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U  СТАЛИН«СКАЯ ДРУЖБА НАРОДОВ СССР
Великая Октябрьская социалисти

ческая революция свергла в 1917 году 
власть капиталистов и помещиков в 
России и установила диктатуру проле
тариата. Пролетарская революция уни
чтожила одновременно с социальным 
рабством и национальное неравен
ство и гнет, установила новые отноше
ния между народами нашей страны— 
отношения дружбы, основанные на 
человеческом принципе равенства.

Вся политика старого режима в 
России, режима капиталистов и по
мещиков, была построена на гнете и 
удушении культуры народов, насе
ляющих нашу страну, на их насиль
ственной русификации. Чтобы легче 
было держать трудящихся в рабстве 
и невежестве, царизм намеренно разви
вал отчужденность и вражду между 
народами России, намеренно культи
вировал на окраинах патриархально- 
феодальный гнет. Заселяя колониза
торскими элементами лучшие земли 
в национальных областях и оттесняя 
местные национальности на плохие зе
мельные участки, царизм усиливал на
циональную рознь и вражду. Школы, 
библиотеки, театры и другие нацио
нальные культурно-просветительные 
учреждения всячески преследовались 
и закрывались, чтобы держать массы 
трудящихся в полной темноте.

Натуральное хозяйство, полукоче
вой и кочевой образ жизни, дикие пе
режитки быта: кровная месть, умы
кание, ношение паранджи и т. д .— 
в таком состоянии застала Великая 
Октябрьская революция многие угне
тенные народы России.

Социалистическая революция, со
вершенная рабочим классом, уничто
жила капиталистический строй, а вме
сте с ним и дикую, звериную поли
тику в национальном вопросе, про

водившуюся капиталистами и по
мещиками. Партия большевиков и 
Советская власть провозгласили в Со
ветской России новую, в корне про
тивоположную политику — больше
вистскую политику братства и 
дружбы народов, населяющих нашу 
страну.

Возрождение и развитие ранее от
сталых народов нашей страны со
вершается в условиях, отличных от 
тех, которые имели место в период 
складывания наций при капитализме.

Наши национальные советские рес
публики развиваются под руковод
ством рабочего класса, в условиях 
его диктатуры. Экономическим фун
даментом развития наций в СССР 
является наличие общественной соб
ственности на орудия- и средства 
производства и социалистических 
форм труда.

дружба народов в Советском Со
юзе, являясь одной из движущих 
сил советского общества, облег
чает выполнение задач социалисти
ческого строительства и перехода 
к коммунизму. В противоположность 
буржуазии, рабочий класс кровно 
заинтересован в искоренении нера
венства, угнетения и национальной 
розни. Он воспитывает дух проле
тарского интернационализма, равен
ства и дружбы народов. В самой 
природе советского государства за
ложен интернационализм. Развитие 
советских национальных республик 
не приводит к разобщению народов, 
населяющих великий Советский 
Союз. Наоборот, на базе сталин
ской дружбы народов у нас вырос 
совершенно новый, советский па
триотизм: народы, населяющие нашу
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страну, считают своей родиной не 
одну только свою республику или 
область, а весь СССР. Они любят 
свою социалистическую многонацио
нальную родину й »готовы грудью 
отстаивать ее rpäHjtfra>

  *.

Троцкисты, бухаринцы и всех ма
стей шовинисты были против созда
ния национальных советских рес
публик; они были против возрожде
ния отсталых народов, расцвета их 
национальной культуры, против пре
вращения их в самостоятельные на
ции под эгидой советской власти. 
Они, как и К. Каутский, утверждали, 
что большинство народов России на
ходится на очень низком культурном 
уровне и не способно к самостоя
тельной государственности, развитию 
своей национальной культуры и т. п., 
что многие народности будут асси
милироваться среди других, более 
культурных народов.

Партия и ее великие вожди — 
Ленин и Сталин всегда указывали, 
что пролетариат установил свою 
власть для того, чтобы раскрепостить 
все народы России, дать им свободу 
развивать свою национальную куль
туру и создавать национальные со
ветские республики. Это и есть един
ственно правильный путь к дружбе 
и братству народов. С Другой сто
роны, партия считала, что без воспи
тания русского рабочего класса в 
духе подлинного интернационализма 
и в духе сближения с трудящимися 
массами угнетенных народов невоз
можно изжить недоверие последних.

Товарищ Сталин говорил: „Рево
люция в России не победила бы, 
и Колчак с Деникиным не были бы 
разбиты, если бы русский пролета
риат не имел сочувствия и поддержки 
со стороны угнетенных народов быв
шей Российской империи. Но для 
того, чтобы завоевать сочувствие и 
поддержку этих народов, он должен 
был прежде всего разбить, цепи рус
ского империализма и освободить эти 
народы от национального гнета. Без 
этого невозможно было бы упрочить 
Советскую власть, насадить действи
тельный интернационализм и создать

ту замечательную организацию со
трудничества народов, которая назы
вается Союзом Советских Социали
стических Республик и которая 
является живым прообразом буду
щего объединения народов в едином 
мировом хозяйстве“. 1

После Февральской революции раз
личные буржуазно-националистиче
ские группы на окраинах страны пы
тались захватить освободительное 
национальное движение в свои руки 
и таким путем закабалить трудящихся, 
И, конечно, дальнейшее развитие 
революции не входило в расчеты бур
жуазии. Приход к власти буржуазии 
на смену разбитому царизму не 
разрешил национального вопроса. 
Временное правительство продолжало 
политику национального гнета, но 
в более тонком виде, чем это дела
лось ранее, при царизме. Мало того, 
Временное правительство продолжало 
империалистическую войну.

„Таким образом, старое буржуазно
демократическое толкование прин
ципа самоопределения превращалось 
в фикцию, теряло свой революцион
ный смысл... Становилось очевидным, 
что освобождение трудовых масс угне
тенных национальностей и уничтоже
ние национального гнета немыслимы 
без разрыва с империализмом, низ
вержения „своей“ национальной бур
жуазии и взятия власти самими тру
довыми массами“. 2

Необходима была новая, социали
стическая революция, чтобы ликви
дировать все противоречия, которые 
не разрешила Февральская револю
ция. Эта революция пришла в резуль
тате Октябрьского переворота, раз
решившего полностью национальный 
вопрос путем образования нацио
нальных республик и областей, в ко
торых .в результате ленинско-сталин
ской национальной политики были

1 С т а л и н ,  „ В о п р о с ы  л е н и н и з м а и з д .  X I ,  
с т р .  51.

2 С т а л и  н , » М а р к с и з м  и  н а ц и о н а л ь н о -к о 
л о н и а л ь н ы й  в о п р о с “ , с т р . 5 2 .
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созданы все предпосылки для раз
вития национальной по форме и со
циалистической по содержанию куль
туры.

В борьбе с великодержавным шо
винизмом и местным национализмом 
партия помогала и помогает разви
тию наций, населяющих Советский 
Союз. Партия считает, что возрожде
ние и развитие отсталых националь
ностей является необходимым для 
перехода их непосредственно к бес
классовому обществу, минуя стадию 
капиталистического развития.

Практика социалистического строи
тельства наглядно показывает, что 
осталось от всех „теорий“ о неспо
собности к государственному строи
тельству отсталых национальностей. 
С братской помощью великого рус
ского народа все отсталые народы 
СССР сделали огромные успехи в по
литическом, хозяйственном и куль
турном отношениях.

Товарищ Сталин в 1936 году, на 
VIII съезде Советов, в докладе 
о проекте Конституции Союза ССР 
сказал:

„Советское государство есть госу
дарство многонациональное. Понятно, 
что вопрос о взаимоотношениях ме
жду народами СССР не может не 
иметь для нас первостепенного зна
чения.

Союз Советских Социалистических 
Республик образовался, как известно, 
в 1922 году на Первом Съезде Со
ветов СССР. Образовался он на на
чалах равенства и добровольности 
народов СССР...

С тех пор прошло 14 лет. Период до
статочный для того, чтобы проверить 
опыт. И что же? Истекший период 
с несомненностью показал, что опыт 
образования многонационального го
сударства, созданного на базе социа
лизма, удался полностью. Это есть 
яесохмненная победа ленинской нацио
нальной политики.

Чем объяснить эту победу?
Отсутствие эксплоататорских клас

сов, являющихся основными органи
заторами междунациональной драки; 
отсутствие эксплоатации, культиви
рующей взаимное недоверие и раз

жигающей националистические стра
сти; наличие у власти рабочего 
класса, являющегося врагом вся
кого порабощения и верным но
сителем идей интернационализма; 
фактическое осуществление взаим
ной помощи народов во всех обла
стях хозяйственной и общественной 
жизни; наконец, расцвет националь
ной культуры народов СССР, нацио
нальной по форме, социалистической 
по содержанию,—все эти и подобные 
им факторы привели к тому, что из
менился в корне облик народов СССР, 
исчезло в них чувство взаимного не
доверия, развилось в них чувство 
взаимной дружбы и наладилось, та
ким образом, настоящее братское 
сотрудничество народов в системе 
единого союзного государства.

В результате мы имеем теперь 
вполне сложившееся и выдержавшее 
все испытания многонациональное 
социалистическое государство, проч
ности которого могло бы позавидо
вать любое национальное государство 
в любой части света“.

Твердость и нерушимость завоева
ний народов Советского Союза в их 
национальном возрождении и разви
тии основаны на победе социалисти
ческого строя в нашей стране. Опыт 
успешного строительства советского 
многонационального государства пол
ностью подтверждает положение 
марксизма-ленинизма о том, что от
сталость народов—результат истори
ческих условий, в которых эти отста
лые народы находились. Ни в коем 
случае отсталость народов не может 
объясняться их расовыми или на
циональными особенностями.

Победа Октябрьской революции ѵ 
установление диктатуры пролета
риата в нашей стране явились основ
ным условием уничтожения нацио
нального неравенства и гнета, уста
новления национального равенства 
и обеспечения прав национальных 
меньшинств. И, действительно, жизнь 
показала, что даже самые отсталые 
народы нашей страны, забитые и угне
тенные при царизме, буквально ожили 
при Советской власти и успешно раз
виваются под сенью Сталинской 
Конституции.
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Мудрость ленинско-сталинской на
циональной политики обеспечила 
в СССР невиданное развитие отста
лых прежде народов, расцвет нацио
нальной по форме и социалистиче
ской по содержанию культуры.

Опубликованные в апреле с. г. дан
ные о грамотности населения в СССР—' 
одном из важнейших показателей 
прогресса—ярко демонстрируют до
стижения всех братских союзных 
республик.

Перепись показала, как отсталые 
ранее народы, имевшие ничтожный 
процент грамотных, теперь выравни
ваются в одну линию со всеми наро
дами СССР, показывая необычайный 
скачок в культурном развитии.

Вся советская страна отпраздно
вала юбилейные даты образования 
братских республик: Узбекской ССР, 
Туркменской ССР, Азербайджанской 
ССР, Белорусской ССР, Якут
ской АССР, Татарской АССР и др. 
Все союзные и автономные респуб
лики и национальные области отме
чали славные юбилейные даты брат
ских советских народов как своих 
родных.

Ярким показом расцвета народов 
на основе Сталинской Конституции 
является развитие Азербайджана — 
в прошлом одной из самых отста
лых окраин. В текущем году испол
нилось 20 лет со дня образования 
советской государственности Азер
байджана. Бывший прежде очагом 
разжигавшихся царизмом националь
ной ненависти и розни, он стал 
теперь образцом братской дружбы 
народов. За двадцать лет суще
ствования советский Азербайджан 
превратился в цветущую респуб
лику нефти и хлопка, в одну из 
передовых союзных социалистиче
ских республик. Добыча нефти 
в Азербайджане в 1939 году увели
чилась по сравнению с 1913 годом 
в три раза, выработка бензина— 
в 50 раз. В республике построены 
сотни новых предприятий. Допотоп
ная обработка земли сохой сменилась 
передовым механизированным земле
делием. На полях республики рабо
тают 5000 тракторов, сотни комбай

нов. Урожайность хлопка по сравне
нию с 1913 годом возросла вдвое. 
До Октябрьской революции в Азер
байджане не было высших учебных 
заведений; в настоящее же время 
в республике 150 вузов, техникумов 
и научно-исследовательских учрежде
ний. Выросли многочисленные кадры 
национальной интеллигенции.

Успехи Азербайджана ^беспечили 
рост материального и культурного 
благосостояния рабочих, крестьян 
и интеллигенции. Эти успехи дости
гнуты трудящимися Азербайджана 
под руководством партии большеви
ков в непримиримой борьба с нацио
налистами и троцкистско-бухарин
скими агентами империалистов.

Огромны хозяйственные и куль
турные достижения недавно отме
чавших даты своей советской госу
дарственности Белорусской ССР, 
Узбекской ССР, Туркменской ССР 
и др.

Состоявшаяся недавно сессия Вер
ховного Совета РСФСР показала за
мечательный хозяйственный и куль
турный рост Российской федерации.

Партия и правительство не перестают 
заботиться о культурном развитии 
народов нашей великой родины. Так, 
по РСФСР за вторую пятилетку на 
социально - культурные мероприятия 
израсходовано около 36 млрд. руб. 
В 1940 году только на нужды про
свещения затрачивается около 10 млрд. 
руб., на здравоохранение — около
5 млрд. руб.

Товарищ Молотов в докладе
6 ноября 1939 года сказал: „В области 
подъема культуры народов Совет
ского Союза мы сделали за послед
ний год новый крупный шаг вперед... 
На наших глазах идет не только 
подъем национальных культур, но 
и сближение этих культур между 
собою“.

Народные избранники, выступав
шие "на сессии, в ярких, выразитель
ных примерах рассказали о развитии 
народов Российской федерации.

Депутат Аношин в своем выступле
нии осветил рост Башкирской автоном
ной республики—одной из самых от
сталых в прошлом. Народ Башкирии 
в прошлом был обречен на вымира
ние. В одном только 1870 году
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у башкир было отнято 3 млн. деся
тин земли. Заботами партии, прави
тельства и товарища Сталина Баш
кирия превращена в передовую орде
ноносную республику с развитой 
промышленностью, машинизирован
ным сельским хозяйством и расту
щей национальной по форме и со
циалистической по содержанию куль
турой. Насколько важна промышлен
ность Башкирии для всего Совет
ского Союза, ясно из того, что центры 
Второго Баку находятся на террито
рии Башкирской Республики. Сель
ское хозяйство Башкирии имеет 
свыше ,4000 колхозов, 56 совхозов, 
124 МТС с 6000 тракторов и 4000 ком
байнов и т. д. В прошлом Башкирия 
была почти сплошь неграможой; на
селение ее находилось во власти баев 
и мулл, эксплоатировавших башкир
ский народ. К 1940 году Башкирская 
республика превратилась в страну 
почти сплошной грамотности. Не
узнаваемы стали бывшие окраины 
царской России.

Коммунистическая партия и Совет
ское правительство обеспечили всем 
угнетавшимся ранее национальностям 
свободную политическую жизнь, рас
цвет экономики и культуры.

За годы сталинских пятилеток из
менился облик всех национальных 
советских республик и областей. 
С победой социалистического строя 
выросла и окрепла дружба народов 
Советского Союза.

В речи на совещании передовиков 
сельского хозяйства Таджикистана 
и Туркменистана 4 декабря 1935 года 
товарищ Сталин сказал: „...Дружба 
между народами СССР—большое и 
серьезное завоевание. Ибо пока эта 
дружба существует, народы нашей 
страны будут свободны и непобе
димы. Никто не страшен нам, ни 
внутренние, ни внешние враги, пока 
эта дружба живет и здравствует“.

Опыт разрешения национального 
вопроса на основе социалистического 
строя, путем образования националь
ных советских республик и областей, 
полностью удался. СССР являет 
пример национального мира и неру

шимой дружбы и братства народов,, 
не возможных в условиях капитали
стического общества, которое не мо
жет существовать без системы со
циальной и национальной эксплоата- 
ции и гнета. Для капитализма неиз
бежны и неотвратимы национальная 
вражда и столкновения, разжигаемые 
господствующими классами.

Национальный мир, свобода и про
гресс народов могут быть обеспе
чены только в условиях диктатуры 
пролетариата. Ярким, историческим 
примером этого является освобожде
ние Советским Союзом народов За
падной Украины, Западной Белорус
сии, Бессарабии и Северной Буковины 
от беспощадного национального и со
циального рабства и гнета. Эти на
роды обрели наконец свою подлин
ную родину, получили свободу, по
лучили возможность развивать свою 
национальную культуру в условиях 
своей, советской национальной госу
дарственности.

Народные массы всего мира соли
дарны с советской национальной по
литикой, с коммунистическим прин
ципом интернационализма. Лучшими 
показателями этого являются радость 
освобожденных народов Западной 
Украины, Западной Белоруссии, Бес
сарабии, совершенное волей народов 
превращение Литвы, Латвии и Эстонии 
в советские социалистические респуб
лики и ответная волна братских при
ветствий от трудящихся всех нацио
нальностей нашей великой родины.

За последнее время дружная семья 
советских республик пополнилась но
выми союзными советскими социали
стическими республиками — Карело- 
Финской ССР, Молдавской ССР, Ли
товской ССР, Латвийской ССР и Эстон
ской ССР.

Народы всего мира воочию убеди
лись в том, что Советский Союз 
и его Красная Армия несут свободу, 
развитие и культуру угнетенным 
народам.

Гениальная ленинско-сталинская на
циональная политика осуществляется, 
принося все новые и новые победы.

Могучим маяком стоит наша со
циалистическая родина, освещая путь 
к дружбе и братству народов.
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Восточная часть Скандинавского 
полуострова с XII века являлась пред
метом длительной вооруженной 
борьбы между Швецией и Великим 
Новгородом, а впоследствии — Мо
сквой. В XVI веке она была обращена 
воинственными в то время шведами 
в удобный плацдарм для нападения 
на Московское государство. Это 
вызвало в XVIII веке ответные меры 
со стороны Петра I, который основал 
в устьях Невы новую столицу Рос
сийского государства, „прорубив“, 
по выражению Пушкина, „окно
в Европу“ и присоединив к России 
большую часть Карелии с крепостью 
Выборгом (Виипури) во главе. „На 
сей подушке, — сказал Петр о Вы
борге,— Санктпитербурх может от
ныне спать спокойно“.

Уступка „великого княжества Фин
ляндского“ Швецией России в резуль
тате неудачной для Швеции войны 
в начале XIX века вызвала присое
динение к Финляндии территории, 
завоеванной Петром I и несколько 
расширенной впоследствии Елизаве
той, с которой Швеция воевала 
вновь. Таким образом, граница Фин
ляндии на Карельском перешейке 
с 1810-х годов пролегла в расстоянии 
всего от 32 до 60 км. от Петербурга, 
впоследствии — Ленинграда, и не 
была изменена в 1920 году, когда

Лениным была признана независи
мость Финляндии.

Между тем, под влиянием западно
европейских поджигателей второй 
империалистической войны и под 
непосредственным руководством за
падно-европейских специалистов, Фин
ляндия за последние 4—5 лет соору
дила на Карельском перешейке сколок 
со знаменитых укрепленных железо
бетонных линий „Мажино“ и „Зиг
фрида“— „линию Маннергейма“. Эта 
линия, угрожая безопасности Ленин
града, завершала собою новый плац
дарм для явного нападения на СССР. 
Считая такое положение совершенно 
недопустимым в условиях все более 
накалявшейся международной обста
новки, Советское правительство 
в 1939 году предложило Финлянд
скому государству отодвинуть госу
дарственную границу несколько в 
глубь Финляндии в обмен на некото
рые восточно-карельские районы. Не
смотря на то, что пожелания Совет
ского Союза ограничивались миниму
мом, Финляндия не соглашалась, за
няв явно враждебную по отношению 
к Советскому Союзу позицию.

Начались военные действия.
В Финляндии советским войскам 

пришлось столкнуться не просто с 
финскими войсками. Это было столк
новение с соединенными силами ряд;’
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Гopoö Кексгольм .Bud на старинную крепость.

враждебных Советскому 
Союзу стран. Героиче
ская Красная Армия сло
мила эти силы. Она сокру
шила считавшиеся непри
ступными мощные укре
пления „линии Маннер- 
гейма“, покрыв себя 
неувядаемой славой.

Разбив финскую армию,
Советский Союз имел 
полную возможность ли
шить Финляндию ее го
сударственной независи
мости. Но он не сделал 
этого. Единственная за
дача, которую ставил Со
ветский Союз в Мирном 
Договоре, заключалась в обеспечении 
безопасности Ленинграда и северо- 
западных границ Советского Союза, 
но эту задачу — после того как была 
пролита кровь советских бойцов — 
он считал необходимым разрешить 
прочно.

По Договору от 12 марта 1940 года 
к Советскому Союзу отошли весь 
Карельский перешеек с городом Вы
боргом и Выборгским заливом, запад
ное и северное побережье Ладожского 
озера с городами Кексгольмом и Сор
тавала, часть территории в районе 
Кандалакши, принадлежавшие ранее 
Финляндии части полуостровов Ры
бачий и Средний и группа островов 
в Финском заливе. Кроме того, на 
началах долгосрочной аренды Совет
ский Союз получил полуостров Ханко, 
где будет создана военно-морская база. 
Финляндии был возвращен занятый 
во время войны советскими войсками 
примурманский район Печенги (Пет- 
само), добровольно уступленный Фин
ляндии в 1920 году.

СССР, верный принципам ленин
ско-сталинской национальной поли
тики, по постановлению своего Вер
ховного Совета, преобразовал Карель
скую Автономную Советскую Социа
листическую Республику в Союзную 
Карело-Финскую Советскую Социа
листическую Республику, включив 
в нее территории, дтошедшие от 
Финляндии к СССР, за исключением 
небольшого участка между р. Вуок- 
сой и Финским заливом, примыкаю

щего к Ленинграду, создав двенадца
тую Союзную Советскую Республику 
нашей великой родины.

Таким образом, в состав Карело- 
Финской ССР входит территория 
Маансельке (Куолаярви), прилегаю
щая к Мурманской области и Белому 
морю, Ухта — Кемь, Реболы — Бело
морск— Медвежья гора. Южнее идут 
местности, относящиеся к трем пере
шейкам европейской системы великих 
озер, а именно: Карельскому (между 
Финским заливом и Ладожским озе
ром), Олонецкому (между Ладожским 
и Онежским озерами) и Поморскому 
(между Онежским озером и Белым 
морем).

В общем Карело-Финская ССР 
расположена на восточном и юго- 
восточном склонах от Финляндского 
озерного плато, обладающего исклю
чительным по запутанности озерным 
лабиринтом, к Белому морю, Онеж
скому, Ладожскому рзерам и восточ
ной части Финского залива; поэтому 
наиболее высокие точки ее находятся 
в пограничных с Финляндией частях. 
На севере— это кряж Маансельке 
с вершиной Рохмойва (656 м) в райо
не Куолаярви, южнее — кряж Суо- 
менсельке с вершиной Шелгона (до 
500 м), открытой в начале 1930 г. 
группой молодых советских туристов 
ОПТЭ и расположенной между Сего- 
зером и финляндской границей.

На территории всех трех перешей
ков имеются возвышенности, дости
гающие более^ 200 м абс. высоты.
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Советский С ерооболь. К арельский мост .

на Карельском перешейке — Кивинеб- 
ская, располагающаяся в пределах 
Ленинградской области и переходя
щая на юге в Лемболовскую и Кол- 
тушскую, на Олонецком перешейке — 
Урская (по-лопарски — „предельная“), 
Олонецкая и Шокшинская гряды, 
s на Поморском перешейке, уже на 
границе с Архангельской областью, 
Ветряной пояс, переходящий в эту 
область.

Соответственно устройству поверх
ности, большинство рек республики 
порожисто, имеет падуны и сток 
либо с запада на восток, либо с се
веро-запада на юго-восток. Главные 
из рек республики: Кемь с падунами, 
впадаюшая в Белое море, Суна, впа

дающая в Онежское озе
ро, с водопадами Кивач 
(самым крупным в Ев
ропе), Пор-порог и Гир- 
вас, Вуокса, впадающая 
в Ладожское озеро—сток 
финляндского озера Сай
мы.1 Все эти реки, благо
даря крутому падению, 
являются мощными ис
точниками гидроэлектро
энергии. Суна питает 
мощный Кондопожский 
промышленный комби
нат, Вуокса — Энсовский. 
До 1818 года Вуокса впа
дала в Ладожское озеро 
одним северным, Кекс- 

гольмским рукавом, а в 1818 го
ду примыкающее к Вуоксе с юга 
узкое озеро Суванто внезапно про
рвалось, образовался водопад Киви- 
ниеми, и Вуокса стала впадать в 
Ладожское озеро и вторым, южным 
рукавом, у Тайпале.

В пределах Карело-Финской ССР 
50 порожистых рек имеют более 
100 падунов, частью уже эксплоа- 
тируемых с промышленными це
лями. Это — огромное и, пожалуй,, 
наиболее характерное для Карело- 
Финской республики природное бо
гатство.

1 В о д о п а д  Б о л ь ш а я  И м а т р а  н а  р е к е  В у о к с е  
н а х о д и т с я  в  п р е д е л а х  Ф и н л я н д и и .

Побережье Финского залива у  Койаисто (Бьерке').
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Но республика обладает и дру
гими богатствами. Крупные площади 
строевого и частью дровяного, почти 
сплошь соснового и лишь отчасти 
березорого и елового леса покрывают 
почти все повышения рельефа с мас
сивными скалами, обтертыми древ
ними ледниками и называемыми 
„бараньими лбами“; понижения за
няты торфяниками и лугами; кое-где — 
небольшие нивы с посевами карто
феля, репы, ржи, ячменя, овса, льна 
и даже сахарной свеклы; обильная 
сеть судоходных озер с реками и 
речками-протоками между ними, бо
гатых рыбой, в особенности лососе
выми породами; на лугах и отчасти 
в лесах — типичное для страны мо
лочное скотоводство. Массивные гор
ные породы — граниты, гнейсы, диа
базы, порфириты, мраморы — дают 
изумительные по красоте, прочности и 
ценности строительные разноцветные 
материалы для монументальных со
оружений, невольно поражающих 
своим спокойным величием и красо
той. На них основана художественная 
слава Ленинграда. Кто не знает сер- 
добольских гранитов, рускеальских и 
тивдийских мраморов, шокшинских 
„порфиров“, т. е. в сущности очень 

твердых песчаников, олонецких ди
абазов? Более скромны оловянные, 
медные и серебряные рудники Пит- 
каранты, расположенные близ северо- 
восточного побережья Ладожского 
озера, а также железорудные место
рождения Пудожской горы близ во
сточного побережья Онежского озера 
и в отошедшей от Финляндии к СССР 
территории—близ Суоярви, Келивары 
и Велимяки, недалеко от Питка- 
ранты. Известное значение имеет 
и особый, самый твердый 
сорт каменного угля — 
так назыв. шунгит, добы
ваемый близ села Шунги, 
на полуострове Заонежье.
■ На богатстве Карело- 

Финской ССР лесными и 
древесными материалами 
и мощи ее водных паду
нов основаны главнейшие

Старинная Выборгская крепость.

Карело-Финской ССР представлена 
до 50 лесопильнями. Древесно-массо
вая и бумажно-картонная промышлен
ность имеет 10 фабрик, целлюлоз
ная— свыше 10. В Петрозаводске, 
Хемекоски (недалеко от Сердоболя) 
и Выборге имеются металлургиче
ские заводы.

Существует в Карело-Финской ССР 
и ряд других производств: производ
ство различных строительных мате
риалов, судостроительное, торфо
брикетное, химическое и мыловарен
ное, спичечное, папиросное, полигра
фическое, одежды и обуви, муко~. 
мольное, хлебопекарное и булочное, 
свеклосахарное и др. Таким образом, 
в Карело-Финской ССР мы видим 
большое разнообразие производств, 
хотя и не представленных, за сравни
тельно немногими исключениями, осо
бенно крупными предприятиями.

отрасли ее промышлен
ности. Так, деревообра
батывающая промышлен
ность на территории Город Выборг. В центре города.
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Город Ііетрозааооск.

Большею частью каменистая почва 
Карело-Финской ССР обеспечила
устройство здесь интенсивной сети 
прочных шоссейных дорог, а густая 
озерно-речная сеть — устройство 
сплавных и судовых сообщений.
Магистральные пути сообщения
расположены в республике весьма 
рационально. В восточной и южной 
ее частях и у их окраин с примы
кающими к ним частями Ленинград
ской области расположены два парал
лельных друг другу пути: великий 
водный путь от Финского залива 
вверх по Неве, Ладожскому озеру, 
Свири, Онежскому озеру и Балтийско- 
Беломорскому каналу им. Сталина, 
затем — вдоль западных берегов 
Белого моря до Кандалакшинской 
губы, а также крупнейшая Кировская 
железнодорожная магистраль Ленин
град — Волхов — Свирь — Петроза
водск—Медвежья гора—Беломорск— 
Кемь—Кандалакша—Мурманск. Суще
ствует еще три железнодорожных 
соединения Ленинграда с Выборгом 
и Финляндией. 1 Ленинград через 
Кексгольм — Хитолу соединяется с 
Сердоболем; Петрозаводск через Суо- 
ярви — с Сердоболем и Выборгом, 
а от Кандалакши на запад строящий
ся железнодорожный путь через Куо
лаярви в Карело-Финской ССР прой-

1 П е р в о е — п р и м о р с к о е — ч е р е з  С е с т р о р е д к —  
Б е л о о с т р о в — Т е р и о к и  —  Т ю р с е в о  •—  К о й в и с т о —  
И о г а н н е с ;  в т о р о е , г л а в н о е ,  п р я м о е ,  д в у х к о л е й 
н о е — ч е р е з  Б е л о о с т р о в — Т е р и о к и  —  П е р к и я р в и  
я  т р е т ь е — ч е р е з  Т о к с о в о — Р а у т у — В о л к и я р в и —  
Х е й н н о к и ,

дет на Кемиярви в Фин
ляндию и оттуда через 
Торнео в Швецию. Таким 
образом, сплошной желез
нодорожный путь прони
зывает Карело - Финскую 
ССР по наиболее длин
ному направлению — от 
Кандалакши, находящей
ся еще в пределах Мур
манской области, а в пре
делах Карело - Финской 
ССР — от Керети (на про
тяжении более 1120 км) 
через Петрозаводск на 
Выборг. В то же время вся 
система великих озер от 
Белого моря до Финского 

залива на протяжении более 800 км 
находится в пределах Карело-Финской 
ССР и Ленинградской области. Это 
обеспечивает их бесперебойное вели
кое экономическое и культурное раз
витие в будущем.

Из городов Карело-Финской ССР 
наиболее крупный — Петрозаводск — 
насчитывает до 70 тыс. жителей. Сле
дующим по величине является Вы
борг, или Виипури, насчитывающий 
более 50 тыс. жителей. Это — наибо
лее древний укрепленный город, ос
нованный еще в 1293 году. Далее 
следуют Кемь, Беломорск (б. Сорока), 
Кондопога, Медвежья гора, Пудож, 
Сумской посад, Олонец, Кереть, По- 
венец и другие, а в финской части 
Карело-Финской ССР — Сердоболь, 
или Сартавала, Кексгольм, или Кяки- 
сальми, основанный новгородцами 
в XIII веке под именем Корелы, Кой
висто (иначе Бьерке), Сальми, Суо- 
ярви, Куолаярви и др. В столице Ка
рело-Финской ССР — Петрозаводске 
ныне основывается университет, а в 
Выборг переводится несколько совет
ских учебно-просветительных и на
учно-исследовательских учреждений. 
Таким образом, оба эти города будут 
центрами науки и просвещения моло
дой Союзной Советской Социалисти
ческой Республики, поддерживающи
ми самые тесные связи с Ленингра
дом, вторым (после Москвы) по зна
чению городом нашего великого 
Союза.

Твердый, скалистый грунт большей 
части Карело-Финской ССР, переме-
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жающийся с сухими песчаными поч- ветского Союза, стянутый двумя па
вами, чистый воздух, чистые проточ- раллельными крепкими обручами у п о
ные воды и насыщенные смолистым мянутых выше путевых магистралей—
запахом хвойные леса, при умерен- железнодорожной и водной,
ном нагревании воздуха солнечными На основе ленинско-сталинской иа- 
лучами и в то же время изобилии ционзльной политики новая Союзная
атмосферных осадков — все эти уело- Советская Социалистическая Респуб-
вия, близкие к условиям горных лика имеет все предпосылки к раз-
стран, чрезвычайно благоприятствуют витию своих естественных богатств,
созданию здесь санаторий для стра- к расцвету культуры, национальной
дающих легочными, нервными и дру- по форме и социалистической по со-
гими болезнями. Среди санаторий рес- держанию.
публики известностью пользовались Молодая Советская Республика на 
Медвежья гора, Халила, близ У си- основе Сталинской Конституции вы-
кирко, Питкеярви, близ Териок,Тур- брала недавно свой верховный орган,
кила, близ Усикирко, Конкала, близ Избранный народом Верховный Со-
Выборга, и др. Из курортов извест- вет Карело-Финской ССР выражает
ностью пользовался Кексгольм. В на- волю страны. Вместе с избранниками
стоящее время санатории и курорты всех союзных республик депутаты
финской части республики восстана- Карело-Финской ССР будут служить
вливаются. делу советского народа и крепить

Карело-Финская ССР представляет мощь нашей общей социалистической
будущий мощный окраинный северо- родины — Союза Советских Социали-
западный индустриальный пояс Со- стических Республик.

Водопад Каван.



НА ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
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Г.  Ш Л Ы К О В ,  с т .  н а у ч н .  с о т р .

В 1851 году, за восемь лет до вы
хода в свет „Происхождения видов“, 
в Англии состоялась первая всемир
ная промышленная и сельскохозяй
ственная выставка. Капиталисты де
монстрировали на выставке лучшие 
породы животных и выдающиеся 
сорта растений; довольно детально 
была отражена здесь и машинная тех
ника земледелия. Из 17 тыс. экспо
нентов, представленных на выставке, 
около 45% приходилось на долю 
Англии.

В 1862 году, т. е. спустя 3 года 
после выхода в свет „Происхожде
ния видов“, в Лондоне состоялась 
вторая мировая выставка, на этот раз, 
как утверждают официальные отчеты, 
обеспечившая более значительную 
прибыль... Но, как в этом случае, так 
и на всех последующих выставках 
агро-биологической науке, показу 
техники селекционизма уделялось 
ничтожное внимание. Это и понятно: 
капиталистам-экспонептам невыгодно 
раскрывать свои производственные

секреты. Дарвинизм в условиях ка
питализма находил использование 
лишь настолько, насколько он мог 
способствовать обогащению капита
листов.

Только в стране, где нет эксплоа- 
тации человека человеком, только 
в Советском Союзе дарвинизм нахо
дит благодарную почву не только 
для всенародного признания, но и 
для быстрого дальнейшего развития, 
Об этом убедительно и красочно 
свидетельствует Всесоюзная сельско
хозяйственная выставка — всенарод
ный сельскохозяйственный универси
тет. Со всех концов нашей родины 
съезжаются на Выставку труженики 
земли. Они осваивают здесь не только 
практические навыки новаторов кол
хозных ферм и полей, но и дарви
низм советской эпохи, чтобы затем 
использовать его в качестве научного 
руководства для осмысленной и уве
ренной борьбы за дальнейшее повы
шение производительности своего 
труда.
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Мичуринский плодовый сад на 
Выставке — незабываемая иллюстра
ция творческого дарвинизма. Здесь 
показаны результаты упорных работ 
Мичурина и его учеников, воплощен
ные в сорта и виды. Вот перед нами 
красавица северного плодоводства — 
груша „Бере зимняя“, яблоня — 
„Бельфлор китайка“; вот изумитель
ные по своей природе гибриды „Цера- 
падусы“, „Ренклод терновый“, мичу
ринские сорта морозостойкого вино
града, мичуринская рябина и т. д. Они 
являются живой иллюстрацией селек
ции—науки, основы которой, продол
жая углублять учение Дарвина, разра
ботал И. В. Мичурин. Мичурин, по 
его словам, стремился открыть пути, 
продвигаясь по которым вперед, мы 
могли бы легче и с большим успехом 
вмешиваться в действия природы, 
тем самым раскрывая ее „тайны“. 
Об этих путях и рассказывает, посе
тителям мичуринский плодовый сад.

Самым существенным разделом во 
всей мичуринской теории является 
учение о воспитании организмов. 
Отсюда, из общего теоретического 
мичуринского русла берет свое на
чало практика стахановских подкор
мок сельскохозяйственных растений 
и животных, новаторская практика 
воспитания молодняка животных, по
казанная в ряде павильонов Вы
ставки.

Столб же убедительно отражены 
на Выставке мичуринские классиче
ские приемы подбора пар для скре
щивания. Посетитель может изучить 
здесь историю всех важнейших сор
тов, выведенных Мичуриным, начи
ная от исходного материала и под
готовки его для скрещивания. Экспо
наты Выставки подсказывают, при 
каких обстоятельствах необходимо 
взять отделенные по местам про
исхождения пары; почему особое 
внимание надо уделять возрасту 
скрещиваемых пар, местоположению 
цветков на скрещиваемых растениях 
и т. п.

Дарвин высказал мысль, что успехи 
в деле преодоления нескрещиваемо- 
сти видов и родов зависят от углуб
ления наших познаний. Эту общую 
мысль И. В. Мичурин развил до убе
дительной и действенной теории, ко-

Ш Ш ж

I
И. В. Мичурин.

торую может освоить на Выставке 
каждый колхозник, чтобы завтра при
менять ее на практике выведения 
новых культурных растений. Живые 
мичуринские экспонаты учат понима
нию многосторонности жизненных 
свойств организмов и, в связи с этим, 
многосторонности приемов гибри
дизации. Так, например, в одних слу
чаях необходимая скрещиваемость 
может быть достигнута смесью 
пыльцы различных цветков одних й 
тех же родительских деревьев, в дру
гих-— смесью пыльцы различных осо
бей, в третьих — различных сортов, 
разновидностей и даже видов. Для 
тех случаев, в которых этот прием 
может оказаться недостаточно эффек
тивным, Мичурин разработал ряд 
других способов, таких, как скрещи
вание с предварительным вегетатив
ным сближением или использование 
в качестве посредника какого-либо 
третьего вида, биологически более 
близкого к скрещиваемым, и т. д.

Дарвин доказал, что подавляющее 
большинство важнейших видов сель
скохозяйственных растений и живот
ных является произведением куль
туры; их сотворил человек, изменяя 
и улучшая условия их жизни, под*



Слева —  плодоношение мичуринского сорта винограда сеянец Маленгра; 
справа —  мичуринские груши.

вергая их из поколения в поколение 
бессознательному и сознательному 
отбору.

Практически гибридизацией зани
мались многие исследователи и до  
и после Дарвина. Науке известны 
имена таких крупнейших гибридиза
торов, как Кельрейтер, Гертнер, 
Сежре, Герберт и др. Однако до са
мого последнего времени практиче
ские достижения в этой области 
в мировой буржуазной науке были 
весьма скромными. Выделяется в этом 
отношении лишь имя Бербанка — 
крупнейшего дарвиниста последарви- 
новской эпохи. Но и Бербанк не по
шел в своих достижениях далее вы
ведения новых разновидностей и сор
тов.

Начало грандиозным работам со
ветских селекционеров по созданию 
новых видов положил И. В. Мичу
рин. „Человек, — писал он, — может 
и должен создавать новые формы 
лучше природы“.

Посетители Выставки обстоятельно 
знакомятся с работами селекционера 
А. И. Державина, который путем от
даленной гибридизации и отбора вы
вел многолетние пшеницу, рожь, 
сорго, подсолнечник. Селекционер 
Н. А. Щибря получил помесь маслич
ного подсолнечника и клубненосного 
топинамбура (клубненосного подсол
нечника). Перспективна многолетняя 
рожь селекционера М. И. Закоса- 
ренко: по весу зерна на колос и на 
куст, по числу зерен в колосе и по 
весу 1000 зерен она превышает стан
дартный сорт однолетней ржи в 
Орджоникидзевском крае почти в 
11/з раза.

Но особое внимание посетителей 
Выставки привлекают гибриды акад. 
Н. В. Цицина. Здесь демонстрируются 
однолетние и многолетние пшенично- 
пырейные гибриды, уже испытанные 
в ряде областей Союза и оставив
шие далеко позади себя по урожай
ности местные и селекционные стан-

r. шлыков
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дартные сорта пшеницы. Они вы
деляются такими признаками, как 
краткость вегетационного периода, 
неполегаемосгь, устойчивость к за
болеваниям и т. п.

Велш^айший гибридизатор XVIII ве
ка Кельрейтер писал, что настанет 
время, когда путем гибридизации 
будут выводить деревья, растущие 
в два раза быстрее, чем родитель
ские организмы. Советскими иссле
дователями эта задача, к которой 
они подошли с различных сторон, 
уже разрешена. На Выставке пред
ставлены выведенные под руковод
ством Т. Д. Лысенко тополя, расту
щие быстрее обыкновенных, более 
чем в два раза.

Дубы, вязы и другие медленно ра
стущие породы „подгоняются“ 'сме
шанными посадками с быстро расту
щими тополями,акациями и др. Гибри- 
дизационным путем тов. А. С. Яблоно
вым получены ценнейшие в практиче
ском отношении гибриды осины с то
полем. Осина быстро растет, непри
хотлива к почвенным условиям и от

личается большой зимостойкостью, 
но она страдает гнилью сердцевины. 
И вот на Выставке представлена 
„осина пирамидальная“ и другие 
осино-тополевые гибриды, соединяю
щие в себе нетребовательность к поч
ве и способность выносить суровый 
климат севера с высоким качеством, 
древесины и быстрым ростом.

Практическое отражение теории 
стадийного развития организмов
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г . ШЛЫКОВ

Т. Д. Лысенко мы находим почти 
в каждом растениеводческом павиль
оне Выставки, в посевах и посадках 
большинства важнейших сельско
хозяйственных растений. „Теория ста
дийного развития растений, — писал 
акад. В. Р. Вильямс,— 
это продолжение и 
дальнейшее развитие 
дарвинизма“. С у т ь  
этой теории проста; 
ее легко усваивают на 
Выставке и колхозни
ки, и ученые. Орга
низмы развиваются от 
семени до семени, от 
зародышевой клетки 
до зародышевой клет
ки следующего поко
ления. В течение жиз
ни всякой особи про
исходит закономерная 
смена требований к ус
ловиям развития. Это 
изменяющиеся условия 
развития весьма много
образны; столь же раз
нообразны и измене
ния, происходящие в 
организмах в течение их жизни. Жизнь 
организма разделяется на этапы, на 
стадии; переход от одной стадии 
к другой представляет собою каче
ственно переломный момент в разви
тии. На каждой такой стадии ре
шающее значение для дальнейшего 
развития имеет какой-нибудь один 
фактор внешних условий или опре
деленный комплекс их. Например, 
для прорастающего семени не тре
буется света, но зато требования, 
предъявляемые в этот период к тем
пературе, для каждого сорта опре
деленны. Измените в этот период тем
пературные условия — и тем самым 
вы измените ход последующего раз
вития. Не дадите нужного минимума 
этого условия — дальнейшего раз
вития не последует совсем; хотя 
организмы будут жить и даже расти, 
но остановятся на той же стадии 
развития. Они могут оставаться „ста
рыми младенцами“ неопределенно 
долго. На более поздней стадии раз
вития столь же определенные тре
бования складываются по отношению 
к свету, температура при этом хотя

и сохраняет свое значение, но не 
столько для развития, сколько для 
процессов роста. В эту вторую ста
дию низкая температура может сильно 
затормозить рост, но развитие, т. е. 
образование очередных органов, бу

дет протекать нор
мально, если опреде
ленные для сорта тре
бования в световых ус
ловиях будут удовле
творены. Такова науч
ная сторона теории. 
Практическое же ее 
значение наглядно вы
ражается хотя бы з 
том, что наши колхозы 
и совхозы за послед
ние годы, после того, 
как освоили агротех
нические приемы яро
визации злаков, полу
чают ежегодно около 
100 млн. пудов прибав
ки урожая зерновых.

На Выставке демон
стрируются и другие 
практические резуль
таты теории стадий

ного развития. Так, знание харак
тера температурной и световой ста
дии обеспечивает возможность пе
ределки любого наследственно ози
мого растения в наследственно яровое. 
Для этого надо постепенно, в тече
ние нескольких поколений, удовле
творять потребности озимых растений 
в температурных условиях, близких 
к минимуму, постепенно в каждом 
очередном поколении пергходя все 
ближе и ближе к условиям, потреб
ным яровому растению. Эксперимен
татор как бы на глазах зрителя ве
дет за собою наследственное разви
тие организмов, изменяет его при
роду. /

Дарвин только предполагал, что 
такие явления иногда происхо
дят в природе сами собой, при не
известных обстоятельствах; Лысенко 
вскрыл биологически закономерные 
процессы и разработал технику упра
вления ими, которую может освоить 
любой колхозник.

На основе теория стадийного раз 
влтия Т. Д. Лысенко разработал науч-

Акад. Т. Д . Лысенко.
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Борьба с вырождением картофеля на юге по методу 
акад. Т. Д . Лысенко. Направо—картофель, полученный от 
семенного материала летней посадки; налево—от обыч

ного семенного материала.

нуго основу выбора пар 
для скрещивания в рас
чете на получение новых 
сортов, пригодных для 
возделывания в том же 
самом районе, в котором 
происходила селекция 
сорта. И до, и после 
Дарвина селекционеры 
-знали, что в качестве ро
дителей надо использо
вать лучшие сорта и 
организмы. Но практика 
доказывала, что гибрид
ное потомство в подав
ляющем большинстве 
случаев уступает по по
лезным признакам и свой
ствам родительским фор
мам, и, кроме того, лишь в 
редчайших случаях усло
вия того района, где производилась 
селекция сорта, оказываются подходя
щими для него. Действенной теории 
подбора пар не было; успех опреде
лялся случаем, а вероятность случая 
находилась в прямой связи с масшта
бами гибридизационных работ, с искус
ством селекционера. Многое в этом 
отношении проделал И. В. Мичурин. 
Его идейный ученик Т. Д. Лысенко 
пошел далее. Экспериментируя с ра
стениями полевой культуры, он до
казал, что при выборе пар для скре
щивания нельзя руководствоваться 
только внешним видом растения и 
его урожайностью. Для получения 
заведомо хороших результатов под
ходящими могут оказаться организмы 
или сорта, не являющиеся в данных 
условиях наилучшими — для этого не
обходимо знание стадийной природы 
родительских организмов. Наиболее 
подходящими для скрещивания яв
ляются такие сорта и организмы, для 
которых характерны наилучшие в дан
ных условиях стадии развития, напри
мер, у одного — световая, у другого— 
температурная.

На Выставке показан сорт пше
ницы „Лютесценс 1163“, выведенный 
Лысенко по заранее намеченному 
плану для Одесской области в тече
ние двух с половиной лет путем 
скрещивания весьма посредственных 
в местных условиях родителей („Эри- 
тросвермум 534/11“ и „Мильтурум

274“). Самым же замечательным яв
ляется то> что на выведение сорта по
требовалось в 4—5 раз меньше вре
мени, чем обычно. Наглядно здесь 
демонстрируется и методика предва
рительного стадийного анализа, д о 
ступная любой хате-лаборатории, лю
бому колхознику-опытнику.

Замечательна серия экспонатов 
Лысенко и его последователей, отра
жающих развитие дарвиновско-мичу
ринского учения о воспитании орга
низмов. В этом отношении особенно 
интересен показ опытов по „омоло
жению“ картофеля в южных обла
стях СССР. Работами Т. Д. Лысенко 
и его учеников разработана и на
учно обоснована с позиций теории 
стадийного развития система агротех
нических хіероприятий, обеспечиваю
щих выращивание посадочного ма
териала в южных пределах СССР, 
постоянное возрастание его урожай
ности и нацело устраняющая выро
ждение картофеля.

Отсюда, от этих работ, уже под
готовленный к восприятию сути со
ветского дарвинизма посетитель Вы
ставки незаметно переходит к изу
чению мичуринско-лысенковской на
уки семеноводства, к познанию спо
собов планомерного улучшения ка
чества семян решительно всех сель
скохозяйственных растений, в осо
бенности таких, как рожь, пшеница, 
ячмень, просо и др. Вывод после
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обозрения этого раздела один: каче
ство семян не является чем-то абсо
лютно наследственным, не зависящим 
от условий жизни организма. Оно 
может и улучшаться и ухудшаться 
в зависимости от того, в каких усло
виях семена выращиваются. По
этому семеноводство должно осуще
ствляться в условиях 
самой высокой агро
техники. Для таких же 
растений, как пшени
ца, необходимо обес
печивать, кроме того, 
максимально возмож
ное перекрестное опы
ление. Техника этого 
процесса, разработан
ная Лысенко и Дол
гушиным, показана со 
всеми необходимыми 
подробностями.

Научные основы ак
климатизации были за
ложены Дарвином. В 
своих работах он об
общил достижения ка
питалистического хо
зяйства в деле пере
селения растений и жи
вотных по воле чело
века в новые климатические и поч
венные условия. Но ни до, ни пос
ле Дарвина ни в одной стране в 
течение всей мировой истории не 
проделано столько в области пере
селения сельскохозяйственных ра
стений и животных, сколько сделано 
у нас, в СССР, в течение двух де
сятилетий. На Выставке демонстри
руются живые доказательства того, 
что за истекшие годы у нас освоены — 
на новых для них почвах, в новых, 
как правило, более суровых, клима
тических условиях — десятки новых 
культур. Вдали от родины с большим 
успехом возделывается каучуконос 
кок-сагыз; успешно освоены кенаф 
(родина Индия), пришельцы из во
сточной и юго-восточной Азии—рами, 
гуттаперчевое дерево, бамбуки, чай
ное дерево, соя, тукго, канатник и 
даже сахарный тростник, многие ино
земные сорта и виды цитрусовых — 
лимон, грейпфрут, апельсин, манда
рин, кинкан и др., хинное дерево

.Южная Америка), герань (Южная 
'Африка) и ряд других культур.

На Выставке показана и огромная 
работа по продвижению старых и но
вых культур в новые, более холод
ные или более засушливые области 
и районы. Вот перед нами высоко
урожайный мичуринский виноград;, 

он вызревает не толь
ко в Мичуринске, но 
и в Ивановской обла
сти. Вот лысенковские- 
экспонаты хлопчатни
ка, обеспечивающего 
на юге УССР, в не
обычных для хлопчат
ника условиях, урожай, 
втройне перекрываю
щий урожайность хлоп
чатника в Средней 
Азии до Октябрьской 
революции. Вот демон
страция приемов, уско
ряющих развитие хлоп
чатника в районах с  
коротким вегетацион
ным периодом — зна
менитая „чеканка“. А 
вот — отражение успе
хов техники получе
ния высоких урожаев 
зерновых культур на 

Камчатке, в Якутии, в отдаленных 
областях севера, на вечной мерзло
те, где до Великой Октябрьской 
революции земледелия не было и 
где теперь стахановцы полей полу
чают ежегодно 10—15 центнеров зер
на с гектара.

Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка показывает новый раздел 
дарвинизма — учение об эволюции, 
урожая. Авторами этого учения яв
ляются новаторы социалистических 
полей и ферм — сами колхозники. 
Здесь в каждом павильоне мы нахо
дим яркие иллюстрации к словам 
товарища Сталина: „Бывает и так, что 
новые пути науки и техники проклады
вают иногда не общеизвестные в науке 
люДи, а совершенно неизвестные в 
научном мире люди, простые люди, 
практики, новаторы дела“. И дей
ствительно, люди, которые ке только 
сами получают с гектара 300—140 цент
неров хлопка, 90— 100 пудов зерна,

Акад. Н. В. Цицан.
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5—8 тысяч пудов карто
феля или от одной ко
ровы 8—13 тысяч литров 
молока в год и т. д., но 
и других учат таким же 
возможностям, являются 
новаторами не только 
практики, но и науки.

Урожай является ре
зультатом многосторон
ней практической дея
тельности человека; он 
определяется и качест
вом почвы, и густотой 
стояния растений, и ха
рактером их распределе
ния по отношению к 
основному энергетиче
скому источнику—свету, 
и порядком удовлетворения изменяю
щихся потребностей организмов, и 
техникой земледелия и т, д.

Пламенному проповеднику дарви
низма — К. А. Тимирязеву, ученому 
и мыслителю, чьи научные и попу
лярные работы подготовляли почву 
для всенародного освоения и неви
данного развития учения Дарвина 
в нашей стране, освобождали это 
учение от элементов буржуазной не
последовательности, обогащая его 
положительным содержанием, — Вы
ставка уделяет достойное внима
ние.

На Выставке демонстрируется ве
гетационный домик, построенный по 
проекту К. А. Тимирязева. В этом 
домике посетитель может ознако
миться с оборудованием и прибо
рами, необходимыми для распозна
вания закономерностей жизни орга
низмов, для экспериментального овла- 
девания этими закономерностями.

В павильоне .З е р н о  .

„Наука призвана, — писал Тимиря
зев, — сделать труд земледельца бо
лее производительным“. Освобожден
ная от оков классового общества, 
она выполняет ныне этот завет че
стно и добросовестно. В этом можно 
убедиться на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке.

Дарвинизм представлен на Выставке 
не в каком-либо отдельном павильоне, 
не на каких-либо специальных посе
вах и посадках. Отражение его мы 
находим во всех растениеводческих и 
животноводческих павильонах. Дар
винизм воплощается у нас в сель
скохозяйственной практике; он стал 
уже достоянием широчайших народ
ных масс.

Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка зовет трудящихся к дости
жению новых высот производитель
ности труда, к изобилию продуктов 
сельского хозяйства, к дальнейшему 
развитию науки и культуры в СССР.

Павильон .Зерно",



Группа вынь на корне тыквы.

ДЫНИ НА С Е В Е Р Е
А. ЭЛЬПЕРИН

Посетители Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки в 1939 году 
имели возможность убедиться, что 
дыни даже самых теплолюбивых и 
самых ценных сортов (узбекские) 
превосходно растут и полностью вы
зревают под открытым небом на мо
сковской земле. .

На делянке овощного участка Вы
ставки пышным, пестрым ковром 
зеленела не совсем обычная бахча. 
Сравнительно мелкие листья пле
тей дыни перемежались с огром
ными листьями тыквы. Такою же 
„разнокалиберностью“ отличались и 
цветы. Еще большую пестроту пред
ставляли плоды. То тут, то там вид
нелись оранжевые, белые, зеленова
тые тыквы самых разнообразных форм 
и размеров. Кое-где отчетливо белели 
живописные группы тюльпанообраз
ных патиссонов (так назыв. тарелоч
ных тыкв). И все это буквально то
нуло в своеобразном кочкарнике уве
систых дынь.

При близком рассмотрении наблю
дателю представлялась еще более 
изумляющая картина. Оказывалось,

что плети дыни на этой делянке не 
имеют свого корня, что они ответ
вляются от плети тыквы и питаются 
ее корневой системой.

Это и есть основа того метода, 
с помощью которого последователь
нице И, В. Мичурина, Серафиме Пе
тровне Лебедевой, удалось „пере
хитрить природу“ и заставить дыню, 
даже самые требовательные к теплу 
знаменитые узбекские и туркменские 
дыни, расти и вызревать не только 
у себя на родине, на знойном юге, но 
и в Воронежской, Тамбовской, Мо
сковской областях, да и гораздо се
вернее. Метод Лебедевой, ее приемы 
трансплантации (пересадки) дынь на 
тыквы перенимают и широко распро
страняют многочисленные опытники 
и юные натуралисты. Они продви
гают трансплантированные на тыкве 
дыни и в отдаленные районы север
ного земледелия, и в западные об
ласти, и в таежные колхозы Даль
него Востока, где до этого не зна
ли культуры дынь. Трансплантацией 
дынь начинают заниматься и на да
лекой субтропической родине их, где
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в таком виде они и вызревают раньше 
обычного и дают более высокие уро
жаи, чем при старом методе куль
туры (на собственном корне).

Трансплантация по методу Лебе
девой с одновременным применением 
мичуринских приемов селекции и ги
бридизации открывает также возмож
ность создания новых сортов дынь, 
наделенных самыми высокими вкусо
выми, техническими и биологиче
скими достоинствами, и в частности 
совершенно стойкой к суровым кли
матическим условиям новых районов 
самостоятельной культуры бахчевых 
растений в открытом грунте.

Тщательная разработка и успешное 
применение этого метода и дали Ле
бедевой почетное право стать участ
ницей Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки. Для широкого показа 
своих достижений ей предоставлены 
были делянка на овощном участке 
выставки и стенд в павильоне „Кар
тофель и овощи“. „Московские дыни“ 
изумляли экскурсантов, постоянно 
толпившихся у описанной выше не
обычайной бахчи и заслужили десятки 
восторженных отзывов, записанных 
в книге посетителей. За свои пока
занные на Выставке 1939 года дости
жения Лебедева награждена золотой 
медалью.

В чем же сущность лебедевского 
метода трансплантации дынь, какими 
именно агротехническими приемами 
достигает Лебедева того, что зябкие 
южанки, рожденные и воспитанные 
в субтропических широтах, не только 
утверждаются на постоянное жи
тельство в Московской области (56 
параллель северной широты), но и 
отодвигают еще дальше на север 
границу бахчеводства?

Это сжато объяснялось муляжами 
и фотоснимками на стенде С. П. Ле
бедевой в павильоне. Но еще лучше 
можно ознакомиться с ее агротехни
ческими приемами, если заглянуть 
весной в небольшую тепличку Лебе
девой на территории станции приклад
ной ботаники Тимирязевской сельско
хозяйственной академии в Москве, 
или в разводочную теплицу овощного 
участка Выставки, где Лебедева под
готовляет рассаду для выставочной 
бахчи трансплантированых дынь.

Проследим здесь за этой работой. 
Берут горшочек с ростком тыквы 
в стадии развития одного настоя
щего листа (не считая семядолей). 
Осторожно придерживая левой ру
кой (тремя пальцами — большим, ука
зательным и средним) растеньице, 
острым ланцетом делают на стебле 
сверху вниз сквозной, до полости 
стебля, продольный разрез в Р/г см. 
Место разреза—между семядольными 
листьями на V* см  ниже семядоль
ного узла. Оно хорошо заметно в виде 
двух нитевидных белесых полосок ка 
светлой зелени стебля.

После этого в ящике с молодой 
рассадой дынь срезают с корня одно 
растение, и с двух сторон его сте
белька под семядольными листьями 
удаляют ланцетом тончайший слой 
кожицы (эпидермиса), оставляя ее не
поврежденной на двух других сторо
нах. Затем, чуть пригнув надрезан
ный стебелек тыквы, легким нажа
тием двух пальцев левой руки рас
крывают ранку и вставляют в нее — 
обнаженными сторонами к открыв
шимся краям надреза-—привой (под
готовленный, как указано выше, сте
белек рассады дыни). При этом ни 
в коем случае нельзя допускать со
скальзывания его в полость стебля 
подвоя (тыквы).

Вслед за этим ранку на тыквенном 
стебле со вставленным в нее привоем 
нежно забинтовывают предварительно 
прокипяченным в воде мягким моча
лом, и оперированное растение пере
носят в хорошо обогреваемую и 
увлажняемую атмосферу парничка- 
стеллажа под стеклянной крышей раз- 
водочной теплицы. Привитое расте
ние до заживления ранки надо при
тенять от прямых лучей солнца.

Операцию трансплантации одна при
вивальщица в состоянии проделать за 
8-часовой рабочий день на 200— 
300 растениях, а при известном на
выке и равномерно хорошем состоя
нии оперируемой рассады — даже и на 
500 растениях.

Послй заживления ранки и сраста
ния привоя с подвоем, если уже на
ступило безморозное время, эти ком
бинированные растения выносят на 
свежий воздух и, вынув из горшоч
ков вместе с землей, высаживают
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в грунт. В дальнейшем к ним при
меняют агротехнику, обычную для 
тыквы.

На подвое оставляют его ассими
лирующую, т. е. усваивающую и пе
рерабатывающую питательные веще
ства почвы, часть (плеть с листвой) 
и один-два плода.

На один и тот же стебель тыквы 
можно пересадить и по два привоя 
дыни одного или двух различных сор
тов или даже дыню с одной стороны, 
а арбуз или огурец — с другой.

По созревании плодов такое расте
ние представляет собой своего рода 
общежитие бахчевых. От одного и 
того же корня тянутся в различные 
стороны плети с отличающимися по 
форме, величине и даже густоте 
окраски листьями, пестрым ассорти
ментом плодов.

Как показал многолетний опыт ра
боты С. П. Лебедевой, транспланта
ция дынь на тыкве по разработанному 
ею методу повышает хозяйственные 
и вкусовые достоинства и дыни и 
тыквы, сокращает значительно срок 
созревания плодов, повышает урожай
ность обоих культур, устойчивость 
их против болезней и неблагоприят
ных климатических условий.

Путем трансплантации, Лебедева 
перенесла в условия открытого грунта 
Московской области из наших суб
тропиков лучшие дыни мирового 
ассортимента. Сахаристость их здесь 
достигает 14<Ѵ0. Урожай дынь дохо
дит до 17 и более тонн с 1 га в обыч
ных хозяйственных условиях, вместо 
10 и менее тонн на собственном корню 
у себя на родине. Одно транспланти
рованное растение дает до 20 и более 
плодов, или в среднем 4—8 вместо 
обычных 1—3 плодов. Дыни на тыкве 
живут и плодоносят значительно 
дольше, чем на собственном корню.

Кроме дынь, при трансплантации их 
получается с того же гектара в ка
честве побочного урожая и до 40 т 
плодов тыквы. Лежкость последних 
значительно увеличивается, почти до 
следующего урожая — даже в обыч
ных комнатных условиях.

Особенно интересны результаты 
трансплантации дынь, достигнутые Ле
бедевой на Выставке в 1939 г. Сбор 
вызревших под открытым небом в

Москве сладких, ароматных дынь 
начался 13 июля. С делянки в 360 ж2 
снято 877 дынь, общим весом в 1552 кг, 
что в пересчете на один гектар со
ставляет 431 ц. Вес отдельных пло
дов, по данным руководства овощ
ного участка, достигал 7 кг. С этой 
же площади одновременно снято 
180 плодов высокосортных столовых 
тыкв общим весом в 1068 кг или 296 ц 
с 1 га, всего же плодов—727 ц.

Вот почему осаждали все время ле
бедевскую экспонатную делянку бес
прерывные потоки посетителей Вы
ставки. Вот почему Лебедева еж е
дневно получает со всех концов на
шей обширной страны письма от кол
хозников, школьных работников, агро
номов, литераторов, ученых, юннатов. 
Ее корреспонденты делятся с нею 
своими достижениями, советуются, 
просят прислать семена ее транс
плантированных дынь, названных ею 
„Эспээль“. По окончании своего ра
бочего дня Лебедева, возвратившись 
домой, отдает недолгие часы своего 
досуга чтению писем и ответам на 
них, а часто отправляет и бандероли 
с семенами.

Преподаватель Бобровицкого тех
никума (Черниговская область) тов. 
И. П. Тарасенко пишет ей, что в 
1938 году он начал заниматься транс
плантацией дынь по ее методу и 
собрал в том же году с одних и 
тех же растений по два урожая, 
в среднем по 11,67 плода с куста. 
Одно рекордное растение дало ему 
в первый сбор 12 плодов и во вто
рой—7, а всего 19 дынь.

Агроном опорного пункта Научно- 
исследовательского института овощ
ного хозяйства при колхозе „Ясен- 
ная“ (Смоленская область) тов. Ро- 
манченкова сообщает о том, как кол
хозники „первый раз в жизни“ отве
дали дыню, изумившую всех их заме
чательным вкусом, А ее в числе дру
гих таких же вырастили здесь, в кол
хозе, трансплантацией на тыкве, по 
методу адресата, и собрали в сред
нем по 5 плодов с куста.

Трансплантацией дынь занимается 
и академик Рудницкий в г. Кирове. 
Семена выведенных Лебедевой заме
чательных дынь „Эспээль“ взял для 
воспроизводства у себя на даче де-
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путат Верховного Совета СССР, пи
сатель-орденоносец Алексей Толстой. 
Такие же семена увез с собой в бухту 
Ногаево для разведения дынь в рай
оне Магодана агроном Воробьев.

С Лебедевой переписывается при
меняющий ее метод депутат Верхов
ного Совета РСФСР от Спасского 
избирательного округа Горьковской 
области, орденоносец С. Н. Барышев.

С нею ведет переписку и интере
сующаяся успехами трансплантации 
дынь М. И. Мичурина, дочь знамени
того садовода.

Лебедевой пишут из Спасска, Ха
баровска, Краснодара, Змеиногорска 
(Алтайский край), Таганрога, Йош
кар-Ола, из Энгельса, Марксштадта 
и т. д.

/Й Р

1

На Выставке 1940 года, в западной 
части овощного участка открытого 
грунта, где сейчас»расположена экспо
натная делянка С. П. Лебедевой, 
посетитель увидит, помимо трансплан
тированных на тыкве южных дынь и 
арбузов, еще и другие, не встречаю
щиеся в природе растения совершенно 
фантастического вида. Глазам пред
ставятся причудливые букеты овощ
ных культур, сросшихся воедино.

Вот из стебля тыквы, отягощен
ного одним-двумя огромными плодами, 
поднялся вверх густолиственный куст 
томата, обильно увешанный красными, 
розовыми, белесыми и зелеными поми
дорами. Рядом—такая же тыква, из 
ползучей плети кбторой, у самой 
корневой шейки, поднимается высо
кий шероховатый стебель подсолнеч
ника с большими листьями и круп
ными рыжекудрыми корзинками семя
нок. Это—два случая „невозможной 
трансплантации“, имеющей, однако, 
большое практическое значение и не
малый научный интерес.

В непосредственном соседстве 
с „тыквой-томатом“ и „тыквой-под
солнечником“ посетители видят за

мечательный „букет пасленовых“, 
демонстрирующий необычайные воз
можности трансплантации различных 
культур одного и того же бота
нического семейства. На томатном 
кусте растут и помидоры, и бакла

ІіІ
С. П. Лебедева на выставочной бахче!іставочной б> 

трансплантированных дынь.

жаны, и сладкий перец, и золотисто
розовые, в коробочке-чехлике, ягоды 
физалиса, и воздушные клубни кар
тофеля, и благоухающие белые цветы 
ездового табака. Рядом с этим бро
сающимся в глаза букетом покажется 
как-будто неуместными „самымобык
новенным“ куст томата, покрытый 
одними помидорами. Но если при
смотреться к розовым, желтым, крас
ным плодам, то нетрудно будет за
метить, что они имеют различную 
форму и представляют различные 
сорта. Комбинируя, таким образом, 
ранние, средние и поздние сорта 
томатов на одном и том же раннем 
подвое, можно растянуть срок сбора 
помидоров на два и даже три месяца, 
вместо обычных 45—50 дней.

Таковы замечательные работы, но
ватора агрономической науки С. П. Ле
бедевой.
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Учение о бактериофаге принадле
жит к числу интереснейших вопро
сов современной биологии и меди
цины. Явление бактериофагии было 
открыто в 1916 году французским 
ученым д'Эреллем. Согласно взгля
дам д'Эрелля бактериофаг представ
ляет собой микроб микробов: как 
люди заболевают инфекционными за
болеваниями, когда в них внедряются 
и развиваются микробы, так и ми
кробы заболевают и гибнут от своего 
микроба—бактериофага. Отсюда ясно, 
что значение бактериофага, или, ко
роче, фага, должно быть очень велико 
для медицины и ветеринарии. Взгляды 
д'Эрелля, что бактериофаг является 
мельчайшим живым существом, да
леко не общепризнаны. Несмотря на 
то, что он, казалось бы, обладает 
всеми свойствами живых существ, 
имеется очень много оснований утвер
ждать, что бактериофаг не живое 
существо, а вещество. Если бакте
риофаг существо, то несравненно бо
лее простое, чем все известные ра
нее; если вещество, то с совершенно 
необычными для вещества свойствами. 
Д о настоящего времени имеются убе
жденнейшие сторонники и того и дру
гого взгляда.

Явление бактериофагии было от
крыто следующим образом: работая 
с испражнениями дизентерийных боль
ных, д'Эрелль засевал ежедневно де
сять капель их в бульон. После того, 
как в течение суток в нем размно
жались микробы, он фильтровал ми
кробную взвесь через специальные 
фильтры, которые пропускают только 
жидкость, задерживая микробов. Та
кая жидкость обычно не оказывала 
никакого действия на микробов. Но 
вот однажды жидкость неожиданно 
приобрела свойство растворять ди
зентерийные бактерии. Оказалось, что 
это совпало с резким улучшением 
в состоянии больного. Исследуя это 
явление, д ’Эрелль нашел, что в 
бульоне выздоравливающих от ди
зентерии больных содержится нечто 
невидимое, размножающееся, способ
ное растворять бактерии, „пожирать“

дизентерийные палочки. В дальней
шем д’Эрелль, а затем и различные 
другие исследователи нашли бакте
риофаги и против многих других ми
кробов— против возбудителей брюш
ного тифа, холеры, против рязличных 
гноеродных микробов, против чумы, 
дифтерии, сибирской язвы и ряда 
других болезней. Для выращивания 
бактериофагов, как и микробов, поль
зуются различными питательными сре
дами, как жидкими (чаще всего мяс
ным бульоном), так и плотными, же
леобразными (мясным агаром). Бульон 
мутнеет от огромного количества 
размножившихся микробов — около 
миллиарда в каждом кубическом сан
тиметре бульона. Бактериофаги, или 
фаги, во много раз мельче чем бакте
рии. Поэтому бульон, содержащий бак
териофаг, совершенно прозрачен, если 
содержит даже сотни миллиардов фа
гов в кубическом сантиметре.

Для обнаружения фага к помут
невшему от разможившихся бакте
рий, например, тифозных палочек, 
бульону добавляется капля бульона, 
содержащего фаг. Через сутки бульон 
становится совершенно прозрачным, 
так как все бактерии „съедены“ фа
гом. В полном исчезновении всех ми
кробов легко убедиться путем иссле
дования жидкости под микроскопом. 
Если мй возьмем отсюда каплю и 
внесем ее в другую пробирку, содер
жащую культуру тифозной палочки, 
то через сутки исчезнет муть и в ней. 
Из этой второй пробирки мы перено
сим каплю фага в третью, из третьей 
в четвертую и т. д. сотни, тысячи 
раз. Везде произойдет полное раство
рение бактерий. Отсюда совершенно 
ясно, что бактериофаг способен раз
множаться так же беспредельно, как 
и бактерии. Еще более проявляется 
жизнедеятельность бактериофага на 
плотных средах. Если посеять на кро
вяной агар в чашках Петри единич
ные микробы, то через сутки каждый 
из них даст миллиардное потомство 
в виде отдельных колоний. Для об
наружения фага засевают не отдель
ные микробы, а такое большое ко
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личество их, что, вырастая, они дают 
сплошной рост, равномерно покры
вая всю поверхность чашки. Обычно 
стараются засевать возможно мень
шее количество фага, например, не
сколько десятков частиц. Каждая ча
стица фага, размножаясь, дает круп
ную, величиною с булавочную го
ловку, колонию из невидимых ми
кробов. Мы прекрасно видим эти 
невидимые колонии. Видим их бла
годаря тому, что на фоне сплошного 
роста бактерий выедены круглые 
пустоты, пятна. Из этих пустых мест 
мы можем брать и пересевать бакте
риофаги совершенно так же, как пе
ресеваем колонии микробов.

В последние годы удалось детально 
проследить действие фага при по
мощи микроскопической киносъемки.

Оказалось, что под влиянием бак
териофага одни микробы растворя
ются постепенно, другие разрушаются 
взрывами.

Итак, бактериофаг, способен раз
множаться. Размножение невозможно 
без питания. Бактериофаг питается. 
Мы его питаем и размножаем совер
шенно так же, как и бактерии, на 
питательных средах. Различные бак
терии требуют для своего питания 
различные питательные среды, иногда 
очень сложные. Бактериофаг же мо
жет размножаться на любой среде, 
но при одном обязательном условии, 
чтобы при этом находился и размно
жался тот микроб, на который спо
собен действовать данный фаг. Д ру
гими словами фаг размножается, пи
таясь только живыми размножающи
мися микробами. Отсюда д ’Эрелль 
делает вывод, что бактериофаг яв
ляется обязательным паразитом ми
кробов.

Бактериофаг способен питаться, 
только одним, строго определенным, 
своим микробом. Например, стафило
кокковый бактериофаг может раз
множаться только на средах, содер
жащих стафилококк, и растворяет 
только этот микроб, дизентерийный 
фаг действует только на дизентерий
ную палочку, тифозный — на тифоз
ную и т. д. Иногда эта „спепифич- 
ность“ идет еще далее, и стафило
кокковый фаг способен действовать 
только на стафилококк, выделенный

от определенного больного, и не дей
ствует на совершенно неотличимые 
от него стафилококки, выделенные 
от других больных с такими же за
болеваниями. Имеются, наоборот,, 
фаги, действующие, например, на ди
зентерийные бактерии всех видов. 
Иногда удается „приучать“ бактерио
фаг действовать на какой-либо, бо
лее или менее близкий ему, другой 
вид микроба. Такую приспособляе
мость фага д’Эрелль также считает 
доводом в пользу его живой при
роды.

Против представлений о бактерио
фаге как о живом существе говорят 
в значительной мере его размеры*. 
Они крайне малы. По данным раз
личных исследователей, величина фа
гов равна 8—75 миллимикронам и 
даже 2 миллимикронам \  Это значит, 
что имеются фаги меньшей величины, 
чем частицы коллоидного золота, рав
ные всего лишь одной или несколь
ким белковым частицам. Да и самое, 
присутствие белка в фагах еще не 
вполне доказано; некоторые иссле
дователи находят, что фаг удается 
очистить от белка. Трудно предста
вить себе живое существо, состоящее 
всего лишь из одной или нескольких 
белковых частиц и тем более суще
ство, вовсе не содержащее белка. Но 
еще более серьезным доводом против 
живой природы фагов является от
сутствие у них самостоятельного об
мена веществ. Бактериофаги, как по
казали тщательные исследования, не 
обладают способностью к ассимиля
ции. Бактериофаги не дышат (не по
глощают кислород, не выделяют угле
кислоту), Не менее важным доводом 
против представлений д ’Эрелля о 
фаге, как автономном живом суще
стве, являются многочисленные иссле
дования, доказавшие, что бактерио
фаг происходит из самих бактерий, 
а вовсе не проникает в них извне 
в качестве постороннего паразита. 
Только происхождением фага из са
мих бактерий возможно объяснить, 
что против каждого микроба суще-

1 М и л л и м и к р о н  р а в е н  о д н о й  т ы с я ч н о й  части , 
м и к р о н а ,  м и к р о н  —  о д н о й  т ы с я ч н о й  м и л л и 
м е т р а ,  I
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ствует особый, специфический для 
него бактериофаг.

Воіірос о природе фага далеко еще 
нельзя считать разрешенным. Но как 
бы он не разрешился, будет ли окон
чательно установлено, что фаг пред
ставляет из себя живое существо, 
или же будет с несомненностью до
казано, что это не существо, а. веще
ство, бактериофаг находится у самой 
границы между живым и неживым, 
либо по ту, либо по другую ее сто
рону. Этим объясняется огромный 
интерес и значение бактериофага 
с точки зрения проблемы происхо
ждения жизни, с точки зрения пред
ставлений о механизме происхожде
ния живых существ из неживой ма
терии.

Еще больший интерес представ
ляет учение о бактериофаге с точки 
зрения медицины. И это понятно. 
Ведь идея лечения фагом так проста, 
ясна и красива: вводить фаг больным 
с целью лечения или здоровым с це
лью предохранения; фаг заразит ми
кробов, микробы погибнут, человек 
выздоровеет. При этом фаг должен, 
казалось бы, действовать лучше всех 
лекарств, так как, обладая самым важ
ным свойством — способностью уби
вать возбудителя болезни, он не мо
жет принести никакого вреда орга
низму. Кроме того, это лекарство 
обладает совершенно необыкновенным 
свойством — размножаться в самом 
организме больного. Казалось бы, его 
можно давать больному очень малое 
количество, так как, пока из орга
низма не исчезнут все микробы, бак
териофаг на них же будет размно
жаться.

С  большим энтузиазмом принялись 
ученые за работу. Постепенно уда
лось открыть бактериофаги против 
микробов-возбудителей многих зараз
ных болезней людей и животных. 
Появилось очень много работ, опи
сывающих опыты лечения различных 
заболеваний фагами. Но результаты 
оказались далеко не такими блестя- 

А щими, как многие надеялись. Правда, 
в оценке результатов нет единства, 
различные исследователи приходят 
к совершенно различным выводам. 

д ’Эрелль и его школа, да и очень 
многие другие исследователи в са

мых различных странах, придают 
огромное значение фагу как влечении, 
так и в профилактике, и некоторые 
авторы приводят, казалось бы, бес
спорные описания прекрасных резуль' 
татов применения фагов при самых 
различных заболеваниях. Другие, не 
менее солидные исследователи, при
менявшие бактериофаг при тех же 
заболеваниях, теми же способами, 
приходят к выводу, что бактериофаг 
оказывает лишь незначительное по
лезное действие или не оказывает его 
вовсе.

Приведем несколько примеров при
менения бактериофага и остановимся 
на причинах противоречий в оценке 
его значения для терапии.

После открытия дизентерийного 
фага д ’Эрелль выделил бактериофаг 
против микроба птичьего тифа. Во 
время одной вспышки заболевания 
птичьим тифом у куру» когда в курят
нике, содержавшем 1600 птиц, по
гибло уже от этой болезни 400, 
д ’Эрелль начал давать остальным 
бактериофаг. После этого ни одна из 
1200 птиц не погибла. Такие же хо
рошие результаты он получил и при 
лечений этой болезни. Сотня больных 
птиц в различных стадиях заболева
ния, даже в агонии, получали впрыски
вание 0,5 c m s фага. 95% выздоровели. 
Умерло всего 5%. Это при заболева
нии, которое дает 95—100% смерт
ности! Очень хорошие результаты 
приводит д ’Эрелль и при примене
нии фага для лечения и профилактики 
холеры. Смертность заболевших при 
лечении противохолерным фагом очень 
резко уменьшилась. Принимавшие 
этот фаг здоровые заболевали во 
время эпидемии холеры лишь в исклю
чительных случаях. Вливание несколь
ких десятков кубических сантиметров 
фага уничтожало холерных микробов 
в колодцах. Многие исследователи 
описывают хороший эффект при
менения бактериофага при лечении 
ряда других заболеваний: дизенте
рии, брюшного тифа, паратифов, 
заболеваний, вызываемых гноерод
ными кокками (например, фурунку
леза), заболеваний мочевыводящих 
путей, вызываемых кишечной па
лочкой, и других. Но наряду со 
всеми этими исследованиями, опубли-
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ковано не меньшее количество не 
менее солидных исследований, ука
зывающих на значительно меньший 
результат действия бактериофага при 
всех этих заболеваниях и даже на 
полное отсутствие такового.

Чем объяснить эти противоречия? 
Прежде всего тем, что делать объек
тивные выводы о результатах лече
ния значительно труднее, чем об опы
тах в пробирках. Даже опыты на 
животных, которые мы можем ста
вить в совершенно одинаковые усло
вия, беря в опыт специальных кон
трольных животных, выводы не всегда 
удается делать достаточно четко, 
вследствие сложности и разнообра
зия процессов, протекающих в боль
ном организме. Еще сложнее делать 
выводы по отношению к человеку. 
Здесь в каждом отдельном случае 
приходится учитывать индивидуаль
ные особенности больного; очень мно
гое зависит от состояния данного 
лица, от социальных условий, от ко
личества и активности (вирулентно
сти) микроба, вызвавшего заболева
ние, и ряда других условий. Имеет 
значение также и личность врача, как 
с точки зрения его способности вы
брать и провести наиболее удачный 
путь лечения в каждом данном слу
чае заболевания, так и с точки зре
ния способности его к объективной 
оценке результатов.

Очень большое значение имеет и 
качество применяемого фага. Даже 
в опытах в пробирках мы постоянно 
наблюдаем, что эффект в очень боль
шой мере зависит от силы фага: при 
активном фаге микробы растворяются 
полностью, при слабом — часть их 
разрушается, оставшиеся же в живых 
дают потомство еще более быстро 
размножающееся (получаются так на
зываемые фагоустойчивые микробы). 
В условиях организма вводимый в 
него фаг очень сильно разбавляется 
всем объемом, всей массой организма. 
Кроме того, фаг связывается, соеди
няется с тканями различных органов. 
Все это оставляет на долю микробов 
иной раз такое незначительное ко
личество фага, которое совершенно 
не может на них воздействовать. 
Имеет большое значение и „полива
лентность“ фага. Мы уже указывали,

что фаги часто бывают такими спе
цифичными, что, прекрасно действуя» 
например, на гноеродный стафилококк- 
одного больного, фаг не оказывает 
никакого действия на совершенно та
кой же микроб, вызывающий такое 
же заболевание у другого больного. 
Совершенно ясно, что исследователи, 
применявшие поливалентные бакте
риофаги, получали многим лучшие 
результаты, чем те, которые такого 
фага в своем распоряжении не имели. 
Отсюда понятно, какое значение имеет 
качество фага. Приготовление же над
лежащего качества фагов связано иной 
раз с очень большими затруднениями.

Все сказанное объясняет причину 
противоречивых отзывов о результа
тах лечения фагом. Из сказанного 
ясно и то, что в основе разочарова
ния многих ученых в значении фага 
для терапии лежит не какой-нибудь 
принципиальный момент. Наоборот, 
ясно, что фаг — фактор, который дол
жен иметь огромное значение в борьбе 
с микробами, и что все дело лишь 
в различных методических и других 
затруднениях. Большинство этих за
труднений несомненно возможно пре
одолеть. До настоящего времени наи
более оправдало себя применение 
фага при дизентерии как с целью 
профилактики, так и лечения. В этом 
направлении фаг широко применяется 
в последние годы в различных местно
стях СССР. В качестве примера можно 
привести данные, полученные в Ле
нинграде: профессор Висковский при
менял фаг для лечения 1454 дизен
терийных больных, сравнивая резуль
таты их лечения с контрольной груп
пой из 4372 нелеченных бактериофагом 
дизентерийных больных. В результате 
оказалось, что у получавших фаг 
заболевание протекало значительно 
легче, и смертность у них снизилась 
по сравнению с контрольными боль
ными в полтора и более раза, а при 
некоторых формах дизентерии даже 
в четыре раза.

Помимо лечебно-профилактического 
значения, бактериофаг представляет 
чрезвычайно большой интерес с точки 
зрения учения о микробной изменчи
вости. Выяснилось, что он является 
наиболее мощным фактором измен
чивости, и это его свойство широко
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используется как при различных тео
ретических исследованиях, так и для 
получения видоизмененных форм ми
кробов, необходимых для практики 
(для вакцинного производства и пр.).

Учение о бактериофаге должно 
иметь очень большое значение также 
и для различных областей народного 
хозяйства: для агрономии, растение
водства, сельского хозяйства, для бро
дильной промышленности и др., ибо 
везде, где мы имеем дело с жизне
деятельностью микробов, имеет зна
чение и бактериофаг. Он может иметь 
в практике, с одной стороны, отри
цательное значение, мешая деятель
ности применяемых в производстве 
микробов. Например, при сквашива
нии молока молочнокислыми бакте
риями, заражающий иногда эти бак
терии молочнокислый фаг мешает 
сквашиванию. С другой стороны, фаг 
может быть использован для улучше
ния производства'. Так, например, фаг

пробуют применять для „лечения“ 
пива, сыра и других продуктов, про
изводство которых основано на жизне
деятельности микробов. Примешиваю
щиеся при этом, мешающие производ
ству посторонние микробы уничто
жаются при помощи фага.

Во всех этих областях ведутся иссле
довательские работы, изучаются раз
личные фаги и вопросы использова
ния их для практики. Но несмотря 
на большие перспективы применения 
фагов в указанных направлениях, ра
бота здесь значительно отстает по 
сравнению с исследованиями в обла
сти применения бактериофага в ме
дицине.

У нас в Союзе широко ведется ра
бота по изучению бактериофага и 
имеются все условия, чтобы важней
шие вопросы теории и практического 
приложения учения о бактериофаге 
были наиболее полно и совершенно 
разработаны.

ЗАМОРАЖИВАНИЕ И ОЖИВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
П, ШМИДТ, проф.

Остановить жизнь человека на более 
или менее продолжительный срок 
путем замораживания и затем вер
нуть ее вновь в холодное, бездыхан
ное тело — вот мечта, которая за по
следние столетия не раз увлекала 
ученых, но всегда казалась несбыточ
ной. Лет 30 тому назад, когда рус
ский ученый, проф. П. И. Бахметьев, 
открыл у насекомых и у некоторых 
млекопитающих явления анабиоза 
(возвращения к жизни), стало казаться, 
что мечта эта имеет под собою реаль
ную почву. Одна из популярных 
статей Бахметьева была даже оза
главлена „Рецепт дожить до XXI века“. 
Позднейшие исследования, однако, 
предпринятые у нас и за границей, 
разбили все надежды. Они показали, 
что полная остановка жизни у пред
ставителей животного царства, не 
приспособленных к этому специально, 
совершенно невозможна. Превращать 
теплокровных животных или чело
века в ледяные статуи и затем ожи

влять их — об этом не приходится 
и думать.

Но вот в конце прошлого года в 
одном из специальных американских 
журналов появилась статья, даю
щая новое решение вопроса. Два 
филадельфийских врача, доктора Фай 
и Смис, сделали на съезде Американ
ской медицинской ассоциации доклад 
о влиянии низких температур на орга
низм человека. В целях лечения со
вершенно безнадежных случаев рака, 
они подвергали больных сильному 
охлаждению. Все тело больного об
кладывалось мелкими кусками льда 
и обвевалось электрическими венти
ляторами для равномерного распре
деления холода. Больной погружался 
в глубокий сон, похожий на состоя
ние спячки животных. В сходном со
стоянии случается наблюдать и слу
чайно замерзших и погребенных в 
снегу людей. Ни боли, ни каких-либо 
неприятных ощущений больной не 
испытывал, но температура его тела
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понижалась постепенно до 32,2° Ц и 
даже до 31,6° Ц. В одном случае она 
понизилась даже без вреда для боль
ного до 27,7° Ц. При этом пульс ста
новился едва заметным, его можно 
было уловить лишь с помощью при
боров. Прекращались также почти 
полностью все физиологические от
правления, переставал действовать 
кишечник, почти, крайне слабо было 
дыхание. Когда температура тела 
падала до 31,6° Ц, дальнейшее охла
ждение приостанавливалось, и боль
ной переносился в холодное помеще
ние, где продолжал крепко спать, не 
пробуждаясь в течение пяти суток. 
Такие сеансы охлаждения повторялись 
над больным с перерывами по не
скольку раз, так что. сон его, в общей 
сложности, продолжался иногда до 
40 суток. Пробуждение вызывалось 
теплыми компрессами и приемом 
горячего кофе.

По уверениям докторов Фая и 
Смиса, раковые опухоли больных под 
влиянием холода приостанавливали 
свой рост, организм затем справлялся 
с ними, и больной выздоравливал. 
Это обстоятельство требует, конечно, 
более убедительных доказательств, 
чем простое утверждение авторов. 
Пока не будет произведена обстоя
тельная проверка, трудно признать 
такой метод борьбы со страшной бо
лезнью заслуживающим внимания и 
приемлемым и совершенно невозможно 
его рекомендовать.

Нас интересует в данном случае, 
однако другое, — именно, повидимому 
установленная возможность значи
тельного понижения температуры тела 
человека и возможность продолжи
тельного понижения всех его важней
ших физиологических отправлений. 
Особенно удивительно, если это может 
быть достигнуто такими простыми; 
средствами и притом не нарушает 
здоровья человека, подвергающегося 
охлаждению. Мы не имеем здесь, ра
зумеется, настоящего заморажива
ния,— кровь и другие соки челове

ческого тела остаются в жидком со 
стоянии, и жизненные процессы не 
прекращаются совершенно, а лишь 
значительно замедляются и ослабе
вают. Едва ли мы можем таким спо
собом рассчитывать на удлинение 
нашей жизни до XXI столетия. Но 
ведь и удлинение жизни на несколько 
суток иногда может быть чрезвы
чайно важным, особенно если ока
жется, что при этом холод ослабляет 
деятельность болезнетворных микро
организмов и позволяет позднее чело
веческому организму легче справ
ляться с ними.

Интересно, что американские иссле
дователи шли тем же путем, какой 
избрал пишущий эти строки, рабо
тавший в 1936— 1937 гг., совместно 
с инженером Г. П. Платоновым, над 
вопросом о замораживании рыбы 
в целях ее перевозки в живом со
стоянии. Нам также пришлось отка
заться от полного замораживания—• 
оно вело всегда к гибели рыбы. Мы 
перешли к охлаждению ее до нуля, 
когда она впадает в полное оцепе
нение, и жизненные процессы ее зна
чительно понижаются. Нам удавалось, 
таким образом, доставлять без воды 
живую охлажденную стерлядь не 
только на аэроплане, но и по желез
ной дороге в Москву и Ленинград из ч 
Саратова. По прибытии на место она 
оживала в воде, как ни в чем не бы
вало. Само собою разумеется, что 
при применении этого метода к чело
веку с его высокой температурой 
тела охлаждение пришлось доводить 
не до нуля, а до значительно более 
высокой температуры, до 31,6° Ц, 
которая, однако, также до сих пор 
считалась для человека совершенно 
смертельной.

Неожиданные результаты амери
канских опытов показывают в то же 
время, как мало изучено влияние низ
ких температур -на живой организм 
и как много еще можно сделать в 
этой области.
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На основании имеющихся научных 
данных в настоящее время мы можем 
сказать, чго степень участия нервной 
системы в работе тех или иных эндо
кринных, или внутрисекреторных, же
лез в организме далеко не равнозначна 
и в конечном счете зависит от воз
действий внешнего мира. Чем больше 
и чем непосредственнее участие дан
ной железы в ответе, или реакции, 
организма на то или иное внешнее 
воздействие, чем большее значение 
имеет железа в приспособлении орга
низма к внешней среде, тем большее 
влияние на эту железу, на ее деятель
ность, оказывает нервная система. 
Последняя оказывает влияние на 
работу каждой эндокринной же
лезы, но если в одних случаях воз
действие имеет непосредственный 
характер, то в других оно осуще
ствляется при посредстве одного, а 
иногда и нескольких добавочных 
эндокринных механизмов. Наиболее 
ярким примером взаимоотношений 
первого рода является нервная регу
ляция функции мозгового вещества 
надпочечников.

Как известно, в мозговом веществе 
надпочечников образуется гормон ад
реналин. Действие этого гормона со
стоит в основном в общем возбужде
нии симпатической нервной системы. 
Адреналин учащает ритм сердца, сужи
вает кровеносные сосуды, вызывает 
усиленное превращение гликогена в 
сахар, причем в кровь поступают уве
личенные порции этого вещества. 
В скелетных мышцах адреналин резко 
усиливает процессы, связанные с по
вышением возбудимости мышц, повы
шает их способность противостоять 
утомлению.

Американским физиологом Кэнно
ном было доказано, что усиленная 
выработка адреналина наблюдается 
именно в тех случаях, когда организм 
бывает вынужден переходить к каким- 
либо внезапным энергетическим затра
там. Особую роль, по данным Кэннона, 
играет адреналин в образовании ряда

сильных переживаний, или эмоций 
(радости, страха, гнева и пр.). Воз
буждение кошки при виде собаки 
сопровождается внезапным и резким 
повышением содержания адреналина 
в крови, протекающей от надпочеч
ника. На стадионе, во время футболь
ного матча, удавалось наблюдать по
вышение секреции адреналина не толь
ко у участников игры, но и у наиболее 
страстных зрителей, переживающих 
все перепетии действия, развертываю
щегося на поле. Связанное с повы
шенной выработкой адреналина появ
ление сахара в моче было найдено 
сотрудниками Кэннона и у студентов, 
ожидающих экзамена.

Перечисленные примеры показыва
ют несомненную зависимость выделе
ния гормона адреналина от воздей
ствий, которые не могут воспринимать
ся организмом иначе, как через нерв
ную систему. Исследования показали, 
что возбуждение, определяющее обра
зование и выделение адреналина, до
стигает надпочечника по нервам. При 
раздражении электрическим током 
ствола чревного нерва, дающего ветки 
к надпочечнику, можно неизменно 
обнаруживать обильное поступление 
адреналина в кровь, и, наоборот, пол
ная перерезка всех нервов надпочеч
ника резко подавляет его способ
ность образовывать адреналин.

Мозговое вещество надпочечников 
по своему происхождению имеет осо
бое родство с нервной системой. 
Клетки, образующие это вещество^ 
являются не чем иным как видоизме
нившимися симпатическими нервными 
клетками, сменившими функцию про
ведения возбуждения на функцию об
разования гормона—химического воз
будителя, действующего через кровь. 
Секреция адреналина выступает как 
последнее гуморальное звено, завер
шающее сложную цепь процессов, 
связанных с передачей возбуждения 
в нервной системе. В данном случае 
роль нервной системы в эндокринной 
регуляции выступав? с исключитель-
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ной отчетливостью, и надпочечник 
можно рассматривать как рабочий 
прибор нервной системы, которая на 
последнем звене передает свое влия
ние уже химически, через кровь.

Непосредственное влияние нервной 
системы доказано также и для щито
видной железы. При определенном 
способе раздражения симпатического 
нерва, идущего к этой железе, можно 
наблюдать увеличенное выделение ее 
гормона. Важное доказательство вли- 
ния симпатического нерва на функ
цию щитовидной железы было уста
новлено Кэнноном, а у нас в Союзе— 
Тонких в лаборатории акад. Орбели. 
На шее животного (кошки, собаки) 
отыскиваются и выделяются диа
фрагмальный и симпатический нервы, 
после чего оба нерва перерезаются. 
Концы перерезанных нервов сши
ваются таким образом, чтобы цен
тральный, связанный со спинным моз
гом конец диафрагмального нерва 
был соединен с концом симпатиче
ского нерва, идущим к щитовидной 
железе. Сущность операции ясна из 
приводимой схемы.

Вслед за перерезкой нервов во
локна перерезанного симпатического 
нерза, идущие в щитовидную железу, 
гибнут и разрушаются. На их место 
врастают волокна диафрагмального 
нерва, и в результате щитовидная 
железа получает нервы из нового 
источника, т. е. из ядер диафрагмаль
ного нерва. Теперь частые возбужде
ния, которые в нормальных условиях 
по этому нерву направлялись к диа
фрагме, возбуждая ее ритмические 
движения, связанные с дыханием, 
направляются уже по новому пути— 
к щитовидной железе. В результате — 
через некоторое время у опериро
ванного животного появляется ряд 
признаков, свидетельствующих о зна
чительном усилении деятельности щи
товидной железы. Учащается пульс, 
сильно увеличивается обмен веществ, 
появляется ряд других симптомов, 
несколько напоминающих базедову 
болезнь человека, связанную с повы
шением работы щитовидной железы.

В данном опыте возможность непо
средственного влияния нервной си
стемы на функцию щитовидной же
лезы доказывается с несомненностью.

Схема операции сшивания симпатического и 
диафрагмального нервов. Слева—начало опе
рации; справа —  конец операции; пунктиром  

показаны места перерезки нервов.

В отношении поджелудочной же
лезы также было показано, что при 
определенном способе раздражения 
блуждающих нервов в поджелудоч
ной железе происходит усиленное 
образование ее гормона — инсулина, 
имеющего большое значение в регу
ляции потребления сахара в орга
низме.

В отношении желез паращитовид- 
ных, половых и коры надпочечников 
мы не располагаем фактами, свиде
тельствующими о непосредственном 
влиянии нервной системы на их функ
ции. Можно сказать только, что и 
полная перерезка нервоз этих желез, 
и даже пересадка их в другие уча
стки организма — не вызывают особо 
значительных изменений их внутри
секреторной функции. Значит ли это, 
что нервная система не влияет на их 
функции? Подобное предположение 
было бы неверно. Это влияние не
сомненно имеет место, но речь здесь 
идет не о непосредственном влиянии 
Изменения, происходящие во внеш
ней среде, несомненно оказывают мо
гучее влияние и на эти эндокринные 
железы, но воздействие этих изме
нений на данные эндокринные же
лезы осуществляется не непосред
ственно через нервную систему. Роль 
главного „посредника“ между воз
действующими на нервную систему 
влияниями внешнего мира и эндо
кринной системой играет здесь осо
бая эндокринная железа — мозговой 
придаток, или гипофиз. Эта малень
кая железка, помещающаяся ка осно
вании черепа, имеет исключительно
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сложную иннервацию.1 Нервные во
локна поступают в него как непо
средственно из определенных ядер 
среднего мозга, так и из ствола 
симпатического нерва. Внутрисекре
торная функция гипофиза исключи
тельно сложна. Здесь мы остано
вимся лишь на определенных сторо
нах этой функции. Уже давно от
мечено, что в сложных изменениях, 
развивающихся у животного после 
удаления гипофиза, видное место за
нимают изменения почти всех дру
гих эндокринных желез. Сущность 
этих изменений весьма единообразна 
и заключается либо в полном пре
кращении их функции (например, по
ловые железы), либо в ее значитель
ном угнетении. Анализ этого явления 
привел к выводу, что гипофиз выде
ляет вещества, стимулирующие ра
боту всех остальных эндокринных 
желез.

И вот за последнее время мы по
лучили ряд несомненных доказа
тельств того, что выделение гормо
нов-стимуляторов в значительной 
мере определяется нервными воздей
ствиями, которые получает сам ги
пофиз. Особенно важные факты по
добного рода получены в отношении 
регуляции гипофизом функции поло
вых желез. В отношении половой 
функции можно с несомненностью 
утверждать, что гипофиз является 
передатчиком внешних раздражений, 
которые воздействуют на него через 
нервную систему. Было установлено 
наличие непосредственных связей ме
жду зрительными центрами и гипо
физом.

Опыты показывают, что гипофиз вы
полняет роль „посредника“ между раз
дражениями внешнего мира, воздей
ствующими на нервную систему, и по
ловыми железами. В настоящее время 
есть все основания предполагать, что 
подобные же взаимоотношения имеют 
место и в отношении ряда других 
эндокринных желез. Но для некото
рых эндокринных процессов характер 
нервного воздействия еще более сло
жен, чем в вышеупомянутом случае. 
Примером подобного рода может

J И н н е р в а ц и я  —  с н а б ж е н и е  к а к о г о - л и б о  
о р г а н а  н ер в ам и .

служить эндокринная регуляция об
разования пищеварительного сока 
в поджелудочной железе. Этот сок, 
выделяющийся в двенадцатиперстную 
кишку, содержит ряд важных пище
варительных ферментов. Пока две
надцатиперстная кишка пуста, под
желудочная железа пребывает в со
стоянии более или менее 'полного 
покоя, но вслед за попаданием туда 
из желудка пищи, обильно смочен
ной соляной кислотой желудочного 
сока, начинается энергичное выделе
ние сока поджелудочной железы. 
Классические исследования Старлинга 
показали, что возбудителем работы 
поджелудочной железы является 
в данном случае особый гормон —  
секретин, который образуется под 
воздействием соляной кислоты же
лудочного сока в стенках тонких 
кишек и, всасываясь затем в кровь, 
приносится с нею к поджелудочной 
железе, где и возбуждает выделение 
поджелудочного сока.

Исследования показали более или 
менее полную независимость образо
вания гормона секретина от нервной 
системы. Ни глубокий наркоз живот
ного, ни перерезка спинного мозга, 
ни полная перерезка всех нервов 
двенадцатиперстной кишки и подже
лудочной железы не могут прекра
тить как образования секретина, так 
и его возбуждающего действия 
на поджелудочную железу. Но было 
бы неправильно думать, что нервная 
система никак не влияет на этот про
цесс. Образование секретина обусло
влено чисто химическим воздейст
вием соляной кислоты на стенку киш
ки, но образование соляной кислоты 
в желудочных железах — это процесс, 
регулируемый нервной системой, и 
вызывается он рефлексами, связан
ными с жеванием и проглатыванием 
пищи.

Таким образом, в данном случае 
в передаче нервного воздействия 
участвуют уже два „посредника“, 
а не один, как в случае гипофиза.

Но, кроме тех влияний, которые 
оказывает нервная система на эндо
кринные железы, чрезвычайный ин
терес представляют влияния, оказы
ваемые самими эндокринными желе
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зами, в частности — гипофизом, на 
нервную систему.

Уже само анатомическое положе
ние гипофиза указывает на наличие 
чрезвычайно тесной связи его с нерв
ной системой.

Связь гипофиза с нервной системой 
находит свое особое выражение и 
s кровеносной системе гипофиза. Его 
капилляры собираются в вены. Эти 
вены входят затем в вещество мозга, 
расположенное в области третьего же
лудочка, и там вновь разбиваются на 
сеть капилляров, питающих нервные 
клетки этого отдела. Таким образом, 
гормоны, поступающие в кровь в ги
пофизе, могут возаействовать на 
клетки мозга в особо высокой кон
центрации.

Недавно было показано также, что 
возможно и непосредственное посту
пление гормонов в нервную ткань.

Иногда такое проникновение гор
монов гипофиза в мозг можно ви
деть непосредственно. Так, совет
скому исследователю Гербильскому, 
а за границей — Флорентину удалось 
наблюдать у костистых рыб в пе
риод икрометания проникновение кол
лоида, содержащего гормоны гипо
физа, непосредственно в ткань, обра
зующую дно третьего желудочка 
мозга. Такие же наблюдения имеются 
и над млекопитающими, Повидимому, 
здесь идет речь о каком-то воздей
ствии гормонов-стимуляторов поло
вых желез на область мозга, являю
щуюся высшим участком симпатиче
ской нервной системы.

Большой интерес представляют 
также данные, касающиеся регуляции 
гормонами гипофиза процессов воз
буждения в мозгу. Не так давно 
Цондек показал наличие в передней 
доле гипофиза особого вещества, со
держащего бром („бромгормон“). Во 
время сна и бодрствования происхо
дит весьма своеобразное перераспре
деление брома между гипофизом 
и определенными отделами мозга, 
при этом во время сна количество 
брома в гипофизе падает, а в этих 
отделах мозга — увеличивается.

Данилов в лаборатории акад. Ор- 
бели показал, что вслед за сильным 
болевым раздражением удается на
ходить увеличение бромсодержащих 
веществ в спинномозговой жидко
сти. Можно думать, что в данном 
случае выделение бромсодержащих 
веществ после болевого раздражения 
нервной системы имеет то физиоло
гическое значение, что эти вещества 
дают ей возмсжность, так сказать, 
„притти в себя“ после перенесенного 
резчайшего возбуждения. Каждый по 
собственному опыту знает то чувство 
сонливости, которое охватывает че
ловека после прекращения длитель
ной и мучительной боли.

Несколько лет тому назад Гесс об
наружил явление, вызвавшее большой 
интерес у всех ‘специалистов, изу» 
чающих физиологию сна. В стериль
ных условиях он вводил кошке в ги- 
п о та лами ч ескую облаЬть мозга тон
кие электроды, укрепленные в кости. 
Через несколько дней, когда живот
ное оправлялось от операции, элек
троды соединялись с источником 
тока, и участок мозга, в котором 
они были расположены, подвергался 
раздражению. После этого кошка 
впадала в глубокий и длительный 
сон. Тонких повторила опыт Гесса, 
подтвердив в общем его данные, и, 
помимо этого, установила, что если 
у кошки предварительно удалить 
гипофиз,— сна после раздражения не 
наступит. Это значит, что раздраже
ние участка мозга, связанного с элек
тродами, передается на гипофиз, спо
собствуя образованию там каких-то 
веществ, а уже эти последние посту
пают в нервную систему, вызывая ее 
общее сонное торможение.

Таким образом, гипофиз, будучи 
объектом приложения разнообразных 
нервных влияний, отвечает на них 
образованием активных веществ — 
гормонов, частью воздействующих на 
эндокринные железы, частью имею
щих точкой своего приложения нерв
ную систему.

Итак, нервные и эндокринные регу
ляции не существуют в организме 
обособленно и изолированно, а пред
ставляют единую систему.
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Во избежание недоразумений мы 
должны сразу же условиться, что 
именно будем понимать под терми
ном „снаряд“. Это слово обычно обо
значает тело, выбрасываемое пушкой. 
Мы же будем подразумевать под
этим словом не только   _
орудийные снаряды, но к Л
тела меньшего размера, ле- JLjL____
тящие с большой скоро- ~
стью. Поэтому под это оп
ределение подойдут и ру
жейные пули, и молекулы 
газа, и а.-чаотицы, и быстро- 
летящие электроны.

Определение скорости 
снарядов чрезвычайно важ
но, так как от скорости 
полета зависят их действия. Поэтому 
определением этой величины зани
маются и инженеры, и физики.

Придумано чрезвычайно много 
остроумнейших способов определения 
скорости полета. Все они могут быть 
объединены в три основные группы:
1) прямое определение скорости по 
замеру пройденного пути и проме
жутка времени, за который снаряд 
пролетел этот путь; 2) метод сравне
ния путей, пройденных за один и тот 
же промежуток времени снарядом и 
каким-либо другим телом или груп
пой тел, звуком или светом; 3) вы
числение скорости по результатам 
воздействия на снаряд известных сил.

По 1-му методу проще всего изме
рить скорость снаряда, заметив мо
менты пролетания его через две 
точки А к В, расстояние между ко
торыми заранее известно. Конечно, 
из-за большой скорости движения это 
было бы невозможно, если бы в на
шем распоряжении не было прибо
ров, при помощи которых снаряд 
автоматически регистрирует эти мо
менты, или же, что еще удобнее, раз
ность моментов.

Идея такого приспособления при
надлежит Галилею. При исследова
нии законов движения тел по наклон
ной плоскости он должен был опре
делять малые промежутки времени. 
Необходимо заметить, что в его время

не было не только секундомеров, но 
даже часов с маятником. Поэтому он 
измерял промежутки времени при по- 
мэщя сосуда с равномерно вытекаю
щей из него водой (рис. 1). Для этого  
необходимо поддерживать все время 

постоянный уровень воды 
в сосуде. Это можно осу
ществить, непрерывно под
ливая в избытке воду в 
сосуд. Излишняя, не выте- 

У  кающая из сосуда через от-
водную трубку, вода сли- 

I вается через край сосуда. 
Если подставить другой 

—-—I сосуд под струю, вытекаю- 
Рис- I- щую из трубки, как раз в

тот момент, когда тело про
ходит линию первой контрольной 
метки, и закрыть кран, когда оно 
проходит мимо второй, то по коли
честву воды, набранной в сосуд, 
можно определить промежуток вре
мени, в течение которого вода ли
лась в сосуд. Для этого надо только 
при помощи дополнительного опыта 
определить расход воды за секунду.

Однако непосредственно применить 
этот метод для определения скорости 
очень быстрых тел, конечно, нельзя, 
вместо этого рассматривают перете
кание электричества. В этом случае 
вместо запорного крана может слу
жить разрывающийся контакт. Этот 
контакт устраивается на раме, кото
рая помещается на пути пули или 
снаряда (рис. 2).

Схема имеет следующий вид. Ток 
от батареи 1, один полюс котороі\ 
заземлен, идет через сопротивление 2 
и контакт 4. Для тока открыта и вто
рая линия утечки — через сопроти
вление 3, контакт 5 и гальванометр 6. 
Однако вследствие того, что сопро
тивление 3 весьма велико по сравне
нию с сопротивлением первой цепи, 
ток в этой цепи ничтожно мал. Но 
как только пуля разорвет контакт 4, 
электричество будет стекать только 
через вторую ветвь, через гальвано
метр. Ток будет течь до тех пор, 
пока не нарушен контакт 5, что слу
чится, когда пуля пробьет его. Кон-
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такты делаются из тонкой оловянной 
фольги и потому не тормозят сколько- 
нибудь заметным образом движения 
пули. Очевидно, что через гальвано
метр протечет тем больше электри
чества, чем дольше после прерывания 
первого контакта остается ненарушен
ным второй, т. е. чем больше вре
мени потребовалось пуле для про
бега промежутка пути между двумя 
контактами. Обычно этот путь бе
рется равным одному метру. Зная от
брос гальванометра, его чувствитель
ность, можно вычислить количество 
протекшего электричества, а отсюда 
и время протекания тока. Есть очень 
много вариаций этого метода, однако 
они не носят принципиального харак
тера.

Вместо того, чтобы определять прб- 
межуток времени при известном 
.участке пути, иногда поступают на
оборот— определяют путь, пройден
ный за известное время. Для этого 
снимают два раза (на одну и ту же 
пластинку) движущийся снаряд (рис.З). 
Изображения обычно получают те
невые, т. е. снимаемый объект поме
щается между источником света и ка
мерой. Зная во сколько раз уменьшен 
снимок (во сколько раз изображение 
снаряда меньше самого снаряда), 
можно, измерив на снимке смещение 
головки снаряда, узнать истинный 
пройденный путь снаряда от одной 
вспышки до другой. Конечно и в этом 
случае необходимо автоматизировать 
впышки, иначе снаряд при всйышке 
не будет находиться против камеры, 
и снимок получится пустой.

Идея второго метода очень проста. 
Допустим, мы стреляем из ружья 
в двойной экран, перпендикулярно 
к нему (рис. 4). Тогда оба отверстия, 
в переднем и заднем экране, будут 
лежать одно против другого на одном 
перпендикуляре. Если же экраны бу
дут двигаться с одинаковой ско
ростью по направлению, перпендику
лярному к полету пули, то второй 
экран будет пробит не в точке В, 
а в точке С. Действительно, пока 
пѵля, пробив первый экран, долетит 
до второго, экраны передвинутся и 
пуля пробьет второй экран уже не 
в точке В, которая была на линии 
прицела в момент пробивания пер-

1

Рис. 2.

вого экрана, а в той точке, которая 
будет находиться на линии визиро
вания к тому моменту, когда пуля 
долетит до второго экрана. Очевидно, 
что путь, пройденный пулей от одного 
экрана до другого, и смещение экра
нов за это же время относятся друг 
к другу, как скорость пули к ско
рости экранов.

Путь, пройденный экранами, рав
ный ВС, можно легко определить: 
положение точки С известно (отвер
стие), положение же точки В можно 
найти, опустив перпендикуляр из 
точки А на второй экран. Можно за
ставить экраны передвигаться посту
пательно, но гораздо удобнее изго
товить их в виде дисков, сидящих на 
одной оси. Зная число оборотов ди
сков в секунду, легко вычислить ско
рость той точки диска, в которую 
попала пуля.

Этот метод был использован Штер
ном для определения скорости полета 
молекулы серебра. Пришлось сделать 
только одно существенное изменение. 
Молекулы настолько малы, что если 
бы они даже и пробили тонкий экран, 
мы все равно не найдем образовав
шегося в нем отверстия. Но вовсе и 
не нужно, чтобы сами молекулы про
бивали его: можно заранее проде
лать отверстие в первом экране. Не-

I

Рис. 3.
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обходимо только при этом произвести 
выстрел или пустить молекулу с та
ким расчетом, чтобы снаряд—будь то 
пуля или молекула—пролетел сквозь 
проделанное,, отверстие. Но мы не 
умеем управлять вылетом молекул. 
Поэтому приходится вместо одной 
молекулы пускать целый рой моле
кул, последовательно одну задругой- 
Это соответствует замене ружья не
прерывно действующим пулеметом, 
выпускающим много пуль, и все 
с одной и той же скоростью. Какая 
бы из пуль ни попала в точку А 
(отзерстие), она обязательно попадет 
в точку С. Поэтому, если с течением 
времени в отверстие попадет много 
пуль, все они пробьют второй экран 
в одной и той же точке. То же и 
с молекулами. Только они не смогут 
пробить экран, но если взять моле
кулы, которые могут прилипать к 
стенке, например, молекулы паров 
металла, то место их попадания бу
дет отмечено металлическим налетом. 
В других случаях можно покрыть 
экран таким веществом, которое реа
гировало бы с молекулами, падаю
щими на стенку. Так, например, если 
хотят измерить скорость атомов во
дорода, то на экран наносят слой 
окиси молибдена. Водород восстанав

ливает эту окись: 
вместо желтой 
окиси, в той точ
ке, которая была 
обстреляна моле- 

ч кулами,получает- 
u ся черный след 

мелко раздроб
ленного восста
новленного ме
талла.

К этому лее роду 
определения ско

ростей снарядов следует отнести и те 
опыты, в которых сравниваются ско
рость снаряда и скорость волны 
сжатия, развивающейся в окружаю
щем снаряд газе.

Возникновение такой волны вполне 
аналогично возникновению волгіы, раз
бегающейся от носа корабля или 
лодки. Всякое возмущение поверх
ности воды передается соседним точ
кам. От места возникновения возму
щения разбегается с некоторой ско

ростью круговая волна, возмущение 
же в той точке, где оно зародилось, ис
чезает. Если произвести возмущение 
в нескольких точках, то волны бу
дут расходиться совершенно незави
симо друг от друга, не мешая друг 
другу, т. е. не искажая картины кру
гов. Можно легко убедиться в этом, 
бросив, например, в пруд два ка
мешка. Если бросать последовательно 
много камешков, так чтобы точки па
дения их лежали на равном расстоя
ний друг от друга на одной прямой, 
то получится ряд расходящихся волн. 
Эти волны местами усилят друг 
друга—там, где горбы накладываются, 
местами ослабят — там, где горбы 
одних волн совпадают с долинами 
других. Точки, где особо выгодно 
складываются волны, лежат на пря
мых линиях, наклоненных к линии 
центров кругов под некоторым углом. 
Величина этого угла будет зависеть 
от отношения скоростей распростра
нения волн к скорости, с которой 
передвигается место зарождения волн.

Рассмотрим картину таких волн 
(рис. 5). Из рисунка видно, что за 
какой-то промежуток времени центр 
возникновения волн передвинулся на 
длину AB, фронт кругозой волны 
отошел из точки А на расстояние AD. 
От точки В фронт волны еще не 
отодвинулся. Легко понять, что все 
точки, только что пришедшие в ко
лебание, лежат на прямых BD  и BE. 
До всех этих точек колебания дохо
дят только от одного центра, если 
скорость передвижения центров за
рождения волны больше, чем скорость 
распространения волн. Если же, наобо
рот, скорость передачи волн больше, 
чем скорость перемещения центра, то 
до каждой точки этой прямой могут 
дойти колебания, распространявшиеся 
из разных центров. Поэтому в пер
вом случае не может наступить осла
бления волн, тогда как во втором 
это явление во всяком случае воз
можно. Опыт показывает, что в этом 
последнем случае наклонная прямо
линейная волна вовсе не образуется. 
Стоит только провести с разной ско
ростью палкой по поверхности пруда 
или даже большой лужи, и сейчас 
же обнаружится, что при малых ско
ростях палки волна не образуется.

Рис. 4.
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Подобные же волны расходятся, 
как уже было сказано, от носа судна. 
Поэтому, зная скорость распростра
нения волн и угол, под которым рас
ходятся волны, можно определить и 
скорость судна. Чем больше скорость 
судна, тем меньше угол между двумя 
расходящимися волнами.

Подобно волнам воды, от летящего 
снаряда расходятся волны воздуха. 
Эти волны гораздо труднее обнару
жить, чем волны воды. Но если про
пустить через возмущенный воздух 
луч света, то сжатые слои воздуха 
будут сильнее преломлять свет, чем 
несжатые, и на экране получатся 
светлые и темные полосы, соответ
ствующие сжатым и разреженным 
слоям воздуха. На рисунке 6 дан мо
ментальный снимок летящей пули. 
Видно, как от вершины пули расхо
дятся две волны. Подобные же волны 
и под тем же углом отходят и от 
конца пули. По одному этому снимку 
можно определить скорость пули, так 
как известно, что скорость распро
странения волн в воздухе равна ско
рости звука, т. е. при 0°Ц  330 м. 
в секунду.

Два года тому назад в нашей пе
риодической печати было сообщено, 
что московскому физику Черенкову, 
работающему в лаборатории акад. 
С. И. Вавилова, удалось получить 
аналогичные волны от летящего элек
трона. В отли' ие от волн, образуе
мых снарядом, эти волны были элек
тромагнитными, световыми.

С только что разобранной точки 
-:рения такие волны не могли бы об
разоваться, если бы скорость движу
щегося электрона была меньше, чем 
скорость распространения световых 
волн. С другой стороны, как известно, 
скорость света является предельной, 
т. е. наибольшей возможной ско
ростью. Как же разрешается это ка
жущееся противоречие? Очень просто. 
Дело в том, что предельная ско
рость—это скорость света в пустэте, 
равная С = 3 .1010. В материальных же 
телах световые волны передвигаются 
не со скоростью С, а со ско- 

Сростью —, где п показатель прело
мления среды. В таком случае ско-

Рис. 5.

рость электрона V  может оказаться 
Соольше, чем —.п

Разберем теперь третью группу 
методов определения скорости по
лета. Напомним, что в этом случае 
скорость определяется по сравнению 
путей, пройденных телом за один и 
тот же промежуток времени по инер
ции с искомой скоростью и пути, 
пройденного тем же телом под дей
ствием известных сил.

В этом случае, если только сила 
не действует по направлению ско
рости движения по инерции, тело на
чинает уклоняться от прямолинейного 
пути; его траектория (путь, по ко
торому движется тело) становится 
криволинейной. Вид этой траектории 
будет зависеть в общем случае от 
трех величин: 1) от величины и на
правления скорости движения тела 
по инерции; 2) от массы движуще
гося тела, и 3) от величины и напра
вления приложенной к телу силы.

По этим данным можно заранее 
вычислить путь полета снаряда, как 
это и делают артиллеристы. Однако 
поступают и наоборот: зная путь 
снаряда, его массу и приложенные 
к нему силы, вычисляют скорость 
движения снаряда.

Простейшая сила, действию кото
рой мы' можем подвергнуть движу
щееся тело, — это сила тяжести.

Определить изменение траектории 
под действием силы тяжести просто, 
так как последняя действует практи
чески по одному направлению на всей 
части траектории тела, доступной 
опыту. Даже при стрельбе на 100 км  
отклонение от направления силы тя
жести в месте вылета снаряда от на
правления ее в месте падения меньше
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одного градуса. Другое важное пре
имущество силы тяжести состоит в 
том, что ее величина точно пропор
циональна массе движущегося тела. 
Поэтому два снаряда, выпущенные 
с одинаковой скоростью по одному 
направлению, будут описывать оди
наковые траектории независимо от 
массы снаряда (если пренебречь со
противлением воздуха). Траектория 
движущегося тела в этом случае, как 
известно, будет дугою параболы. Ее 
проще всего было бы наблюдать, если 
бы снаряд оставлял за собою какой- 
либо след, например, в виде дыма. 
Можно, однако, получить ту же кри
вую, выпуская через малые проме
жутки времени ряд снарядов, выле
тающих по одному и тому же напра
влению с одной и той же скоростью. 
Так отмечают траектории, стреляя 
по аэроплану светящимися „трас
сирующими“ (отмечающими путь- 
трассу) пулями.

Однако в некоторых случаях, не
смотря на простоту расчета, мы бы
ваем вынуждены отказаться от при
менения силы тяжести и пользуемся 
отклонением электрических или маг
нитных сил. Дело в том, что сила тя
жести, как это ни странно на первый 
взгляд, относительно слабая сила. По
ясним эту мысль. Электрические 
силы притяжения могут притягивать 
бумажки, кусочки и другие мелкие 
тела. Стало-быть они больше силы 
тяжести. Однако в этих случаях на 
каждый заряженный атом, на кото
рый только и действует электриче
ская сила, приходятся многие мил
лиарды незаряженных. Сила же тя
жести действует на все атомы тела. 
Поэтому действие силы тяжести на 
один заряженный атом (ион) будет

во много миллиардов раз меньше дей
ствия электрических сил, действую
щих на тот же ион от другого, даже 
слабо заряженного и достаточно уда
ленного от него тела.

Если бы ограничиться действием 
силы тяжести, то при больших ско
ростях снаряда нужно было бы про
следить траекторию' на очень боль
шом пути, чтобы заметить отклоне
ние ее от прямой. Воздействуя же на 
быстро движущийся электрон элек
трическими силами,, мы можем за
метно искривить его путь уже на про
тяжении нескольких сантиметров.

В том случае, когда электрические 
силы, воздействующие на электрон, 
создаются пластинами конденсатора, 
то траектория электрона будет так 
же, как и при воздействии силы тя
жести, параболой. Иначе действуют 
на движущийся заряд магнитные силы. 
Они также могут быть много больше 
силы тяжести. Направление их дей
ствия всегда перпендикулярно напра
влению полета частицы. Поэтому' 
в общем случае, .когда начальная 
скорость частицы направлена под 
произвольным углом к линиям маг
нитного поля, движение происходит 
по винтовой линии.

Если эти электроны будут лететь 
в сосуде с разреженным газом, <го 
газ в результате ударов электронов 
будет светиться, и /мы увидим эту 
линию. Измерив ее радиус и шаг, 
можно, зная напряжение магнитного 
поля, сравнительно легко вычислить 
и скорость движения электронов.

В большом масштабе подобное 
явление наблюдается при северных 
сияниях, когда потоки электронов дви
жутся в магнитном поле земли.

Рис, 6.
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В 1896 г. американский химик 
3 .  Г. Эчесон изобрел первый удач
ный способ фабричного производства 
искусственного41 графита.

Он установил тот факт, что лю
бая форма аморфного углерода, по
мещенная в электрическую печь, при 
температуре около 3000°Ц превра
щается в графит, что этим способом 
может быть получен почти совер
шенно чистый графит. Эчесон был 
убежден, что его искусственный гра
фит сможет конкурировать с нату
ральными разновидностями, добывае
мыми из рудников на Цейлоне, Ма
дагаскаре, в Мексике и в штате 
Нью-Йорк. Рудный графит шел глав
ным образом на производство тиглей, 
и спрос на него неуклонно повы
шался, что и побуждало Эчесона 
к дальнейшим изысканиям. Его за
дачей было найти связующий мате
риал для своего графита.

После ряда неудачных опытов 
с американскими глинами его вни
мание привлекла импортная глина 
германского происхождения, употреб
лявшаяся в тигельном производстве. 
Преимуществом германских глин была 
высокая степень их пластичности, 
а также большая сопротивляемость 
разрыву. Эчесона заинтересовал во
прос, почему близкие по своему хи
мическому составу глины так раз
нятся по своим физическим свойствам. 
И он установил, что германские глины 
были преимущественно осадочного 
происхождения, в то время как ис
следованные им американские разно
видности являются остаточными фор
мациями. Эчесон решил, что неза
висимо от того, какое именно изме
нение претерпели более пластичные 
германские глины, произошло оно, 
вероятно, во время их перемещения 
из первоначального ложа к месту их 
последующего отложения.

Полагая при этом, что решающую

1 С т а т ь я  п р е д с т а в л я е т  с о б о ю  с о к р а щ е н н ы й  
п е р е в о д  и з  ж у р н а л а  „ C h e m ic a l  E d u c a t io n “.

2 И с к у с с т в е н н ы й  в то м  ж е  с м ы с л е , к а к  
и с к у с с т в е н н о  и з г о т о в л я е м ы й  лед.

роль здесь играет растительное ве
щество, содержащееся в воде, при 
посредстве которой происходит та
кое перемещение, он принялся за ла
бораторное решение этой проблемы. 
Он обработал каолин (белая фарфо
ровая глина) водными растворами 
различных органических составов, 
используя для этого такие вещества, 
как фенол, креозот, таннин, катеху, 
экстракты из соломы. Благоприятные 
результаты дали опыты с таннином, 
катеху и соломой. Оказалось напри
мер, что глина, мятая с танниноподоб- 
ными веществами, превращается в 
пластичную массу, поддающуюся при 
минимальном количестве воды фор
мованию для производства сухого 
кома, обладающего большей твер
достью и более высоким сопротив
лением разрыву, чем испытанные Эче- 
соном американские глины.
Коллоидализация графита.

Соответствующей обработкой своей 
глины Эчесон добился сокращения 
размера частиц в такой мере, что 
большая часть материала сделалась 
коллоидной.

Естественный графит, благодаря 
своей маслянистости, является хоро
шим смазочным материалом и приме
няется в качестве такового либо один, 
либо в соединении с жиром. Особенно 
пригоден он в тех случаях, когда 
приходится считаться с такими фак
торами, как сильное давление и вы
сокие температуры. Однако есте
ственный графит обычно загрязнен 
абразивными, содержащими кремний, 
телами, что существенно ограничи
вает возможности его применения. 
И несмотря на усовершенствованные 
способы обработки, никак не уда
валось получить продукт, лишенный 
нежелательных загрязнений. Объяс
няется это близостью удельного 
веса графита к удельному весу по
сторонних тел, с которыми он связан 
в природе. Эчесоновский же искус
ственный графит можно было изго
товлять почти в абсолютно чистом 
виде. Это его преимущество в со-



единении с маслянистостью делало 
его чрезвычайно ценным смазочным 
средством. Идя дальше по этому 
пути, Эчесон попытался улучшить 
качество нефтяных смазок, стремясь 
создать необходимые условия для 
того, чтобы графит удерживался 
и нефтяных продуктах во взвешенном 
состоянии. Однако, порошкообразный 
графит, как натуральный, таки искус
ственный, с его удельным весом 2,25 
не мог стабилизироваться в таком 
состоянии и неизменно оседал на дно. 
Тем не менее, Эчесон не отказался 
от своей идеи и снова приступил 
к ее осуществлению, когда вспомнил 
о своей работе с глиной и о достиг
нутой им коллоидизации последней 
при помощи растительных веществ.

В 1906 году, когда Эчесон возоб
новил свои опыты, употребляя искус
ственный графит вместо глины, он 
установил, что чернильные орехи, 
чайный лист, сумах (дубильное де
рево), кора болиголова (ядовитое 
растение из семейства зонтичных), 
дубовая кора и тому подобные, бо
гатые таннином, вещества коллоиди- 
зируют графит в воде. Но вскоре 
Эчесон нашел способ коллоидизи- 
рования графита также и в минераль
ном масле. Эта работа Эчесона при
вела в конечном итоге к коммерче
скому производству графитовых сма
зочных средств, получивших в даль
нейшем широкое распространение.
Графит в качестве смазки

Обладая высокой сопротивляе
мостью окислению и будучи вместе 
с тем химически устойчивым в ус
ловиях, губительных для жидких 
смазочных материалов, графит яв
ляется очень ценным средством для 
уменьшения трения в различных про
изводственных процессах, особенно 
в тех случаях, когда приходится 
иметь дело с высокими температу
рами или когда жидкое смазочное 
вещество мало пригодно вследствие 
наличия в машине поглощающих его 
деревянных частей, а также в ткац
ких станках, где обрабатываемый 
материал может быть запачкан мас
лами и жирами.

Тщательно изготовленные машин
ные чіасти, на вид совсем гладкие,

оказываются далеко не столь совер
шенными при исследовании их под 
микроскопом: на поверхности обна
руживаются неровности в виде вы
ступов и углублений. Такая шеро
ховатость поверхности и является, 
главной причиной трения и изнаши
вания частей. Коэфициент трения 
уменьшается, если выравнять такую 
поверхность, заполнив все углубле
ния.

Сухой графит, измельченный в 
пыль, и засыпанный между валом и 
подшипником, выполняет роль сгла
живающего и полирующего агента. 
При взаимном сглаживании двух 
трущихся друг о друга неполирован
ных поверхностей выступы на одной 
из них обламывают верхушки высту
пов на другой. Но когда части сма
заны графитом, обламываются кусочки 
последнего, поверхность же металла 
остается неповрежденной. Дело в том. 
что графит состоит из слоев угле
родных атомов, чрезвычайно крепко 
сцепленных друг с другом. Каждый 
слой, однако, слабо скреплен с бли
жайшим параллельным слоем, и пласты 
легко отделяются друг от друга. 
Изучение электронной дифракции 
показывает, что графит прочно со
единяется с металлическими поверх
ностями, параллельными его поверх
ности; слои графита, предохраняют 
металлы от взаимного заедания при 
трении, ибо разрушение поверхности 
трущейся детали происходит, как 
сказано, за счет графита, как наибо
лее слабой ее составной части.

Чугун, из которого делаются мо
торные блоки для двигателей вну
треннего сгорания, в меру обогащен 
свободным графитом. Электроногра
фическое исследование дает возмож
ность убедиться в том, что когда та
кой чугун подвергается трению, гра
фит распыляется по всей поверхности, 
образуя на ней пленку.

Поверхность металла, смазанная 
коллоидально-графитным маслом, на
долго сохраняет свои положительные 
свойства. Объясняется это тем, что 
графит фактически втирается в ме
талл и оказывается включенным 
в аморфный поверхностный слой.

Огромное значение, как это уже 
было упомянуто выше, имеет гра-
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фитная смазка для частей механиз
мов, работающих при высоких тем
пературах. К числу таковых отно
сятся, например, цепи обжигательных 
печей, тележки сушильных печей, 
стеклоделательны« машины и т. б. 
Для таких надобностей обычно упо
требляют коллоидальный графит, рас
сеянный в масле, улетучивающемся 
и обладающем св о й с те о м  хорошего 
проникания. Нефтяной носитель, про
никая в самые отдаленные части ма
шины, доставляет туда графит, за
тем, подвергаясь нагреву, дестилли- 
руется, оставляя всюду графит в виде 
осадка.

Решающую роль сыграл коллои
дальный графит в деле освоения 
производства вольфрамовых нитей 
для ламп накаливания. Конечным мо
ментом технологического процесса 
этого производства является протя
гивание изготовленной из вольфрама 
проволоки сквозь алмазные фильтры 
до превращения ее в тонкую нить. 
Хрупкий материал при этом легко 
ломается и это не давало возмож
ности наладить производство воль
фрамовой нити в широком масштабе. 
Кроме того, слишком быстро изна
шивали;^ дорогостоящие фильеры. 
Применение рассеянного в воде кол
лоидального графита в качестве 
смазки устранило эти трудности, и 
производство вольфрамовой нити 
было окончательно освоено.

Весьма существенное значение 
приобрел коллоидальный графит 
также при производстве некоторых 
видов изоляторов, где металлические 
части соприкасаются со стеклом. 
После сборки такого изолятора,между 
стеклянными и металлическими ча
стями, вследствие различия в их коэ- 
фициентах расширения, происходит 
некоторое трение. Появляются также 
механические движения, вызываемые 
напряжением, которому подвергается 
изолятор в действии. Масло в каче
стве смазки в данном случае не дает 
положительных результатов главным

с

образом вследствие своей склонности 
к улетучиванию. Лишь в результате, 
замены масла графитной пленкой 
были созданы нормальные условия 
для работы таких изоляторов.

Области применения 
коллоидального графита

Широкое применение коллоидаль
ный графит получил не только в ка
честве смазочного материала, но и 
в ряде производств. Так, например, 
он применяется в радиотехнике для 
изолирования сопротивлений, в катод
ных лампах и т. д.

Особая физическая структура гра
фита, обусловливающая его масля
нистость, позволяет применять его 
в качестве изолирующего вещества. 
Он предохраняет прилипание застыв
шего состава к форме, в которой 
производится отливка. Это относится 
к отдельным моментам производства 
стеклянных бутылок, резиновых шин, 
к отливке стереотипов в матрицах и 
т. п. Будучи химически устойчивым, 
графит не разлагается, почему и 
не обесцвечивает обрабатываемого 
объекта, не ведет к образованию при 
нагреве едких паров, столь обычных 
при употреблении животных продук
тов, и имеет ряд других преимуществ.

Трудно было бы перечислить все 
области применения коллоидального 
графита. Начинают пользоваться им 
даже в экспериментальной биологии. 
Удачные результаты получены, напри
мер, при замене коллоидальным гра
фитом туши в опытах, связанных 
с впрыскиванием красящего вещества 
во внутренние органы для изучения 
тех или иных физиологических про
цессов.

Полезные свойства коллоидального 
графита обеспечили ему прочное 
место в самых разнообразных отрас
лях промышленности, в технике и. 
в научно-исследовательской работе, 
но возможности его использования 
еще далеко не исчерпаны.
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Алмаз представляет собой минерал 
весьма замечательный по своим фи
зическим свойствам и стоит в этом 
отношении совершенно особняком от 
других минералов. Он отличается 
чрезвычайной твердостью и весьма 
малой изменяемостью. Если же при
нять во внимание свойство алмаза 
при работе не истираться, подобно 
например, кварцам, корунду и т. п., 
а колоться по плоскостям спайности, 
то можно сказать, что абразивная 
способность алмаза не пропадает.

Свойства алмаза, естественно, не 
могли не обратить на себя внимание 
человечества, и этот замечательный 
камень хорошо знали и уже исполь
зовали еще во времена глубокой 
древности. Но особенно большую 
роль как украшение он стал играть 
с начала XV века, когда голландцем 
Людвигом был открыт способ шли
фовки алмаза алмазным же порош
ком. Тогда-то обработанный этим 
способом, т. е. ограненный алмаз и

Рис. 1 .

получил название „бриллиант“. Брил
лиант считается самым красивым дра
гоценным камнем.

Знаменитые алмазные россыпи Гол- 
конды в Индии были первые, куда 
бросились тысячи людей для добычи 
этого замечательного камня. В даль
нейшем были открыты и другие 
месторождения алмаза: в Южной Аф
рике, в Бразилии, и более мелкие 
з Австралии, Гвиане и Конго. Из них 
самые богатые находятся в Южной 
Африке. Они дают до 90% мировой 
добычи алмаза: здесь, начиная с 1867 г.

и по настоящее время, добыто алма
зов на сумму свыше 2Уг миллиардов 
золотых рублей.

Кристаллы прозрачного алмаза, на
ходимые в земле, имеют ту особен-

Рис. 2.

ность, что они развиты со всех сто
рон, а не прирастают одним концом к 
породе, как это часто бывает с дру
гими минералами. Он кристаллизуется 
в правильной системе, в октаэдрах, 
тетраэдрах, кубах, 48-гранниках, не
редко в двойниках. Октаэдрический 
тип встречается чаще всего. Грани 
редко бывают плоски, но почти всегда 
искривлены. На рис. 1 даны наиболее 
характерные формы кристаллов, в 
которых он встречается в природе. 
Алмаз раскалывается по плоскостям 
октаэдра. Прозрачные алмазы бывают 
или бесцветные, или с окраской — 
желтоватой, буроватой, розовой, зеле
ной, синей; алмазный же порошок 
всегда пепельно-серого цвета.

Алмаз—-самый твердый минерал. 
Наиболее блестящие алмазы обыкно
венно бывают и наиболее твердыми. 
В этом отношении с нашими ураль
скими алмазами могут сравниваться 
лишь лучшие ост-индские алмазы, счи
тающиеся самыми твердыми и краси
выми в мире. Единицей измерения 
алмаза служит метрический карат, рав
ный 0,2 грамма; рис. 2 дает наглядное 
представление об этой мере.

Встречаются очень различные по 
своей величине кристаллы. Самый 
крупный алмаз (рис. 3), названный 
„Кѵлинан“, найден в Южной Африке.
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Весит он 3025,75 карата. Из него были 
«деланы два больших бриллианта — 
в 516,5 и в 309 карат — и целый ряд 
более мелких; все они принадлежат 
английскому королю. Из наших брил
лиантов наибольший— „Орлов“, весом 
в 194,75 карата (рис. 4). Этот камень, 
отличающийся особенной чистотой 
и блеском, некогда был глазом индий
ского идола.

Глубокий интерес к алмазу объяс
няется, конечно, не только его юве
лирными качествами, но в еще боль
шей степени его физическими свой
ствами. Благодаря последним, он имеет 
широчайшее применение в различных 
отраслях техники. Мы остановимся 
лишь на некоторых областях его при
менения, а именно на резке оптиче
ского стекла и твердых пород камня, 
например, агата, рубина, кварца и 
т. п. Эта операция производится на 
так наз. камнерезном станке. Главная 
часть станка— дисковая пила или 
резец. Диск, диаметром порядка 
150—350 мм, из мягкого железа, тол
щиной 0,3— 1,5 мм, натравляется алма
зом. Натравка заключается в том, что 
диск насекается по окружности ради
альными насечками глубиной 1—3 мм. 
В эти насечки втравляется (втиранием 
с маслом или с сахарным раство
ром) или запрессовывается алмазная 
крошка. Резец делает около 600 обо
ротов в минуту. Камень надавливает 
своей тяжестью на диск и вследствие 
этого разрезается. Величина площади, 
разрезаемой одним каратом алмаза, 
составляет при резке камня твер
дости агата около 8000 см2, а при 
резке оптического стекла — более 
15000 см2. На рис. 5 приведен более 
совершенный резец — так называемый 
полуавтомат, особенно пригодный для 
резки рубина. Кроме резки, алмаз 
употребляется для сверления, шли
фовки, волочения, обточки самых 
твердых сортов специальной стали, 
для испытания стали, для бурения 
и т. д.

Где же и как добывается этот за
мечательный минерал? Алмазы боль
шей частью находятся в россыпях, 
в наносе. Но встречаются и так на
зываемые коренные месторождения. 
В Индии такое месторождение было 
найдено лишь в 80-х годах прошлого

Рис. 3.

столетия Шапером в проходящих 
в граните жилах розового пегматита. 
Пегматит—порода, состоящая главным 
образом из крупных кристаллов поле
вого шпата, кварца и слюды. В Юж
ной Африке алмазы встречаются в до
линах рек Ваала и Оранжевой. Они 
находятся там частью среди нанос
ного щебня, частью в вулканическом 
туфе или, как его называют, „брекчии“, 
заполняющей многочисленные кра
терообразные углубления (трубки) 
(рис. 6). Эти трубки имеют форму ко
нусов, вершиной уходящих в глубину. 
Размер кратера на поверхности колеб
лется от 50 м  до 400 м. Наполняю
щая трубку „синяя земля“ состоит 
в основном из серпентина — черно
земной мягкой породы. „Синяя земля“

Рис. 4.

и является алмазоносной породой. Ее 
особенно много близ гор. Кимберлея, 
почему ей и присвоено название „ким
берлит“. Глубина трубок более 1000 м., 
и добыча „синей земли“ производится 
шахтенным способом.

По существующим предположениям 
алмаз образовался на глубине 60— 
70 км в среде ультраосновных пород 
и был вынесен в трубку с „синей 
землей“. Содержание алмаза в „синей
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земле“ даже в наиболее богатых 
месторождениях не превышает одного 
карата в кубическом метре породы. 
Но разрабатываются и значительно 
менее богатые месторождения, вплоть 
до содержания 0,05 карата в 1 мл. 
Россыпные месторождения образова
лись в результате разрушения корен
ных залежей. Понятно, что во время 
переноса водой, алмаз отлагался вместе 
с тяжелыми минералами и металлами. 
Поэтому россыпная алмазоносная по
рода обычно содержит большое коли
чество тяжелого материала. Вот по
чему в большинстве случаев вместе 
с алмазом находят золото и платину. 
Содержание алмаза в различных рос
сыпях крайне разнообразно. В неко
торых морских россыпях в Южной 
Африке содержание алмаза доходит 
до 20 карат в 1 м? породы. Конечно, 
добыча алмаза из россыпей много 
легче, чем из коренной породы.

Изыскания промышленных место
рождений алмаза в СССР еще не 
закончены. Основные месторождения 
алмаза находятся на Урале — во мно
гих местах как северной, так и юж
ной его части; особенно много най
дено алмазов на Крестовоздвиженских 
золотых и платиновых промыслах по 
реке Полуденке. Найдены также 
алмазы и в Енисейской тайге. Все 
уральские алмазы отличаются ред-

Рис. 5.

кой красотой кристаллизации, боль
шой твердостью и блеском (рис. 7 и 8). 
Впервые признаки коренных место
рождений, а также и алмазы в них 
были открыты в 1936 году нашим 
советским геологом М. Ф. Шестопа- 
ловым в восточно-саянских горах.

Рис. 6.

Добыча алмазов сводится к добыче 
„синей земли“ и последующему ее 
обогащению на специальных обога
тительных фабриках. Работа такой 
фабрики в основном заключается в 
следующем.

Алмазоносная порода отмывается 
в особых промывных машинах от 
шлака и очень легких частиц. Затем 
она механически разделяется на 6—7 
фракций по крупности, начиная с 2 мм 
и до 8 мм. Из каждой фракции в 
отсадочных машинах выделяются тя
желые фракции, содержащие алмаз 
и более тяжелые частицы, легкие же 
идут в отход. Из выделенных таким 
образом тяжелых фракций, называе
мых „концентратом“, извлекается 
алмаз. Это последняя операция, т. е. 
выделение алмаза из концентрата, 
происходит весьма оригинальным спо
собом. Концентрат пропускают с во
дой по намазанному особой жировой 
массой столу. Вследствие того, что 
алмаз не смачивается водой, он при
липает к жировой массе, смоченная 
же водой порода легко смывается с 
него в отход. Столу дают неболь
шой наклон и поперечные колебания.
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Время от зремени жировую массу 
снимают со стола и, растапливая жир, 
извлекают из него ^пойманные“ ал
мазы. Чтобы получить от 1 до 2 кг 
алмаза, приходится добыть и пере
работать более 50 тысяч т породы.

Зарубежные обогатительные фа
брики держат в строжайшей тайне 
как технологический процесс извле
чения алмазов, так, особенно, и со
став жировой массы. Тем не менее 
нам удалось совершенно самостоя
тельно разработать и освоить весь 
технологический процесс и найти 
требуемый состав жировой массы.

Как видно из вышеизложенного, 
добыча алмаза производится в чрез
вычайно незначительном количестве 
и в весьма органиченном круге стран. 
Естественно поэтому, что вопрос 
получения алмаза более дешевым 
искусственным путем давно занимает 
умы исследователей. Но до 1773 года 
вещество алмаза не было известно, 
и многие эксперименты были крайне 
абсурдны. Так, например, в средине 
XVIII века германский император 
Франц 1, желая сплавить мелкие 
алмазы в один большой, сжег их в 
большом количестве в сильном жару 
лечи. Лишь в 1773 году Лавуазье 
доказал, что алмаз есть просто угле
род. После этого было сделано мно
жество попыток получить алмаз из 
угля и из органических веществ, как 
содержащих углерод. По существу 
почти все они представляли различ
ные модификации знаменитых опытов 
Муасана. Муасан в 1893 году получил 
мелкие прозрачные 
и бесцветные кри
сталлы путем вве
дения угля в рас
плавленное желе
зо, причем для со
здания высокого да
вления оно быстро 
охлаждалось з  во
де; образовывалась 
наружная корка чу
гуна, внутренняя же 
часть твердела в 
сильно сжатом со
стоянии, так как чу
гун, подобно воде, 
при отвердении уве
личивается в объ-

Рис. 7.

еме. Эти кристаллы были ошибочно 
признаны за алмазы.

Исследования образования алмаза 
в природе не дали определенных ре
зультатов. Единственно на чем схо
дились все, было то, что для образова
ния алмаза, по всей вероятности, не
обходимы сверхвысокие давления, 
высокие температуры и железомаг
незиальная среда, богатая углеродом. 
В 1928 году учеными Парсенсом и 
Дунканом с возможной тщательностью 
были повторены опыты Муасана, и 
вновь были получены такие же самые 
кристаллики. Но тщательное их иссле
дование показало, что это не алмазы 
и что получение этих кристалликои 
и их свойства обусловлены приме-’ 
сями, находящимися в исходных ма
териалах.

Таким образом пришли к заключе
нию, что полученные предыдущими 

и с с л е д о в а т е л я м и  
кристаллы ош и бочно 
принимались ими за 
алмазы, получить 
которые искусст
венным путем так 
никому до настоя
щего времени и не 
удалось. Природа 
пока крепко хранит 
тайну их образова
ния. Однако научно- 
исследовательские  
работы по полу
чению искусствен
ного алмаза ведутся 
во всех странах.Рас. s.



БАТИСФЕРА ПИКАРА

Характерной особенностью приме
нявшихся до сих пор батисфер, на
пример батисферы Бийба, являлось 
крепление этого прибора к тросу, 
опускаемому лебедкой корабля. Но
вая идея предложена известным 
бельгийским у ч е н ы м  
проф. Пикаром. Проводя 
аналогию между страто
статом, который мыслит
ся только в свободном 
полете, и батисферой, 
проф. Пикар считает, что 
подводные течения вы
зывают такие вибрации 
подвесной батисферы, ко
торые делают совершен
но невозможной научную 
работу в ней. По его мы
сли, батисфера должна 
быть свободной, плавать 
на желаемой глубине и 
иметь возможность при 
необходимости всплывать 
на поверхность. Подобно 
свободному воздушному 
шару, она должна иметь 
гайдроп, т. е. канат, дли
ною в 5 м, который дол
жен задерживать движе
ние прибора при его при
ближении ко дну.

Батисфера Пикара про
ектируется для погруже
ния на глубину до 2000 м, 
а в одном из вариантов— 
до 5000 м. Она пред
ставляет собою стальной 
шар, диаметром в 2 м, 
с толщиной стенок в 3 см.
Для придания этому ша
ру пловучести он снаб
жается цилиндрическим 
поплавком, в котором по
переменно, слоями помещены сосуды 
с легкой жидкостью (уд. вес около 0,7) 
и парафином. Применение одной жид
кости вызывает опасения возможности 
внезапного вытекания ее, что по
влекло бы падение батисферы и гибель 
людей. Поэтому и применен парафин, 
хотя и имеющий меньшую подъем
ную силу (уд. вес 0,9), но зато являю

М. ВАССЕРМАН, инж.

щийся твердым телом, исключающим 
возможность утечки.

Цилиндр-поплавок имеет тонкие 
стенки, так как внутрь его будет 
свободно входить вода, уравновеши
вая внешнее давление. Кроме того, 

учитывая большую сжи
маемость жидкости по 
сравнению с водой и от
сюда уменьшение ееподъ- 
емной силы при погру
жении, конструктор снаб
жает каждый сосуд с 
легкой жидкостью вну
тренним мешком, откры
тым для воды. Эти меш
ки являются компенсато
рами объема жидкости, 
сохраняющими ее подъ

ем ную  силу одинаковой 
на любой глубине.

Батисфера будет снаб
жена иллюминаторами 
для наблюдений, защи
щенными толстым кони
ческим стеклом (или квар
цем) и снабженными 
внешней броневой крыш
кой. Обновление воздуха 
в приборе будет авто» 
матически производиться 
такими же аппаратами, 
которые применяются в 
шаровых гондолах стра
тостатов. Что касается 
освещения толщи воды, 
то Пикар решил отка
заться от освещения лу
чом прожектора изнутри 
батисферы, опасаясь воз
никновения такойже„ све
товой стены“, какая на
блюдается при освеще
нии тумана фарами авто

мобиля. Вместо этого, предпола
гается устройство освещения внеш
ними источниками света: на металли
ческом кронштейне будут подвешены 
две ртутные лампы высокой свето
силы.

В качестве балласта батисфера 
снабжается грузом в виде железной 
„дроби“, содержащейся в подвешенном

1—корпус батисферы, 2— 
люк для входа людей, 3—  
поплавок, 4 —камеры с мас
лом , 5—камеры с парафи
ном, 6— антенна, 7—греб
ные винты. 8—один из ил
люминаторов для наблюде
ний, 9— гайдроп, 10— акку
мулят оры, 1 1 — балласт, 
12 —  элект ромагнит  для 
управления балластом, 13—  
удерж иваю щ ие электро

магниты.
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П О Д  батисферой бункере. Последний 
снабжается выпускным каналом, слу
жащим сердечником для обмотки элек
тромагнита. Основываясь на явлении 
остаточного магнетизма, конструктор 
намерен слабым током в обмотке 
удерживать железные зерна от высы
пания. При перерыве тока железные 
зерна будут высыпаться из воронки 
со скоростью 50 кг в минуту.

Плавание батисферы рисуется в 
следующем виде. Под влиянием бал
ласта и поплавка батисфера будет 
медленно опускаться, следуя в то же 
время подводным течениям. По мере 
надобности опускание будет приоста
навливаться. Для этого достаточно 
освободиться от небольшого коли
чества балласта. Дальнейшее погру
жение может вызываться соответ
ствующим утяжелением батисферы, 
для чего предусмотрен впуск в нее 
некоторого количества воды путем 
открывания крана. Если для наблю
дений понадобится повернуть бати
сферу вокруг вертикальной оси, то 
это будет выполняться вручную, по
мощью двух небольших гребных 
винтов. В пяти метрах от дна начнет 
действовать гайдроп, автоматически 
обеспечивая равновесие батисферы, 
вне зависимости от неровностей дна.

Переносу батисферы вместе с дви
жением воды исследователи придают 
большое значение, надеясь сделать 
прибор почти незаметным для обита
телей морских глубин. Связь с судами 
будет обеспечиваться специальной 
радиоустановкой, телескопическая 
антенна которой будет располагаться 
по оси прибора, внутри поплавка.

На тот случай, если батисфера не 
сможет всплыть, запутавшись в водо
рослях,— предусмотрено резкое по
вышение пловучести прибора путем 
электромагнитного отстопоривания 
всех грузов: бункера с балластом, 
аккумуляторов, гайдропа, кронштейна 
с лампами. Всплыв, батисфера выдви
нет антенну и вступит в радиопере
говоры с судами. Местонахождение

Рас. 2. Новейший проект батисферы.
Л —  оболочка , 2 —  грузовое кольцо, 3 —  иллю
минатор, 4 — прожекторы, 5 — радиопелен
гатор, 6 —  люк, 7 — гидростатический при
б о р -у к а з а т е л ь  глубины, 8 — кольцо под 
током высокого напряж ения (для защиты 
батисферы от морских животных), 9 — элек
тромагниты, 10 —  электрические батареи, 
11 —  стальная „дробь“, служащая балла
стом и опускаемая действием элект ро

магнитов.

батисферы суда и самолеты смогут 
определять при помощи радиопелен- 
гирования. Помещенные снаружи 
прибора дымовые бомбы, воспламе
няемые через равные промежутки 
времени, также будут указывать по
ложение батисферы. Наконец, в слу
чае надобности для привлечения вни
мания самолетов будет выпускаться 
флюоресцирующий состав, могущий 
окрасить поверхность моря на пло
щади в 1 км2.

Можно ожидать, что исследования 
моря с помощью новой батисферы 
явятся значительным вкладом в дело 
изучения флоры и фауны больших 
глубин.
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В начале первой империалистиче
ской войны наступление любых мас
штабов успешно подавлялось авто
матическим оружием — пулеметами. 
Пулеметный огонь быстро уничтожал 
всякую цель, открыто появлявшуюся 
на поверхности земли. Он заставлял 
пехоту зарываться в землю и сковы
вал ее действия.

В конце мировой 
войны могущество 
п улем етов  было  
-сломлено танками.
Танки вывели пехо
ту из окопов; они 
проложили и расчи
стили путь для нее 
через проволочные 
заграждения, окопы 
и другие препят
ствия. Они возроди
ли элемент внезап
ности нападения и 
быстроту течения 
боя, заменили при 
прорыве артилле
рийский огонь по 
площади огнем при
цельным, уничтожа
ющим почти в упор живую силу, 
пулеметные гнезда и артиллерию 
противника, резко сократили потери 
пехоты и оказались наиболее эффек
тивным и мощным наступательным 
оружием. Современная война в Запад
ной Европе полностью подтверждает 
это.
Танкостроение за 25 лет

Первые танки, естественно, имели 
■весьма невысокие тактические каче

ства. Большой успех танков в 1916 г. 
при Камбрэ, под Суассоном и у 
Амьена, в значительной степени объ
яснялся слабостью противотанковых 
средств того времени—• явление,
обычное при использовании всякого 
нового оружия. Достаточно сказать, 
что броня этих танков легко проби

валась бронебойной 
пулей. Пушки поме
шались в боковых 

\  выступах (спонсо- 
нах) и поэтому 
имели очень малый 
угол обстрела.

Танки 1917 года 
передвигались на 
поле боя со ско
ростью от 3 до 6 км 
в час. Проходимость 
танков резко огра
ничивалась удель
ным давлением гусе
ниц на грунт, соста
влявшим не менее
1,5 кг/см.-. Запас
хо д а 1 в лучшем слу
чае (английский танк 
„M-IV“) не превы

шал 60 км. Средства наблюдения и 
связи находились на самом прими
тивном уровне. В довершение всего
условия работы экипажа были исклю
чительно тяжелыми: отсутствие глу
шителя порождало чрезмерный шум 
от выхлопных газов двигателя; сильно 
сказывалась плохая вентиляция; при

1 Д и с т а н ц и я ,  п р о х о д и м а я  т а н к о м  н а  о д н у  
з а п р а в к у  г о р ю ч и м .

Американский легкий танк „УИ2Л 4“ 
(М одель 1940 г.)
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стрельбе из пушек во время боя 
пороховые газы вызывали у экипажа 
головные боли, тошноту, учащенное 
сердцебиение и даже обмороки.

За четверть века боевые свойства 
танков претерпели большую эволю
цию. Получили развитие многочис
ленные типы быстроходных, сильно 
вооруженных и хорошо защищен
ных гусеничных боевых машин, мас
совое производство которых давно 
налажено во всех промышленно раз
витых странах мира. В настоящее 
время на вооружении армий великих 
держав имеются танки, вес которых 
составляет от 2 до 140 тонн, скорость 
хода— от 20 до 80 километров в час, ра
диус действия— от 200 до 300 километ
ров, толщина брони—от 6,5 до 60 мил
лиметров и вооружение — от легких 
пулеметов до орудий калибром 
155 миллиметров. Численность эки
пажа наибольших танков достигает 
сейчас 28 человек.

Современный танк сложнейшая бое
вая машина. Для того, чтобы сдать 
танк в производство, нужно изготовить 
свыше 3200 детальных рабочих чер
тежей. Постройка танка заключается 
в сборке, пригонке, клепке и сварке 
деталей, количество которых в сред
ней машине достигает свыше 22000 
штук. С целью достижения макси
мальной боеспособности танка, повы
шения сопротивления ударам—приме
няются металлы высшего качества, со
ответствующим образом обработан
ные. Для возможного уменьшения веса 
корпуса и механизмов в танкострое
нии широко используются алюминие
вые сплавы и сварка (кроме брони, 
которая крепится заклепками и гай
ками на болтах). Экономия в весе 
целиком расходуется на защиту и 
вооружение, удельное значение кото
рых у новейших танков составляет 
не менее 38% от общего веса 
машины.

Особое внимание при конструиро
вании танков уделяется выбору дви
гателей, которые должны соединять 
в себе мощность, легкость, эконо
мичность и надежность действия. 
В зависимости от типа танка обычно 
пользуются серийными автомобиль
ными или авиационными моторами. 
В качестве примера можно указать

ШІІГШ

Английский легкий танк .В аккерс“.

на двигатель нового американского 
легкого танка „М2А-“. Это — звездо
образный семицилиндровый мотор 
„Континенталь“, мощностью в 270 л. с. 
Удельный вес этого двигателя очень 
характерен для современного техни
ческого уровня танкостроения —
1,05 кг/л. с.

Относительно высокая механиче
ская мощность современных танков 
при наличии гусеничного хода обу
словливает высокую проходимость 
их и дает им возможность преодо
левать различные препятствия. Танки 
всех типов легко взбираются на скло
ны холма, подъемом до 45°, переходят 
рвы и канавы, шириной лишь немно
гим менее половины длины корпу
са самого танка. Легкие танки преодо
левают молодой лес, ломая деревья 
толщиной до 25 см; тяжелые — спо
собны ломать отдельные деревья тол
щиной до 80 см. Своим весом и силой

Резано-металлические гусеницы танка 
,№А*>’ .
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Английский малый танк „Карден Лойд".

удара танки успешно давят полевые 
укрепления, проволочные и иные за
граждения.

Ходовая часть современных тан
ков— замкнутая цепь, состоящая из 
соединенных между собой стальных 
звеньев, — отличается большой проч
ностью. Танковые гусеницы непре
рывно совершенствуются. Последним 
достижением в этой области является 
привулканизирование к стальным 
гракам (звеньям) резиновых прослоек. 
Применение здесь резины почти на
половину уменьшает сопротивление 
передвижению танка и вдвое увели
чивает срок службы гусениц. Резино
металлическая гусеница выдерживает 
пробег, дальностью в 6 тыс. км, без 
поломки. Сборка отдельных траков 
в бесконечную ленту у наиболее 
совершенных танков производится 
с помощью пальцев с резиновыми 
втулками, что совершенно исключает 
трение металла по металлу. Совре
менный танк имеет настолько зна
чительную опорную площадь гусе

ниц что удельное давление на грунт 
у него не превышает 0,5—0,6 кг/см2, 
Таким образом, для танка оказы
ваются проходимыми даже такие 
болота, поверхность которых не 
выдерживает взрослого человека 
(давление пешехода на 1 см- грунта, 
как известно, составляет около 0,8 кг).

Экипаж первых танков мог видеть 
окружающую местность, пользуясь 
лишь одними смотровыми щелями. 
Новейшие танки снабжены специаль
ными оптическими приборами: пери
скопами, телескопическими прице
лами, геоскопами (изогнутыми наблю
дательными трубками). На больших 
танках ставятся также бронирован
ные стробоскопы — быстро вращаю
щиеся сферические колпаки, с верти
кальными щелями. Все эти приспо
собления отлично защищают наблю
дателей от пуль и осколков снаря- 
рядов. Само собой разумеется, что 
все смотровые щели современных 
танков защищены пуленепробиваемым 
стеклом типа „триплекс“. Внешними 
средствами связи танка служат при- 
емо-передаточная радиостанция и 
семафор; внутренними — танкофон 
и световая сигнализация. Теснота 
размещения экипажа в танке оста
лась прежней.
Современные типы танков

Многообразие требований, предъяв
ляемых к бронетанковым войсковым со
единениям, заставляет иметь на воору
жении различные типы танков. Осно
вными из них являются следующие:

------- ...
М s J ы й Л е г к  и  й С р е д н и й

„ В и к 
к е р с “

Т я ж е л ы й
.D “Х а р а к т е р и с т и к а Т а н к

» К а р д е н -
Л о й д “

А м ф и б и я
„ К а р д е н -
Л о й д “

„ Л а н д с -
в е р к “

К о л е с н о -
г у с е н и ч н .
„ К р и с т и “

В е с  ( т о н н ) ............................................................... 2 3 5 ,5 11 18 9 2
М о щ н о с т ь  (л о ш . с и л )  .......................... 4 0 56 100 3 4 3 200 2100
С к о р о с т ь  (к и л о м е т р о в  в  ч а с )  . . . . 5 0 64(10)! 40 8 0 50 18
З а п а с  х о д а  ( к и л о м е т р о в ) ..................... ..... 180 260 120 30 0 185 150
Г л у б и н а  б р о д а  ( м е т р о в ) .......................... 0 ,6 , — 1.0 1,0 1,2 2 ,3
П о д ъ е м  ( г р а д у с о в )  . . . .  ■ . . . . 45° 45° 40° 4 0 “ 40° 45°
В е р т и к а л ь н о е  п р е п я т с т в и е  (м ет р о в ) . 0 ,5 0 ,5 0 ,6 — 1,0 1,8

п у л е м е т ы  (е д и н и ц ) 1 1 1 1 5 12
В о о р у ж е н и е  ПуШКИ ( МИЛЛИм етр о в ) --- 1—20 1 - 3 3 1 - 4 7 1— 155 

1 - 1 0 5  
1 - 7 5

П р о н я  н а и б о л ь ш а я  ( м и л л и м е т р о в ) . . И 11 13 16 25,4 5 0
Э к и п а ж  (чел .) • ............................................... 2 2 3 3

і
6 15-

1 В скобках дана скорость хода на воде.
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Малые танки используются, глав
ным образом, для разведки. Воору
жение их, состоящее обычно из пуле
метов, достаточно для нападения на 
передовые посты охранения и раз
ведку противника. Действуют малые 
танки небольшими соединениями, 
легко применяясь в отношении ма
скировки к местности. Для операций 
в районах, изобилующих водными 
преградами, часто пользуются для 
разведки танками-амфибиями. Эти 
машины имеют водонепроницаемый 
корпус и гребной винт для передви
жения по воде. При отсутствии 
сильного волнения n танк-амфибия 
может преодолевать глубокие и ши
рокие реки, протоки и каналы, разви
вая при этом скорость до 12 км 
в час.

Легкие танки принимают непосред
ственное участие в наступлении. Они 
являются авангардом пехоты или 
крупного бронетанкового соединения, 
идущего в атаку. В задачу легких 
танков входит поддержка малых 
танков — разведчиков, разрушение 
проволочных заграждений против
ника, подавление его пехотных огне
вых средств и противотанковой 
артиллерии. Орудия и пулеметы 
современных танков размещаются во 
вращающихся башнях с углом 
обстрела в 360°, что дает возмож
ность стрелять в любом направлении. 
Легкие танки обычно вооружаются 
мелкокалиберной пушкой, спаренной 
с пулеметом в одной башне.

Для прорыва сильно укрепленных 
позиций противника предназначаются 
средние и тяжелые танки. Эти 
машины имеют солидное бронирова
ние и сравнительно 
мощное вооружение.
Тяжелая броня и круп
нокалиберные пушки 
резко увеличивают раз
меры и общий вес 
танка, обеспечивая луч
шую проходимость его, 
но уменьшая скорость 
передвижения. Сред
ние и тяжелые танки 
представляют ударное 
ядро бронетанковых 
е о й с к .  Осуществление 
прорыва — с о з д а н и е

Танк-амфибия „К арден Лоно*. Внизу  —  
схема передвижения его по воде. А  —  по
плавки, В  —  водонепроницаемый кор

пус, С —  руль , D  —  гребной винт.

бреши в укрепленной полосе против
ника— достигается массовой атакой 
этих сухопутных броненосцев, дей
ствующих одновременно в количестве 
многих сотен единиц на широком 
фронте.

Кроме перечисленных выше, имеется 
еще несколько типов танков специ
ального назначения. К последним 
относятся танки огнеметные, химиче
ские, саперные, артиллерийские, 
транспортные, радиотанки и др. 
Здесь мы скажем только об огне
метных танках, имеющих могучее 
средство подавления долговременных 
оборонительных точек (ДОТ). Осо
бое внимание этому специальному 
типу танков уделяется в итальянской

Английский среониіі танк „Виккерс“.



52 П. КИРЕНКОВ

может производить 300 выстрелов 
в минуту, а 25-миллиметровая — 180. 
Длинные пушки полуавтоматического 
-действия, калибром 37 и 47 мм, 
имеют более тяжелые снаряды, что, 
естественно, отражается на темпе 
стрельбы. Несмотря на больший 
калибр, пробивная способность их 
остается почти такой же, как и у 
первых двух: на дистанции 500 м 
пробивается броня, толщиной 25 —  
35 мм.

Следует заметить, что далеко не 
всякий мелкокалиберный снаряд мо
жет пробить броню даже легкого 

25-миллиметровая противотанковая танка. Сквозная пробоина возможна
лишь при попадании снаряда под углом 

и германской армиях. Огнеметные встречи, близким к прямому. С умень-
приборы на танках обладают даль- шением угла встречи до 60 про-
ностью действия в 50 м. Боевая бивное действие снарядов падает на
жидкость составляется из смеси по- 25%, а при угле встречи 45° и меньше
гонов нефти и фракции каменно- снаряд рикошетирует. Сила удара сна-
угольной смолы. При горении огне- рядов может быть снижена искус-
смеси развивается температура, ством танкистов, которые стремятся
достигающая 1000°. Струя жидкости атаковать обнаруженную пушку под
быстро уничтожает живую сийу про- наивыгоднейшим курсовым углом
тивника и способствует возникнѳве- в 20°. Чем больше танк, тем труднее
нию сильных пожаров. Огнеметные с ним бороться. Для поражения тя-
т с : і і : и , на ряду с приборами для ме- жело бронированых танков требуются
тааия огня, имеют обычное артилле- крупные пушки, имеющие существен-
рийское и пулеметное вооружение ' ные недостатки: они менее по

движны, менее скорострельны; их 
Противотанковые средства легче обнаруживать и уничтожать.

Если пулемет является наиболее Если предположить бой одного
грозным средством против пехоты, танка с противотанковой пушкой, то
то для легко защищенных танков можно заранее предсказать верную
таким средством служит скорострель- гибель первого. Он будет уничто-
ная артиллерия. Параллельно с раз- жен в несколько минут. Но при мас-
витием танков шло интенсивное совой атаке танков положение резко
совершенствование и противотанко- меняется. Крупное соединение тан-
вых пушек. Для борьбы с подвиж- ков в бою имеет большие преиму-
ными бронированными и вооружен- щества перед противотанковой артил-
ными машинами от артиллерии потре- лерией. Экипаж первого подбитого
бовалась повышенная меткость, ско- танка, если у него не повреждена
рострельность и достаточная пробив- башня, находясь под броневой защи-
ная способность. В этом отношении той, может быстро уничтожить ору-
наиболее приемлемыми оказались дийным и пулеметным огнем с места
мелкокалиберные пушки автомата- ничем не прикрытый расчет проти-
ческого и полуавтоматического дей- вотанковой пушки и, таким образом,
ствия. обеспечить продвижение исправных

Автоматическое действие противо- танков. Остановленные и полуповре-
танковых пушек достигается при жденные танки превращаются в на-
помощи механизма, использующего"' ступлении как бы в опорные точки 
силу отката при выстреле. Это дает движущейся массы бронетанковых
возможность повышать меткость войск.
и скорострельность. Так, например, Сильным средством противотанко-
20-миллиметровая пушка-автомат вой обороны являются мины. В этом
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Имеется еще довольно 
много разных препятствии 
на местности, которые тан- L 
кам приходится преодоле
вать. Это — рвы, ямы — Германское противотанковое орудие.

ловушки, затопления, на
долбы и др. Для форсирования таких 
препятствий часто применяют мосты, 
подвозимые на специальных танках 
или особенно тяжелые и длинные 
боевые танки. К числу эффективных 
противотанковых средств следует от
нести также огнеметы и ручные 
гранаты.

Роль танков к современной войне
В первую империалистическую 

войну танки считались вспомогатель
ным родом оружия. В настоящее 
время сфера действия их расшири
лась, значение возросло. Они выпол
няют разнообразные боевые задачи 
и участвуют во всех боевых дей
ствиях наземных войск. Крупные 
бронетанковые соединения ведут 
операции в тесной взаимосвязи с мо

торизованными частями и особенно—  
авиацией. Танки занимают ведущую 
роль в наступательном бою и являются 
главным средством вооружения на
падающей стороны. Мошные механи
зированные дивизии с 
большой внезапностью

Лучшей иллюстрацией эффективного 
и всестороннего использования танков 
может служить современная война в 
Западной Европе. Германским коман
дованием была успешно применена но
вая тактика механизированной войны. 
Неподготовленность французов к от
ражению массовых танковых атак 
привела к расколу стратегического 
фронта их на две части и в дальней
ш ем— к грандиозным катастрофам, 
на полях сражений.

Наступление германских армий в 
Бельгии и Франции, как известно, 
обычно начиналось операциями пики
рующих, а также легких бомбарди
ровщиков. Летая на бреющем полете, 
они подвергали бомбардировке и пу
леметному обстрелу войска против
ника. После этого на небольшом уча
стке фронта немедленно начиналось 
наступление сплошным строем круп
ных соединений тяжелых и легких 
танков. Тяжелые танки после первой

осуществляют сосредо
точенный удар в лобовой 
атаке. Они прорывают 
фронт, окружают против
ника с тыла, наносят йѵіу 
удар по открытому флан
гу, деморализуют пере
довые силы врага и даже 
проникают в глубокий 
тыл, где производят раз
рушения военных объек
тов или захватывают их.

случае опять - таки побе
ждает массовая атака тан
ков. Передовые танки со 
взорванными гусеницами 
остаются неподвижными на 
минном поле. Они стре
мятся использовать все свои 
огнеприпасы, чтобы про
бить брешь впереди себя 
для прохода остальных 
танков.

Легкий танк РККА.
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Тяжелый танк РКК А.

атаки обычно прекращали свое на
ступательное движение вследствие 
уменьшения скорости и израсходова

н и я  большей части горючего. Вместо 
них,, вперед устремлялись легкие 
танки либо для прикрытия пехоты, 
либо с разведывательными целями. 
Легкие танки старались продвинуться 
возможно дальше вперед. Однако, 
встретив сильное сопротивление, они 
приостанавливали свое продвижение

и дожидались подержки тя
желых танков.

За легкими танками сле
довали моторизованные ча
сти, задачей которых явля
лось укрепление на пози
циях, занятых в результате 
наступления танковых ко
лонн. Вслед за моторизо
ванными частями подтя
гивались пехотные диви
зии.

В самом начале герман
ского наступления танко
вые части и военно-воз

душные силы оперировали в тесном 
взаимодействии. В последующем на
ступлении это взаимодейсѴвие умень
шилось. Однако, когда танковые ко
лонны встречали сильный отпор, они 
не пытались продолжать наступления, 
а сигналами по радио вызывала пики
рующие бомбардировщики, чтобы
последние своими операциями рас
чищали путь танкам для насту
пления.

Советский кэлесио-гусеначный танк преодолевает лес.
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В самолетостроении больше, чем 
в любой другой отрасли машино
строения, теоретическая разработка 
нового типа машины требует тща
тельной практической проверки и 
опытов. При создании нового типа 
паровоза или автомобиля обычно не 
требуется изготовления модели, так 
как всякое новшество можно де
тально проверить на машине старого 
типа. Даже когда создается новая 
машина, не всег
да бывает необхо
дима модель, так 
как движущаяся 
относительно с 
небольшой ско
ростью по земле 
или по воде ма
шина доступна 
изучению экспе
риментаторов и 
конструкторов.

Совсем другое 
дело — самолето
строение. Само
лет с огромной 
скоростью дви
жется в среде, 
еще недостаточно 
изученной. Поэ
тому конструиро
вать и затем стро
ить самолет на ос
нове одних только 
т е о р е т и ч е с к и х  
расчетов— значит 
работать всле
пую.

Среда, в кото
рой назначено пе
редвигаться самолету, непостоянна, 
невидима глазом, и условия полета 
будущей машины, если она хотя бы 
незначительно отличается от своих 
прототипов, без практической про
верки многочисленных моментов по
ведения ее в этой среде, не могут 
быть известны конструктору. По
этому при создании нового типа са
молета, при изменении внешней 
формы самолета или 'его конструкции 
и даже при незначительном нововве

А. ПАЛЬЧУНОВ, капитан

дении—необходимо тщательное ис 
следование моделей, представляющих 
точнейшие копии проектируемого 
или переделываемого самолета. Вот 
почему созданив.самолета можно раз
делить на три этапа: проектирова
ние, проверка правильности теорети
ческих расчетов на модели или проб
ном экземпляре и летное испытание 
в воздухе.

На основе имеющегося опыта, тео
ретических дан
ных, таблиц и вы
кладок, конструк
тор проектирует 
самолет. Будущая 
машина приобре
тает основные 
элементы:контур, 
размеры, формы, 
вес. Конструктор 
определяет даль
ность, скорость, 
потолок полета 
машины. Проекти
рование закон
чено.

Завод строит 
опытную машину, 
если тип ее не 
представляет че
го-либо нового и 
если машина не
дорогая. Но если 
проектируется тя
желый, многомо
торный воздуш
ный корабль, — 
изготовляют мо
дель, представ
ляющую собой 

точнейшую копию проектируемой ма
шины з  -миниатюре. Модель может 
быть в 5, 10, 20 и т. д. раз меньше 
самолета-оригинала. Внетчние формы, 
внутреннее устройство модели, как 
и материал, идущий на ее изготовле
ние, должны быть абсолютно тожде
ственны, а вес соответственно пропор
ционален проектируемому оригиналу. 
Такая точность подобия модели копи
руемому оригиналу совершенно необ
ходима, ибо на модели этой будет
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Рис. 2.

проверяться поведение будущего са
молета на всех режимах и во всех 
условиях его полета.

Для проверки модели существуют 
особые сложные устройства, где мо
дель и даже опытный экземпляр са
молета в натуральную величину (если 
это не многоместный тяжелый само- 

’ лет) проверяются в условиях обыч
ного полета, на больших и малых 
скоростях и т. д. В этих сооруже
ниях, называемых аэродинамическими 
трубами, подобие полета достигается 
созданием „неподвижной скорости“ 
полета модели. Иначе говоря, здесь 
модель неподвижно укрепляется, 
а воздух с огромной силой напора 
и скоростью обдувает ее, создавая 
все условия полета в воздухе.

Простейшая а э р о д и н а м и ч е с к а я  
труба представляет собою металличе
ский, деревянный или бетонный ка
рал, в котором при помощи большого 
винта-пропеллера и выпрямляющей 
воздушную струю решетки создается 
равномерный поток, с огромной ско

ростью устремляющийся на помещен
ную в трубе модель самолета, дири
жабля или отдельной детали их. 
Испытания в аэродинамической трубе 
производятся не только над объек
тами, относящимися к области авиа
ции и воздухоплавания. Современная 
техника, особенно советская и аме
риканская, нередко прибегает к ис
следованиям в аэродинамических тру
бах моделей различных сооружений— 
высоких зданий, мостов, мачт, паро
возов и т. д .—‘■с целью выяснить сте
пень ветровой нагрузки на объект 
в обычных условиях. Так, например, 
у нас, в Советском Союзе, в Цент
ральном аэрогидродинамическом ин
ституте (ЦАГИ), в большой аэро
динамической трубе обдувалась мо

дель статуи, спроектиро
ванной для павильона СССР 
на всемирной Нью-йоркской 
выставке; в свое время об
дувке подвергалась модель 
фермы радиомачты радио
станции им. Коминтерна. 
Модель Дворца Советов и 
модели отдельных его ча
стей также тщательно изу
чались и изучаются в аэро
динамической трубе с целью 
выяснить степень нагрузки 
ветра на такое исключи
тельное по своей высоте 
сооружение.

Таким образом, мы при
ходим к выводу, что испы
тания любых моделей име

ют целью выявление наиболее вы
годных аэродинамических форм (наи
лучшей обтекаемости) объекта испы
тания.

На рис. 1 представлено жерло 
одной из аэродинамических труб. 
Перед жерлом укреплена на тонких
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ШШ

Рис. 4.

тросиках модель крыла 
моноплана. Эти тросики 
другими концами связаны 
с особыми весами, точно 
измеряющими такие дан
ные, как любое сопротив
ление модели крыла, его 
подъемную силу и т. д.
Модель туго стянута тро
сами и поэтому висит 
ровно, прямо против по
тока омывающего ее воз
духа. Но малейшие ве
тровые усилия действуют 
навесы; их показания при 
помощи сложных элек
трических схем переда
ются на приборы, стоя
щие на столике исследо
вателя. Сидя за столиком и наблюдая 
за приборами, исследователь видит, 
какие силы действуют на модель кры
ла, и знает, следовательно, как будет 
вести себя в воздухе самолет, имею
щий такое крыло. На заднем плане— 
у стены шкафчик. Отсюда при помо
щи различных рубильников и рычагов 
управляют скоростью потока воздуха 
и регулирующими его жалюзи.

На рис. 2 дана простейшая схема 
работы и устройства аэродинамиче
ской трубы. Справа, в конце трубы, 
виден воздушный винт А очень боль
шого диаметра. Этот винт вращает
ся мощным электромото
ром В, прочно укреплен
ным на фундаменте. С— 
сама труба (стрелками 
указано направление дви
жения засасываемого вин
том воздуха). Слева видна 
в разрезе решетка D, ко
торая спрямляет воздуш
ный поток, препятствуя 
ему завихряться. Е — 
раструб или, иначе, диф
фузор трубы. Модель F  
прикреплена тонкими тро
сами к корпусу трубы и 
направлена навстречу по
току.

На (рис. 3 представ
лена та часть большой 
аэродинамической трубы, 
где продувают настоящие 
самолеты. Здесь видны 
всасывающие отверстия

трубы, в которых установлено по од
ному электромотору в 1000 л. с. На вал 
каждого электромотора насажен деся
тилопастный воздушный винт, диа
метром в 9 м. Вверху видны четыре 
металлических мостика для наблю
дения за моторами и для управле
ния ими во время работы. Эти 
мостики огорожены металлическими 
перилами и сетками, чтобы потоком 
воздуха не засосало механиков в вин
ты. Когда включат моторы и зара
ботают винты, воздух с огромной 
силой и скоростью пойдет по тру
бе, обтекая самолет, и самолет бу-

Рис. 5.
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дет „лететь“ на любой скорости, 
оставаясь неподвижным в трубе. Сте
ны трубы сделаны из железобетона. 
Чтобы избежать трения о них воздуха, 
внутренняя часть стен полирована 
и гладка, как зеркало.

На рис. 4 изображена лаборатория 
продувки самолетного вооружения,

Щ  ъ ,  

Щ т Ш

Ш т.

ШШ

I
Р.: с. о.

шасси, лыж и других деталей само
лета. Производится продувка обыч
ного боевого самолета, в кабинах ко
торого сидят летчик и техник-испы
татель. Это делают в тех случаях, 
когда на самолете изменяют какую- 
либо наружную часть или деталь, 
убирают или добавляют какую-либо 
обтекаемую в полете деталь. При-

к а к

Рис. 7.

ведем пример. Самолет не имеет 
вооружения, он дает скорость в 
300 км. в час. Поставьте на него 
пару пулеметов, и скорость его сни
зится. То же самое и с бортовым 
аэрофотоаппаратом. Изображенный 
на рисунке самолет подвергается 
испытанию для установления, как го
ворят, разности обтекания воздухом 
при колесном шасси, при лыжах 
и вовсе без шасси. Выяснить, когда 
лобовое сопротивление будет сильнее: 
при лыжах, колесах или без них— 
задача занятых продувкой самолета 
специалистов. Самолет укреплен на 
стальных трубах, опирающихся на 
особые весы, которые и улавливают 
лобовое сопротивление самолета в раз
личных приведенных выше вариан
тах. Стараясь создать полное подо
бие естественного полета в воздухе, 
в кабины самолета посадили двух 
человек экипажа. По краям диффу
зора трубы видны многочисленные 
отверстия, которые выправляют по
ток воздуха, мешая ему завихряться. 
Во время продувки вал мотора 
быстро вращается, и винт само
лета не виден. Во время продувки 
опытного самолета со складывающи
мися и развертывающимися в полете 
крыльями в машинке сидит испыта
тель и свертывает и развертывает 
крылья.

Таки образом, еще до выпуска 
самолета в воздух, до летных испы
таний, уже известно, как будет вести 
себя эта машина в полете, во время 
свертывания и развертывания крыльев, 
и какова будет при этом ее скорость.

На рис.- 5 представлена аэродина
мическая труба, скорость потока воз
духа в которой может быть доведена 
до колоссальной величины—2000 км 
в час, что примерно равно 555 м в се
кунду. Такие сверхзвуковой скорости 
трубы очень полезны для выявления 
наиболее удовлетворительных форм 
снарядов, пуль и, вообще, для экспе
риментов баллистического характера. 
На рисунке справа видны диффузор 
и сопло аэродинамической трубы 
сверхзвуковой скорости. Вверху — 
блок для подъема обдуваемых дета
лей и предметов. Здесь поток воз
духа, выходящий из сопла, под 
огромным давлением и большой ско-
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роетыо, всасывается с такой же си
лой в диффузор, причем окружаю
щий воздух остается невозмущенным. 
Поток в трубе создается мощным, 
высокого давления компрессором. 
Труба имеет вакуумную машину и 
приспособление для охлаждения цир
кулирующего воздуха, нагревающе
гося вследствие огромной скорости 
движения.

Существуют интересные аэродина
мические трубы, в которых самолет 
(модель его) испытывается на што- 
порение. В такой трубе разрешена 
и выяснена загадка таинственного 
штопора. Она позволила изучить 
силы, действующие на самолет в што
поре.

На рис. 6 и 7 представлен зал испы
тания воздушных винтов. Здесь элек
тромотор вращает испытываемый 
винт, а целый ряд приборов реги
стрирует его работу. Испытание но
вого авиамотора производится в усло
виях обычной эксплоатации: в дождь, 
снег, в жару, в пыльном воздухе.

На рис. 8 показан огромный рас
труб, высотой с пятиэтажное зда
ние. Это „Соты“ — спрямляющая ре
шетка диффузора аэродинамической 
трубы сверхзвуковых скоростей. Че
рез эту решетку воздух засасывается 
в трубу.

На рис. 9 представлено подобие 
заводских труб. Это—звукоглуши
тели винтомоторной- лаборатории,

Рис. 8.

а также сверхзвуковые трубы. Эти 
трубы изготовлены из особого звуко
поглощающего материала.

Такова техника аэродинамических 
испытаний моделей различных объек
тов. У нас, в СССР, ЦАГИ, обору
дованный по последнему слову ми
ровой техники, располагает аэроди
намическими трубами, не̂  уступаю
щими лучшим образцам американ
ского типа.

Рис. 9.
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ПАРК СОВХОЗА „ЮЖНЫЕ КУЛЬТУРЫ“
М . П Е Т Р О В

На Черноморском побережье Кав
каза широкой известностью поль
зуются Батумский ботанический сад, 
Сухумский арборетум и Сочинский 
дендрарий. Но, кроме них, на Черно
морском побережье имеются и дру
гие, не менее интересные и ценные 
с народнохозяйственной точки зрения 
парки, заслуживающие внимания не 
только любителей-туристов, но и спе- 
циалистов-лесоводов. К таковым от
носится парк совхоза „Южные куль
туры“. Богато представленные в этом 
парке древесные хвойные породы 
произрастают большими группами, 
что создает условия для перекрест-

Дгревья гинкго билоба.

ного опыления и обеспечивает высо
кое качество семян.

Парк совхоза „Южные культуры“ 
расположен в долине реки Мзымты, 
в Г/а км  от города Адлера. Заложен 
он в 1910—1912 гг. Разбит парк 
в ландшафтном стиле по проекту 
Арнольда Регеля. Проточные пруды, 
находящиеся на его территории, пре
красно оформлены. Знатоки и цени
тели садов и парков признают, что 
парк совхоза „Южные культуры“ 
превосходит многие известные сады 
и парки своей планировкой, подбо
ром и размещением различных расте
ний. Но основное преимущество парка 
составляет богатый видовой состав 
хвойных пород. В парке насчиты
вается 379 различных видов и форм; 
из них хвойных — 144. Из общего 
количества 5400 растений хвойных 
2667 шт., т. е. около 50%.

Из хвойных в парке представлены 
такие редкие деревья, как гинкго 
(Ginkgo), являющееся представителем 
отдаленных геологических эпох и 
в естественных условиях на земном 
шаре уже не встречающееся. По 
внешнему виду это дерево весьма 
оригинально: являясь хвойным, оно 
походит более на лиственное; плас
тинка листа его веерообразной формы 
и сидит на длинном черешке; посре
дине пластинки — большой вырез, 
благодаря чему вид у листа двуло
пастный.

Из других редких хвойных, произ
растающих в парке, следует отме
тить араукарию чилийскую. Женские 
экземпляры этого дерева достигают 
на родине (в Кордильерах) 50 м вы
соты, мужские же не превышают 
15—19 м. Ветви араукарии змеевид
ные, с жесткой темнозеленой чере
питчатой хвоей. Кора ствола густо
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покрыта желваками, содержащими 
густое смолистое вещество. В послед
ние годы это вещество обильно вы
деляется из дерева, и рост его идет 
ненормально.

Заслуживает внимания каллшприс 
южный, хорошо размножающийся 
семенами и черенками. При подсочке 
каллитрис дает сандарак; из хвои и 
плодов отгоняются эфирные масла.

В парке уже получены семена кал- 
литриса южного.

Прекрасными экземплярами пред
ставлена в парке знаменитая секвойя 
(мамонтово дерево). На родине (Ка
лифорния) деревья секвойи достигают 
высоты в 100 м.

За тридцать лет жизни в парке 
секвойи достигли высоты в 29 м  при 
толщине ствола на высоте груди до 
60 см. Можно смело утверждать, что 
наши потомки через одну-две тысячи 
лет, срубив одно такое дерево, смо
гут построить из него целый дачный 
поселок.

Богато представлены в парке пих
товые. Количество видов их соста
вляет 14; количество деревьев — 537. 
Наибольший интерес среди них пред
ставляет пихта дугласова как быстро
растущая порода.

В западной части США пихта ду
гласова занимает обширные простран
ства, являясь одной из главных по
род для лесоэксплоатации. Достигает 
она, как и секвойя, весьма внуши
тельных размеров. Ствол дугласовой 
пихты, упавший поперек ущелья не
далеко от Сноквалмского водопада 
(США), образовал естественный мост. 
Ствол был выструган, и любители 
сильных ощущений нередко переез
жают по этому мосту в 3 м шири
ною в экипажах.

В парке совхоза „Южные культуры“ 
пихта дугласова прекрасно растет. 
За тридцать лет стволы пихты до
стигли 25 м  высоты и от 32 до 56 см 
в диаметре на высоте груди человека. 
Нужно сказать, что пихта дугласова 
успешно растет у нас и в северных 
широтах. Представители этого дерева 
имеются в Ленинграде, в Ботаниче
ском саду. Пихта дугласова отли
чается хорошим качеством древесины, 
а корка дерева содержит большое ко-

Хвойное дерево араукария.

личество смолистого вещества — 
орегонского бальзама.

Хорошо растет в парке пихта 
японская, с характерными, широко 
распростертыми ветвями и крупной 
хвоей. В коре этой пихты также 
имеются крупные вздутия (желваки), 
наполненные бальзамом.

Но особенно богатой смолистостью 
отличается кора пихты бальзамиче
ской. На родине, в Канаде, эта пихта 
широко используется для получения 
так называемого „канадского“ баль
зама. В парке пихта бальзамическая 
растет слабо, имеет плохо развитую 
крону.

В большом количестве произрастает 
в парке пихта кавказская, занимаю
щая целые лесные участки. В есте
ственных условиях пихта кавказская 
растет на Кавказе, где она покрывает 
горные территории с высоты 600 м 
до высоты 3000 м над уровнем моря, 
гранича уже с альпийскими лугами.

Пихта кавказская— самое крупное 
дерево в СССР: она достигает 50 и 
даже 55 м в высоту и до 2 м в диа-



62 ОЧЕРКИ ИЗ ЖИЗНИ ЦРИРОДЫ

Пихта дугласова в возрасте 40—45 лет.

метре ствола на высоте груди чело
века. В одном стволе дерева содер
жится до 40 ж3 древесины. С 1 га 
пихтового леса можно заготовить до 
2000 мг древесины, тогда как 1 га 
сосновых и еловых северных лесов 
дает максимум 300—400 мъ древе
сины. В возрасте 27 лет пихта кав
казская плодоносит и дает хорошие 
семена.

Из других пихт, произрастающих 
в парке совхоза „Южные культуры“, 
следует отметить пихту европейскую, 
пихту гималайскую, пихту мекси
канскую, пихту Blum,га и пихту 
нумидийскую.

Большие участки в парке занимает 
сосна величественная. Мощные стволы 
этих деревьев выделяются ориги
нальным темно-зеленым охвоением. 
Деревьям тридцать лет, но они уже 
обильно плодоносят и дают хорошего 
качества семена.

Хорошо растет в парке широко 
распространенная по Средиземно
морью и в Южной Европе сосна при
морская. Во Франции сосной примор
ской облесена большая площадь; там

заложены терпентинные плантации и 
добывают „канифоль“ и „французский 
скипидар“.

Среди других хвойных заметно 
выделяется зонтикообразной формой 
своей кроны сосна итальянская. Это 
дерево дает ценную древесину, а в ее 
крупных кругловатых шишках содер
жатся, как у наших кедровых сосен, 
съедобные орешки, называемые „пи- 
ниоли“. Интересно отметить, что 
шишки созревают только на третий 
год, в июле месяце.

Орешки пиниоли продаются в парке 
как материал для посева; туристы 
покупают их как лакомство.

Из сосен, кроме названных видов, 
заслуживают внимания сосна гима
лайская, сосна длиннохвойная, сосна 
пицундская, сосна веймутова и сосна 
ладонная.

В парке произрастает 12 видов ели 
и несколько садовых ее форм. Среди 
них прежде всего следует отметить 
ель ситкинскую. Родина этой ели — 
Америка, где она растет в естествен
ных условиях от Аляски до Калифор
нии. Стволы ели ситкинской по 
своей величине не уступают стволам 
дугласовой пихты; древесина ее 
отличается высокими техническими 
качествами.

В Канаде ель ситкинская эксплоа- 
тируется на древесину наравне с пих- 
хой дугласовой. В Германии она ши
роко разводится искусственно как 
лесное дерево, доставляющее ценный 
строительный материал.

Имеются в парке большие куртины 
ели восточной, которая вместе с пих
той образует основные лесные мас
сивы в горных местах Кавказа. На 
Кавказе' ель восточная достигает 
крупных размеров, мало уступая 
пихте кавказской. Древесина этого 
дерева, на ряду с высококачествен
ным строительным материалом, до
ставляет прекрасный резонансовый 
материал для музыкальной промыш
ленности.

Оригинальностью своего вида вы
деляются растущие в парке, около 
прудов, ели с опущенными вниз кро-  ̂
нами (как у некоторых видов ив). 
Это — плакучая и слезящаяся ели. 
Растут в парке и другие виды е л и -  
ель Энгельмана, канадская, сизая,
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ель О лендорфа, ель айянская, ель 
красная и др.

Ш ироко раскинув свои кроны, 
пышно разрослись в* парке кедры, 
своим внешним видом, особенно хвоей, 
напоминающие наши лиственницы. 
За тридцать лет своего роста кедрці 
достигли внуш ительны х размеров. 
Особенно хорош о растет в парке 
кедр речноіі, родиной которого 
являю тся горы Калифорнии и О ре
гона. Д ревесина кедра речного устой
чива против гниения и с успехом 
используется в подводных сооруж е
ниях.

П однимаясь над раскидистыми ли
ственными породами, заметно вы де
ляю тся стройные кипарисы. В парке 
растет четы рнадцать видов кипарисов 
и двадц ать  три их разновидности. 
Особенно оригинален кипарис болот 
ный. Коленообразны е выступы его 
корней на почвах .с плохой аэрацией 
поднимаются на метр и даже более 
над поверхностью .'Болотны й кипарис 
весьма морозоустойчив и может расти 
в более северны х широтах как лес
ное и парковое дерево.

Богато представлены  в парке туи— 
от садово-кустообразны х форм до 
гигантских деревьев. Среди них — 
ш ироко известная т уя западная, ро
диной из С еверной Америки. Запад
ная туя весьма морозоустойчива. 
М еж ду прочим она растет и у нас, 
в Л енинграде; в парке Л есотехниче
ской академии имеется несколько 
хорошо развиты х экземпляров.

Очень интересна туя гигантская, 
достигаю щ ая на тихоокеанском по
береж ье ш естидесятиметровой вы
соты. В Америке из хвои и древе
сины этой туи добывается в значи
тельных количествах (до 9000 кг 
в год) эф ирное масло, обладаю щ ее 
целебными свойствами и применяемое 
в медицине. Д ревесина дерева исполь
зуется как строительный материал, 
особенно в подводны х сооружениях.

Имеется в парке тисс. Это дерево 
дает исклю чительно ценную для

і і І £ a i i i
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Цветы т ю льпанного  дерева.

столярных работ древесину, и звест
ную у мастеров по деревообработке 
под названием „кавказского красного 
дерева“. В Е вропе почти весь тисс 
вырублен. У нас, на Кавказе, он 
встречается лиш ь в мало доступных 
для лесоэксплоатации лесах; кроме 
того, рощи тисса имеются в К авказ
ском государственном заповеднике.

Кроме названных хвойных деревьев, 
в парке совхоза „Ю жные культуры" 
произрастает ряд  других ценных и 
интересных видов.

Мы уверены , что, познакомив
шись с этой статьей, лю бознатель
ный турист не проедет мимо замеча
тельного, но мало еще известного 
парка совхоза „Ю жные культуры “, 
а специалист-лесокультурник, совер
шив экскурсию  в парк, приобретет' 
интересую щ ие его древесные семена- 
и займется их выращиванием на тер 
ритории нашей необъятной родины,

в  • в
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Ю жная Америка, являясь по вели
чине четверты м континентом земного 
шара, располож ена между 12° 25' север
ной широты и 55° 59' южной широты. 
Геоморфологически она распадается 
на три района (рис. 1). На западе во 
всю длину континента протягивается 
горная система Анд, молодая геоло
гически и достигаю щ ая своими вер
шинами огромной высоты (выш е 
7000 м). На востоке расположены 
массивы Бразилии и Гвианы древнего 
происхождения, сильно разруш енные 
и сглаженные, достигаю щ ие лиш ь 
умеренной высоты (не выше 2700 м ).

М еж ду этими горными странами про
стираются обширные низменности, 
возникшие в результате наносов гро
мадных рек, заполнивших морские 
заливы, некогда разделявш их горные 
страны.

Располагаясь главною частью своего 
массива между тропиками, Ю жная 
Америка может считаться принадле
жащей главным образом жаркому 
поясу и только самая узкая южная ее 
часть может быть отнесена к поясу 
умеренному. Наличие горной системы 
Анд, на склонах которых можно 
наблюдать все переходы от жаркого 

климата их подножья до 
полярного климата гор
ных вершин, и близость 
к западному побережью  
холодного Перуанского 
течения заставляет, как 
видно на климатической 
карте (рис. 2), годовы е 
изотермы в западной ча
сти м атерика сильно за
гибаться вверх.

Б удучи  расположенной 
по обе стороны экватора, 
Ю жная Америка подвер
жена действию как севе
ро-восточных, так и юго- 
восточных пассатов, при
носящ их с Атлантическо
го океана огромное коли
чество влаги. Особенно 
много дож дя (более 2000  
мм  в год) выпадает на 
северо - восточном побе
реж ье А тлантического 
океана в пределах бри 
танской, голландской и 
ф ранцузской Гвиан, а так
ж е в верхней части б ас
сейна р. Амазонки. П е
ревалив Анды, пассаты 
оказываю тся уж е сухи
ми, почему побережье 
Тихого океана между 6е 
и 30° ю. ш. получает 
ничтожное количество 
осадков. Сухость климата 
здесь  зависит такж е отРас. 1, С хем ат ическая карт а рельеф а Ю ж ной Америки,
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Рис. 2. Климат ическая карт а Ю жной Америки.

холодного Перуанского 
(Гумбольдтова) течения, 
омывающего это  побережье.
Кроме того, проникающий 
сюда юго-восточный пассат 
отгоняет от  берега нагре
вающиеся поверхностные 
слои воды, на смену кото
рым поднимается холодная 
зода с глубин. В результате 
тем пература воды здесь 
пониж ается до 10°, что сни
ж ает испаряющ ую ее спо
собность. В следствие этого 
по побереж ью  Тихого океа
на в пределах П еру и се
верного Чили протянулась 
примерно на 3000 км  одна 
из самых безотрадны х пу
сты нь земного шара.

Засуш ливость  климата 
Тихоокеанского побережья 
в пределах северного Чили 
распространяется, как вид
но на климатической карте 
(рис. 2 ) и в глубь материка 
примерно на 500 км, обу
словливая засуш ливость вы
сокогорной пустыни Пуны 
и пустынных степей запад
ных провинций Аргентины 
(С. Хуан, М ендоса, Ката- 
марка и др.).

Ю жная часть  Южной 
Америки, к  ю гу от 36 па
раллели, находится под вли
янием северо-западны х вет
ров, осаж даю щ их на запад
ных склонах Анд и на побереж ья 
много влаги (до 2000  мм  в год), 
восточные ж е склоны засуш ливы  — 
там тянутся пустынные степи восточ
ной Патагонии, южного района А рген
тины.

Пустыни побереж ья Тихого океана 
тянутся от г. Кокимбо (30° ю. ш.) 
в  ̂ северном Чили до мыса Агуя 
(6° ю. ш.) в Перу, на протяжении 
около 3000 км, достигая в ширину 
до 150 км

Хотя больш ая часть этой полосы 
находится под тропиками, но н астоя
щего тропического климата там 
нет, вследствие холодного П еруан
ского течения, значительно пониж аю 
щего тем пературу Тихоокеанского

побережья против побережья А тлан
тического океана в тех же ш иротах. 
Количество осадков совершенно 
ничтожно. О но начинает уменьшаться 
уже к северу от Вальгіарайсо. В г. Ко- 
пиапо в северном Чили вы падает 
осадков в год  только 10 мм, отсюда 
до г. Арика тянется почти бездож д- 
ная полоса— пусты ня Атакама, спу
скающаяся к океану двумя терра
сами. П оверхность земли покры та 
щебнем, которы й местами сменяется 
песчаными дюнами; почва—солонце
вата с множеством отдельны х о б 
ширных солончаков. Д ож ди слу
чаются с промеж утками в несколь
ко лет, больш ей частью в виде 
опустош ительных ливней. М естные 
жители говорят, что дож ди у них
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более редки, чем зем летрясения1. 
Некоторое количество «лаги на самом 
побережье даю т только туманы (га- 
руас), случаю щ иеся зимой (с и ю ія  
по сентябрь), когда пустыня покры
вается кратковременной травяной ра
стительностью . 8  отдалении же от 
побережья, куда туманы не д охо
дят, растительность совершенно от
сутствует.

Но сухость климата Атакамы, пре
пятствующая развитию  растительной 
жизни, с другой стороны является 
источником больш ого богатства 
республики Чили — залеж ей натро
вой селитры. П олож ительно неисто
щимые залежи эти, расположенные 
главным образом  м еж ду городами 
Антофагаста и Т альталь, давали 
в конце прош лого столетия огромные 
доходы . Теперь эти доходы сильно 
упали, вследствие конкуренции азо т
ного удобрения, получаемого из воз
духа, но вее же и в настоящ ее время 
вывоз селитры из Чили достигает 
суммы около 90 млн. долларов в год. 
При добывании селитры побочным 
продуктом является иод, выработка 
которого в Чили покрывает около 
ZU мировой потребности в этом про
дукте. Д ругим очень ценным иско
паемым Атакамы является медная 
руда (атакамит), частью перерабаты 
ваемая на месте, а частью вы вози
мая в Европу. Кроме того, возле 
Антофагасты добы вается серебро, а 
поблизости от порта Уаско — ж елез
ная руда.

Все эти горные разработки очень 
нуждаю тся в продуктах для рабочих 
и в фураже для лош адей. Эти про
дукты  приходится привозить главным 
образом из среднего Чили, где кли
мат значительно влажнее. Единствен
ными местными источниками сельско
хозяйственных продуктов являются 
оазисы Калама и Чиучиу, орошаемые 
из р. Лоа, единственной реки север
ного Чили, доносящ ей свои воды до 
океана. Здесь разводятся люцерна, 
некоторые ф рукты  (инжир, бананы, 
виноград и пр.) и овощи.

1 Прибрежные части северного Чили и 
южного Перу — область частых и разруши
тельных землетрясений.

Пустыня Атакама населена очень 
слабо, плотность ее населения соста
вляет всего лиш ь 0,6 человека на 
1 км2, причем сосредоточено оно на 
горных разработках и в портовы х 
городах, самая же пустыня соверш енно 
безлю дна. К северу от А такамы  
пустыня Тихоокеанского побереж ья 
проходит через всю  республику П еру 
(рис. 2) и заканчивается у границы 
с республикой Э квадор. Так как 
здесь выпадает немного более осад
ков (столица Перу, гор. Лима, полу
чает около 60 мм  осадков в год), то 
местами здесь появляю тся низкорос
лые деревья: оливы, тамаринды
и мимозы. Выдающуюся роль играю т 
кактусы, из которых Cereas peruvia
nas особенно характерен  для этого 
района.

Только вдоль речек держ ится круг
лый год растительность, и здесь 
находятся базисы плантационного 
хозяйства, развитие которого все
цело связано с применением искус
ственного орош ения.

Ирригационные сооруж ения были 
развиты здесь ещ е в эпоху инков 1 
и вероятно ещ е раньш е. Вся орош ен
ная площ адь составляет около 300 
тысяч га, т. е. всего 0 ,2 ° о всей тер
ритории Перу, но, благодаря этой 
небольшой орош аемой площади, при
брежная полоса Перу стала главным 
районом плантационного хозяйства 
страны, доставляю щ им около поло
вины ее экспортных продуктов. Из 
плантационных культур  на первом 
месте здесь стоит сахарный трост
ник, отличающийся высокой урож ай
ностью и больш ой сахаристостью  
(10— 12%). На втором месте из оро
шаемых культур  стоит хлопок. Наи
более распространенный здесь сорт 
„тангвист“ отличается длинным во
локном и высоко расценивается на 
рынке. Урожаи хлопка здесь вдвое 
выше, чем в США. И з других оро
шаемых культур перуанского пустын
ного побережья наибольш ее значе
ние имеет рис. Он возделывается

1 Индейцев, господствовавших н Перу, Бо
ливии и северном Чили до испанского завое
вания. О культуре государства инков свиде
тельствуют сохранившиеся до настоящего вре
мени ирригационные каналы, мощеные камнем 
дороги и развалины мостов и зданий.
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главным образом на крайнем северо- 
западе страны и дает два урожая  
в год.

Н а скалистом побережья гнездятся 
миллионы птиц-рыболовов. Благодаря 
сухости климата, помет, откладывае
мый птицам и, накапливается вокруг 
гнезд и образует залежи „гуано“, 
достигаю щие местами 30 м толщины  
и имеющие большую экспортную  
ценность ка к  удобрение. Высокая 
доходность добывания гуано (цена  
его превосходит в 20 раз стоимость 
добычи) вызвала хищническую  
эксплоатацию его в прошлом столе
тии и теперь залежи его сильно 
истощились.

Наиболее обеспеченным осадками 
районом Аргентинской республики 
является район М еждуречья, распо
ложенный узкой полосой между  
реками Параной и Уругваем. Здесь 
выпадает до 1600 мм осадков в год, 
что обусловливает богатую луговую  
и лесную растительность.

На втором месте стоят районы 
Пампа и Чако, в восточных частях 
которы х выпадает до 1000 мм о сад -, 
ков, в западных ж е —  менее 500 мм. 
Пампа до прихода европейцев пред
ставляла собой покрытую травой 
степь, теперь же она почти вся 
распахана и занята посевами зерно
вых хлебов, льна и люцерны. Боль
шая часть района Чако покрыта ред
ким лесом, среди деревьев которого  
особенно ценным является квебрахо, 
содержащее до 25%  таннина и 
доставляющее дубильный экстракт. 
В наиболее засушливых местах этого  
района встречаются деревья с бочко
образно утолщенными стволами, 
в которых они запасают влагу на 
сухое время года (рис. 3).

Области Пампы и Чако переходят 
на западе в возвышенные пустынные 
равнины, в свою очередь переходя
щие в горную систему Анд. Харак
терной чертой этой зоны являются 
многочисленные песчаные дюны 
и большие солончаки („салинас“). 
Осадки здесь ничтожны (Санта  
Мария —  180 мм, Типогаста — 110 мм, 
С. Хуан —  70 мм) и растительность 
очень бедна. Преобладают сухолюби
вые кустарники; в углублениях же  
между горными хребтами и на солон-

Рис. 3. Д ерево Sam unu из рооа B om basеае
с бочкообразно ут олщ енны м стволом.

чаках и эта растительность почти ис
чезает, и ландшафт принимает харак
тер настоящей пустыни.

Для земледелия этот район £ыл 
бы совершенно недоступен, если бы 
не речки, стекающие с Анд и даю
щие возможность искусственного оро
шения. Два важных орошаемых зе
мледельческих района развились здесь 
в конце X IX  века: район культуры  
сахарного тростника в окрестностях 
Тукумана и район виноградарства 
около Мендосы (рис. 4). Провинция 
Тукуман в среднем производит около 
85%  всего сахара, вырабатываемого 
в Аргентине, а провинция Мендоса—  
около 75%  всего аргентинского вино
градного вина. При этом ирригацион
ные системы Мендосы, по сравнению 
с вообще примитивными ороситель
ными системами Ю жной Америки, 
довольно совершенны, даже с приме
нением дренажа.

С южной стороны к  Пампе примы
кает обширная малонаселенная стр.' -
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на —  восточная Патагония, Охватывая 
28%  всей территории Аргентины, 
Патагония включает лишь 1,5%  ее 
населения при средней плотности 
в 0,7 человека на 1 км*. По топогра
фическому строению Патагония пред
ставляет плоскогорье с волнистой 
поверхностью (рис. 5), спускающееся 
ступенями с Анд к Атлантическому  
океану. Почва камениста и песчана. 
Климат в общем довольно суров. На  
севере он еще близок к климату  
Пампы, начиная ж е с 42э ю. ш. лето 
уж е  становится заметно прохладнее, 
зимою бывают значительные морозы 
(до 13°).

Патагония лежит в зоне западных 
ветров. Барьер А нд  задерживает 
огадки, идущие с Тихого океана, 
и ветры, дующие с большой силой 
на патагонских возвышенных равни
нах, обычно сухи. При небольшом 
количестве осадков и холодных 
зимах растительность Патагонии  
имеет степной характер; преобладают 
жесткие травы, кустарники, редкие 
низкорослые деревья. Природные 
условия Патагонии больше всего под
ходят для экстенсивного овцеводства.

Земледелие в большей части страны 
требует искусственного орошения. 
И з орошаемых оазисов Патагонии  
следует отметить „Ю жный Уэльс“,

основанный английскими колонистами 
во второй половине X IX  века по 
р. Чубут.

Испанские конквистадоры (завоева
тели) в начале X V I века нашли на 
территориях теперешних Перу, Чили 
и Аргентины очень совершенные 
ирригационные системы с каналами, 
длиной до 600 и более километров. 
На орошенных землях процветала 
высокая культура, о чем свидетель
ствуют остатки искусственных тер
рас на склонах гор (рис. 6) и разва
лины селений. Побуждаемые жаждою  
наживы, но прикрываясь знаменем 
креста, испанские конквистадоры 
и миссионеры грабили завоеванные 
земли, не щадя ни культурных, ни 
естественных богатств страны. И н 
дейцы уничтожались, либо насиль
но обращались в христианство и раб
ство, селения и ирригационные 
системы разрушались. Установилось 
помещичье хозяйство.

Первые белые поселенцы, большей 
частью из разоренного испанского 
дворянства, уничтожив или оттеснив 
индейцев, успели захватить в каче
стве „королевских пожалований“ 
громадные участки земли, и до сих 
пор в Ю жной Америке господствует 
крупное землевладение. Помещичьи 
латифундии нередко достигают и

Рис. 4. Виноградника района Мендосы.
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Рис. 5. П устынное нагорье Патагонии.

даже превосходят площади в 25 000 га, 
а в Патагонии через владения одного 
помещика можно ехать несколько 
часов по железной дороге. М елкое  
фермерское хозяйство того типа, 
который преобладает в С Ш А  и 
Канаде, здесь почти не встречается. 
Преобладающая масса земледельцев 
работает на помещичьей земле на 
началах кабальной аренды, издоль
щины, а то и в качестве рабов. 
В районах с индейским населением 
ш ироко распространено долговое 
рабство, так  называемый пеонаж. 
Пеоны —  обезземеленные крестьяне, 
получающие от помещика клочок 
земли, немного денег на обзаведение 
и за это отрабатывающие у  него опре
деленное число дней в году; они не 
выходят из долговой кабалы и фак
тически становятся крепостными. 
Д аж е в районах, где преобладает 
белое население, масса арендаторов  
и издольщиков, главным образом из 
числа итальянских, испанских, поль
ских и других эмигрантов, обязана 
помещикам всевозможными повин
ностями и лишена хозяйственной 
самостоятельности. Так называемые 
„арендные договоры“ по существу  
являются односторонними обязатель
ствами арендатора по отношению  
к землевладельцу. Так, в Аргентине  
из 27 пунктов арендного договора 
26 касаются только обязанностей 
арендатора. За невыполнение хотя 
бы одного из этих пунктов помещик 
выгоняет арендатора на улицу.

Естественно, что при таких усло
виях трудно было ожидать широкой  
деятельности населения по улучше
нию земель и, в частности, по оро
шению и освоению пустынных терри
торий. Помещики, большей частью  
не живущ ие в своих имениях, пред
почитают вести на своих обширных 
землях самое экстенсивное скотовод
ческое хозяйство или отдавать их 
в аренду, чем затрачивать труд и 
капиталы на орошение или другие  
улучшения; полунищие арендаторы 
(рис. 7) такж е  не заинтересованы 
в приведении земель в культурный 
вид, так как не гарантированы от
того, что по первому капризу поме
щика м огут быть выброшены со 
своих участков.

Все немногочисленные ирригацион
ные сооружения в республиках Ю ж 
ной Америки находятся в руках  
крупных плантаторов, которые мало 
заботятся об улучшении и расшире
нии оросительных сетей, получая 
хорошую прибыль от эксплоатации  
арендаторов и при настоящем поло
жении дел; правительства же респуб
лик, в которых до самого последнего 
времени первую роль играли крупные  
землевладельцы, также почти не 
предпринимали мер для улучшения 
положения ирригационного дела и 
освоения новых участков пустынных 
земель. В результате общая площадь 
освоенных пустынных земель в Ю ж 
ной Америке за четыре столетия вла
дычества белых не только не увели-
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Рис. 6'. Остатки п о ки н ут й х  искусст венны х террас на скло н а х  гор П еру.

чилась, но даже сократилась, так как  
много действовавших при инках 
ирригационных систем лежат теперь 
в развалинах.

Только в самое последнее время, 
с ростом революционного движения 
среди рабочих и крестьян республик 
Ю жной Америки, намечается некото
рый сдвиг и в деле освоения пустынь. 
Т ак, в Чили среди недавно еще наи
более бесправной части населения, 
находившегося в полѵрабской зави

симости от крупных помещиков, 
создаются крестьянские и батрацкие 
революционные организации. Народ
ный фронт, победивший в 1938 году, 
и его правительство, возглавляемое 
президентом Агирре, осуществляют 
широкую помощь мелкому крестьян
скому хозяйству, освобождая его от 
лап ростовщиков. Намечаются аграр
ная реформа и крупные ирригацион
ные работы, связанные с устройством, 
водохранилищ на горных речках.

Рис. 7. Ж илищ е арендатора в ст епях  
Аргентины. ‘
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Передача больших мощностей 
на большие расстояния

Использование наших энергетических ресур
сов, особенно водной знергии наших больших 
рек, вызывает необходимость передачи боль
ших мощностей на очень большие расстояния.

До настоящего времени передача больших 
мощностей производится трехфазным током 
напряжением до 220 тысяч вольт (Свирь — 
Ленинград, Сталиногорск — Москва и др). Но 
уже для передачи Куйбышев — М осква это 
напряжение оказывается малым и его прихо
дится повышать до 400 тысяч вольт. Для более 
мощных и дальних передач, например, передач 
от Ангары, Енисея и других сибирских рек 
повышение напряжения потребуется еще боль
шее. При этих условиях применение для пере
дачи трехфазного тока вызывает исключительно 
большие затруднения и даже может сделать 
передачу экономически нецелесообразной.

Основное преимущество передачи энергии 
постоянмым током состоит в том, что при тех 
же. потерях в проводах можно передавать та 
же мощности, пользуясь более низким напря
жением.

Дело в том, что, когда говорят передача 
производится при напряжении 220 киловольт, 
то под этим подразумевают среднее значение 
напряжения. По два раза за период оно равно 
нулю, и два раза достигает максимума 310 кв. 
Поэтому всю изоляцию надо рассчитывать 
вместо 220 кв на 310 кв. Соответственно 
с  этим растут и потери на утечку.

При применении постоянного тока ока
жется возможным избежать большинства 
затруднений и лучше использовать провода 
и даже заменить обратный провод землей.

Интересно отметить, что и сам изобрета
тель трехфазного тока наш соотечественник 
М. О. Добровольский уже в начале девятисо
тых годов указывал на то, что с развитием 
электропередачи придется отказаться от трех- 
фазвого тока и перейти на постоянный.

Передача электроэнергии постоянным током 
практически опробована во Франции, Ш вей
царии и даже у нас до Октябрьской револю
ц и и — в Батумском округе, но все эти пере
дачи были сравнительно небольшими, и для 
чих трехфазный ток оказался более подходя
щим. Когда выяснилась необходимость увели
чивать размер электропередач во всем ^іире, 
то проблема применения постоянного тока 
высокого напряжения была поставлена в поря
док дня, и в настоящее время в  США и в 

^ІІвейцарии имеются уже небольшие опытные 
установки. Трудность этой проблемы заклю
чается главным образом в получении посто
янного тока высокого напряжения, и затем 
з  преобразовании его в трехфазный ток для

распределительных сетей, требующих более 
низкого напряжения. Для этого преобразова
ния применяются особые приборы, действие 
которых основано на явлениях, связанных 
с электрическим разрядом в разреженных 
газах и парах (ртутные выпрямители, игни
троны, вольтова дуга и пр.).

Для СССР с его неисчерпаемыми энергети
ческими ресурсами, расположенными часто 
вдали от производственных центров, вопрос 
о передаче больших мощностей на большие 
расстояния является вопросом исключитель
ной важности и срочности. Поэтому проблема 
передачи постоянным током высокого напря
жения является весьма важной.

Для объединения этой работы и руковод
ства ею при Академии наук создана специаль
ная комиссия, которая разрабатывает план 
и программы научных исследований. Начать 
разработку этой проблемы решено было еще 
в 1939 году, но полное развитие эти „ важные 
исследования получат лишь в этом году 
и в последующие годы. Эта проблема настолько 
сложна, что решение всех связанных с нею 
вопросов должно потребовать нескольких лет. 
К этой работе привлечены Энергетический 
институт Академии наук, Всесоюзный элек
тротехнический институт в Москве, Ленин
градский индустриальный институт, насчиты
вающий в своем составе ряд специальных 
лабораторий, уж е несколько лет изучающих 
явления, с которыми связано получение посто
янного тока высокого напряжения и, кроме 
того, заканчивается оборудование нового спе
циального здания высоковольтной лаборато
рии.

Помимо научных учреждений к  втузов 
активное участие в разрешении проблемы при
нимают заводы „Электросила“, .Электроаппа
рат* и другие ленинградские предприятия, 
являющиеся единственными в СССР, которые 
могут изготовлять необходимые машины 
и аппараты.

Результаты уже выполненных работ дают 
основание предполагать, что в ближайшем 
году можно будет приступить к осуществле
нию опытной передачи постоянным током 
высоких напряжений. Проект такой опытной 
линии передачи для- участка Ш увалово — 
Сосновка уже в основном разработан ленин
градскими специалистами.

Железо, медь и  олово на северо- 
восточном берегу Ладожского озера

На северо-восточном берегу Ладожского 
озера, на территории, отошедшей к СССР по 
мирному договору с Финляндией, находится 
железно-медно-оловянное месторождение „Пит- 
кара нта".
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Это месторождение было известно еще 
с 1770 года, а начало оно разрабатываться 
только с 1832 года. С этого года и по 1874 год 
здесь было добыто 500 пудов олова и десятки 
тысяч пудов меди. С 1871 года и по 1904 год 
это месторождение дало 6617 тонн меди, извле
ченной из руд, содержавших 1—2% и местами 
4—б°/'о меди. Необходимо отметить, что в боль
шинстве мест руда здесь разрабатывалась до 
глубины 100 м. Следует предполагать, что зна
чительные скопления железно-медно-оловянной 
руды должны быть обнаружены и на более 
глубоких горизонтах.

На территории месторождения „Питка- 
ранта“ добывали также железо, олово и сере
бро. Но помимо своего хозяйственного и про
мышленного значения, это месторождение 
представляем исключительный интерес по раз
нообразному и богатому комплексу минералоз 
и горных пород. Представляя большой теоре
тический интерес, „Питкараита“ постоянно 
привлекала многочисленные экскурсии ученых 
и студентов высших учебных заведений.

Учитывая несомненный интерес этого 
месторождения, летом этого года в районе 
„ГІиткаранта“ намечено поставить геолого-раз- 
ведочные работы.

Новые ценные стали
В Институте общей и неорганической хи

мии, на основе исследований сплавов, раз
работана новая технология производства хромо
алюминиевых сталей, получены новые марки 
сталей, обладающих высокой жаростойкостью, 
электросопротивлением и лучшей обрабаты
ваемостью, чем сплавы хромаль и дюраль. Н о
вые марки сталей должны заменить остродефи
цитный нихром, валютную платину, импортный 
силит и др.

После заводских испытаний два огнеупор
ных и высокоомных сплава (№ 1 и №  2) при
казом наркома черной металлургии СССР 
приняты к производству, взамен плохо обра
батываемого хромаля.

В развитие работ по исследованию новых 
жароупорных железо-хром-алюминиевых спла
вов проведена работа по применению новых 
сплавов в лабораторных печах электросопро
тивления, взамен платины.

Испытания опытных печей в течение 6— 
8 месяцев в Институте показали техническую 
возможность замены платины во многих элек
тронагревательных печах с рабочей температу
рой до 1250°.

Бригада работников Института и завода 
„Платиноприбор“, под руководством ст. научи, 
сотр. И. И. Корнилова, в настоящее время за
кончила работу на заводе „Платиноприбор“ по 
замене платины в лабораторных печах новым 
сплавом — №  2. Работой бригады доказана 
возможность замены платины в восемнадцати 
типах из двадцати, изготовлявшихся в настоя
щее время.

Замена платины в электропечах новым 
сплавом (Института общей и неорганической 
химии) — №  2 позволит в 1940 году сэконо
мить свыше 1 млн. руб. и, благодаря электро
техническим свойствам сплава № 2, около 
800 тыс. квт/ч. электроэнергии в год. Завод

„Платиноприбор*, в связи с переходом на из
готовление лабораторных печей из сплава №  2, 
приступит к сбору платины от бывших 
в использовании у потребителей печей.

Новые мощные шахты на Урале
Государственный институт по проектирова

нию шахт каменноугольной и сланцевой про
мышленности („Гипрошахт“) в Ленинграде за
кончил технический проект строительства но
вой шахты в Челябинской области, мощностью 
в 2000 тонн угля в сутки. Добыча угля целиком 
механизируется по последнему слову техники, 
с применением комбайнов, транспортеров и 
электровозов. Проект предусматривает крепле
ние забоев металлическими стойками. Все тех
нические сооружения на поверхности шахты— 
металлические, сборно-разборные, сварные, 
заводского изготовления, что дает большую 
экономию в расходовании стройматериалов и 
металла. Вместе с тем значительно сокращается 
срок строительства шахты. Все другие вспо
могательные сооружения запроектированной 
шахты представлены отдельными комплексами, 
что должно резко сократить размеры строи
тельной площадки.

Такого же типа шахты, строящиеся по 
законченному проекту в Кизеле (Урал).

Кроме того, в Челябинской области и в 
Кизеле по законченным Гипрошахтом проектам 
строится ряд других шахт, меньшей мощности, 
которые будут высоко механизированы как 
в подземной части, так и на поверхности.

Советский фреон
Для охлаждения кондиционированного Bos- 

духа служит особый газ-фреон, способ полу
чения которого строго засекречен капитали
стической фирмой. Этот газ не имеет ни за
паха, ни цвета и не вредит здоровью чело
века. Он обладает свойством при температуре 
ниже нуля превращаться в жидкость, которая, 
выпариваясь, охлаждает окружающий воздух

До последнего Бремени фреон получался 
в весьма незначительных количествах Ленин
градским институтом высоких давлений.

Над получением советского фреона рабо
тала группа сотрудников фреоновой лабора
тории Харьковского экспериментального инсти
тута химического машиностроения (руководи
тели лаборатории—инженеры Щепкин и Ви- 
никовецкая и автор установки—инж. Ушатин- 
ский). В настоящее время их работа успешна 
завершилась. На ректификационной установке 
лаборатории получен абсолютно чистый, про
зрачный фреон, не уступающий по качеству 
американскому.

Советский грейпфрут
Там, где еще совсем недавно было сплошное 

болото и гнилостные испарения отравляли воз
дух, сейчас широко раскинулись цветущие 
плантации суптропическчх культур. Это—сов
хоз „Грейпфрут“, близ г. Поти, занимающий 
участок в 245 га на территории бы виг’Х кол
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хидских болот. Здесь, с 1932 г. велись работы 
по организации первого в СССР крупного 
грейпфрутового хозяйства. В настоящее время 
культура грейпфрута в совхозе занимает 60 га. 
Под мандарины,* лимоны и прочие культуры 
отведено около 40 га. Имеется цитрусовый 
питомник.

Урожаи увеличиваются с каждым годом, 
ко времени полного плодоношения всех план
таций продукция грейпфрута должна выра
зиться в 1680 т.

Цитрусовые плантации в 
совхозе хорошо защищены от _  
дующих там сильных Еетров 
специальными щитами и ветро
защитными полосами в виде 
эквалиптовых насаждений.

Пользуясь опытом первого 
грейпфрутового совхоза, начи
нают успешно осваивать эту 
новую культуру и другие сов
хозы и колхозы.

Стерилизация продуктов 
ультрафиолетовыми лучами

О губительном действии ультрафиолетовых 
лучей на бактерии известно уже давно. И много
кратно делались попытки использовать это 
свойство ультрафиолетовых лучей для стерили
зации продуктов питания. До сих пор, однако, 
проводившиеся в этом направлении опыты не 
давали существенных результатов, вследствие 
слабого проникновения лучей в ткани.

Новые данные получены на Тихоокеанской 
экспериментальной станпии в Канаде. Здесь 
испытывалось действие новой ультрафиолето
вой лампы, дающий наилучщий эффект при 
длине световой волны в 2500—3000 ангстремов. 
О казалось, что после облучения свежей рыбы 
количество бактерий уменьшается в несколько 
раз.

Эти результаты имеют большое практиче
ское значение, ибо они указывают на возмож
ность применения ультрафиолетовых лучей 
для стерилизации продуктов.

Метеорологические
радиостанции-автоматы

В результате объявленного конкурса в прош 
лом году было отобрано несколько проектов 
автоматической метеорологической радиостан
ции. В текущем году по этим проектам должна 
быть закончена постройка четырех таких 
станций. Этой работой заняты Институт теоре
тической геофизики Академии наук СССР 
и Арктический институт Главсевморпутй, вы
полняющие этот заказ при участии заводов 
по приборостроению. В нынешнем же году 
эти станции будут отправлены в Арктику для 
испытания и выяснения возможности замены 
такими автоматическими станциями ныне су
ществующих, обслуживаемых людьми.

Имеется также в виду использовать авто
матические установки на дрейфующих стан
циях, которые через определенные промежутки 
времени будут посылать по радио сообщения 
о месте своего нахождения и о состоянии 
погоды.

Летающие грузовики

Американская авиационная фирма Бенин 
Хоуард приступила к массовой перестройке 
устаревших пассажирских самолетов в само
леты для перевозки громоздких грузов.

Задняя часть фюзеляжа реконструирован
ного самолета имеет шарнирное соединение,, 
благодаря чему хвост его можно поворачивать 
в сторону и вести погрузку сзади. Габариты: 
„трюма“ готовых летающих грузовиков достн-

Погрузка т анков на самолет

гают 6,5 X  2,2 X  2,2 ж  Грузоподъемность са
молета — пять тонн, скорость — 240 к м  в час. 
Для перевозки груза в штучной упаковке в 
фюзеляже самолета имеются боковые люки, 
исключающие надобность в .переломе“ хвоста.

Самолет имеет трехколесное шасси, у  кото
рого добавочное колесо размещено впереди. 
Это дает возможность производить посадку 
сразу на три точки и при меньшем пробеге 
самолета, что имеет большое значение при 
тяжелой нагрузке; кроме того, упрощается и 
взлет. Самолет — двухмоторный. Оба двигателя 
его подвешены под высоко расположенным 
крылом на четырех болтах. Это облегчает ре
монт и полную замену моторов. Сменный дви
гатель можно установить буквально в несколько 
десятхов минут.

На летающих грузовиках Бенни Хоуард 
использованы старые моторы пассажирских 
самолетов. Последние, прослужив свою норму 
на пассажирских самолетах — 5000 часов, счи
таются еще вполне работоспособными для пе
ревозки грузов. Использованы на летающих 
грузовиках также и пропеллеры, отработав
шие на пассажирских линиях по 2500 часов.

Реконструированный грузовой самолет Бен
ни Хоуард имеет размах крыла в 26 м  н длину 
фюзеляжа в 19,5 м.

Хотя самолет нового типа и предназначен 
для коммерчяских перевозок грузов, однако 
конструкция его чрезвычайно удобна и для 
военно-транспортных целей. Он с успехом 
может быть использован для быстрой пере
броски на большие расстояния артиллерии, 
боевых припасов* легких танков, бронемашин 
и мотолодок.

„Магнитные грабли“ для сбора 
метеоритных осколков

В нашем журнале уже сообщалось о при
меняемом в США оригинальном способе 
очистки улиц. Разбросанные на них гвозди, 
куски проволоки, шпильки, крючки и другие 
металлические обломки подбираются при по-



74 НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

ГряВЫННЫЦ 
« Ц  К Й Р Ь Е Р  
*  З Ь /с + І4 9 .0 м  

*4
'  П л оти н  я  4 
ѵ  Ш ост л. s w c . *  4 4 2 . 0  м :

конвейер.

Ь е го н .ч ы й .Л ®  'іявадхх, 
BUC. * *’93.0м1

мощи притягивающего их электромагнита, 
установленного перед передними колесами 
автомобиля. В настоящее время в США этим 
же способом начинают пользоваться научно- 
исследовательские учреждения при собирании 
осколков метеоритов. К автомобилю прикреп
ляются грабли, снабженные четырьмя мощными 
электромагнитами, имеющими форму буквы U. 
Все встречающиеся по пути обломки метео
ритов, содержащие железо и никель, при
тягиваются магнитом. Таким образом, на ходу, 
автомобиль собирает в короткий срок больше 
таких осколков, чем это возможно всеми дру
гими доступными способами.

При испытании .магнитных граблей“ на 
краю знаменитого метеорного кратера в Ари
зоне было подобрано множество осколков 
метеорита, размером до 5 см в диаметре, и 
много метеоритной пыли. Все это — обломки 
гигантского метеорита, вырывшего в земле 
при своем падении кратер, глубиною 180 м  
и диаметром в 1600 м. Между прочим с 1,850 г., 
т. е. со времени обнаружения этого метеор
ного кратера, многократно делались попытки 
найти основную часть упавшего здесь когда-то 
метеорита, но до сих пор эти попытки не 
увенчались успехом.

Ленточный конвейер в 15 км длиною
В западной части США, « а  реке Сакра

менто, строится гигантская бетонная плотина 
Шаста, которая по своему объему займет вто
рое место в мире (после плотины ГрэндКули, 
сооружаемой на реке Колумбии, в штате Ва
шингтон).

Плотина Ш аста расположена в глубоком 
каньоне реки. Это будет массивное криволи
нейное в плане сооружение гравитационного 
типа 1 с водосливной частью в центре. Плотина 
будет иметь наибольшую высоту 170,5 м , 
длину по гребню 945 м  и объем бетонной 
кладки в 4 340 000 м". Мощность гидроэлектро
станции Шаста Дэм будет достигать 500 000 л. с 
Плотина строится исключительно для иррига
ционных целей. Вся электрическая энергия 
силовой станции будет использоваться для 
перекачки воды из основного водохранилища 
в высоко расположенные распределительные 
водохранилища и оросительные каналы. Ш аста 
Дэм явится ключом к освоению обширных зе
мель центральной части Калифорнии, известной 
под именем Грэт Сентрал Вэллей. Строитель
ные работы по сооружению плотины начались 
в прошлом году.

На строительстве плотины Шаста исполь
зован ряд интересных механизмов, из которых 
особенно выделяется ленточный конвейер, дли
ною в 15,4 км . До сих пор самым большим 
транспортирующим агрегатом непрерывного 
действия считался трехкилометровый ленточ
ный конвейер на строительстве плотины Грэнд 
Кули, где он использовался для переброски 
грунта из котлована в отвал. Новый гигант
ский конвейер предназначен для доставки 
песка и гравия из отдаленных карьеров на 
бетонный завод, расположенный у плотины.

Коивейер состоит из 26 отдельных секций, 
установленных на деревянных эстакадах, высо
той до 30 м. Вулканизированная шестислойная 
лента секции конвейера, имеющая длину около 
1200 м  и ш ирину 98,5 см, приводится в движе
ние электромотором, мощностью в 147 квт. Кон
вейер преодолевает на своем пути водораздель
ный перевал с подъемом до 300 м. Нормальная 
производительность конвейера составляет 110J 
тонн в час. При скорости движения ленты 
в 1,7 м  в секунду гравий, погруженный в 
карьере на конвейер, достигает бетонного за 
вода в течение 1 часа 40 минут. По окончании 
монтажа конвейер будет освещен натриевыми 
электролампами. На время дождей ленту на 
всем ее протяжении намечено прикрыть сверху 
разборной крышей.

Для охраны необычайного строительного 
агрегата предполагается организовать постоян
ный моторизованный патруль. Общая продол
жительность эксплоатации конвейера рассчи
тана на 4 года.

1 Плотина называется гравитационной, если 
устойчивость ее основана на собственном весе.
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З а н я т и я  в е д е т  п р о ф .  П. Г О Р Ш К О В

З а м а  1939— 1940 года была наст олько необычно суровой, чт о н а  
это обстоятельство было обращено вним ание каж дого. С и льн ы е  
морозы им ели мест о во всей Европе, и , конечно, ж елание им ет ь  
объяснение эт о м у ф акт у —  законно. К  сож алению, область п р ед 
сказания погоды и объяснение наблю давш ихся здесь аном алий  пока  
еще ст оят  недост ат очно высоко.

К ак  прот екала  зим а 1939— 1940 года в других  ст ранах также, 
предст авляет  больш ой интерес. П оэт ом у  „К руж ок м ироведения“ и п о .- 
мещает зам ет ку проф. И. Депмана о з и л е  1939— 1940 года. З а м ет к а  
содерж ит инт ересные данные о зиме в Западной Европе.

Редакция „Круж ка м и роведен ия“

О ЗИМЕ 1939—1940 г.
И .  Д Е П М А Н ,  п р о ф .

Исключительно суровая зима нынешнего 
года привлекает к себе внимание исследова
телей.

Английский журнал „Nature“ сообщает не
которые интересные данные о зиме нынешнего 
года в Англии. Прежде всего это была самая 
суровая зима в Англии с 1895 года, т. е. 
за последние 45 лет. В декабре средняя темпе
ратура была на 2°,22 ниже средней (все гра
дусы ниже даны по Цельсию). Самые силь
ные морозы были между 10 и 24 января. Ко
нец февраля дал особенно сильное понижение 
средней температуры против нормальной (на 
5 слишком градусов).

Снегопад в Англии, кроме северной части, 
был очень незначительный; зато наблюдалось 
более редкое явление—падение ледяной крупы; 
это имело место на юге ~\і западе Англии 
27—28 января. Два дня шел дождь при темпе
ратуре ниже 0°. Дождевые капли охлаждались 
ниже точки замерзания, но оставались жид
кими, пока не ударялись о землю или о ка
кие-нибудь предметы, моментально превра
щаясь после этого в твердый, чистый лед. 
Ветви деревьев, телефонные провода и желез
нодорожные рельсы покрылись льдом в не
сколько дюймов толщиною. В Клоустершайре 
с телеграфного провода был снят ледяной ци
линдр, толщиною в 2,4 дюйма, весивший 
в 130 раз более, чем сам провод. К. И. Кейв 
высчитал, что в Хемпшире телеграфный про
вод между двумя смежными столбами нес ле
дяной груз весом до 36 кг. Естественно, что 
под такой тяжестью выводились из строя про
вода, почему телефон и телеграф во многих 
местах бездействовал; ветви на деревьях ло
мались. От гололедицы в расстройство при
шел транспорт. Свирепствовал холодный ветер, 
нотя за пару дней до этого он был умерен

ным. Утром 3 февраля'повторилось второе вы- 
падение ледяной крупы.

Одиннадцатилетний перерыв между 1929 
(также суровым) и 1940 гг. наводит на вопрос 
о проявлении здесь периодичности солнечных 
пятен, тем более, что в феврале 1917 года имел 
место такой же сильный мороз и что рекордно 
холодный 1895 год был 22—23 годами ранее. Вса 
эти холодные годы имели место примерно на 
следующий год после максимума солнечных 
пятен. Но в 1906— 1907 году не наблюдалось 
никакого усиленного мороза, а до 1895 года 
периодичность холодных годов совершенно не 
замечается. Поэтому можно думать, что слу
чаи 1895, 1917, 1929 и 1940 гг. надо отнести 
к простым совпадениям.

Д. Брент в своем обзоре .Периодичность 
европейской погоды“ не обнаруживает ника
кого следа одиннадцатилетней периодичности 
в ходе температуры Лондона, Стокгольма, П а
рижа и Вены. В температуре Эдинбурга такая 
периодичность наблюдается, но минимум ее 
падает на 1938— 1939 гг. Хотя двойной (1922— 
1923 гг.) цикл солнечных пятен здесь и при
ближается к своему максимуму в годы откло
нений средней температуры, но амплитуда этой 
периодичности очень незначительна сравни
тельно с отклонениями от нормальной темпе
ратуры в суровые зимы.

Другим популярным циклом является три
дцатипятилетний период Брюкнера. Таблицы 
Брента не обнаруживают его в данных Л он
дона и Эдинбурга, но находят его проявление 
s температуре П арижа и Берлина. Промежуток 
между двумя особо суровыми зимами 1895 
и 1929 гг. составляет, надо думать случайно, 
34 года; в настоящем случае цикл Брю кнера 
опять не дает никакого указания, так и зима 
1904—1905 года не отклонялась от температур-
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яой нормы. Таким же образом 1940 год не 
укладывается в столетний большой период ко
лебания температуры, выставляемый некото
рыми исследователями. Для предсказания су
ровых зим никакая предполагаемая периодич
ность пока не дает ничего определенного.

Если, таким образом, суровые зимы насту
пают без всякой периодичности, то, с другой 
стороны, сами они носят на себе признаки 
значительного единообразия в смысле проте
кания тех явлений, из которых они склады
ваются. Самые сильные морозы редко насту
пают до января и февраля; в Англии они про
являют тенденцию протекать волнами, про
должительность которых колеблется между де
сятью и пятнадцатью днями; волны холода от
деляются друг от друга краткими периодами 
с мягкой температурой.

В Центральной Европе суровая зима харак
теризуется продолжительным потоком холодных 
восточных и северо-восточных ветров. Ветры эти 
смягчаются не только на Атлантическом океане, 
но в большинстве случаев даже прохождение 
их по Северному морю избавляет Англию от 
суровости зимы. В нынешнюю зиму самая 
низкая температура к западу от рубежа СССР 
была отмечена в Тарту (Дерпт-Юрьев в Эсто
нии) 17 января(—32°). В общем же период от 
1 января до 25 января был исключительно хо
лодным во всей Европе. Вторая волна холода 
началась 9 февраля; 12 февраля в Копенгагене 
было отмечено — 20°. Балтийское море, между 
Данией и Швецией, замерзло в такой степени, 
что в печати был отмечен пешеходный пере
ход по морю, единственный за сто лет.

Редакция „Кружка мироведения' обращает 
внимание своих читателей на интересное об
стоятельство.

24 марта наблюдалось северное сияние во 
многих местах СССР: в Сталинградской области, 
в Полтаве, Котельниче (Вятская область), М у
роме, Рыбинске и т. д.

„Кружку мироведения“ прислано много пи
сем с описанием этого северного сияния, при
чем почти все описания тождественны у всех 
наблюдателей. Такой случай, т. е. возможность 
наблюдать одно северное сияние на столь об
ширной территории бывает очень редко. Мно
гим наблюдателям мы отвечаем письменно. 
Одно описание приводим ниже.

Сотрудник Полтавской Гравиметрической 
обсерватории С. Дроздов прислал в редакцию 
„Кружка мироведения“ описание наблюденного 
нм в Полтаве северного сияния.

Хотя само по себе явление северного сия
ния не редкость, но наблюдать его на юге при
ходится не очень часто. Поэтому редакция 
.Кружка мироведения“ и считает интересным 
дать на страницах „Вестника знания“ описание 
северного сияния в том его виде, как наблю
дал это явление тов. С. Дроздов.

Место наблюдения: Полтавская гравиметри
ческая обсерватория. Наблюдатели: сотрудники 
обсерватории тт. Авксентьева 3. H., Дроздов 
С. В., Лаврентьева Е. В., Попов Н. А., По
лова А. Я., Скрипка Н. Д. Начало наблюде
ний—20 ч. 02 м. (московское время) 24 марта 
1940 г.

На северной части небосклона наблюдалось 
красноватое слабое свечение, в двух местах 
наиболее интенсивное — на севере и на северо- 
западе. По этому красному полю изредка про
бегали белые столбы. Все явление медленно 
передвигалось с севера на запад (против часо
вой стрелки). Основное направление свечения— 
к Полярной звезде и к созвездию Кассиопеи. 
Постепенно центры свечения сдвигались и пе
реходили к созвездию Андромеды.

В 20 ч. 08 м., в созвездии Овна, наблюда
лось продолговатое пятно белого оттенка, рас
положенное под a Arietis, оно исчезало и вновь 
появлялось, медленно перемещаясь к западу. 
Последнее его появление — по направлению 
к Венере. В 20 ч. 13 м. свечение красного от
тенка уменьшилось, зато на севере появилось 
свечение в виде ясного сегмента, размытого 
кверху, желтоватого цвета. С севера надвига
лись облака, которые не позволили видеть 
нижней части сияния, наиболее интенсивной 
В 20 ч. 36 м. наблюдалось розово-красное сия
ние в созвездии Андромеды. По северному го
ризонту — ровное сияние зеленовато-желтого 
цвета. В 20 ч. 41 м. можно было проследить 
признаки красного сияния от созвездий Андро
меды, Персея, через созвездие Тельца, до со
звездия Ориона. В 21 ч. 14 м. — наибольшая 
интенсивность свечения.

Наблюдалось четыре основных светящихся 
области:

1) по направлению к созвездию Кассиопеи— 
цвета очень яркие, посредине желтые, к краям 
красные. Заметно волокнистое строение (вер
тикальные лучи);

2) соседняя область к северу—красное све
чение, интенсивное;

3) следующая область — под созвездием 
Большой Медведицы — интенсивно темнокрас
ного цвета (багрового). Все три области имели 
тенденцию образовать характерную форму „за
навеса“;

4) в правом нижнем углу третьей области— 
беловато-голубое сияние в виде небольшого 
облака. Все явление переливало цветами и было 
очень ярким.

В 21 ч. 20 м. сияние стало невидимо, так 
как по небу пошли облака; всходила луна.

Теперь отвечаем на вопросы товарищей.
1. Тов. И. Далантинову (Орджоникидзев- 

ский край).
Тов. Далантинов прислал в „Кружок миро

ведения“ три вопроса:
1. Почему звезды мерцают, а планеты не 

мерцают?
2. Почему Солнце, в ясные дни, в полдень 

бывает ярче и маленьким, а вечером большим, 
но совсем не ярким?

3. Сколько градусов холода бывает на Марсе 
в самые холодные дни?

О т в е ч а е м :
Причина мерцания звезд аналогична кажу

щемуся дрожанию предметов, которое можно 
наблюдать в жаркие летние дни, когда почва 
сильно нагрета лучами Солнца; дрожание пред
метов есть результат того обстоятельства, что 
лучи, идущие от данного предмета, проходят 
через слои воздуха различной температуры и 
различной преломляемости; в итоге, лучи пре
терпевают частые, непрерывно меняющиеся от
клонения.
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Точно так же, луч света, идущий от звезды, 
встречает, при своем прохождении толщи атмо
сферы, струи воздуха, плотности, отличной от 
плотности воздуха, окружающего эти струи; 
вследствие этого, луч подвергается частым пре
ломлениям, в итоге чего мы и наблюдаем явле
ние мерцания звезды. Планета же не мерцает, 
а светит ровным светом, подобно Луне. Это 
происходит в результате того обстоятельства, 
что каждая планета представляется нам не точ
кой, а имеющей определенный диск, различ
ные точки которого мерщют, как бы, незави
симо один от другой; средняя же сила света 
при этом, будет почти постоянной.

2. Разница в яркости Солнца, в зависимости 
от его высоты над горизонтом, объясняется, 
главным образом, тем обстоятельством, что 
когда Солнце находится у горизонта, лучи света, 
идущие от Солнца, должны проходить значи
тельно большую толщу земной атмосферы 
в сравнении с тем, какую толщу они пройдут, 
когда Солнце стоит • высоко над горизонтом; 
в зависимости от этого лучи и претерпят боль
шое или меньшее поглощение; это последнее 
и определяет меньшую или большую яркость 
Солнца. Следует, впрочем, отметить, что в этом 
вопросе играют роль и другие некоторые по
бочные факторы, но не столь важные, как у к а
занное выше обстоятельство.

3. Вообще можно думать, что температура 
на Марсе, сравнительно, мало отличается от тем
пературы на Земле. Мы знаем, что атмосфера 
Марса гораздо прозрачнее атмосферы Земли, 
в ней очень мало облаков и тонкой пыли. По
этому поверхность Марса значительно нагре
вается лучами Солнца, и в наиболее нагре
ваемых местах поверхности Мзрса должны 
постоявно возникать восходящие воздушные те
чения, рассеиваю щиеся в верхних слоях атмо
сферы радиально во все стороны. Отсюда про
исходит некоторое уравнивание температуры 
на Марсе. Кроме того, многое говорит за то, 
что в атмосфере Марса имеется значительное 
количество углекислоты—это не противоречит 
разреженному состоянию атмосферы Марса.

Углекислота ж е действует как защищающий 
покров, 1 епдоохраняющая способность кото
рого увеличивается с увеличением количества 
углекислоты. Это последнее обстоятельство 
способствует сохранению тепла на М арсе, т. е. 
иодъему его средней температуры. Таким об
разом, хотя Марс отстоит от Солнца и дальше, 
чем Земля и солнечное излучение на Марсе 
будет меньше солнечного излучения на Земле, 
но температуры этих тел не могут сильно раз

ниться между собой. Следовательно, самая 
низкая температура в самый холодный день 
на Марсе—50°—6U° ниже нуля.

2. Тов. Н. Коршункову (Калининская об
ласть).

Тов. Н. Коршунков прислал в „Кружок ми
роведения“ три вопроса:

1. В какой плоскости по отношению к Земле 
движется Луна?

2. Насколько Луна продвигается по небу 
в течение суток?

3. Откуда (с какой точки) можно видеть 
Луну никогда не заходящей за горизонт?

О т в е ч а е м :
1. Плоскость движения Луны наклонена 

к плоскости эклиптики, т. е. к плоскости дви
жения Земли вокруг Солнца, под углом не
многим больше 5°.

2. Луна за сутки по небу среди звезд пе
редвигается, приблизительно, на 13°.

3. Очевидно, здесь речь идет о точках ’на 
поверхности Земли, для которых Луна не saxo- 
дит за горизонт в продолжение некоторого 
числа суток под ряд. Таких же точек на Земле, 
для которых Луна ■ всегда над горизонтом — 
нет.

На полюсах Луна восходит и згходит не 
ежедневно, а всего по двенадцати раз в год. 
При этом в летние месяцы Луна бывает над 
горизонтом лишь в периоды новолуний, в пол
нолуние же скрывается под горизонтом. В зим
ние месяцы Луна сияет на полярном небо
склоне в каждое полнолуние. В это время года 
Луна восходит в первой четверти и сияет на 
небе в продолжение двух недель и заходит 
в последней четверти. Так как Луна участвует 
и в суточном вращении небесного свода, то 
ее путь по небу представляется спиральным. 
Незаходящая Луна — одно из наиболее краси
вых явлений полярных стран.

Как далеко от полюсов распространяются 
границы поясов, в пределах которых можно 
видеть незаходящую Луну? В каждые 18—• 
19 лет незаходящая Луна может быть наблю
даема уже под географической широтой 
в 6Г23', к северу и к югу от экватора. По 
мере приближения к какому-либо из полюсов, 
периоды повторяемости явления делаются все 
короче, пока, наконец, начиная с 7Г 4Г  север
ной и южной широт незаходящую Луну уже 
можно наблюдать из года в год все на более 
и более продолжительные сроки. На самых по
люсах явление незаходящей Луны подчиняется 
закону правильного двухнедельного чередо
вания.

Остальным товарищам отвечаем почтой.
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Звездное небо в полночь.

Солнце и Л у н а
23 сентября, в 8 часов, 1 Солнце пересе

кает экватор, переходя в южное полушарие. 
Начинается астрономическая осень. День 23 
сентября—день осеннего равноденствия.

Ф а з ы  Л у н ы
Новолуние . . . .  2 сентября в 7 ч. 15 м.
П ервая четверть . . 8 „ в 22 ч. 32 м.
Полнолуние . . . .  16 „ в 17 ч. 41 м.
Последняя четверть 24 „ в 20 ч. 47 м.

Планеты
М е р к у р и й  не виден.
В е н е р а  ярко горит как утренняя звезда,

1 Время московское, декретное, т. е. Ill пояса.

перемещаясь в созвездиях Близнецы, Рак, Лев. 
5 сентября Венера будет в наибольшем запад
ном удалении от Солнца (46°). 28 числа най
дете Венеру немного выше Луны.

М а р с  не виден.

Ю п и т е р  и С а т у р н  видны в непосред
ственной близости друг к другу, в созвездии 
Овна. Юпитер немного выше Сатурна. В пол
ночь с 20-го на 21-е найдете планеты над Лу
ною.

У р а н  может быть разыскан в бинокль в 
созвездии Овна.

Наступление темных ночей позволяет хорошо 
наблюдать туманность Андромеды и звездные 
скопления в созвездии Персея.
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Районной библиотеке (г. Мор-
шанск. Тамбовской обл.)

Уже древние писатели—Ари
стотель, Плиний— были знако
мы с ударом электрических 
рыб Средиземного моря. Реди 
(1666 г.) был первым естество
испытателем, произведшим бо
лее точные опыты над электри
ческим скатом или гнюсом 
(Torpedo). Уоми в 1772 году 
установил, что заряд ската от
носится к числу электрических 
явлений. Дальнейшие наблюде
ния многочисленных натурали
стов окончательно выяснили 
вопрос.

Интересно, что в 1783 году 
Спалланцани и в 1797 году 
Гальвани показали зависимость 
действия электрических орга
нов рыб от нервов. В 1805 году 
Вольта сравнивал электриче
ский орган со столбом, нося
щим его имя. Дэви в 1832 году 
показал, что активный орган 
при разряде отклоняет магнит
ную стрелку, намагничивает 
железо, производит электриче
ское разложение и развивает 
теплоту в цепи.

В настоящее время, кроме 
гнюса, известно еще около 
50 видов различных электриче
ских рыб: электрический угорь, 
электрический сом, нильская 
щука и др.

Электрический орган гнюса, 
располагающийся по бокам го
ловы, представляет видоизме
ненный висцеральный мускул, 
к которому подходят ветви ли
цевого, блуждающего и языко
глоточного нервов. Удар дей
ствует главным образом вверх. 
У скатов из рода R aja  слабый 
электрический орган поме
щается по бокам хвоста. К нему 
подходят некоторые спинно
мозговые нервы. Главное на
правление удара идет назад, 
вдоль хвоста.

Каждый электрический орган 
состоит из многочисленных 
пластинок, собранных столби
ками, в свою очередь распола
гающимися во много рядов. 
Каждая электрическая пластин
ка отделена от другой прослой
кой студенистой соединитель
ной ыіани. С поверхности 
орган напоминает пчелиные 
соты. У гнюса 400—600 стол

биков, каждый из которых за
ключает около 400 пластинок.

Когда электрические органы 
находятся в состоянии покоя, 
они заряда не имеют. Электри
ческий разряд их имеет ту же 
причину, что и токи, возни
кающие при сокращении лю
бых мускулов, например, на
шего сердца.1 В каждой пла
стиночке, так же как и в 
мускульном волокне при его 
сокращении, возникает незна
чительная разность потенциалов 
(0,02—0,05 ѵ). В данном случае, 
благодаря соответствующему 
расположению и соединению 
отдельных изолированных эле
ментов, эти напряжения сумми
руются. Гальванометрическая 
запись разряда показывает, 
что ток идет в течение 
0,С02—0,004 секунды. Напряже
ние достигает у  гнюса десят
ков вольт. Американский гнюс, 
имеющий длину до 1—5 м, 
может своим разрядом свалить 
с ног даже крепкого человека.

Деятельность электрического 
органа возбуждается рефлек- 
торно и дает до 150 импульсов 
в секунду. Гнюс может дать 
в минуту до 50 ударов. Охла
ждение ослабляет электриче
ский орган, а нагревание акти
вирует.

Электрические органы сле
дует рассматривать как видо
измененные мускулы, в кото
рых нервные окончания полу
чают особое развитие, а сокра
тимая субстанция исчезла. 
В этих органах запасенная хи
мическая энергия почти пол
ностью переводится в энергию 
электрическую.

Подробнее об этом см. H. Н. 
Иванцов, „Микроскопическое 
строение электрического органа 
у Torpedo" (Ученые записки 
Московского университета, от
дел естественно-исторический, 
вып. X!, 1895 г.).

Доц. П. Терентьев

Тов. У ры вину (г. Севасто
поль).

1. Не всегда перемещение 
тела сопровождается работой:

См. статью Ф. Струиникова 
.О сциллограф “ в „Вестнике 
знания* № 2 за 1940 г.

если движение происходит по 
направлению, перпендикуляр
ному к силе, то работы нет. 
Действительно, работа А =  
fs cos (fs), где f—сила, s — путь, 
a cos (fs)—это косинус угла 
между направлением силы и 
пути. В этом случае, если бы 
планеты двигались по круговым 
орбитам, не было бы затраты 
работы. При движении по эллип
су планета то удаляется от цен
трального светила (в этом случае 
планета замедляет свое движе
ние; для Земли вто случает
ся каждым нашим летом), то сно
ва приближается к Солнцу при 
этом ускоряется. Куда идет за
траченная работа при удалении 
планеты от Солнца? Она идет 
на увеличение потенциальной 
энергии. Нечто подобное можно 
видеть « а  примере маятника. 
В наиболее низкой точке ско- 
рость движения маятника макси
мальная, помере удаления от 
нее движение груза маятника 
замедляется до тех пор, пока 
скорость его не станет равной 
нулю. Затем, за счет накоплен
ной потенциальной энергии 
снова начинается ускорение 
маятника и т. д.

В мире все движения проис
ходят либо без затраты энергии, 
либо за счет движущихся тел 
получаются запасы энергии, 
либо же за счет запасов энер
гии тела ускоряются. Основной 
закон природы—закон сохране
ния энергии—состоит в том, что 
количество энергии движения, 
затраченное или полученное 
при превращении энергии дви
жения в потенциальную или 
наоборот, всегда равны друг 
другу. Этому не противоречит 
и тот факт, что пущенный ма
ятник в конце концов остано
вится, притом в наиболее низ
ком положении, т. е. когда его 
потенциальная энергия равна 
минимуму (условно нулю). О н 
передал свою энергию моле
кулам воздуха, которые стали 
двигаться теперь немного ско
рее.

Коротко все сказанное можно 
формулировать так: мир обла
дает огромным запасом энергия: 
этот запас не увеличивается 
и не уменьшается; лишь энер
гия все время вереходит ms 
одного вида б другой.
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Т ов. К арасеву  (БССР, г. Б о
рисов, п/о Лядйщ е).

1. Видение в темноте посред
ством инфракрасных лучей 
осуществляется следующим 
образом.

Если какой-либо предмет 
осветить, напр., прожектором, 
то этот предмет будет отра
жать попавшие на него лучи. 
Сфокусировав эти лучи, мы 
получим изображение пред
мета. Бели прожектор закрыть 
темным стеклом или черной 
фотографической бумагой, то 
он будет излучать лишь ин
фракрасные лучи, так как ви
димые лучи поглотятся стек
лом или бумагой. Сфокусировав 
инфракрасные лучи, мы полу
чим изображение предмета в 
инфракрасном свете. Это изо
бражение невидимо. Видимым 
его можно сделать следующими 
способами.

1) Можно заснять изображе
ние на фотографическую пла
стинку, чувствительную к ин
фракрасному свету, и, проявив, 
сделать изображение видимым.

2) Существуют светящиеся 
(фосфоресцирующие) вещества, 
свечение которых гасится ин
фракрасными лучами. Спроек
тировав инфракрасные лучи 
на пластинку из подобного 
вещества, мы сделаем лучи 
видимыми.

3) Фотоэлементы, чувстви
тельные к инфракрасному 
свету (например, цезиевый 
фотоэлемент), испускают элек
троны из тех мест своей по
верхности, на которые попа
дают инфракрасные лучи. П а
раллельно поверхности фото
элемента ставится металличе
ская сетка, на которую по-
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дается высокое напряжение, 
способное разогнать электроны, 
вылетевшие из металла фото
элемента. Проскочив через 
сетку, электроны попадают на 
экран, который начинает све
титься в тех местах, на кото
рые попали электроны.

2. Инфракрасные лучи можно 
выделить, пропустив лучи от 
любого источника света через 
темное стекло или темнѵю бу
магу.

3. Лучи Рентгена имеют 
длину волны, меньшую, чем 
длина волны видимого света и 
ультрафиолетовых лучей. Ин
фракрасные лучи имеют длину 
волны, большую, чем видимый 
свет.

Лучи Рентгена получают при 
помощи сложной и дорогой 
аппаратуры. Они дозольно 
сильно поглощаются воздухом, 
так что на большие расстояния 
их посылать нельзя. Инфра
красные лучи мало погло
щаются воздухом. Зато лучи 
Рентгена обладают способ
ностью проникать через не
большие предметы, не про
зрачные для видимых и инфра
красных лучей.

4. Лучи разлагаются на со
ставные части при помощи 
призм, сделанных из прозрач
ных веществ и способных пре

ломлять лучи. Для видимого 
света такими веществами 
являются стекло, вода, различ
ные прозрачные кристаллы и 
т. п.; для ультрафчолетовых 
лучей — кзарц, для инфракрас
ных лучей — каменная соль.

Т ов. С изову (г. М ензелинск)
1. Вселенная в целом не 

имеет ни начала, ни конца, так 
как материя существует вечно 
и не может быть ни создана, 
ни уничтожена. Другое дело — 
происхождение отдельных 
звездных систем. Например, 
„Млечный путь“, или »Галак
тика“, т. е. та звездная система, 
в состав которой входит и наше 
Солнце, по всем данным, обра
зовалась из громадной спи
ральной туманности.

0 5  этих вопросах лучше 
всего прочитать в книге 
Д ж и н с а  „Вселенная вокруг 
нас“ (ГОНТИ, 1932).

2. Форма планетной орбиты 
зависит от скорости кругового 
движения. Например, для рас
стояния Земли оно составляет 
около 30 км  в сек. При мень
шей скорости тело с этого 
расстояния начало бы падать 
к Солнцу. Если скорость 
больше 30, но меньше 41 км. 
в сек., то светило будет дви
гаться по эллипсу, и этот 
эллипс будет тем больше вы
тянут, чем больше скорость. 
При скорости в 41 км/сек. тело 
движется по паоаболе, так как 
притяжение Солнца уже не 
может дать ускорения, доста
точного для аамкнутой орбиты. 
При ещ е больших скоростях 
мы будем иметь движение по 
гиперболе.

Доц. В. Ш аронов
ЛГУ
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