т  на 
сп и н а х  п а сущ и хся  ж и в о т н ы х , п и та я с ь  
и х  пар а зи та м и , п о че м у  и  в ы н у ж д е н ы  
ве сти  к о ч у ю щ и й  об раз ж и з н и , в с ю д у  
с о п у т с т в у я  стадам  с к о т а . Э то м у  им ен
н о  о б с то я те л ь с тв у  п р и п и с ы в а ю т  раз
в итие  в н и х  и н с т и н кт а  о т к л а д ы 
вать  свои яйца  в ч у ж и е  гн е зд а . 
Ч т о  касается  к у к у ш е к ,  т о  в н а сто я 
щ ее врем я о н и  в этом  о тн о ш е н и и  не 
свя за н ы  с д р у ги м и  ж и в о т н ы м и , но  
п р е д п о л а га ю т , ч т о  в п р о ш л о м  к у к у ш к и  

ж и л и  в п о д о б н о м  
ж е  сво е о б р а зн о м  
сим биозе  с к р у п 
ны м и м л е к о п и т а ю 
щ им и, н а се л я в ш и м и  
к о гд а -т о  о б ш и р н ы е  
с те п и  е в р о п е й с ко го  
м а те р и ка . П осле  ис
ч е зн о в е н и я  ко ч е в а в 
ш и х  п о  э ти м  степям  
ста д  к у к у ш к и  п р и 
с п о с о б и л и с ь  к  изм е
н и в ш и м ся  усл ови ям  
п и та н и я , но  сохра
н и л и  свя занн ую  с 
и х  п р е ж н и м  о б р а 
зом  ж и з н и  п р и в ы ч 
к у  о т кл а д ы в а ть  яй 
ца в ч у ж и е  гн е зд а .



О Т Ш Е Л Ь Н И К  И З  С И Б П У  Р А
в. ЛЬВОВ

С о  сцены  м и р о в о й  н а у ки  сош ла 
о д н а  из к о л о р и т н е й ш и х  ф и гур , чья 
ж и з н ь  б уд ет ещ е д о л го  п р и в л е ка ть  
вним ание б и о гр а ф о в , р о м ани стов  
и  самые ш и р о к и е  ч и т а т е л ь с ки е  к р у г и .  
В  последних чи сл ах  1937 го д а  в С и б - 
пуре, близ К а л ь к у т т ы  (И н д и я ), ум е р  
Д ж а га д и с  Ч а н д р а  Б  о з —  ф изи к, ф и
зи о л о г, основатель о р и ги н а л ь н е й ш е го  
на пр а вл е н и я  в соврем енн ом  естество
зн а н и и . Н е за д о л го  д о  е го  см ерти 
Р а б и н д р а н а т  Т а го р  в ы п у с ти л  с б о р н и к  
поэм , п о свящ е н н ы х  с о о те ч е ств е н н и ку . 
Р ом эн  Р оллан перепи сы вал ся  с „ о т 
ш е л ь н и ко м  из С и б п у р а “ . Б ернард  
Ш о у  бы л в чи сл е  у с е р д н ы х  с л уш а те 
лей л е кц и й  с м у гл о го  че л о ве ка  в тю р б а 
не, п р о ч и та н н ы х  им весною  1920 год а  
в п е р е по л н е н н о й  у ч е н ы м и  всех стран  
а у д и т о р и и  ко л л е д ж а  Т р о и ц ы  в О к с 
ф орде. Д ж а га д и с  Б о з  р о д и л ся  в 1858 г. 
в деревне Р а р у к х а л , сред и  д ы м я 
щ и хся  развалин. В осстани е  сипаев 
(т у зе м н ы х  и н д и й с к и х  в о й с к ) еще 
тл ел о  и под авл ял ось  беспощ адно к а 
р а те л ь н ы м и  о тр я д а м и  лорда С трес- 
снерн а . С л уч а й  за н о си т  м о л о д о го  
ин д уса  из рем есленной  касты  „Ш у д р а “ 
в Е в р о п у . В  1878 г о д у  в Л онд оне , 
подобно  Ф ар а д е ю , о н  п р и сл уж и в а е т  
п р и  у н и в е р с и т е т с ки х  ка б и н е та х  и —  
одноврем енно  —  с л уш а е т  ге о л о ги ю  
у  Р эя Л а нкастера , б о т а н и к у  —  у  Ф р . 
Д а р в и н а , ф и зи ку  —  у  Р эл ея.

З аинтересовавш ись  э л е к т р о м а гн и т 
н ы м и  волнами, т о л ь к о -ч т о  п р е д ска 
зан ны м и  то гд а  „н а  к о н ч и к е  п е р а “ 
М а ксве л л о м , и н д ус  (одноврем енно  
с Герцем  в Г е р м а н и и ) сам остоятельно  
прод ел ы вает с н и м и  р я д  оп ы то в , п р и 
в о д я щ и х  в во схи щ е н и е  зн а м е н и то го  
К ел ьвин а -Т ом сона . К е л ь в и н  п р о ч и т  
Б о зу  блестящ ее б у д у щ е е  и у го в а р и 
вает е го  остаться  в Е вропе . И н д у с  
не  слуш ает е го  и едет на р о д и н у ,

ч то б ы  д о ка за ть , к а к  писал он, ч то  
н а у ка  м о ж е т  тв о р и ть с я  не то л ь ко  
в ы со ко л о б ы м и  го с п о д а м и  на Тем зе  
и Ш п р е е , но  и с м у гл о к о ж и м и  л ю д ьм и  
на б е р е га х  Г а н га ...

Ч е р е з н е с ко л ь ко  л е т  Е вропа  снова 
в и д и т  Д ж а га д и с а  Ч анд ра  Боза. 
14 января  1900 го д а  учены е , соб рав 
ш иеся  п о  случаю  съезда ф изи ков  
в П а р и ж е , с л ю б о п ы тств о м  следят за 
см у гл ы м и  р у ка м и , н е то р о пл и в о  р а с 
кл а д ы ва ю щ и м и  п р и б о р ы  на д е м о н 
стр а ц и о н н о м  стол е . Г е н ератор  эл е к
тр о м а гн и т н ы х  волн Г ерца— на одном  
ко н ц е  стол а , п р и е м н и к , сн а б ж е н н ы й  
парабол ически м  зе р ка л о м ,— на д р у го м . 
П о к а  —  ни че го  н о в о го . Н о  ч то  это? 
В ф о кусе  п р и е м н о го  зеркал а  с и з у 
млением замечается го р ш о к  с землей 
и к у с т и к о м  р а сте н и я . Б о тан ическая  
та б л и ч ка  гл асит: „С ты д л и в а я  м и м оза “ 
(Mimosa pudica). П о в о р о т  вы кл ю ч а 
тел я. Н евидим ы е вол н ы  и з б о р о ж д а ю т  
п р о с тр а н с тв о . Л и с т о ч к и  м им озы  с кл а 
д ы ва ю тся , хо тя  н и к т о  не пр и ка са е тся  
к  ним .

Н и к т о  не п р и ка са е тся ! И  верно ли 
то гд а , что  р а сте н и я  по  с л о ж н о с ти  
и т о н ко с ти  аппа р а та  во спр и яти я  
в н е ш н е го  мира всегд а  у с ту п а ю т  ж и 
вотны м ? Т а к  ли н и з к о  они о р га н и 
зованы? Б оз п р о в о з гл а ш а е т  об р а тно е . 
Ч е л о в е к  —  для  прим ера  —  н е п о ср е д 
ствен но  не в о сп р и н и м а е т э л е ктр и ч е 
с ко е  и м а гн и тн о е  поле  в о к р у г  себя. 
О н  ли ш ен  „ш е с т о го “ — э л е ктр о м а гн и т 
н о г о —  чувства . М и м о за  обладает им. 
Весь м еханизм  скл а д ы в а н и я  л и с тка  
м им озы  о т  п р и ко с н о в е н и я  к  нем у 
р у ка м и , у тв е р ж д а е т  далее ор а то р , 
о б н а р у ж и в а е т  зн ачител ьн ое  п р и н ц и 
пиал ьное  сх о д с тв о  с ко ж н о -м ы ш е ч 
ны м  „р е ф л е ксо м “ , заставл яю щ и м , с к а 
ж ем , с о б а ку  о тд е р ги в а т ь  с в и з го м  
л а п у  п р и  у ко л е  и гл о й . А  это  дает,
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в св о ю  очеред ь, п р а во  д о га д ы ва ться  
о сущ е ств о в а н и и  в о р га н и зм е  м им озы  
элем ентов, с о о тв е т с тв у ю щ и х  ц е н 
тр а л ь н о й  н е рвн ой  систем е вы сш и х  
ж и в о т н ы х , а м о ж е т  б ы ть , и ф еномена 
о щ у щ е н и я ,  п у с т ь  в сам ой зачаточ
ной , н е со верш енной  ф орме...

Е щ е  ш е с ть д е с я т  л е т  назад с п ол 
н о й  я сностью  в ы ска зы ва л ся  в э то м  
напр а вл е н и и  п р о зо р л и в ы й  ге н и й  
Э нгельса :

„ ...р а зве  ч у в с тв и те л ь н ы е  растения , 
с в е р ты в а ю щ и е  п р и  м алейш ем  п р и к о 
с н о в е н и и  свои л и с т к и  или за кр ы в а ю 
щ и е  сво и  ц в е тки , разве н а се ко м о я д 
ны е  растения  л и ш е н ы  в с я к о го  следа 
о щ у щ е н и я  и д а ж е  в с я ко й  сп о со б 
н о с т и  к  нему? Э т о го  не р е ш и тся  
у т в е р ж д а т ь  д а ж е  го с п о д и н  Д ю р и н г , 
не  п р и б е га я  к  н е н а уч н о й  п о л уп о э - 
з и и ...“ 1

И  дальш е, у е д и н и в ш и с ь  в своем  
б ун га л о , нед алеко  о т  К а л ь ку т т ы , о б о 
р у д о в а в  м а л е н ь ку ю  л а б о р а то р и ю  
ср е д и  д и к и х  р о з  и ц е п ки х  лиан, Б о з  
на п р о тя ж е н и и  д е с я т к о в  лет ф анати
ч е с ки  разраб аты вает в ы д в и н у ту ю  им 
ид ею  незрим ой  „в ы с ш е й  ж и з н и  ра сте 
н и й “ , ставя р я д  то н ч а й ш и х , п о ч ти  
с ка зо ч н о  зв у ч а щ и х  э кспе р и м е н то в  
с „м и м о зо й  п у д и к а “ и р о д стве н н ы м и  
ей породам и.

Р астения  не „б е с ч у в с т в е н н ы “ . Р а 
сте н и я  ж и в у т  д е я те л ьн о й  сенсорной 
(ч у в с тв е н н о й ) ж и з н ь ю . Если э то  та к , 
т о гд а  они  д о л ж н ы  и „у с т а в а т ь “ ; п е 
р и о д ы  б о д р ство ва н и я  д о л ж н ы  чере 
д о в а ть ся  у  н и х  с часам и п о ко я .

Ч т о  н е ко т о р ы е  растения  и с п ы ты 
в а ю т и вп р ям ь  н е ч то  в роде „с н а “ , 
об  э то м  у ж е  давно  д о га д ы ва л и сь  са
д о в н и ки ... Н о  в о т  о ка зы ва е тся  теперь, 
ч то  э т о т  „с о н “ м о ж н о  вы зы вать  и с к у с 
с тв е н н о , вводя  ш п р и ц е м  ил и  заставляя 
р а сте н и е  в д ы х а ть  н а р к о т и к и . Б оз 
х л о р о ф о р м и р у е т  м и м о з у , и она п е р е 
ста е т  о тв е ч а ть  на р а зд р а ж е н и я . Б оз 
в п р ы с ки в а е т  в стеб ель м им озы  сп и р т , 
и то гд а  н а ступ а е т  а л ко го л ь н о е  „о п ь я 
н е н и е “ со всем и е го  ти пи чн ы м и  ф а
зами: бурная р а зд р а ж и м о с ть  (м им оза 
с у д о р о ж н о  р е а ги р у е т  на п р и к о с н о 
вени я), п о то м  а п а ти я , н а ко н е ц , г л у 
б о ки й  „с о н “ .

1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. XIV, 
стр. 79.

О п ы т  за о п ы то м . П р и б о р  за п р и 
бором . С реди н и х — „к р е с к о г р а ф “ , 
ко м б и н а ц и я  ка то д н ы х  л а м п , м и кр о 
ф она и осциллограф а, п о зв о л и в ш а я  
впервы е  о б н а р у ж и ть , за п и са ть  на 
п л е н ку  и п р и н я т ь  на сл ух  (у с и л и в  
в 10 млн. раз) звуки, издаваемые 
растениями в процессе деления кле
ток и роста тканей!

В есной  1920 го д а  а в то р и те тн о й  к о л 
л е ги е й  а н гл и й с ки х  ф и зи ко в  и ф изио
л о го в  во главе с Э. Р ётерф ордом  
и А . В . Х илл ом  рассм атривается  
э кспе р и м е н т с кр е с ко гр а ф о м . В о з н и к 
ш и е  бы ло сом нения  у с тр а н е н ы  п о л 
н о стью . Д а , д е й с тв и т е л ь н о  м о ж н о  
сл ы ш ать , „ к а к  трава  р а с т е т “ ...

О тбрасы вая  р а с п р о с тр а н я в ш и й с я  
и ны м и д о с у ж и м и  „п о п у л я р и з а т о р а м и “ 
м и с т и ч е с ки й  в зд о р  о „д у ш е  р а сте 
н и й “ , отбрасы вая  т а к ж е  р я д  р о м а н ти 
ч е с ки х  увл е ч е н и й  и  п р е уве л и ч е н и й  
Б оза  (в роде , с ка ж е м , п о п ы т о к  у с т а 
н о в и ть  нечто  п о д о б н о е  „ м о з г у “ в т к а 
н я х  м им озы  п у д и ка ) , —  на д о  о тд а ть  
д о л ж н о е  п и о н е р с ко м у  ге н и ю  „о т ш е л ь 
н и к а  из С и б п у р а “ . Сама ид ея  о в о зм о ж 
н о сти  сущ е ство ва н и я  н е к и х , у с к о л ь 
за в ш и х  до си х  п о р  о т  набл ю д ения , 
с в е р х т о н ки х  ф и з и о л о ги ч е с ки х  аппа 
р ато в  в н утр и  р а сти те л ь н ы х  о р га н и з 
м ов, эта идея о тн ю д ь  не ч у ж д а  со 
врем енн ой  н а уке . В спо м н и м  и с т о р и 
ческое  о т кр ы т и е  с о в е т с ки м  б и о ф и зи 
ко м  А . Г . Г ур в и ч е м  т а к  назы ваем ы х 
„м и т о ге н е т и ч е с к и х  л у ч е й “ — э т и х  свое 
о б р а зн ы х  э л е кт р о м а гн и т н ы х  волн, 
и с п у с ка е м ы х  т ка н я м и  р а стен ий  и ж и 
в о тн ы х  и о с у щ е с тв л я ю щ и х , п о ви д и 
м о м у , нечто  в роде  с л у ж б ы  „р а д и о 
с в я зи “ м е ж д у  о тд е л ьн ы м и  ча стям и  
о р га н и зм а . И сслед ования  Г у р в и ч а  у ж е  
сейчас даю т п р а кти ч е с ки е  в ы хо д ы  
в та ки е  области, ка к , с к а ж е м , ранняя 
д и а гн о с т и ка  рака. Н е м е н ь ш и е  п е р с п е к 
ти в ы  для се л ь ско го  х о зя й с т в а  с кр ы 
ваю тся  вероятно  и в  у д и в и те л ь н ы х  
о п ы та х  Боза над „в ы с ш е й  н е р в н о й “ 
(если м ож но  т а к  в ы р а зи ть с я ) д е я те л ь 
н о стью  р а сте н и й .

Т о т  ф акт, ч т о  оф и ц и а л ьна я  наука  
на Западе п р о ш л а  п о ч т и  с полней
ш и м  р а вн о д уш и е м  м и м о  раб от Б оза  
(е м у  было п р и с у ж д е н о  впрочем  н е 
с ко л ь ко  п о че тн ы х  зван ий  е в р о п е й 
с ки м и  академ иям и), т о т  ф акт, что  
е го  еди нствен ны е  по  ю в е л и р н о й  то н 
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к о с т и  э кспери м ента  иссл едования  не 
б ы л и  п овторены  н и ке м , —  все это  
н и м а л о  не о п о р о чи в а е т , ко н е ч н о , 
у п о м я н у ты х  о п ы то в . У чтем , что  ра
б о ты  с и б п у р с к о го  „ч у д а к а “ ( к а к  и 
исследования А . Г . Г ур в и ч а  в С С С Р ) 
с н е о б ы кн о в е н н о й  см елостью  в к л и 
ни ва ю тся  в области , по гр а ни чны е  
м е ж д у  ф и зи ко й , ф и зи о л о ги е й , зо о л о 
ги е й  и б о та н и ко й . Н а и б о л ь ш у ю  ж е  
н е п о в о р о тл и в о с ть  и ц е хо в ую  о гр а н и 
че н н о сть  б у р ж у а зн о е  естествознание  
проявл яет именно в э ти х  п о гр а н и ч 
н ы х  областях н а у к и , тр е б у ю щ и х  пла
н о в о го  со тр у д н и ч е с тв а  разны х р о д о в  
э ксп е р и м е н та л ь н о го  о р у ж и я  и ш и 
роты  о б о б щ а ю щ е й  т е о р е т и ч е с ко й  
мысли. Э тим  о б ъ ясн яе тся  зачаточное  
состояние  б и о ф и зи ки  к а к  н а у ки  в на 
с то я щ и е  д ни  на З апад е . Е д и н ств е н 
н о й  стран ой , гд е — впервы е  в и с то р и и

е сте ство зн а н и я  —  пл а но во  с о т р у д н и 
ча ю т  учены е  всех  специ ал ьн остей : 
ф и зи о л о ги , х и м и к и , ф и зи ки , в п л о ть  
д о  э л е ктр о -и н ж е н е р о в , встр е ча ясь  
в стен ах  о д н о й  л а б о р а то р и и  и к о м 
п л е кс н о  разраб аты вая  во пр о сы  ж и в о й  
м атерии , —  та ко й  с тр а н о й  является, 
наш а Р одина .

О стается  п р и б а в и ть , что  Д ж а га д и с  
Б оз, у ч а с тв у я  вм есте  с Р аб и нд ран а 
то м  Т а го р о м  в К о м и т е т е  м е ж д у н а р о д 
н о го  и н т е л л е кт у а л ь н о го  с о тр у д н и ч е 
с тв а  п р и  Л и ге  н а ц и й , вы сказы вал ся  
н е о д н о кр а тн о  в д у х е  ув а ж е н и я  и д р у 
ж е л ю б и я  по  о т н о ш е н и ю  к  С о ве т
с к о м у  С о ю зу . Н а р о д ы  наш ей стран ы  
п л а тя т  т а к у ю  ж е  д а н ь  ува ж е ни я  ве
л и к о м у  н а р о д у  И н д и и , у ж е  в ы д в и 
н ув ш е м у  из с в о и х  ряд ов  нем ало 
све то че й  н а у к и  и  к у л ь т у р ы  челове
чества.



Памяти С. С. Неуструева (1874—1928)
Десять лет назад, весною 1928 г., советская 

наука понесла трудно вознаградимую по
терю: скончался проф. Сергей Семенович Н е- 
у с т р у е в. Имя этого ученого недостаточно 
хорошо известно в широких кругах, но в среде 
специалистов — почвоведов, гео
логов и географов — оно поль
зуется большим уважением. „В 
лице С. С. Неуструева, — гово
рит проф. Л. С. Б е р г ,—не только 
советское почвоведение, но и ми
ровая наука понесли невознагра
димую потерю...“ »Особенно ощу
тительна эта утрата для тех, — до
бавляет Л. С. Берг, — кто зани
мается изучением почв Казахстана 
и Туркестана, ибо познанию поч
венного покрова этих стран Сер
гей Семенович посвятил значи
тельную—и лучшую—часть своей 
жизни“.

С.С. Неуструев родился в Ниж- 
нем-Новгороде (ныне г. Горький) 
в 1874 г.; высшее образование 
он получил в Московском уни
верситете. Участие в геологической экскурсии 
по Волге в составе членов Международного 
геологического конгресса в 1897 г. имело важ
ное значение в жизни молодого ученого: он 
бесповоротно решил отдаться изучению земли— 
геологии, геоморфологии, почвоведению. В „Из
вестиях Геологического комитета“ в 1902 г. 
была напечатана первая его научная работа.

По окончании университета целых семь лет 
посвятил Сергей Семенович изучению почв 
Самарского (ныне Куйбышевский) района со
вместно с Л. И. Прасоловым (ныне академик), 
Бессоновым и Даценко. Результатом этих работ 
явились ряд объемистых монографий и не
сколько статей, помещенных в соответствую
щих специальных изданиях.

С 1907 г. полевые работы С. С. посвяща
ются преимущественно Туркестану и Киргизии. 
Здесь он исследует Сыр-Дарьинскую и Фер- 

, ганскую области, Бухару, Памир.
Наблюдения над „лесовой* почвой Турке

стана в районе Чемкента, которой он дал на
звание серозема, одна из ценнейших ученых 
заслуг Сергея Семеновича.

С 1915 по 1921 гг. С. С. занялся широким 
изучением природы Оренбургского края, воз
главляя ряд экспедиций. Результатом этих 
работ явился труд „Естественные районы 
Оренбургской губерни“ (1918) — превосходный 
образчик географического исследования и пре
красное произЕедение, строго научное по содер
жанию и образцовое в литературном отноше

нии. Нельзя не пожалеть, что эта книжка 
является библиографической редкостью.

В 1921 г. С. С. возвратился в Ленинград 
и отдался здесь усиленной и многообразной 
деятельности. В Географическом институте он 
занял кафедру географии почв, и широкая 
деятельность его как профессора привлекала 

в стены Института массу учени
ков. В самом создании Географи
ческого Ин-та (б. Высшие геогр. 
курсы 1916—1918) он принимал 
деятельное участие вместе с круп
нейшими нашими учеными— Я. С. 
Эдельштейном, Л. С. Бергом и др.

На ряду с педагогической и об
щественной деятельностью продол
жались и учено-исследовательские 
работы С. С. Не раз он предпри
нимал дальние экскурсии, руко
водил казахстанскими почвенными 
экспедициями,участвовал в Между
народном конгрессе почвоведов в 
Вашингтоне, занимался разработ
кой важных теоретических проб
лем („Опыт классификации почво
образовательных процессов в свя
зи с генезисом почв“. Изв. Геогр. 

ин-та VI, 1926). Далеко не все результаты 
своих исследований он успел напечатать.

Сжатую общую оценку С. С. Неуструева 
дает близко знавший его проф. Л. С. Берг. 
„В лице Сергея Семеновича, — говорит он,— 
мы потеряли не только высокоавторитетного 
мирового ученого, исследователя с богатейшим 
опытом, незаменимого руководителя, но и че
ловека высоких моральных качеств. Это был 
высший тип ученого — скромный, кристально
чистой души, чуждый тщеславия. Он пользо
вался всеобщим и неизменным уважением со 
стороны всех, кто с ним соприкасался*.

С. С. Неуструев, без промедления признав 
и безошибочно оценив завоевания Великой 
Октябрьской социалистической революции, без 
колебаний вошел в ряды советских работников. 
По справедливости он должен быть причислен 
к той частя интеллигенции, которая с энтузиаз
мом отдала свои труды, свои силы н знания 
делу социалистического строительства.

Н. Каратаев.

О раннем человеке в Палестине

Ископаемые остатки самых ранних жителей 
Палестины были обнаружены в пещерах горы 
Кармель английско-американской экспедицией, 
возглавлявшейся мисс Д. Гэррод (см. „Вестник 
знания“ 1937, № 11, „Ранний человек в Пале* 
стине“).

С. С. Неуструев
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Человек начал жить в пещерах горы Кар
мель задолго до натиска последнего оледене
ния Европы. Одна из этих пещер является, 
с археологической точки зрения, самой бога
той из всех когда-либо вскрытых. Она была 
заполнена горной породой, втоптанной ногами 
доисторического человека и образовавшей на
слоения, доходящие до 25 м  вглубь. Снизу- 
доверху эти слои содержали каменные орудия, 
изготовленные руками человека, и кости иско
паемых животных, среди которых много вымер
ших видов. Там же были найдены остатки че
ловеческих скелетов мужчин и женщин.

Согласно утверждению ученых, всесторонне 
исследовавших как местонахождение этих 
остатков, так и весо обнаруженный там иско
паемый материал — эти отложения регистри
руют историю человека в Палестине за пе
риод времени по меньшей мере в 100 ООО лет. 
Начало образования этих наслоений относится 
к ранней эпохе каменной культуры.

До сих пор науке о доисторическом чело
веке приходилось опираться лишь на иско
паемые обломки, т. е. ча Фрагменты человече
ских скелетов; в пещерах же '-оры Кармель 
обнаружены целые скелеты. Одна маленькая 
пещера оказалась подлинным кладбищем: и ней 
найдены ископаемые остатки десяти челове
ческих индивидов, в том числе — три полных 
скелета. В общем же все найденные человече
ские остатки принадлежат тринадцати древним 
обитателям пещер горы Кармель; среди них — 
четверо детей и девять взрослых, восемь из 
которых — в возрасте до 50 лет. Невелика, 
была, повидимому, средняя продолжительность 
жизни ранних обитателей Палестины.

Интересно между прочим отметить, что в та
зовой кости скелета одного из мужчин было 
обнаружено отверстие, слепок с которого дает 
вполне определенное представление о четырех
гранном кончике копья. До сих пор не было 
известно о выделке подобного рода оружия 
в столь ранние времена: предполагалось, что 
единственным оружием были тогда каменные 
дубины.

То обстоятельство, что найденные в горе 
Кармель человеческие остатки сохранились 
в такой полноте, объясняется двумя основными 
причинами. Первая — это тщательный способ 
погребения умерших. Трупы, каждый в от
дельности, опускались в могилу в сидячем по
ложении с подогнутыми под туловище ногами 
и со сложенными руками; даже самых малень
ких детей хоронили іаким^ способом. Другой 
благоприятной причиной здесь является тот 
факт, что гора Кармель состоит из известняка, 
в которой кости сохраняются лучше, чем в ка
кой-либо другой горной породе. Но если из
вестняк содействовал сохранению костей, то он 
в то же время крайне затруднил их извлече
ние. В связи с этим содержащая кости брек
чия, твердая как цемент, вырезалась большими 
глыбами весом в тонну и больше. Куски эти 
были доставлены в Лондон, где в Музее коро
левского хирургического колледжа было про
изведено извлечение костей из горной породы. 
Весь полученный таким образом материал был 
тщательно изучен исследователями, воссоздав
шими возможно близкий облик ранних обита
телей Палестины.

Хотя ископаемые люди горы Кармель во 
времени отделены от нас целой ледниковой 
эпохой, — их мозг по своим размерам был 
близок к нашему, но узор извилин на мозговой 
коре был проще. В их анатомии все же сохра
нились лхногие примитивные признаки: над« 
бровные дуги образуют, как у гориллы, боль
шие костяные полосы над глазными впадинами; 
их челюсти массивны, а полость рта значительно 
более емка, чем наша, шея у них была толстая 
и очень сильная. Нигде на свете не найти 
в настоящее время группу людей с таким струк
турным разнообразием, «ак у этих ископаемых 
палестинцев. Подбородки істречаются различ
ных стадий развития — от бесподбородочной, 
подобной шимпанзе, до подбородков умерен
ного развития. Формы носа тоже разнообразны: 
у одного нос по размеру переносицы и по об
щей выпуклости мог бы считаться прототипом 
римского носа, у другого, наоборот, преобла
дает противоположная, почти негритянская 
форма.

Расположив всех индивидов в определен
ном порядке, мы получим интересную картину: 
с одного конца будет женщина, наиболее близ
кая к первобытному неандертальскому типу 
Европы, а в другом конце оказывается муж
чина, которого можно считать примитивной 
формой раннего европейца. Наличие такой 
изменчивости и переходных форм между край
ними типами разъясняет многие затруднения 
антропологов.

Нам известно, что до наступления послед
ней ледниковой эпохи Европа была населена 
исключительно народами неандертальского 
типа. Их ископаемые остатки обнаружены . 
вплоть до острова Джерси на западе и до 
Крыма на востоке. Древние обитатели горы 
Кармель во многом похожи на неандертальцев 
Европы, но во многом и разнятся от них. 
В части, касающейся тех признаков, которые 
не совпадают с неандертальскими, они — кав
казцы или люди современного типа.

Первые данные о появлении в Европе че
ловека кавказской расы связаны во времени 
с окончанием кризиса последнего оледенения. 
На юге это были кроманьоны, а в централь
ной Европе — премостьяне. До сих пор мы 
не знали, откуда пришли эти ранние предста
вители нашего типа. Новые данные о раннем 
человеке в Палестине наводят на мысль, что 
мы найдем их родину в западной Азии. Рослые 
люди горы Кармель имеют много общего со 
столь же рослыми кроманьонами. Быть может, 
впрочем, первые и не являются предками по
следних, а всего только их более йли менее 
дальними родственниками.

Так или иначе, обнаруженные в горе Кар
мель остатки ранних обитателей Палестины 
открывают новые возможности в деле изуче
ния истории эволюционного развития челове
ческого рода на Земле.

Ф. Ш.

Научная станция на побережье 
Баренцева моря

В тихой бухте Дальне- Зеленецкая, на самом 
берегу Ледовитого океана, полным ходом идет 
строительство Мурманской биологической стан
ции Академии наук СССР. Уже к 1 апреля.
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текущего года были подведены под крышу 
здание научных лабораторий, помещения для 
административно-хозяйственного управления 
и столовой. Построена также временная элек
тростанция. Стоимость строительства биоло
гической станции — около 6 млн. руб.

Мурманская биологическая станция будет 
оборудована по последнему слову современных 
науки и техники. Для разрешения общих 
биологических проблем здесь будут открыты 
широкие возможности осуществления научно- 
иследовательских работ в области морфологии, 
эмбриологии, физиологии, биохимии, экологии 
морских организмов и др.

Мурманская биологическая станция нахо
дится в исключительно благоприятных усло
виях для научных исследований, так как 
в районе ее расположения, благодаря проник
новению теплых атлантических вод, имеется 
богатая и разнообразная фауна. Кроме того, 
бухта Дальне-Зеленецкая является во всех от
ношениях удобной для строительства и работ 
будущей станции. Она прекрасно защищена 
от морской зыби группой островов, лежащих 
при входе в бухту. В то же время бухта 
Далыіе-Зеленецкая считается одним из луч
ших портоубежищ для промысловых судов.

На станции одновременно смогут производить 
научно-исследовательскую работу 36 специа
листов и 90 студентов. Служебный штат рас
считан на 50 человек. Предусмотрено оборудо
вание до десятка лабораторий, в том числе 
лабораторий зоологической, гидро-биологичес- 
кой, морфологической, гидро-физической и др.

Просторное помешение отводится для науч
ной библио еки. В специальной башне будут- 
находитьсятбаки с морской водой для аква
риумов. Во все рабочие кабинеты также будет 
подаваться морская вода. Перед самым зданием 
Мурманской биологической станции уже по
строена пристань. В здании студенческих 
лабораторий оборудуется аудитория для кур
совых занятий с киноустановкой.

Строительство Мурманской биологической 
станции будет закончено в конце 1939 — в на
чале 1940 г.

С. Ш.

Минеральные источники Азербайджана

К настоящему времени выявлено уже свыше 
ста групп азербайджанских минеральных источ
ников. Из числа изученных особенно выде
ляются два источника — Исти-Су и Джульфин- 
ский. Оба они имеют всесоюзное значение.

Глауберово-щелочные воды Исти-Су анало
гичны известным минеральным водам Карлсбада 
в Чехословакии и достигают температуры 53,7°. 
Ими успешно лечат ревматизм, подагру, диа
бет, желудочно-кишечные болезни, заболевания 
печени и желчных путей.

Джульфинские мышьяковистые источники 
представляют собою редчайшие в природе 
воды и по своим солевым комбинациям явля
ются одними из лучших в мире.

Щелочные воды Нуха-Закатальского района, 
горячие сероводородные исючники Конахксида, 
холодные серные воды Шемахи, знаменитые 
сураханские серные воды и талышские серно- 
солено-кальциевые источники с их природным

дебитом в 1000 ООО литров в сутки и высокой 
радиоактивностью являются крупнейшими из 
числа известных источников серной группы.

К другой, нарзанной группе азербайджан
ских источиикоз относятся холодные углеки
слые нарзаны Нагорного Карабаха, теплые 
углекислые источники Курдистана, богатые 
углекислотой и железом холодные Славянские 
источники и др.

Научной экспедицией Наркомздрава АзССР 
были недавно обследованы минеральные источ
ники Кедабекского района. Из числа шестна
дцати изученных нарзанных и железистых 
источников некоторые впервые описаны и на
несены на карту. Температура этих вод 10—14°. 
По своему составу они близки к водам кисло- 
водских и железноводских источников.

Высокая лечебная ценность вод азербай
джанских источников обеспечивает им боль
шую будущность.

0 температуре подземных вод
Как известно, температура в глубоких подва

лах держится на постоянном уровне и соответ
ствует средней температуре данного места. По 
мере дальнейшего углубления в землю темпе
ратура повышается. В соответствии с этим 
температура грунтовых вод должна была бы 
находиться в зависимости от глубины их зале
гания. В некоторых случаях это так и есть, 
но у подавляющего большинства подземных 
вод температура не соответствует исчислениям, 
произведенным по правилу геотермического 
градуса. Так, например, в Париже, где средняя 
годовая температура определяется в 11° .такая 
же температура постоянно держится в подва
лах Парижской обсерватории, в катакомбах 
и даже в туннелях метрополитена. Вода Гре- 
нельского артезианского колодца, почерпнутая 
на глубине 548 м, показывает темпера
туру 27,44’, соответствующую температуре по 
правилу геотермического градуса (11 +  548:33)г 
а в Прессиньи Лоргейлье температура арте
зианской воды — 17°, в то время как по тео
ретическим вычислениям должна была бы рав
няться 13°. В Пантэне, наоборот, вода, обнару
женная бурением на такой глубине, на которой 
температура ее должна бы равняться 37,36°, 
показывает температуру в 29,6°.

Но в некоторых случаях температура грун
товых вод ниже средней температуры данной 
местности, т. е. ниже самой низкой теорети
чески возможной температуры. Таковы, напри
мер, источники Гаоиманн Ригха иТэниед эль 
Хад в Алжире, температура воды которых не 
достигает даже 10°. Причины этого явления9 
представляющие большой научный интерес, 
пока еще мало исследованы и остаются не
выясненными.

Кинжал с острова Цейлона
Лишь следы печей и груды шлака говорят 

о некогда процветавшем на Цейлоне искусстве 
металлических изделий, да иногда кто-либо из 
местных стариков расскажет за небольшие 
деньги туристу, как его предки превращали 
руду в металл.

Некий Роберт Нокс, проживший в 1о веке 
долгие годы среди цейлонцев в качестве их
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пленника, рассказывает о некоторых особен
ностях производства. Каждый кусок железа 
раскалялся до-красна и затем разрубался топо
ром на две половины для удостоверения каче
ства слитка. После плавки железо сдавалось 
кузнецам, которые доводили процесс закалки 
до конца, вырабатывая затем из него оружие 
и различные предметы. Цейлонцы чрезвычайно 
гордились своей рудой. Действительно, она 
обладала превосходными качествами, и метал
лические изделия Цейлона конкурировали 
с иностранными.

Искусными мастерами Цейлона был сделан 
кинжал со скульптурным хрустальным эфесом, 
украшенный золотом и серебром я принадлежав
ший последнему цейлонскому королю. Король 
подарил его в 1820 году1 англичанину Джон 
ДЮйли в знак своей покорности представителю 
нации, завоевавшей Цейлон, Однако жест ко
роля не спас его от преследования „цивилизо
ванных* колонизаторов. Пленный король был 
переведен в Индию и заключен в замок, где 
и умер, томясь в заключении более 12 лет.

Кинжал хранился долгое время в семье 
Д'Ойли. Наконец, в январе 1938 года снимки 
с него появились в английской печати. По 
мнению специалистов, этот кинжал занимает 
исключительное место среди подобных цейлон
ских кинжалов. Его ножны сделаны из рога 
буйвола, в то время как обычно для ножен на 
Цейлоне употреблялось дерево. Роговые ножны 
покрыты листами серебра с рельефным фили
гранным орнаментом.

Эфесы цейлонских кинжалов обычно дела
лись из металла, рога и кости. В данном случае 
эфес состоит из великолепной хрустальной 
скульптуры, представляющей голову мифиче
ского существа. Самый кинжал также покрыт 
роскошным золотым и серебряным орнаментом. 
Мастера, работавшие над кинжалом, проявили 
богатую творческую фантазию и тонкий вкус 
в разработке орнамента.

За прошедшее столетие при господстве 
англичан замечательное искусство цейлонского 
народа заглохло. Империалистическая .цивили
зация“ оказалась гибельной для него.

В последнее время, обеспокоенный нараста
нием национально-освободительного движения 
в колониях, английский империализм решил 
.даровать свободу“ Цейлону. С этой целью 
английский король восстановил... эмблемы цей
лонских королей. Разумеется, подобный „дар“ 
не сможет никак возродить народное искус
ство Цейлона. Оно будет возрождено только 
с освобождением цейлонского народа от ига 
империализма.

Армен

Вулкан под ледником
Исландия—большой остров в Атлантическом 

Океане, расположенный между Норвегией и 
Гренландией. Он представляет собой в боль
шей своей части гористую местность с пес
чаными полями, покрытыми снегом вершинами, 
большими глетчерами и многочисленными вул
канами. Среди действующих вулканов имеются 
здесь и такие, кратеры которых в периоды 
покоя, т. е. в промежутки между двумя извер-

1 Точная дата не установлена.

жениями, заполняются массою льда. Поднимаю
щиеся из недр земли раскаленные массы натал
киваются на препятствие в виде ледяной проб
ки. Таковы вулканы Ватна-Йокуль и Мирдалье 
Эйяфаллаэкулл.

В нынешнем столетии вулкан Ватна-Йокуль 
активно проявлял себя три раза. Это было 
в 1903, 1922 и 1934 гг. Последнее извержение 
и его механизм полностью изучены.

Долина, в которой расположено жерло вул
кана, имеет от 9 дэ 10 км  в длину и около 
7 км  в ширину; она образует впадину глуби
ной метров в 400. До извержения эта долина 
бывает заполнена льдом (см. рис. а); объяс
няется это тем, что по области, в которой она 
находится, часто проходят бури и ураганы, 
приносящие с собой громадные массы снега.

В первой стадии вулканической деятель
ности, остающейся скрытой от глаз наблюда
теля, жар, исходящий из жерла вулкана, вызы
вает таяние льда снизу, в результате чего 
образуется подземное озеро, над которым воз
вышается ледяная шапка (см. рис. в).

Озеро постепенно увеличивается, и вся эта 
масса воды давит на стенки ледника. В конце 
концов ледяная стенка прорывается, и накопив
шаяся вода выливается наружу, образуя мощ
ный стремительный поток. Некоторое предста
вление о грандиозности этого явления могут 
дать следующие цифры: в 1934 году „водяная 
лава“, спускавшаяся с морены ледника на вул
кане Ватна-Йокулль со скоростью двух метров 
в секунду, представляла собой в течение 36 ча
сов поток шириною в 8 км. Глубина этой 
временной Амазонки была от 3 до 20 м. Около 
80 тысяч куб. м  воды вытекало из вулкана 
в одну секунду, общая же масса, растаявшего 
льда составила примерно 10 миллиардов куб.м , 
т. е. 10 куб. км.

Затем, под действием собственной тяжести 
и вследствие уменьшившегося изнутри давле
ния, ледяная шапка обрушивается и обломки 
ее тают от исходящего снизу жара. Преграда 
разрушена, и огненные массы, дым, водяной 
пар, камни, пепел, уже не встречая на своем 
пути препятствия, вырываются наружу (см. 
рис. с), поднимаясь кверху столбом, достигаю
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щим высоты в 10—12 км. Во время извержения 
1934 года ледяная шапка на вулкане обруши
лась, когда толщина ее была уже не больше 
50 м.

Недели через две максимальной деятель
ности вулкан постепенно утихает и, наконец, 
совсем затухает, вступая в новый период без
действия, чтобы через некоторое время снова 
активно проявить себя. Что касается вулкана 
Ватна-Йокуля, то предполагают, что из состоя
ния покоя, в каковом он находится с 1934 г., 
он выйдет не раньше 1945—1950 гг.

Для того, чтобы растаяли 10 куб. км  
льда, требуется 8 X  Ю14 (800 биллионов)
больших калорий, не считая потери, тепла 
вследствие испарения, расхода его на повыше
ние температуры воды и пр. Если определить 
период подледниковой деятельности вулкана 
в 20 дней, то суточный расход тепла должен 
выразиться в 4 X Ю13 (40 биллионов) больших 
калорий.

Напомним, что в озере лавы вулкана Ки- 
лауэа на острове Гаваи ежедневная подача 
тепла выражается всего в 3 X  Ю10 (30 миллиар
дов) больших калорий. При сравнении этих 
двух количеств расходуемого тепла надо иметь 
в виду, что последнее, относящееся к Килауэа, 
соответствует постоянному режиму; первое же, 
касающееся Ватна-Йокуля,относится ко времени 
наивысшего напряжения деятельности вулкана. 
Это громадное количество тепла к поверхности 
земного шара подается, вероятно, благодаря 
сгущению газов или водяного пара, экзотер
мическим реакциям и пр.

В районе вулкана наблюдается еще одно 
интересное явление— заболевание и падеж 
скота. Болезнь выражается в том, что у овец 
после извержения вулкана появляются язвы на 
•слизистой оболочке носа и рта; кроме того, 
вокруг рта образуются плешины. Много скота 
гибнет. Болезнь поражает не только овец, но 
и людей. Вызывается она выделяющимся из 
вулканического пепла фтором — крайне едким 
и ядовитым газом. В 1783 г. от этого газа 
погибло около 20% окрестного населения. По
головье овец в том же году сократилось на 
70—80%.

Величайший в мире аквариум
В феврале текущего года во Флориде, в 18 

милях к югу от города Сант-Августин, закон
чилась постройка величайшего в мире аква
риума. Это — громадный четырехугольный бак 
длиною в 30 м  и шириною в 12 м, глубина 
аквариума — 5,5 м. Имеется здесь еще и второй 
резервуар, круглый, диаметром в 22,5 м и глу
биною в 3,3 м.

Выстроенные на разных уровнях круговые 
галлереи, дают возможность наблюдать жизнь 

внутри аквариумов снизу, с боков и сверху.
В аквариумах содержатся около 85 000 жи

вотных из числа больших и малых предста
вителей морской фауны.

На ряду с мелкой рыбешкой и многочислен
ными безобидными обитателями дна морского 
рыщут прожорливые акулы, вытягивают свои 
страшные щупальцы гигантские осьминоги. По 
дну ползают громадные крабы, морские пауки, 
яа поверхности воды плавают медузы.

Многообразные виды растительности, мор
ские травы и водоросли произрастают на

дне баков, обеспечивая возможность неспо
собным к самозащите укрываться от пресле
дования хищников.

Вообще все внутри аквариума устроено так, 
чтобы создать для обитающих в них живот
ных обстановку по возможности наиболее близ
кую к естественным условиям их жизни в от
крытом море. Устроен, например, там целый 
коралловый сад. Здесь, между коралловыми 
ветвями, куда не могут проникнуть крупные 
хищники, в полной безопасности плавают ярко 
окрашенные рыбы.

Зритель видит перед собой подлинную 
жизнь, подлинную борьбу за жизнь в море, 
борьбу, пожалуй еще более ожесточенную, чем 
на суше.

Помимо своего назначения в качестве зре
лищного предприятия, эти аквариумы исполь
зуются для кинематографических съемок кар
тин, рисующих жизнь под водой.

С большими трудностями были сопряжены 
ловля и перевозка некоторых наиболее круп
ных животных в связи с необходимостью до
ставить их на место живыми. Для перевозки 
была построена специальная лодка с большим 
садком и с подвижным баком в нем. В этом 
баке крупные животные, предварительно усы
пленные посредством подкожного впрыскива
ния, доставлялись к берегу и выгружались 
вместе с баком; в аквариум их пускали, после 
того как прекращалось действие наркоза.

Ф. Ш.
Показательный документ

> От редакции . Обнаруженный 
недавно в архивах печатаемый ниже 
документ не требует пояснений. 
Он наглядно демонстрирует отно
шение царского правительства к ее 
лт айш ему ученом у X IX  века — 
Чарльзу Дарьину. В  наши дни еще 
хуж е поступают с учением Дар
вина фашистские биологи: они из
вращают это учение в угоду по
литике своих хозяев  — капитали
стов.
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Н овое овощ н ое р астен и е
В Закавказьи, в низменных 

кустарных зарослях и лесах 
произрастает в исключительном 
изобилии лианообразный ку
старник под названием повой 
или чортовы плети (Smilax).

По данным проф. П. Вино
градова-Никитина, всесторонне 
изучившего это растение, повой 
представляет собой весьма цен* 
ный вид овощного растения, 
вполне пригодный для упстреб. 
ления в пищу. На ряду с угле
водами, солями и жирами блюда, 
приготовленные из повоя, со
держат также аспарагин и по 
своим высоким вкусовым и пи
тательным достойна вам напо
минают спаржу. Используются 
при этом исключительно моло
дые побеги повоя.

Особенностью повоя, отли
чающей его от других лиан, 
являются чрезвычайно острые и 
крепкие шипы на стеблях, под 
нимающихся по деревьям до 
высоты в 30 м  Длинные, цеп
кие и колючие стебли-плети 
повоя, широко разрастающегося 
и заглушающего нередко дру
гие растения, образуют в неко
торых местах почти непроходи
мые заросли.

Подобные заросли, при соот
ветствующем искусственном на
правлении стеблей, могут быть, 
между прочим, использованы 
в некоторых случаях в качестве 
заграждений, причем, благодаря 
легкости разведения Smilax, та
кие защитные полосы могут 
быть устроены по любому плану, 
любой ширины, высоты и гу
стоты.

Первые плантации про
м ы ш ленной хикы  и ко
каинового н уста  в СССР

Под научным руководством 
директора Всесоюзного ѵ нсти- 
тута растениеводства академика
Н. И. Вавилова в совхозе 
„III Интернационал“ в Батуми, 
а также в Сухуми закладыва
ются первые плантации хинного 
дерева (однолетняя культура) 
на площади в три га. Отныне 
наша страна становится на путь 
освобождения от иностранной

зависимости в деле заготовок 
хинина. Этот год должен дать 
практические показатели аккли
матизации хинина в советских 
субтропиках.

Хинин, полученный в опыт
ных условиях, в прошлом году, 
дал доброкачественный препа
рат, прекрасно действующий 
при лечении маляриков.

Растениеводы, селекционеры, 
технологи и химики ведут друж
ную и упорную работу по 
освоению этой важной куль
туры, внедрению ее в совет
ских субтропиках и освобожде
нию нашей страны от ее 
импорта.

Эта работа опубликована 
в недавно вышедшем труде 
„Хинное дерево в советских 
субтропиках“.

Последние исследования спе
циалистов по разведению хин
ного дерева показали возмож
ность выделения кристалличе
ского хинина из листьев хин
ного дерева. Установлено в то 
же время значительное увели
чение процента хинина, если 
затенить хинное деревцо в из
вестные периоды его роста.

Одновременно интродукцион- 
ный питомник Всесоюзного 
института растениеводства в Су
хуми впервые развертывает ра
боты по разведению кокаино
вого куста который дает важ
нейшее анестезирующее срет- 
ство — кокаин.

Древние виды растений  
на горны х п а ст б и щ а х  
Средней Азии

Средне-азиатским государ
ственным университетом сов
местно с Узбекистанским му
зеем природы была организо
вана специальная ботаническая 
экспедиция но изучению флоры 
обширных высокогорных и 
низкогорных пастбищ. Экспе
дицией было обследовано 450 ты
сяч га.

На западных отрогах Гисеар- 
ского хребта и в южной части 
Бабатаг произрастают на гип
совых горных породах древние 
реликтовые виды трав и кустар
ников. Изучение этих растений

прольет свет на историю ксеро 
фитной пустынной флоры (фло
ры, имеющей специальные при
способления для жизни в усло
виях затрудненного снабжения 
водой) Средней Азии, имеющей 
связь с тропической раститель
ностью третичного периода.

На Бабатаге экспедиция от
крыла пять новых реликтовых 
видов растений, до сих пор 
неизвестных науке.

Дыни, ар бузы  и овощи< 
в п у сты н е Прибалхашья?

Всесоюзный институт расте
ниеводства приступает к выра
щиванию бахчевых культур — 
дынь и арбузов — в песчаной 
пустыне Прибалхашья. Открыт 
опорный пункт Института в 
песках Кара-Богаз-гол. Здесь, 
на сыпучих песках, закладыва
ются бахчи для возделывания 
ірбузов, дынь, а также карто
феля и различных овощей.

Рабочие Прибалхашского ме
деплавильного комбината в этом 
году получат плоды первого 
урожая дынь, арбузов и овощей»

И сследования новы х  
культур

Всесоюзный институт расте
ниеводства имеет громадную 
коллекцию материалов, собран
ных нашими экспедициями в 
многочисленных странах земно
го шара. По ряду коллекций — 
пшеницы (около 36 тыс. образ
цов), ячменя, овса, зерновых 
бобовых и других культур 
Институт занимает одно из пер
вых мест в мире.

В текущем году будут про
ведены экспедиционные обсле
дования для сбора новых мате
риалов по растительным куль
турам.

Научные сотрудники Средне
азиатской опытной станции 
ВИРа для отбора персиков, лоха 
и других высокоценных плодо
вых культур произведут об
следование больших площаде? 
в Ташкентском и Туркменском 
оазисах и Ферганской долине. 
Научные сотрудники Средне
азиатской станции будут В Ы Я С 

Н И Т Ь  возможность разведения
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ценных плодовых культур на 
склонах гор и в высокогорье.

В Армении и на Тянь-Шане 
секция освоения высокогорья 
Средне-азиатской станции ВИРа 
проведет обследование горных 
массивов для выяснения воз
можности там земледелия. Бу
дут подобраны культуры и 
сорта, произрастающие на боль
ших высотах, а также вырабо
тана соответствующая агротех
ника. Отправляясь на Тянь- 
Шань и в горы Армении, уче
ные возьмут с собой семена 
и, поднявшись на высоту около 
двух тысяч метров, сделают 
опытные посевы.

Туркменская опытная станция 
ВИРа будет продолжать нача
тое в прошлом году обследо
вание формового разнообразия 
миндаля, граната и дикого ин
жира в районе западного Копет- 
Дага.

Интересные работы будут 
проделаны Дальневосточной 
опытной станцией Института 
растениеводства в Ольгинском 
и Тернейском районах. Здесь 
предполагается поставить опы
ты по освоению технических 
культур в местных уело. 
Группа научных сотрудников 
этой станции отправится на 
обследование зарослей дикого 
винограла по берегам Амура. 
В ряде приморских районов 
будут проверены воможности 
■освоения морозостойких плодо
вых культур.

Ф иниковая пальм а  
в С редней Азии

Н а у ч но-исследовательский 
институт сухих субтропиков 
удачно завершил опыты по 
акклиматизации финиковой 
пальмы в Средней Азии. Из се
мян, полученных из Ирана, 
Институту удалось вырастить 
пальмы на юго-западе Туркме
нии (Кзыл-Арток) и в Шира- 
аадском районе (Узбекистан).

Опытные пальмы цвели и 
дали первые плоды.

Ѵ добрение п утем  
впры скивания

При внесении в почву раз
личного рода удобрений, в за
висимости от тех или других 
особенностей этих удобрений и 
от состава почвы, требуется 
'’рименение особых методов, 
связанных нередко с известными 
трудностями и недостатками. 
Так, например, при удобрении 
красноземов фосфатами послед
ние должны закладывался ка 
значительную глубину, причем

наиболее целесообразным счи
тается для этой цепи выкопка 
ям, на дно которых укладывается 
удобрение. Такой способ тре
бует значительной затраты 
труда и страдает еще тем недо
статком, что при рытье ям по
вреждаются корни растений. 
Поэтому практически весьма 
ценным явл.яется интересное 
предложение, выдвинутое на
учными сотрудниками Мичу
ринского плодового техникума 
имени И. В. Мичурина — К. П. 
М а г н и ц к и м ,  Н. Т. Б а 
р а н о в ы м  и Е. М. 3 а н о- 
с и е н к о. Предложенный ими 
способ состоит в применении 
особого шприца для непосред
ственного впрыскивания удобре
ний в почву. Этот новый метод 
имеет все преимущества перед 
прежними как в отношении 
трудоемкости, так и в смысле 
практической эффективности, 
ибо удобрительный раствор рас
пространяется в почве во все 
стороны и вниз на 30—60 см.

Шприц, имеющий несколько 
выходных отверстий, очень 
прост по устройству, прочен и 
несложен в обращении. Он мс- 
жет быть присоединен к«шлангу 
как ручного опрыскивателя, так 
и моторного.

Поойзведенные названным 
Институтом испытания нового 
способа удобрения дали вполне 
удовлетворительные результаты. 
Особенно пригоден метод впры
скивания при глубоком внесе
нии удобрений под плодово- 
ягодные культуры.

М асло из зер ен  
помидора

В последнее время в Америке 
начали усиленно вырабатывать 
масло из зерен помидор. Ана
лиз этого масла показал, что 
в нем содержится 45°/о олеина. 
34,2% ланолина, 12,4% пальми
тина, 3,89% сгеарина, а осталь
ное — нерастворимые вещества. 
Вследствие этого помидорное 
масло прекрасно заменяет льня
ное, особенно в красках. Само 
по себе помидорное масло — 
полувысыхающее, но в смеси 
с конопляным или льняным ма
слом (70°/о помидорного и 30% 
конопляного) эффект полу
чается хороший. Помидорное 
масло — очень дешевый про
дукт. Оно добывается из зерен 
помидоров, которые до сих пор 
выбрасывались как ненужный 
продукт при выработке поми
дорной жидкости или сиропа 
на консервных заводах. Зер

нышки в свежэм виде дают 
20,2% масла, 3,3% протеина 
и 7,5% воды.

Селекционная
пяолотилка

До последнего времени обмо
лот и отбор селекционных се 
мян на селекционных опытных 
станциях и в семенных лабора
ториях производились руками; 
это — очень медленная и кро
потливая работа. В настоящее 
время процесс этот механизи
рован. Эксперименталі ный за
вод Всесоюзного научно-иссле
довательского института меха
низации и электрификации вы
пустил первую партию селек
ционных молотилок, работаю
щих на электромоторе и по
строенных по принципу кофей
ной мельницы. Молотилка очень 
тщательно обмолачивает семена, 
совсем не дробит их и хорошо 
разделяет.

Пятилетие приаральсной  
научно-
и ссл ед о в а тел ь ск о й
станции

В апреле исполнилось пять 
лет работы Приаральской на
учно-исследовательской стан
ции Всесоюзного института 
растениеводства. Станция, ру
ководимая молодым научным 
работником Е. А. М а л ю г и -  
н ы м, достигла значительных 
успехов цо освоению полупу
стыни Приаралья и разрешила 
вопрос о культивировании в 
полупустыне картофеля, поми
дор, лука, моркови и бахче
вых культур. По некоторым из 
этих культур станция достигла 
урожая, значительно превы
шающего урожаи в специали
зированных овощных районах. 
По томатным получен урожай 
в 510 центнеров с гектара, по 
картофелю — в 140—150 цент
неров, по моркови — в 350, по 
луку — в 1С0, по бахчевым — 
до 250 центнеров с каждого 
гектара, причем по этим куль
турам установлен сортовый со
став.

Больших успехов добилась 
станция по выращиванию в пе
сках Приаралья зерновых куль
тур. Даже в засушливом 1937 г. 
на опытных полях станции было 
получено по 33,8 центнера „раз
весистого“ проса, по 17,9 цент
нера пшеницы „эритроспермум 
0841“, по 22 центнера и больше 
озимой пшеницы с гектара.

С 1937 г. станция ведет се
лекционную работу по дикой 
люцерне, диким злакам, а также
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по арбузным гибридам. Успеш
но развивается заложенный 
станцией виноградник.

В текущем году намечено 
посадить черную смородчну, 
яблоню, вишню, алычу и де
коративные растения.

Экспедиция в Якутию
Академия наук СССР сна

ряжает комплексную экспеди
цию в Якутию. В задачу экс
педиции входит изучение веч
ной мерзлоты в тех местностях 
Якутской республики, где на
мечено развернуть промышлен
ное и жилищное строительство, 
а также расширить площади 
под сельское хозяйство. Спе
циальный отряд поедет на Кыра- 
Нехаранскую наледь для обсле
дования распространения и 
мощности вечной мерзлоты. 
Экспедиция будет состоять из

- отрядов агро-технического, эко-
- номического и двух животно

водческих—одного по коневод
ству, другого •— по рогатому 
скоту. Коневодческий отряд 
изучит биологию известной в 
Якутии верхоянской лошади, 
отличающейся своей необычай
ной выносливостью.

Общее руководство экспеди-. 
цией возложено на президента 
Академии наук СССР — акаде
мика В. Л. К о м а р о в а. Рабо
та экспедиции рассчитана на не
сколько лет.

Э льбрусск ая  эксп еди ци я  
Академии наук  
в 1938 году

В текущем году Академия 
наук СССР организует пятую 
комплексную Эльбрусскую экс
педицию. Такие экспедиции от
правляются на Эльбрус еже
годно в течение последних че
тырех лет.

Основные задачи, стоявшие 
перед предыдущими экспеди
циями, сводились, главным об
разом. к следующему:

1) Изучение верхних слоев 
атмосферы в исключительно 
благоприятных условиях на 
вершине Эльбруса и на проме
жуточных высотах. Особенно 
много существенно нового и 
важного было получено отно
сительно атмосферного озона, 
ночного свечения неба и явле
ний рассеяния света в атмо
сфере.

2) Космическая радиация на 
больших высотах. Впервые на 
Эльбрусе во время экспедиции 
были проведены наблюдения 
космических лучей при помощи 
камеры Вильсона. В 1937 году

впервые удалось с несомнен
ностью доказать присутствие 
в составе космических лучей 
так наз. тяжелых частиц. В те
кущем году эти исследования 
предполагается продолжить в 
большем масштабе.

3) Распространение радио
волн в горных условиях.

4) Медико-физиологические 
исследования организма чело
века на больших высотах. 
В этой области сотрудниками 
ВИЭМ, принимавшими актив
ное участие во всех экспеди
циях, были найдены интерес
нейшие новые флзиологиче- 
ские закономерности. На основе 
этих опытов в 1937 г. удалось 
разработать ряд рецептов для 
борьбы с горной болезнью.

В текущем году предполо
жено значительно увеличить 
объем работ, касающихся тех
нических вопросов (испытание 
авиационных материалов, ве
тровые двигатели, молнии в гор
ных условиях и пр.).

В экспедиции, помимо Ака
демии наук, примут участие 
и другие научные учреждения: 
Всесоюзный институт экспе
риментальной медицины, Глав
ная геофизическая обсервато
рия, Автотракторный институт, 
Институт связи и пр.

Руководитель экспедиции —■ 
проф. Г. М. Ф р а и  к, началь
ник — акад. С. И. В а в и л о в .

„Народы СССР“
Институт этнографии Ака

демии наук СССР приступил 
к составлению четырехтомного 
сборника »Народы СССР*. Пер
вый том посвящается народам 
средней Азии и Казахстана, 
второй — Сибири, третий — 
европейской части СССР и 
четвертый — Кавказу. Сборнику 
придается научно-популярный 
характер. Он ознакомит массо
вого читателя со всем многона
циональным составом Совет
ского Союза и противопоставит 
царской колонизаторской поли
тике в отношении нацмень
шинств — ленинско-сталинскую 
национальную политику, социа
листическую по содержанию и 
национальную по форме.

Большое число помещаемых 
в сборнике иллюстраций пока
жет дружную семью народов 
нашей обширной страны, их 
типы, хозяйственную деятель
ность, а также успех социали
стического строительства в на
циональных республиках и 
округах.

В составлений сборника уча
ствуют крупные этнографы на
шей страны. Редактор сбор
ника—академик В. В. С т р у в е .

П очвенная карта СССР
Почвенным институтом Ака

демии наук СССР закончено 
составление почвенной карты 
Союза масштабом 1 :1 ООО ООО.

К карте прилагается трех
томная монография „Почвы 
СССР*.

П одзем ная гази ф и к аци я  
н е Ф т и

Институт горючих ископае
мых продолжает интересную и 
практически весьма ценную 
научно-экспериментальную ра
боту по всестороннему освое
нию разработанного им метода 
термического воздействия на 
нефтяной пласт.

В течение 2 ‘ /2 месяцев соот
ветствующие эксперименталь
ные установки находились в 
непрерывном действии на за
брошенных участках, резуль
татом чего явилось увеличение 
ежесуточной добычи газа до 
28—30 куб. м, нефти — то 5 nt 
и газового бензина — до 1 т 
при потенциальной возможно
сти получать 5 - 6  т.

Проведенными Институтом 
работами положено начало"ра?- 
решению проблемы вторичных 
методов эксплоатации истощен
ных месторождений и интенси
фикации эксплоатирующихся 
нефтяных пластов с незначи
тельной отдачей путем терми
ческого воздействия на пласт.

Отравления почвы  
как резул ь тат  
опры скивания

В борьбе с вредителями пло
довых деревьев широко приме
няется метод опрыскивания, 
причем до последнего времени 
пригодность и"пользуемых для 
этого средств определялась 
лишь двумя моментами; эфек- 
тивностью их воздействия на 
вредителей и безвредностью для 
самого растения. Совершенно 
не учитывалось возможное вред
ное влияние опрыскивания на 
химический состав почвы. На та
кую возможность впервые было 
недавно обращено внимание в 
США, именно — в западных ее 
ш агах, где поч?а в некоторых 
садах, в результате регулярного 
опрыскивания плодовых де
ревьев мышьяковокислыми сое
динениями, оказалась отра
вленной. В верхнем слсе почвы 
накопилось большое количество
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мышьяковокислого свинца, я р -  

ляющегося одним из сильней
ших очистнтелей почвы от не
обходимых бактерий. Вопрос 
осложняется здесь тем обстоя
тельством, что вследствие ще- 
лочно-кисяой реакции почвы 
очищение отравленного поверх
ностного слоя представляет 
большие затруднения. Един
ственным средством в данном 
случае, повидимому, явится 
полное удаление верхнего за
раженного слоя почвы.

Х им ические эл ем ен ты  
п од вы соким  давлением

Профессор Гарвардского уни
верситета Б р и д ж м е н ,  изу
чающий поведение химических 
элементов в условиях сверхвы
соких давлений, добился в по
следнее время очень значитель
ного увеличения давлений. Со
зданная им для этой цели 
аппаратура позволяет доводить 
давление до 50 тыс. атмосфер. 
Сталь оказывается для этого 
слишком слабым материалом. 
Во избежание возможности 
взрыва цилиндра, внутри кото
рого развивается огромное да
вление, Бриджмену пришлось 
противопоставить последнему 
соответствующей силы давле
ния на наружные стенки ци
линдра. Цилиндр высокого да
вления, имеющий снаружи ко
ническую форму, вжимается в 
соответствующей формы отвер
стие, сделанное в стальной пли
те. Выполняется эта операция 
при помощи поршня из воль
фрамового сплава, употребляе
мого для производства режу
щих инструментов.

Подвергая ряд химических 
элементов высокому давлению, 
профессор Бриджмен получил 
такие аллотропические видоиз
менения элементов висмута, гал
лия, кальция, стронция, бария 
и цезия, которые до сих пор 
не были известны.

Н овы е работы  
в П улковской  
обсер в атор и и

Пулковская обсерватория 
включила в свою тематику ряд 
новых задач, тесно увязанных 
с народным хозяйством. При 
обсерватории организована так 
наз. постоянная служба Солнца. 
Цель этого мероприятия — вы
яснение механизма влияния 
Солнца на геофизические фак
торы (прогнозы погоды, изуче
ние магнитных и электрических 
свойств атмосферы, проблема 
радиосвязи и т. д.),

Для систематического осве
щения деятельности службы 
Солнца обсерватория начала вы
пускать ежемесячный бюлле
тень с подробной характери
стикой происшедших за истек
ший месяц тех или иных новых 
явлений в жизни Солнца. Уже 
вышли январский и февраль
ский бюллетени.

Пулковские астрономы закон
чили важное исследование по 
изучению вращения солнечной 
короны. Это исследование вы
полнено по данным советских 
экспедиций, полученным во 
время солнечного затмения 
19 июня 1936 г.

Развернуты широкие работы 
по исследованию стратосферы 
и тропосферы астрономиче
скими методами. Уже получен 
ряд успешных результатов.

В ясные ночи февраля и на
чала марта пулковским астро
номам удалось получить ряд фо
тоснимков, позволяющих изу
чать физические особенности 
малых планет. В то же время 
заснято положение самой от
даленной из больших планет 
солнечной системы-— Плутона. 
Сфотографирована сверхновая 
звезда, впервые вспыхнувшая 
осенью 1937 г. (в настоящее 
время она медленно ослабевает 
в своей яркости).

При помощи фундаменталь
ных астрономических инстру
ментов обсерватория проводит 
определение точных положений 
звезд.

Большим достижением в ра
боте пулковцев является окон
чание и сдача в печать фунда
ментального каталога прямых 
восхождений звезд. Этот ката
лог является результатом тща
тельных наблюдений, проводив
шихся в течение последних 
лет.

Составлен также другой об
ширный каталог положения 
звезд—результат работы астро
номов в течение нескольких 
десятилетий.

Пулковская обсерватория ре
гулярно ведет важнейшие ра
боты по службе времени, обес
печивающие поправками точ
ного времени весь Советский 
Союз.

В течение последних месяцев 
в Пулкове была организована 
работа специальных семинаров 
с целью расширения и углу
бления знаний сотрудников об
серватории.

Закончен прием новых аспи
рантов. В обсерваторию влился 
новый отряд молодых работни

ков-астрономов. Это будет зна
чительно способствовать ожи
влению работы Пулковской об
серватории, еще большему ее 
приближению к выполнению 
запросов социалистического 
строительства и стимулирова
нию развития советской астро
номической науки в Союзе.

Большое участие работники 
обсерватории принимают в раз
решении важнейшей научно
организационной проблемы со
ветской астрономии — в созда
нии большой новой южной 
астрономической обсерватории 
СССР. С этой целью создается 
ряд временных станций в Крыму, 
Закавказье и Средней Азии для 
изучения астрономических усло
вий различных районов и окон
чательного выбора пункта строи
тельства этой обсерватории.

Недавно пулковские астро
номы участановали в специаль
ном совещании, созванном пред
приятиями оптической про
мышленности Ленинграда, об
суждавшими вопросы постройки 
новых крупных астрономиче
ских инструментов.

Т ел еск оп  для обсер в а«  
тории в А бастум ан е

Оптический институт полу
чил заказ от обсерватории 
в Абастумане на изготовление 
крупного полутораметрового 
телескопа. В отличие от суще
ствующих телескопов с стеклян
ными зеркалами он будет со
стоять из целой системы метал
лических зеркал, обеспечиваю
щих большое поле зрения, По
верхность металлических зеркал 
покрывается тонким слоем алю
миния и полируется с исклю
чительно высокой точностью. 
Кроме того, алюминиевый слой 
обладает более высокой отра
жательной способностью для 
фиолетовых и ультрафиолето
вых лучей. Вместе с тем метал
лические зеркала отличаются 
от стеклянных зеркал тем, что 
они обеспечивают сохранение 
формы зеркала при переменах 
температуры и не расстраивают 
фокусировки всей оптической 
системы. Так как с противопо
ложной стороны они устроены 
в виде пчелиных сотов, метал
лические зеркала очень легки.

И нтересное сол н еч н ое  
явление

13 марта с. г. Ташкентская 
обсерватория наблюдала инте
ресное солнечное явление — 
мощный эруптивный протубе
ранец. Раскаленные массы водо
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рода были выброшены с Солнца 
иа высоту 810 тыс. км. Газ под
нимался со скоростью до 230 «ж 
в секунду.

Эруптивные протуберанцы 
представляют собою изверже
ния из Солнца и состоят из 
раскаленных газов — водорода 
и гелия. Подобные явления 
указывают на приближающееся 
время наибольшей солнечной 
деятельности, которое в сред
нем повторяется через каждые 
11 лет.

Органическая пленк а, 
в м есто  стек ла

Интересные опыты, имеющие 
своей целью улучшение усло
вий выращивания растений в 
парниках и теплицах, прове
дены Ленинградским физико
агрономическим институтом.

В парниковой раме доля не
проницаемой для света площади 
может достигать почти 40%. 
Кроме того, и само стекло, 
отражая и поглощая часть ра
диации, уменьшает долю про
пускаемого рамой света, так 
что в общем итоге до выращи
ваемых под парниковыми ра
мами растений фактически до
ходит лишь 45—50% падаю
щего на раму света. Весьма 
существенное значение имеет 
также и то обстоятельство, что 
обычное стекло почти не про
пускает биологически активной 
части солнечной радиіции (уль
трафиолетовых лучей). Инсти
тут производил опыты замены 
стекла прозрачной органиче
ской пленкой, причем наиболее 
благоприятные результаты были 
получены с ацетил-целлюлозной 
пленкой, которая дает возмож
ность значительно увеличить по
лезную площадь рамы и вслед
ствие ничтожности своей тол
щины пропускает больше света, 
чем стекло, а именно — около 
89%—90% (вместо 78%—88%). 
Большим преимуществом плен
ки является также то, что она 
пропускает до 80% ультрафио
летовых лучей солнечной ра
диации; однако прозрачность 
пленки для ультрафиолетового 
света может быть без труда 
снижена или даже совсем уни
чтожена, что важно при исполь
зовании ее для растений, в от
ношении которых эти лучи мо
гут оказаться вредными.

Тепловой и гигрометрический 
режим в парниках под пленкой 
также благоприятны для пода

вляющего большинства расте
ний.

В результате указанных преи
муществ пленки урожайность 
под ней в среднем на 20—25% 
выше, чем под стеклом, и может 
быть еще значительно повы
шена.

Соответствующие опыты с не
изменным успехом проводились 
в разных районах европейской 
части СССР.

В настоящее время Институт 
занят всесторонним изучением 
поведения растений под плен
кой, что дает возможность вы
явить в полной мере степень 
эффективности ее применения 
для различного рода раститель
ных культур.

Уголь б е з  пыли
Неудобство, связанное с упо

треблением угля, это — пыль, 
образующаяся во время на
грузки и выгрузки его.. Произ
водившиеся в Америке испы
тания показали, что это неудоб
ство легко преодолимо посред
ством обрызгивания угля пред 
употреблением небольшим ко
личеством невысыхающей жид
кости, например, маслом или 
раствором хлористого кальция. 
Количество необходимого для 
этого масла колеблется между 
3—8 кг на тонну мелкого угля. 
На антрацит нужно еще меньше. 
Масло обыкновенно употре
бляют из числа топливных — 
нефть, мазут. Обработанный 
таким образом уголь может 
быть ссыпан в бункера (за
крома) или в погреба — и при 
нагрузке и выгрузке его не 
появится пыли. Ввиду незна
чительности количества масла, 
нужного для этой процедуры, 
стоимость ее невысока, значе
ние же велико, потому что она 
предохраняет рабочих от гло
тания пыли.

Опытная т ел еп ер ед а ч а
Первая опытная телепередача, 

проведенная новым Москов
ским телевизионным центром, 
прошла вполне удовлетвори
тельно. Передача — изображе
ние и звук — принимались в 
Ленинграде, в Политехническом 
музее, специальными четырьмя 
телевизионными приемниками, 
из коих один советского про
изводства. Видимость изобра
жения хорошая: на расстоянии 
нескольких метров отчетливо 
видно каждое движение людей 
на экране и легко улавливается 
даже мимика актеров. На свет

ло-зеленом фоне экрана лица 
исполнителей представляются 
в естественном желтоватом то
не; мешают лишь уменьшенный 
вид и мигание световых точек, 
придающих лицам некоторую 
расплывчатость.

Трансляция велась на ультра
коротких волнах.

С ухая кладка кирпичей
Новый, весьма оригинальный 

способ кирпичной кладки изо
брел австрийский инженер М. 
Ш е ф ф е р .  При этой кладке не 
требуется никакого раствора. 
Кирпичи для такой кладки упо
требляются не обычного типа, 
а с несколькими симметрично 
расположенными отверстиями 
на их поверхности, сквозными 
или же глубиною всего в 1— 
lJ/2 см. Такие дырчатые кир
пичи закрепляются закладывае
мыми в отверстия колышками 
из бетона или из другого под
ходящего материала.

Помимо быстроты, достигае
мой применением сухого спо
соба кладки, большим его пре
имуществом является возмож
ность вторичного использования 
кирпича, что особенно важно 
при сооружении временных по
строек и т. п.

Т оннель
На недавнем съезде Британ

ской ассоциации геологов был 
зачитан доклад о нынешнем 
состоянии экспериментальной 
части тоннеля между Дувром 
и Калэ. На расстоянии в 21 ми
лю 1 между этими двумя горо
дами, лежащими по обеим сто
ронам пролива, отделяющего 
Англию от Франции, начали 
прорывать тоннель под водой. 
Окончательное выполнение ра
бот было запрещено англий
ским правительством. Уже про
буравлена штольня в 7 футов2 
в диаметре на расстояние в Г1/* 
мили. Почти весь этот ход 
лежит под морским дном. 
Несмотря на то, что большая 
часть работ была произведена 
5 лет назад, отверстие пре
красно сохранилось (так как 
оно проходит сквозь меловую 
породу, не нуждающуюся в об
лицовке), совершенно сухо, »4 
внутренняя поверхность его сде
лалась еще тверже, вследствие 
соприкосновения с воздухом.

* 1 Миля 1,6 км. 
s Около 2 м 20 см.



Занятия ведет проф. Н. КАМЕНЬЩ ИКОВ

1. В Кружке мироведеня, помещенном 
а „Вестнике знания“ № 8 за 1937 г., мы по
дробно разобрали вопрос о наблюдении венчи
ков вокруг Солнца и Луны. Венчик — это не
большой круг вокруг Солнца и Луны с угло
вым радиусом от до 10 градусов. Отличие 
венчиков от галосов с внешней стороны за
ключается только в размерах— галосы значи
тельно больше венчиков. Но по существу раз
личие между ними большое. Галосы обра
зуются вследствие преломления и отражения 
солнечных и лунных лучей от ледяных кри
сталликов, находящихся в земной атмосфере; 
венчики же образуются вследствие дифракции 
света, т. е. от искривления лучей света, про
ходящих близ мельчайших частиц. Наблюдение 
венчиков имеет огромное значение для изуче
ния структуры облаков. Зная угловой радиус 
венчика, можно определить диаметр водяных 
капелек и толщину ледяных кристалликов, 
образующих эти облака. Как это делается, 
см. Кружок мироведения в .Вестнике знания* 
№ 8, 1937 г. Мы рассмотрели тогда также во
прос о том, как измеряется угловой радиус 
венчика; теперь же покажем устройство само
дельных приборов для таких измерений. Това
рищ Дроздов, С. В. (п. о. Федоровка, Кали
нинской обл.), как раз прислал нам по нашей 
просьбе описание таких самодельных приборов, 
применяемых для определения радиуса венчика. 
Даем слово самому тов. Дроздову.

.Для определения радиуса венчика вокруг 
Луны или Солнца, измеряемого в угловой 
мере, проф. Броунов, П. И., в своей книге 
.»Атмосферная оптика* (стр. 98, изд. 1924 г.) 
предлагает следующий простой способ: взять 
"етырехуголыіый кусок картона и загнуть один 
край, как эго показано на рис. 1. В вершине 
■образовавшегося двугранного угла сделать для 
глаза небольшое отверстие о. У конца противо

положного края воткнута булавка а. Для изме
рения радиуса венчика середину булавки на
водят на середину светила, глядя через отвер
стие о, и одновременно с этим втыкают в кар
тон булавку в так, чтобы она пришлась на

внешний край венчика. Затем, в домашней 
обстановке, вынув булавки и расправив кар
тон, проводят карандашом две прямых линии: 
а — о от прокола первой булавки к глазному 
отверстию и в — о от прокола второй булавки 
туда же. Полученный угол аов с вершиной

Рис. 2.

в точке о измеряется при помощи транспор
тира. На картоне записывается номер наблю
дения, дата, место. Этот картон сохраняют как 
документ подлинного наблюдения.

Однако способ этот не весьма удобен, так 
как при большом числе наблюдений требуется 
значительное количество картона, а хранить 
такой большой архив весьма громоздко. По
этому проще сделать несложные приборы для 
постоянных измерений угловых расстояний на 
небе. Эти приборы называются грабельными 
угломерами. Наиболее простой из них сделан из 
четырехугольной ровной доски в 286 мм  длиной 
и 120 мм  шириной (см. рис. 2). К одному краю 
доски (к ширине) прибиваем полоску из жести 
с ровными зубцами в виде пилы. Расстояния 
между остриями этих зубцов должны быть равны 
точно 10 мм. На всю ширину 120 мм  выйдет 
таким образом 13 таких остриев. К другому, 
противоположному краю прибиваем полоску 
жести высотой в 40—50 мм  с вертикальной 
щелкой, шириной в 1—11/а мм. Это — так на
зываемый „диоптр“, через который будем смо- 

, треть глазом на зубцы при измерении углов 
на н.бе. Ширина в 120 мм  может быть про
извольно изменена (т. е. можно взять 130, 100 
или 90 мм), но длина доски должна быть 
равна 286 мм  и расстояния между зубцами— 
точно 10 мм; иначе мы не получим точной 
меры углов,
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Действительно, если мы будем смотреть че
рез диоптр на два соседних зубца, то они нам 
будут казаться под углом 2° вследствие того, 
что угол при вершине равнобедренного трех
угольника со сторонами в 286 мм и основа
нием в 10 мм  равен 2° (отношение 10/286 =  
=  5/286 X  2, а 5/286 =  0,01748 =  tg 1°). При 
известнс м навыке мы сможем оценивать на- 
глаз промежутки в 1/10 между соседними зуб
цами. Таким образом, при аккуратном изгото
влении этого прибора и при достаточной прак
тике мы можем с помощью этого прибора до
стигнуть "■'■'чности в 0°.2. Этот прибор даст 
возможность охватить дугу в 24°, если имеет 
ширину 120 мм.

Для более точных измерений можно по
строить на том же принципе еще более точный 
прибор (см. рис. 3).

Планка из легкого и прочного деревянного 
бруска, длиной 580—600 мм, прибивается 
прочно, без шатания, к поперечной планке, 
длиной в 140 мм  и шириной не менее 30 мм. 
Прибивается планка с таким расчетом, чтобы 
расстояние от конца длинной планки до внеш
него края поперечной планки было не меньше 
580 мм. Затем приспосабливаем диоптр из не
большого жестяного прямоугольника с верти
кальной шелью 1—1*/2 мм, прибивая его 
к одному концу планки, как это показано на 
рис. 3. На поверхности поперечной планки 
из вершины щели диоптра, как из ц;нтра, вы
черчиваем дугу радиусом точно 573 мм. Затем 
по этой дуге набиваем булавки или иголки, 
или, в крайнем случае, тоненькие гвозди на 
расстоянии точно 10 мм  друг от друга. К при
бору хорошо приделать ручку, на расстоянии 
350 мм  от края, несущего диоптр, чтобы удоб
нее было держать прибор во время наблюде
ний. Положение ручки на 2/з от края диктуется 
тем, чтобы ручка пришлась в центре тяжести 
прибора. Это место может быть найдено 
и просто из опыта. Глядя через диоптр, мы 
увидим булавки, расположенные на расстоя
нии 1° друг от друга, а вся дуга будет про
тяженностью во столько градусов на небесной 
сфере, сколько сантим тров содержится между 
крайними булавками. Внашем примере (рис. 3) 
прибор охватывает до 12“. При навыке точ
ность измерений при помощи этого прибора 
может быть достигнута до ОМ. Тут мы должны 
соблюсти лишь следующие правила: расстоя
ние от щели диоптра до каждой из иголок

(булавок) должно быть точно 573 мм; расстоя
ние между булавками должно быть точно 10 мм; 
булавки (гвоздики или иголки) должны стоять 
ровно, параллельно друг другу и по возмож
ности параллельно щели диоптра“.

2. Тт. Румянцев Ю. и Румянцев М. 
(г. Красный Холм, Калининской обл.) просят 
разъяснить им разницу между болидом, метео- 
DOM и  метеоритом и спрашивают, как их. на
блюдать.

О т в е ч а е м .  Метеор — эго небольшая тем
ная частичка, попадающая в земную атмосферу 
с громадной скоростью. Вследствие этого см  
сильно сжимает воздух, встречающийся на 
пути; от этого сильно раскаляется и сгорает. 
Получается всем известное явление „падающей 
звезды“. Масса метеора очень незначительна; 
она исчисляется в несколько сотых грамма 
и самое большое составляет 0,2 г. Метеор 
становится видимым на высоте, в среднем, 
около 125 км  и гаснет на высоте 85 км. 
Более яркий метеор, имеющий видимый диск, 
называется болидом. По яркости болид бывает 
иногда ярче Венеры в момент ее наибольшей 
яркости, а видимая величина диска иногда 
превосходит диск Луны. У болида наблюдается 
хвост, рассыпающийся искрами. Как бы велик 
ни казался летящий болид, он тоже имеет не
значительную массу, как и метеор; поэтому ни 
метеор, ни болид не достигают земной поверх
ности: они сгорают до-чиста еще в страто
сфере.

Масса, достигающая земной поверхности, 
упавшая из межзвездного пространства, назы
вается метеоритом. Пролетая земную атмо
сферу в несколько секунд, метеорит си >ьно 
нагревается; на поверхности его появляется 
нагар, или окалина. Момент, когда космиче
ская скорость метеорита, вследствие сопроти
вления, оказываемого воздухом, сильно умень
шается, называется „моментом задержки“. 
После него начинается свободное падение ме
теорита на землю. Обычно в этот момент во
круг метеорита появляется сероватого цвета 
облачко, и бывают слышны отдельные резкие 
удары грома.

В научном отношении метеориты предста
вляют огромную ценность; их собирают и хра
нят в музеях различных государств. Метеориты, 
найденные на территории СССР, объявлены 
государственной собственностью, и всякий на
шедший метеорит должен известить об этом

Рис. 3.
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Академию наук СССР, или ближайшее науч
ное учреждение, или местный совет.

При наблюдении полета метеоров, болидов 
и метеоритов нужно отмечать высоту их над 
горизонтом в угловых мерах или указывать 
созвездие, в котором появился яркий метеор 
или болид или через которое они пролетели. 
При измерении угловых расстояний на небес
ном своде приблизительно, на-глаз, поступают 
так, как это показано на рис. 4.

Угловое расстояние, даваемое поперечни
ком пальца, соответствует 2°; занимаемое ла
донью соответствует 10°, а угловое расстояние 
от большого пальца до мизинца на вытянутой 

руке равняется углу в 22°,
Под{ обности о наблюдении 

болидов и метеоритов см. в 
Кружке мироведения, помещен
ном в „Вестнике знания“ № 4 
за 1937 г., а также в »Русском 
астрономическом календаре“ 
(Постоянная часть, издание 
Горьковского астрономо-геоде- 
зического общества, Горький 
1930 г.). В этой книге найдете 
также подробную инструкцию 
для наблюдений метеоров и ме
теорных потоков.

3. Тов. Богданов, П. Г. (г. 
Харьков) спрашивает: кто такой 
Эйнштейн, упоминаемый на за
нятии Кружка мироведения в 
№ 10 „Вестника знания“ за 
1937 г., и где можно прочесть 
о теории Эйнштейна.

О т в е ч а е м .  Альберт Э й н- 
ш т е й н  (род. 1879 г.)—знаме
нитый германский физик, изве- 

Рис. 5. Ко- стен как создатель теории от
летел Фин- носительности, начало которой
слера 16/ VII он дал в 1905 г., а в оконча-

1937 г. тельном виде опубликовал в
'  1915 г. В 1929 г. он дал обобщен

ную? теориютяготенчя и электро
магнитного поля. Научные исследования Эйн
штейна оказали огромное влияние на развитие 
современной физики. Эйнштейн — член Обще
ства друзей Советского Союза. Он бежал из 
фашистской Германии, где его преследуют.

как еврея, всемирно известного ученого и вид
ного антифашистского деятеля.

О теории Эйнштейна можете прочесть 
в следующих книгах: 1. А. Э й н ш т е й н ,
я Принцип относительности*. Перевод акад. 
Вавилова, С. И. Ленинград, Научное книго
издательство, 1922. 2. К а с с и р е р, Э. „Тео
рия относительности Эйнштейна“. Ленинград, 
изд. „Наука и школа“, 1922. 3. Акад. Л а з а 
р е в ,  П. П., „Физические основания принципа 
относительности“. Москва. 1922. 4. Л е м а н  И., 
„Теория относительности“. Популярное изло
жение без математических формул. Москва. 
Изд. „Работник просвещения“. Ы22. 5. „Тео
рия относительности и материализм“. Сборник 
статей. Москва. ГИЗ. 1925.

4. О наблюдении кометы Финслера, появив
шейся в 1937 г., нам в Кружок мироведения 
сообщали следующие товарищи: В. М. Ч е р 
нов ,  Леонид А н д р е н к о  и А. Б а х а р е в .  
Они оценивали наибольшую яркость этой ко
меты, как 3,5 звездной величины. Тов. А. Ба
харев (г. Сталинабад, Таджикская ССР) при
слал нам рисунок эгой кометы, сделанный им 
во время наблюдения ее в 6-дюймовый комето- 
искатель 16 июля 1937 г. (см. рис. 5), а само 
явление этой кометы описывает так:

„После получения телеграммы из Пулков
ской обсерватории от 7 июля, извещающей об 
открытии астрономом Финслером в Цюрихе 
(Швейцария) комета, я сразу, в ту же ночь, 
нашел ее при помощи 6-дюймового комето- 
искателя около звезды Бета Персея. Комета 
представляла собою круглое пятно с очень 
ярким ядром. Будучи уже в экспедиции, на 
высокогорном озере Искандер-Куль, я наблю
дал эту комету вплоть до 17 июля. Появление 
хвоста у кометы произошло около 13 июля. 
В дальнейшем комета эта была настолько ярка, 
что видна была невооруженным глазом, как 
звезда 3—3,5 величины. Дальше наблюдения 
производить было нельзя, так как этому ме
шала громадная гора, загораживающая созвез
дие Волопаса, где находилась в это время эта 
комета“.

Теперь, тов. Бахарев, отвечу на Ваш вопрос 
о том, что представляет собой то явление, ко
торое Вы наблюдали 13 мая 1937 г. как волно
образное движение перистых облаков на небе, 
между Юпитером и Марсом. Относительно 
этого можно сказать только одно, что, согласно 
Вашему описанию, по всему вероятию, это 
явление было не движением перистых облаков, 
а колебанием и отражением от облаков лучей 
света, исходящих от Юпитера и Марса. Во 
время противостояния этих планет яркость их 
наибольшая; к тому же благоприятствовало 
близкое положение иа небе этих планет в эго 
время и наличие перистых облаков между ними.

В заключение хочу сказать Вам следующее. 
Очень хорошо, что вы с девяти лег интересуе
тесь астрономией, а с 16 лет ведете серьезные 
научные наблюдения. Вам всего 20 лет. Вы 
должны учиться и специализироваться по 
астрономии. В соответствии со Сталинской 
Конституцией у нас в СССР все виды народ
ного образования бесплатны. Вы имеете все 
права на образование. Поступайте на матема
тический факультет заочного сектора 1 Мо
сковского гос. университета по специальности 
астрономия. Можете тогда учиться без отрыва
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от производства, получить псе необходимые 
знания и квалификацию астронома.

5. Тов. Чернов В. М. (Сталинабад. Таджик 
ская ССР) прислал нам сводку своих наблю
дений галосов в 1937 г. и пишет нам сле
дующее:

„Систематические наблюдения галосов про
изводились мною с января по июнь 1937 г.— 
иа Днепрострое, а с середины июля до конца 
года— в Сталинабаде.

Наблюдения на Днепрострое (с? =  47°50'). 
Число дней с галосами: январь—12, февраль—7, 
март — 10, апрель — 10, май — 10, июнь — 7. 
Наибольшее число дней с галосами было 
в январе. В этом же месяце (21 числа) наблю
дался наиболее сложный галос, состоявший из 
следующих форм: 1) 22° круг, 2) очень яркие 
паргелии, 3) вертикальный паргелий, 4) около- 
зенитная дуга, 5) белый столб над Солнцем, 
6) белые столбы над паргелиями. Рисунок 
этого галоса помещен в Кружке мировёдения 
(см. „Вестник знания“ № 7, 1937). Остальные 
галосы были гораздо проще. 28 января наблю
далась верхняя часть 22° круга с частью ка
сательной дуги и вертикальным паргелием, 
яркие белые паргелии, часть паргелического 
круга и верхняя часть 46° круга; 17 мая— 
слабый 22° круг с касательной дугой и парге
лиями, яркая околозенитная дуга. Из лунных 
галосов только один был сложным, а именно— 
галос 25 января, состоявший из ярких пара
селен, столба, слабого 22° круга и околозенит- 
ной дуги. Интересно, что днем около Солнца 
были видны яркие паргелии и околозенитная 
дуга. 3 июля, вскоре после восхода Солнца, 
наблюдалось ложное Солнце (псевдогелий), 
бывшее на несколько градусов выше истин
ного (наблюдение произведено вблизи Москвы).

Редкими формами были столбы над парге
лиями, паргелический круг и лунная около- 
зенитная дуга.
Число дней с различными формами галосов
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22° к р у г .................• ....................... 32 19
П аргели и ......................................... 22 12
Околозенитная д у г а ..................... 9 5
46° к р у г............................................ 4 0
Вертикальный паргелий . . . . 2 3
22° лунный г а л о с ......................... 13 8
П араселены ..................................... 1 0
Лунная околозенитная дуга . . . 0
Паргелический к р у г .................... 1 0
Столб около С олн ц а.................... 1 1
Столб около Л у н ы ........................ 1 1
Хвосты у паргелиев .................... 2 2
Псевдогелий ..................................... 1 0

Наблюдения в Сталинабаде (со =  38°34'). 
Число дней с галосами: июль — 0, август — О, 
сентябрь — 2, октябрь— 12, ноябрь — 5, де
кабрь — 10.

Сложные галосы: 11 сентября — 22° круг 
с вертикальным и горизонтальными парге
лиями, хвост у правого паргелия, околозенит
ная дуга. 1 ноября — яркие паргелии, 22° круг 
с вертикальным паргелием, столб и околозе
нитная дуга (слабые).

Для выяснения годичного изменения числа 
дней с галосами мною были обработаны за
писи метеорологической станции. Годовое из
менение числа дней с галосами оказалось иным, 
чем в европейской части СССР, а именно: 
минимум — в июне, июле и августе (отсут
ствие галосов), главный максимум — в маоте 
и вторичный— в ноябре. Число дней с гало
сами (по годам): 1930 — 44; 1931 — 78; 1932—44; 
1933 — 32; 1934 — 32; 1935 — 25; 1936 — 32. Эти 
годичные изменения числа дней с галосами 
в общем параллельны Европе, Мексике и Гаити, 
а не Яве — и Магадаскару“.

6. Тов. Флоренсов И. Ф. (г. Торжок) пи
шет нам: „Я сконструировал прибор, посред
ством которого можно наблюдать затмение 
Солнца, когда угодно. Правда, такого эффекта, 
какой виден при натуральном затмении, ко
нечно, не получается, но все же чтс-то есть*.

Про самый прибор тов. Флоренсов пишет 
только то, что „прибор — без всяких увеличи
тельных стекол*, что „если его приспособить 
к телескопу, то наблюдать Солнце будет го
раздо удобнее. Прибор — самого примитивного 
устройства*. К письму приложены два аква
рельных рисунка — вид затемненного Солнца 
при наблюдении этого прибора. На рисунке 
показана якобы хромосфера Солнца и корона.

В заключение тов. Флоренсов спрашивает: 
„пригоден ли сделанный мною прибор для на
блюдения Солнца? К кому обратиться, чтобы 
это мое изобретение распространить?“

О т в е ч а е м .  Судить о пригодности вашего 
прибора, тов. Флоренсов, нельзя, так как нет 
ни рисунка прибора, ни описания его устрой
ства, ни объяснения, как он дейстзует. По 
одним рисункам солнечного затмения, якобы 
полученным при помощи вашего прибора, 
сказать ничего нельзя, так как совершенно не
известно, как получили Вы эти рисунки. Если 
хотите знать мнение о Вашем приборе, нужно 
более подробно сказать о нем, чтобы ясно было 
видно, как устроен и как действует этот при
бор. У нас в СССР имеется специальный инсти
тут, ведающий научными вопросами по опти
ческой технике; это — Государственный опти
ческий институт (Ленинград, В. О., Биржевая 
линия, д. 12—14). Пошлите в этот институт, 
по указанному адресу, описание и чертеж 
Вашего прибора и Вы получите необходимую 
консультацию.



С. НАТАНСОН, проф.

Август 1938 года

Карта звездного неба в полночь.

С о л н ц е  и  Л у н а

Д н и  сил ьно  у м е н ь ш а ю тс я , т а к  к а к  
с кл о н е н и е  С олнца с 18°15' сниж ается 
до  8®37'.

Ф а з ы  Л у н ы

Первая четверть 3 числа в 5 ч. О м.
Полнолуние 11 „ 8 ч. 57 м.
Последняя четверть 18 „ 23 ч. 30 м.
Новолуние 25 » 14 ч. 17 м.

П л а н е ты

М е р к у р и й  м о ж е т  б ы ть  с тр уд о м  
р а зы с ка н  в л у ч а х  вечерней  зари 
т о л ь к о  в первы е д н и  месяца.

В е н е р а  видна в вечерние  су м е р ки  
в со звезд ии  Д е в ы . В ечером  28 -го  у в и 
д и те  ее ч у т ь  левее м олод ой  Л у н ы .

М а р с  не виден.
Ю п и т е р  вид ен в течение  всей 

н о ч и  в со звезд ии  В одолея . 21-го , 
в 3 часа, он  б у д е т  в п р о ти в о сто ян и и  
с С олнцем . 12-го , в 10 часов, Ю пи те р  
в соеди нени и  с Л у н о й .

С а т у р н  виден хо р о ш о  в со зв е з
д и и  Р ы б . 16-го , в 8 часов, С а ту р н  
в соеди нени и  с Л ун о й .

У р а н  м о ж е т  б ы ть  р а зы с ка н  в 
х о р о ш и й  б и но кл ь  в со зв е зд и и  Овна»

Н е п т у н  не вид ен .
11— 12 июля н а б л ю д а й те  м аксим ум  

м е те о р н о го  п о т о к а  персеид .



Тов. A. П. Лебедеву. В паро
образном состоянии может быть 
любое тело. Если в твердом 
теле частицы тела расположены 
близко друг к другу и на- 
столькэ прочно связаны друг 
с другом, что не меняют своих 
соседей, т. е., как правило, не 
перемещаются в теле, — то 
в жидкости эти частицы могут 
уже передвигаться. В газе или 
в паре частицы уже не связаны 
между собой и взаимодействуют 
друг с другом .заметным обра
зом только при их сближении, 
при соударениях. При нагре
вании тела увеличиваются ско
рости движения составляющих 
его частиц; при этом увеличи
вается и кинетическая энергия 
этих частиц. Если тело твердое 
(при низкой температуре), то 
это означает, что силы протя
жения достаточны для удержа
ния частиц около некоторого 
положения равновесия. Иными 
словами, велика энергия, по
требная для отрыва частицы от 
ее соседей. Если же кинетиче
ская энергия возрастет на
столько, что станет больше энер
гии связи между частицами, то 
тело будет распадаться на от
дельные молекулы. При любой 
температуре будут молекулы 
большей и меньшей энергии. 
С изменением температуры бу
дет меняться только соотноше
ние между ни Vi и. При низкой 
температуре почти все молекулы 
будут иметь недостаточную 
энергию; при высокой — почти 
все будут иметь энергию, пре
вышающую тот минимум энер
гии, который необходим для 
отрыва. Поэтому и при низкой 
температуре некоторые из по
граничных частиц все же будут 
отрываться от тела и уходить 
в окружающее его простран
ство. Если это пространство 
ничем не ограничено, то отор
вавшиеся молекулы будут поте
ряны для испустившего их тела. 
Если же тело заключено в со
суд с непроницаемыми для мо
лекул стенками, то некоторые

молекулы могут, отразившись 
от стенок, вернуться обратно 
и упасть на поверхность тела. 
При этом они могут опять »при
стать“ к телу, т. е. будут им 
захвачены. Очевидно, что при 
этом условии скоро наступит, 
так называемое „подвижное 
равновесие“: столько же моле
кул будет вылетать из тела 
каждую секунду, сколько при
липает возвращающихся моле
кул. В этом случае говорят, 
что тело окружено оболочкой 
пара данного вещества. Можно 
отделить часть сосуда от тела 
перегородкой так, чтобы в ней 
не было твердого тела (см. рис.). 
Это пространство будет запол
нено паром. При этом возможны 
два случая: или молекулы бу
дут оседать на стенках сосуда— 
тогда они покроются тонким 
слоем того же твердого веще
ства, которое дало пар, иными 
словами, мы придем к перво
начальным условиям. Второй 
случай был бы следующий: 
частицы не оседают на стенках, 
а отскакивают от них. И в том 
и другом случае отделенное 
пространство будет заполнено 
паром.

Разберем подробнее первый 
случай. Допустим, что, не из
меняя температуры, мы умень
шаем объем отделенной части 
сосуда, вдвигаем, например, 
поршень. Тогда число молекул 
в единице объема будет воз
растать. Это приведет к тому, 
что каждую секунду большее 
число молекул будет падать на 
каждый квадратный сантиметр 
стенки. Вылетать же с каждого 
квадратного сантиметра будет 
попрежнему то же число моле
кул (понятно тоже, за каждую 
секунду). В таком случае на 
стороне падающих частиц бу
дет перевес. Стой на стенках 
будет увеличиваться. Пар бу
дет конденсироватвся.

Во втором случае, как бы мы 
ни уменьшали объем, — конден
сации не произойдет; частицы 
не будут прилипать к стенкам.

Не следует думать, что оба ра
зобранные случаи совершенно 
исключают друг друга. На
оборот, и тот и другой случай 
возможны. Видимое различие 
зависит только от температуры. 
При высокой температуре мо
лекулы не будут прилипать;, 
при низкой, наоборот, будут 
конденсироваться.

Пар, который мы никаким 
давлением не сможем заставить 
сконденсироваться, мы назы
ваем газом. Для каждого тела 
существует вполне определен
ная температура, выше которой 
конденсация невозможна. Эта 
температура носит название 
критической.

Проф. Н. Добронравов.

Тов. С. Рудину. Белок — это 
сложнейшее органическое азо
тистое соединение, встречаю
щееся в составе животных, ра
стительных и микробных орга
низмов. Он состоит из пептид
ных комплексов, распадающих
ся на» отдельные аминокислоты.

Существует два типа белков; 
1) п а с с и в н ы й ,  имеющий на 
основании рентгенографиче
ского анализа волокнистое 
строение, а именно — построен
ный из множества длинных ни
тей—полипептидов; 2) а к т и в -  
н ы й, глубулярный, имеющий 
строение кольчатое, в виде замк
нутых пептидов. Этот белок, 
составляющий около половины 
всего белка организмов, спосо
бен участвовать в процессе 
жизнедеятельности.

В настоящее время белок: 
искусственный еще не получен», 
но полипептиды синтезированы.

Аминокислотные смеси могут 
заменить белок в качестве пи
тательного материала.

Проф. В. Садиков. 
Ленингр. госуд. университет»

Тов. Г. Зализняк. До захвата 
Абиссинии итальянским фашиз
мом в ней существовали еще 
старинные государственные по
рядки. Во главе государства-
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стоял негус, опиравшийся на негус Хайле Селассе издал два Тов. П. Бирюкову. Получить 
•феодалов. Весь строй можно указа: в 1924 й 1931 гг. какой-либо элемент (наир., зо-
■назвать феодальным. Страна g настоящее время Абисси- лото илн серебро) обычным 
распадалась на отдельные об- ння захвачена Италией. Во вла- химическим путем — невоз- 
ласти, имевшие самостоятель- дении итальянцев находятся можно. При любой химической 
ных правителей, свои войска, центральные области Эфиопии, реакции элементы не претер- 
‘чиновничесгво и т. д. Основ- g  восточных и южных ее ча- певают изменений, 
ную массу населения соста- стях до сих пор еще идет пар- Однако в настоящее время 
вляли крепостные—■ „габары“. тизанская война с захватчиками. этого можно достичь, подвер- 
Однако в южных районах Абис- ц е следует также думать, что ГНУВ элемент воздействию лу- 
синии существовали в открытом ^ центральные районы Эфиопии чей радиоактивных веществ, 
виде рабовладельческие отно- окончательно покорены. Трудно Радиоактивные вещества (на- 
шения: официально рабов поку- сейчас говорить о форме обще- пример, известный всем радии) 
пать и продавать было нельзя, ственного строя в этой стране, испускают лучи трех родов, 
ио отдельные случаи продажи Официально итальянцы считают Из них альфа-лучи (а-лучи) 
встречались, и положение „га- Абиссинию своей колонией, представляют собою поток 
‘баров“ южных районов Абис- разделили ее на ряд областей частиц, несущих 2 положитель- 
-синии мало чем отличалось от ^ главе поставили одного из ных заряда. Скорость этих ча- 
положения рабов. Они не имели фашистских генералов. стиц (ct-лучей) необычайно вё-
права менять своих хозяев, не ’ лика (несколько десятков тысяч
получали оплаты, их заковы- Вы пишете, что читали в га- километров в секунду). Эти 
вали в цепи из боязни, что они зетах о существовании рабовла- 0.Частицы (лучи), падая на ка- 
убегут, наказывали бичами и дения в Абиссинии до захвата кой-либо элемент, разрушают 
т. д. Так обстояло дело в начале ее итальянцами. Эта точка зре- ег0 и образуют новый. Так, на- 
XX века, вскоре после завоева- ния поддерживалась итальян- пример, при бомбардировке 
«ия этих районов абиссинцами, цами в оправдание своей аг- металла алюминия а-частицами 
Правительство Эфиопии вело рессии в Абиссинии. Неодно- алюминий исчезает, я, вместо 
« рабством борьбу. Был издан кратно на заседаниях Лиги него, появляются кремний и 
ряд указов, воспрещающих Наций итальянские представи- ВОдород. При действии тех же 
продажу рабов. В борьбе с раб- тели указывали на это, не ему- а-лучей на металл магний по- 
ством негусам приходилось счи- щаясь тем, что абиссинское дучается алюминий и водород, 
таться с противодействием правительство само вело борьбу Таких примеров можно при- 
церкви и отдельных феодалов с рабством. Надо сказать, что вести очень много. Следует от- 
{обращение язычников в раб- 50 многих колониях в Африке Метить, что такого рода пре- 
ство, по мнению представителей и сейчас существует рабство вращение элементов возможно 
церкви, дело полезное, так как (напр, в Нигерии, Бечуаналенде (в настоящее время) только 
это даеп,» возможность приоб- и дР-)> так чт0 это , не харак- в очень незначительных коли- 
щить их к жизни христиан). теРно только для Абиссинии. чествах —■ невесомых количе- 

Первый указ об отмене раб- Литература: Журнал „Сов. ствах. Об этом можно прочесть 
•етва был издан Менеликом II Этнография“. 1936, N° 1 и Сбор- в ряде статей в нашем жлр- 
в 1875 году. За ним следовали ник „Абиссиния“’ изд. Акад. нале> напР- в статье проф. 
еще несколько указов, подтвер- Наук,” 1936. ’ М е н ш у т к и н а  „Изотопы в
задающих эту отмену. После ’ химии* (№ 3 1938 г.).
принятия Эфиопии в число чле- Доцент Оль^ероге Доцент Ю. Болтунов.
■нов Лиги Наций последний Ленингр. Госуд. Университет. Л е н и н г р .  Госуд. Университет.

Редакция журнала „Вестник знания“  просит авторов 
при посылке статей обязательно сообщать о себе сле
дующие данные-.

1. Имя, отчество и фамилия (полностью).
2. Место работы.
3. Научная квалификация, занимаемая, должность.
4. Домашний и служебный адреса.
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ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Ответственный редактор Ф. В. Ромашев. Ответственный секретарь редакции И. В. Овчаров. 
Зав. отделами: органической природы — доц. Н. Л. Гербильский, неорганической природы-

проф. С. С Кузнецов.
Техн. редактор С. И. Рейман.

Номер сдан в набор 7/V 1938 г. Подписан к печ. 24/VI 1938 г. Объем 5 печ листов. Коли
чество знаков в печ. листе 70.000. Формат бумаги 74 X  Ю5 см ЛОИЗ,

Пенгорлит № 2755. Заказ 1337. Тираж 40.000. Тип. им . Володарского. Ленинград, Фонтанка, Эі-
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м о с к о в с к и й
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И Н С ТИ Т УТ

ИНОСТРАННЫХ языков
■ Адрес: М осква, М аросейка, П етроверигский  пер., 10. Тел. 2-28-49 и 5-32-19

КР А ТКАЯ  ХАРА КТЕ РИ С ТИ КА  РАЗВИТИЯ  ИНСТИТУТА
Институт организован в 1930 г. под названием Московский институт новых языков 

и до 1935 г., кроме педагогов, подготовлял переводчиков по различным отраслям. 
В настоящее время Институт готовит только преподавателей по иностранным языкам 
(английский, французский и немецкий) для средней школы, рабфаков и техникумов.

На 1 января 1938 г. в Институте числилось 1367 студентов.
Профессорско-преподавательский и аспирантский состав составляет более 200 чел.
Помимо оборудованных учебных помещений и аудиторий, Институт имеет 5 спе

циальных кабинетов, 2 лаборатории, большую библиотеку с читальным залом и физ
культурный зал — один из лучших в Москве по своему оборудованию и приспособ
лениям.

Кроме академических занятий, на III и IV курсах введена обязательная методи
ческо-педагогическая практика в средних школах и вузах Москвы.

Изучаемый язык (его фонетика, грамматика, лексикология, стилистика, история 
и практика) проходится на протяжении всех четырех курсов. Помимо этого, на соот
ветствующих курсах (II и III) проходится второй, дополнительный язык и латинский язык.

На протяжении четырех лет, кроме вышеуказанных иностранных языков и рус
ского языка, в Институте проходятся следующие дисциплины, равномерно распределяе
мые по курсам: диалектический и исторический материализм, ленинизм, политическая 
экономия, педагогика и психология, история педагогики, всеобщая история, общее 
языковедение, всеобщая литература, литература страны изучаемого языка, экономи
ческая и политическая география страны изучаемого языка, методика преподавания, 
физкультура и военное дело.

В Институте три факультета: английский, французский и немецкий.
При каждом факультете имеются кафедры филологии соответствующего 

языка и методики его преподавания.
Научно-исследовательская работа кафедр ставит своей целью разработку проблем 

общего языкознания, английской, немецкой и французской лингвистики и методики 
преподавания языковых дисциплин, содействие повышению теоретического уровня 
и методической квалификации педагогов и аспирантов Института и помощь делу 
преподавания иноязыков в СССР.

В связи с этим кафедры занимаются разработкой теоретических проблем в области 
грамматики, фонетики, лексикологии и истории данных языков и работают над созда
нием учебных пособий по языку и методике преподавания.

Ведется работа по повышению квалификации преподавателей Института.
Под руководством кафедр работает кабинет методики иностранных языков, 

оказывающий методическую помощь преподавателям иностранных языков учебных 
заведений всех типов.

ИМЕЮТСЯ ОБЩЕИНСТИТУТСКИЕ КАФЕДРЫ:
1. Общего языкознания и русского языка, ведущая исследовательскую работу 

по проблемам лингвистического характера: научные доклады, статьи, рецензии, библио
графии и методические материалы.

2. Педагогики и психологии (при кафедре имеется лаборатория экспериментально- 
фонетического анализа иностранных языков);

3. Литературы, работающая над проблемами истории всеобщей, английской, фран
цузской и немецкой литературы;

4. Социально-экономических дисциплин (диалектический материализм, полити
ческая экономия, ленинизм).

При Институте имеется аспирантура. Кроме того, имеются рабфак и курсы 
по подготовке поступающих в Институт.

Институту предоставлено право приема защиты диссертаций на ученую 
степень кандидата наук.

Для студентов при Институте имеется общежитие



М О С К О В С К И М  ~у

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ И Н с А т У Т
Н К М П  Р С Ф С Р

М осква, ул. К ирова, 21 Т ел . К 0 -3 5 -6 3

Институт выпускает инженеров-технологов полиграфического 
производства: высококвалифицированных специалистов по тех
нологии изготовления печатных форм всех типов, а также по 
технологии всех видов печати и отделки печатной продукции.

В СОСТАВ ИНСТИТУТА ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ КАФЕДРЫ:
1. Политическая экономия.
2. Ленинизм и диалектический материализм.
3. Математика.
4. Теоретическая механика.
5. Физика.
6. Общая и аналитическая химия.
7. Органическая химия и химия полиграфических материалов.
8. Физическая и коллоидная химия.
9. Графика и черчение.

10. Теория механизмов и машин.
11. Детали машин и сопротивление материалов.
12. Электротехника.
13. Полиграфические машины.
14. Технология полиграфического произвоаства.
15. Металловедение и технология металлов.

И Н С Т И Т У Т  И М Е Е Т  С Л Е Д У Ю Щ И Е  

У Ч Е Б Н О -В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я

Лаборатории: ф и зи ки , о б щ е й  и а на л и ти че ско й  х и м и и , о р га н и 
ч е с ко й  х и м и и , ф и зи ч е ско й  и к о л л о и д н о й  х и м и и , те о р и и  м еха
ни зм ов  и м аш и н , п о л и гр а ф и ч е с ки х  м атериалов , га л ь в а н о ти п и и , 
те х н о л о ги и  п е ча тн о й  ф орм ы , те х н о л о ги и  пе ча ти , п о л и гр а ф и 

ч е с ки х  м аш ин.

Кабинеты : ф и зи ки , м а те м а ти ки , с о ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е с ки х  н а у к , 
че р че ни я , д и п л о м н о го  пр о е кти р о ва н и я  и д р .

При Институте имеются специальные мастерские. 
Срок обучения— 4 г. 10 м.

С ту д е н ты  об е спе ч и ва ю тся  с ти п е н д и е й  на о б щ и х  о сн о в а н и я х . 

И н о го р о д н и е  о б е сп е ч и в а ю тся  о б щ е ж и ти е м .

Условия приема общие для всех индустриальных вузов.


