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В . ГАВРИ

Четыре года назад Чрезвычайный 
VIII Всесоюзный С ъ езд  Советов при
нял Великую Сталинскую Конститу
цию, проект которой  обсуж дал  весь 
многонациональный советский народ. 
В Сталинской Конституции, которую 
народ назвал „Золотой книгой со
циализма“, записаны итоги пройден
ного пути, блестящие победы социа
лизма, одержанные советским народом 
под руководством партии Ленина — 
Сталина. В ней записаны великие 
права и священные обязанности гра
ждан Советского Союза. Товарищ  
Сталин, выступая на Чрезвычайном 
VIII С ъезде Советов с докладом 
о проекте Конституции, говорил:

«Главную основу проекта новой 
Конституции С СС Р составляют прин
ципы социализма, его основные устои, 
уже завоеванные и осуществленные: 
социалистическая собственность на 
землю, леса, фабрики, заводы и про
чие орудия и средства производства; 
ликвидация эксплоатации и эксплоа- 
таторских классов; ликвидация ни
щеты большинства и роскоши мень
шинства; ликвидация безработицы; 
труд , как обязанность и долг чести 
каж дого  работоспособного гр аж да
нина по формуле: „кто не работает, 
тот  не е с т “. Право на труд, т. е. право 
каждого гражданина на получение 
гарантированной работы; право на о т 
дых; право на образование; и т. д. 
и т. п. П роект новой Конституции опи
рается на эти и подобные им устои 
социализма. Он их отражает, он их 
зак р еп л яет  в законодательном по
рядке».

И  если конституции всех б урж уаз
ных стран служат одной цели — 
охранять  эксплоататорский строй, 
защ ищ ать  господство буржуазии, —

Сталинская Конституция исходит из 
того, что советское „общество со
стоит из двух дружественных друг 
другу  классов, из рабочих и кре
стьян, что у власти стоят эти именно 
трудящиеся классы, что государствен
ное руководство обществом (дикта
тура) принадлежит рабочему классу, 
как передовому классу общества, что 
конституция нужна для того, чтобы 
закрепить общественные порядки, 
угодные и выгодные трудящимся V

Сталинская Конституция, являясь 
новым крупным шагом вперед на пути 
дальнейшей демократизации совет
ского строя, совершенствует государ
ственные формы, укрепляет в нашей 
стране диктатуру  рабочего класса.

В памятные дни выборов е  Верхов
ный Совет Союза ССР, а также в Вер
ховные Сове .'ы союзных и автоном
ных республик,проведенных на основе 
Сталинской Конституции, советский 
народ продемонстрировал невидан
ное морально-политическое единство 
и сплоченность вокруг ленинско-ста
линской партии и советского пра
вительства. Морально-политическое 
единство советского народа, ярко вы
разившееся в блестящей победе ста
линского блока коммунистов и бес
партийных, составляет основу проч
ности советского строя, источник не
иссякаемой силы советской власти.

Сталинская Конституция показала 
трудящимся всего мира коренное от
личие советского строя от строя ка
питалистического, где, по меткому 
определению Ленина, рай для бога
тых, обман и ловушка для бедных,

1 И. С т а л  и н , Вопросы ленинизма, изд. XI, 
стр. 516.



2 В. ГАВРИ

показала коренное отличие советской 
демократии от демократии буржуаз
ной.

Демократизм, содержащийся в Ста
линской Конституции, это новый тип 
демократизма —  социалистический де
мократизм, демократизм для трудя
щихся.

В докладе о проекте Конституции 
Союза ССР товарищ Сталин говорил: 
„Демократия в капиталистических 
странах, где имеются антагонистиче
ские классы, есть в последнем счете 
демократия для сильных, демократия 
для имущего меньшинства. Д емокра
тия в СССР, наоборот, есть демокра
тия для трудящихся, т. е. демокра
тия для всех “.

Обязанности и права граждан СССР 
не отделимы друг от друга. Ста
линская Конституция закрепила за 
всеми гражданами СССР такие вели
кие права, как право ьа труд, на от
дых, на образование, на материальное 
обеспечение в старости, и не только 
провозгласила эти права, но и обес
печила их осуществление. Ни одна 
конституция в мире до сих пор даже 
не декларировала таких прав.

Сталинская Конституция определила 
такж е почетные и священные обязан
ности граждан СССР. Выполнять за
коны, блюсти дисциплину труда, че
стно относиться к общественному 
долгу, уважать правила социалисти
ческого общежития, беречь и у к р е 
плять общественную собственность, 
самоотверженно защищать свое социа
листическое отечество — таковы обя
занности граждан СССР.

В отличие от правил и законов ка
питалистического общества, где „че
ловек человеку зв ер ь“, правила социа
листического общ еж ития основаны на 
сознательной дисциплине и товари
щеском содружестве. Забота об укре
плении социалистической собствен
ности, о могуществе и процветании 
родины, о безопасности ее границ 
является основой общественного по
ведения каждого советского патриота.

В четвертый год жизни под знаме
нем Сталинской Конституции Совет
ское государство еще больше окрепло 
и выросло. В дни празднования 23-лет- 
ней годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции весь со

ветский народ с законной гордостью 
отмечал победные итоги Страны со
циализма. Эти итоги с большой си
лой выражены в докладе товарища 
Калинина на Торжественном заседании 
в Большом театре Союза ССР 6 но
ября 1940 года. Как заявил товарищ 
Калинин, выполнение плана за 
1940 год, даж е  по осторожным под
счетам, должно дать  прирост по 
сравнению с 1939 годом ка 11%, что 
выражается в сумме 13,6 млрд. рублей.

Д ля обеспечения более быстрых тем
пов развития нашей промышленности, 
роста качества ее продукции, совет
ское правительство провело в этом 
году ряд особых мер. Указом Пре
зидиума Верховного Совета С СС Р от 
26 июня 1940 года введены восьми
часовой рабочий день и семидневная 
неделя, запрещен самовольный уход 
с предприятий и учреждений и т. д. 
Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 10 июля 1940 года 
определены наказания за выпуск не
доброкачественной и некомплектной 
продукции.

Особо важное значение имеет Указ 
Президиума Верховного Совета С СС Р 
о создании государственных трудо
вых резервов, обеспечивающий не
уклонное плановое пополнение про
мышленности и транспорта квалифи
цированными кадрами рабочих.

Сталинская Конституция закрепила 
уже осуществленные в СССР великие, 
священные принципы социализма: 
„Кто не работает, тот не ест“, „ О г 
каждого по его способностям, ка
ждому по его т р у д у “. Эти великие 
принципы говорят, что социализм и 
труд неотделимы, что социализм зи
ждется на труде, что труд  в С СС Р 
является делом чести каждого спо
собного к труду гражданина. По- 
этому-то в нашей стране труд и люди 
труда окружены почетом и славой.

„Не имущественное положение, — 
говорит товарищ Сталин, — не нацио
нальное происхождение, не пол, не 
служебное положение, а личные спо
собности и личный труд  каждого гра
жданина определяют его положение 
в обществе“ . г

* С т а л и н ,  Вопросы ленинизма, изд. XI, 
стр. 517.
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М ероприятия правительства, на
правленные к укреплению трудовой 
дисциплины, повышению качества 
продукции, к обеспечению нашего 
народного хозяйства квалифицирован
ной рабочей силой, являются после
довательным осуществлением корен
ных принципов социализма, записан
ных в Сталинской Конституции.

Статья 13 Сталинской Конституции 
гласит:

„Союз Советских Социалистиче
ских Республик есть союзное госу
дарство, образованное на основе до
брозольного объединения равноправ
ных Советских Социалистических 
Республик“.

Сталинская Конституция закрепила 
величайшее завоевание социализма— 
нерушимую др у ж б у  народов СССР. 
Эта неруш имая братская друж ба на
родов сложилась и окрепла в борьбе 
за социализм и является всемирно- 
исторической победой ленинско-ста- 
линской национальной политики.

Сейчас, когда над капиталистиче
ским миром бушует пламя второй 
империалистической войны, когда т р у 
дящиеся этих стран испытывают стр а
дания, ужасы войны, безработицу, го
лод ,— народы, объединенные в Союзе 
ССР братской дружбой и доверием, 
живут мирно и спокойно.

Яркой иллюстрацией революциони
зирующей силы принципов Сталин
ской Конституции, ее всемирно-исто
рического значения, служит ф акт  вхо
ждения в СССР, в дружную семью 
его многонациональных народов, но
вых республик — Эстонии, Латвии, 
Литвы — и образование М олдавской 
республики. Территориально СССР 
значительно расширился и вырос на 
23 миллиона новых свободных граждан. 
Он объединяет теперь не одиннадцать, 
а шестнадцать союзных республик.

„От океана до Балтийского моря, 
от аккерманских степей до П оляр
ного круга — наш общий' дом, наша 
общая земля,— пишет Ванда Василев
ская.—  О т берегов Камчатки до Б ал
тийских заливов, от северного сияния 
до ж елто го  песка пустынь — наша 
общая страна, наша любовь, наша гор
дость, наша родина“ . 1

1 »Ленинградская правда* от 5 декабря 1940 г.

Товарищ Молотов, выступая ‘ на 
седьмой Сессии Верховного Совета 
СССР, говорил:

„Нет никакого сомнения в том, что 
вхождение этих  республик в Совет
ский Союз обеспечит им быстрый хо 
зяйственный подъем и всесторонний 
расцвет национальной культуры, что 
вхождением в Советский Союз их 
силы будут  во много раз умножены, 
их безопасность будет укреплена и, 
вместе с тем, еще больше вырастет 
мощь Великого Советского С ою за“.

Эта уверенность с яркостью  п од 
тверждается многочисленными ф акта
ми расцвета трудовой жизни и куль
туры в этих братских республиках.

15 декабря, в день выборов в мест
ные советы Карело-Финской ССР и 
западных областей Украины и Б ел о 
руссии, одержана блестящая победа. 
Трудящиеся новых советских обла
стей и районов единодушно голо
совали за партию большевиков, за 
кандидатов сталинского блока комму
нистов и беспартийных. Дни избира
тельной кампании ознаменовались вы
соким трудовым подъемом и про
изводственными достижениями. Эта 
высокая политическая активность вы
разилась в итогах голосования: по 
западным областям Украины в голосо
вании приняли участие не менее 98%, 
по западным областям Белоруссии — 
не менее 99% и в Карело-Финской 
ССР — не менее 98% избирателей.

На Чрезвычайном VIII Всесоюзном 
Съезде Советов в 1936 году товарищ  
Сталин говорил о новой Конституции: 

„Это будет документ, свидетель
ствующий о том, что то, о чем мечтали 
и продолжают мечтать миллионы че
стных людей в капиталистических 
странах, — уж е осуществлено в СССР.

Это будет документ, свидетель
ствующий о том, что то, что осущ е
ствлено в СССР, вполне м о ж ет  бы ть 
осуществлено и в других странах“.

Прошло четыре года, и весь мир 
получил реальное доказательство этих 
исторических слов. В СССР происхо
дит грандиозный процесс завершения 
строительства бесклассового социали
стического общества и постепенного 
перехода от социализма к комму
низму.



ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ГОД

Закончился 1940 год — третий год 
третьей сталинской пятилетки. Это 
был год громаднейших успехов в по
литической и хозяйственной жизни 
страны, год мощного развития тех
ники, освоения новых производств, 
роста производительности труда. Этот 
год значительно двинул нашу страну 
вперед в решении основной экономи
ческой задачи, поставленной XVIII пар
тийным съездом — догнать и перегнать 
передовые капиталистические страны 
Европы и Америки также и в эконо
мическом отношении (т. е. в смысле 
производства промышленной продук
ции на душ у населения).

1940 год ознаменовался большими 
победами на фронте передовой совет
ской науки. Именно в этом году за
кончился длившийся многие месяцы 
полярный дрейф „Седова“. Капитану 
„Седова“ Бадигину и всем его това
рищам по дрейфу правительством при
своено звание Героя Советского 
Союза.

В этом году выдающимся военным 
конструкторам — Токареву Ф. В., По
ликарпову H. H., Шпитальному Б. Г., 
Грабину В. Г., Яковлеву А. С., Мику- 
лину А. А., Климову В. Я., Иванову 
И. И. и Крупчатникову М. Я. прави
тельством присвоено самое почетное 
в нашей стране звание — звание Героя 
социалистического труда.

В истекшем 1940 году ряд высших 
учебных заведений награжден орде
нами Советского Союза. Орденом 
Ленина награждены Московский энер
гетический институт имени В. М. 
Молотова, Московский химико-техно
логический институт имени Д. И. Мен
делеева, I Московский медицинский 
институт. Орденом Трудового Крас
ного Знамени награждены Томский 
индустриальный институт имени С. М. 
Кирова, Азербайджанский индустри
альный институт имени М. Азизбе- 
кова, Белорусский сельскохозяйствен
ный институт.

Среди награжденных орденами — 
крупнейшие ученые страны — акаде
мики Иоффе А. Ф., Байков А. А., 
Прянишников Д. H., Лисицин П. И.,

почетный академик Каблуков И. А., 
виднейшие деятели советской меди
цины — Осипов В. П., Шевкуненко
В. H., Воячек В. И., Аничков H. Н. 
и многие другие.

Все это является доказательством 
огромнейшего внимания партии и пра
вительства к людям передовой совет
ской науки, к людям, двигающим впе
ред технику.

Незадолго до своей смерти, в фев
рале 1936 года, великий физиолог 
И. П. Павлов писал в журнале „Тех
ника — молодежи“:

„Наша родина открывает большие 
просторы перед учеными, и нужно 
отдать должное — науку щедро вводят 
в жизнь в нашей стране. До послед
ней степени щедро!“

Великий ученый правильно подчерк
нул исключительную роль науки в 
жизни советской страны. Советские 
ученые, исследователи, изобретатели, 
вдохновляемые пафосом грандиозной 
социалистической стройки, ведут не
устанную борьбу за дальнейшее раз
витие науки и техники, за использо
вание в интересах социализма всех 
природных богатств нашей страны.

Об огромном размахе научной ра
боты в Советском Союзе красно
речиво говорят следующие цифры и 
факты. Штаб советской науки — Все
союзная Академия наук—имеет в своем 
составе до 80 институтов, 25 музеев, 
широкую сеть филиалов и баз в раз
личных областях и национальных рес
публиках. Сотни миллионов рублей 
отпускаются советским правитель
ством на нужды Академии наук.

В составе Всесоюзной Академии 
наук 120 академиков и свыше 5 тысяч 
научных работников, ведущих более 
чем в 200  лабораториях широкую на
учно-исследовательскую работу. С о 
ветские ученые Комаров, Бах, Иоффе, 
Капица, Фаворский, Курнаков, Лысенко 
и многие другие своими исследова
ниями оказали и продолжают ока
зывать огромную, неоценимую помощь 
делу социалистической стройки.

Что же питает научное творчество
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советских ученых, изобретателей, ис
следователей?

Один из выдающихся наших кон
структоров, Герой социалистического 
труда H. Н. Поликарпов рассказал на 
страницах „Правды“:

„Несколько лет назад на М еж ду
народной авиационной выставке в Па
риже меня познакомили с одним 
французским конструктором, имеющим 
мировое имя. Мы долго разговаривали. 
Под конец беседы он с недоумением 
спросил меня: что питает наше твор
чество, если в Советском Союзе нет 
капиталистической конкуренции и бе
зудержной погони за личной наживой? 
Я ответил ему: „Воздух, которым мы 
дышим, — творческий воздух“. Фран
цуз, видимо, меня не понял, ибо воз
дух у них в стране другой “ . 1

Интересы народа, интересы роди
н ы — вот что питает и двигает науч
ное творчество советских ученых.

Наука в нашей стране не отгора
живается от жизни, не игнорирует 
практику. Наука и практика у нас на
ходятся в постоянном взаимодействии: 
наука подкрепляет практику своими 
выводами, направляет ее; практика 
помогает науке освобождаться от уста
ревших, отживших положений.

В мае 1938 года, на приеме работни
ков Высшей школы, товарищ Сталин 
говорил:

„Бывает и так, что новые пути науки 
и техники прокладывают иногда не 
общеизвестные в науке люди, а со
вершенно неизвестные в научном мире 
люди, простые люди, практики, нова
торы дела. Здесь за общим столом 
сидят товарищи Стаханов и Папанин. 
Люди, неизвестные в научном мире, 
не имеющие ученых степеней, прак
тики своего дела. Но кому неизвестно, 
что Стаханов и стахановцы в своей 
практической работе в области про
мышленности опрокинули существую
щие нормы, установленные известными 
людьми науки и техники, как уста
ревшие, и ввели новые нормы, соот
ветствую щ ие требованиям действи
тельной науки и техники? Кому неиз
вестно, что Папанин и папанинцы в 
своей практической работе на дрей
фующей льдине мимоходом, без осо

1 „Правда“ от 4 ноября 1940 г.

бого труда, опрокинули старое пред
ставление об Арктике, как устаревшее, 
и установили новое, соответствующее 
требованиям действительной науки? 
Кто может отрицать, что Стаханов и 
Папанин являются новаторами в науке, 
людьми нашей передовой науки? “ 1

Не только Стаханов и Папанин, но 
и Мазай, Гудов, Бусыгин, Семиволос 
и многие другие стахановцы и стаха
новки, показывающие образцы трудо
вого героизма, завоевывающие новые 
высоты на трудовом фронте, являются 
новаторами науки, людьми передовой 
науки.

Стахановцы промышленности и сель
ского хозяйства непрерывно совер
шенствуют не только методы труда, 
но и саму технику. Так, стахановец 
Гудов сконструировал новый станок. 
Комбайнер Аткарской МТС И. Ф ур
манов (Саратовская область) устроил 
на своем комбайне целую систему 
шлангов и трубочек, по которым масло 
бесперебойно поступает к быстро из
нашивающимся деталям,устранив этим 
необходимость останавливать комбайн 
для того, чтобы производить смазку. 
Пошел комбайн — пошло и масло, при
чем расход масла в этих условиях 
меньше, чем при одновременной смазке. 
Всего комбайнер Фурманов сделал на 
своем комбайне 16 усовершенствова
ний. 2

В истекшем 1940 году советская 
наука сделала новый значительный 
шаг вперед в деле установления более 
тесной связи деятелей науки с жизнью, 
с интересами социалистического строи
тельства. Весьма показателен в этом 
отношении факт представления в Ко
митет по сталинским премиям свыше 
500 научных работ и изобретений, имею
щих громадное научное и народнохозяй
ственное значение. Таковы, например, 
работа академика Фаворского о полу
чении нового вида синтетического кау
чука, работа молодых ученых Петр- 
жака и Флерова о самопроизвольном 
делении ядра урана, работа академика 
Павловского, являющаяся крупным 
вкладом в советскую медицину, и 
другие.

1 Речь товарища Сталина на приеме в Кремле 
работников Высшей школы 17 мая 1938 годэ. 
Политиздат, 1938 г., стр. 5.

2 „Правда* от 4 ноября 1940 г.
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Всего в Комитет по сталинским пре
миям по техническим наукам предста
влено 190 работ, по военным — свыше 
100, по физико-математическим — 57, 
Химическим —  43, сельскохозяйствен
ны м — 33, медицинским и фармацев
тическим — 2 0 , историческим — 11, гео- 
лого-минералогическим и географиче
ским — 11 , биологическим — 6, фило
соф ским —4, филологическим—4, эко 
номическим — 2 , юридическим — 2 . 1

Характерно отметить, что больше 
половины (57%) научных трудов и 
изобретений, отобранных Комитетом 
в качестве лучших, принадлежит мо
лодым авторам, родившимся после 
1900 года. А это говорит о зрелости 
наших молодых научных кадров.

Следует также отметить и то, что 
среди кандидатов на сталинские пре
мии значится ряд инженеров-произ- 
водственников и рабочих, представив
ших новые, оригинальные конструк
ции станков.

Все эти факты наглядно свидетель
ствуют о широком размахе в Совет
ском Союзе научно-исследовательской 
работы и изобретательства, о горячем 
стремлении передовых людей науки 
и техники оправдать то доверие и те 
надежды, которые возлагаются на них 
партией и правительством.

Люди науки и техники, в какой бы 
области они ни работали, подчиняют 
всю свою деятельность интересам 
своей родины, интересам социализма.

„Мысль, что подлинно передовой 
является лишь та наука, — пишет ака
демик Л.' Штерн, — которая служит 
народу, все более проникает в со
знание советских ученых и сказы
вается в их стремлении ближе подойти 
к действительным потребностям на
шего социалистического строитель
ства, уделять особое внимание все
стороннему укреплению обороноспо
собности нашей страны“. 2

Пролетарская революция, социализм 
открыли перед учеными небывалые 
в истории человечества возможности

1 „Правда“ от 4 декабря 1940 г.
s „К вершинам науки“, „Правда“ от 24 ок

тября 1940 г.

для широкой научной работы, для ис
пользования в интересах трудящихся 
несметных природных богатств. Со
ветскими геологами за годы советской 
власти, за годы сталинских пятилеток 
найдены колоссальные запасы полез
ных ископаемых — угля, нефти, золота, 
редких металлов, железных руд и 
т. д. Все это позволило нашей стране 
создать вторую угольно-металлурги
ческую базу в Урало-Кузбассе, новую 
базу цветной металлургии в Казах
стане, приступить к строительству 
„Второго Баку“ между Волгой и Ура
лом, развивать все новые и новые 
экономические районы.

Открытия советских ученых и изо~ 
бретателей дали мощный толчок разви
тию нашей оборонной промышленно
сти, производству самых совершенных 
видов боевого оружия.

Новый — 1941 — год, без сомнения, 
явится годом дальнейшего техниче
ского прогресса, годом новых завоева
ний во всех областях науки. Горячее 
стремление и впредь беззаветно слу
жить делу революции, делу социализма 
прекрасно выразил в последний день 
1940 года академик Ферсман:

„Пусть же новый год принесет со
ветской стране новые успехи в ее 
науке, пусть в борьбе за современ
ные проблемы объединятся все силы 
нашей страны, твердо помня, что 
победы над природой, ее силами при
несут человечеству и радость и счастье. 
Но нельзя забывать, что эта победа 
достается лишь тому, кто во всеору
жии новых советских путей науки и 
жизни сумеет в величайшем творче
ском порыве победить косность ста
рого мира, кто сумеет смело и целе
устремленно, упорно и горячо строить 
новое будущ ее“. 1

Нет и не может быть никакого со
мнения в том, что 1941 год принесет 
Советской стране новые победы во 
всех областях хозяйственной, культур
ной жизни, новые победы в области 
науки и техники.

1 „Наука и жизнь', »Правда“ от 31 декабря
1940 г.



СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ
И

Д А Р В И Н И З М

В . К РЕ Ч Е Т О В И Ч , канд. би ол . наук

Систематика растений —  наука о 
многообразии растительного мира 
и о путях формирования этого  много
образия. Возникла эта наука главным 
образом на почве средневековой ме
дицины, рассматривавшей раститель
ный мир с его лекарственными свой
ствами как „сад зд о р о вь я“ (Hortus sa- 
nitatis). Врачи и ботаники, подобно 
Цезальпину и Баугинѵ, для удобства 
систематизировали растительный мир, 
т. е. разбивали растения на группы 
■по различным их свойствам: внешнему 
облику, плодам, семенам и т. д. М ощ
ный толчок систематике как науке дали 
географические открытия в Старом 
и Новом Свете. Вывоз из этих стран 
нового растительного сырья (пряно
сти, фрукты, чай, кофе, какао и т. д.) 
и поиски его заменителей в Европе, 
исключительное обогащение меди
цины новыми заморскими лечебными 
травами — все это требовало умения 
быстро и легко различать, осваивать 
и распределять новые растения. В от
вет на этот чисто практический за 
каз стали возникать сперва искус
ственные системы. Наиболее совер
шенной среди них являлась создан
ная в первой половине XVIII века 
система Линнея, основанная на числе 
и характере частей цветка. В этой 
системе многие группы уж е совпа
дали с естественными.

И скусственная ^ и с т е м а  сыграла 
свою роль и дала толчок изучению 
растений, но она же накопила факты, 
приведшие к разрушению ее: все 
больше стало обнаруживаться срод
ство, естественность отдельных групп 
растений.

Д анны е палеонтологии и геогра
фии, крупные открытия в области 
эмбриологии все отчетливее говорили 
о родстве, внутреннем единстве 
растительного  мира. Это привело 
к созданию  „естественных“ систем,

объединивших растения в группы не 
на основе одного-двух искусственно 
выбранных признаков, а на основе 
сходства их. Возник вопрос о причи
нах этого сходства и появилась идея 
сродства ныне различающихся форм. 
Однако, наряду с очевидными ф ак
тами родства и единства раститель
ного мира перед систематиками по- 
прежнему выступили не менее убеди
тельные факты длительной неизме
няемости и разобщенности видов.

„И только в 3859 году появление 
книги Ч. Дарвина „Происхождение 
видов путем естественного о т б о р а“ 
устраняет противоречие между вну- 

.тренним единством органического 
мира и кажущейся неподвижностью, 
разрозненностью видов“ (К. Т и м и 
р я з е в ) ,  устраняет противоречие ме
ж ду  непрерывностью и прерывисто
стью, рассматривая их как две сто
роны единого процесса—-развития 
органического мира путе^і диверген
ции, т. е. расхождения в процессе 
отбора обособившихся друг  от друга 
и от исходного предка форм.

Новое понимание многообразия 
органического мира и путей его фор
мирования не замедлило сказаться 
и в биологии, и в систематике. Ге
ниальная теория систематики, данная 
Ч. Дарвином, затронула буквально 
все вопросы, над которыми работали 
систематики, но самый ход развития 
конкретных наук в XIX веке не бла- 
грприятствовал полному и глубокому 
восприятию всех проблем, поста
вленных в области систематики 
Дарвином.

Не прошло и 20 лет после выхода 
в свет гениальной работы Дарвина, 
пишет К. Тимирязев, как уже „пы
таются разграничить учение о един
стве органического мира, или вообще 
эволюционное учение, от объяснения,
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каким образом совершился этот про
цесс эволюции... Пытаются доказать, 
что важно в этой книге только д о 
казательство существования эволю
ции, а не объяснение самого ее про
цесса. А так как предположения о воз
можности эволюции высказывались 
и ранее, то выходило, что хорошо 
в этой книге только то, что не ново, 
а что ново — или нехорошо или, во 
всяком случае, несущественно“.

Учение Дарвина оказалось несовме
стимым с теми методами познания, 
которые царили в области биологии 
и систематики прошлого века.

В науке того времени господство
вали два основных метода: старый, 
описательный метод, стремившийся 
охватить все разнообразие форм и 
на основе присущих им свойств и 
особенностей обобщить, классифици
ровать .их, и новый, аналитический 
метод, стремившийся свести всю 
сложность явлений и форм к про
стым, наиболее общим математиче
ским законам. Если целью первого 
было „называть, классифицировать и 
описывать“, то второй ставил себе 
целью „устанавливать закономерности 
и предсказывать“.

Естественно, что областью описа
тельного метода стало изучение не
прерывности многообразия, обобщ е
ние его. Этот метод дал основание 
для построения искусственных и есте
ственных систем. В этой области 
была воспринята лишь одна сторона 
учения Дарвина— изменчивость, будто 
бы единственно определяющая все 
многообразие организмов. Наоборот, 
, областью аналитического метода 
стало изучение прерывистости много
образия. Этот метод повел в систе
матике к установлению мельчайших 
подразделений вида („жорданонов“), 
положил основание изучению на
следственности— генетике — и вариа
ционно-статистическим приемам изу
чения.

В сущности старое противоречие, 
о котором говорил Тимирязев, не
совместимость в опытном познании 
непрерывности, общности многообра
зия с его прерывистостью, наслед
ственным постоянством, возникло

снова, только в новой форме, на но
вой ступени. Какое же выражение 
нашло это в систематике?

Описательный метод, устанавливая 
общее между разными группами ви
дов, стремился на основе этой общно
сти сопоставлять или выводить их 
друг из друга. Предполагалось, что 
этим устанавливается родство и вскры
вается единство происхождения. З а 
дачей систематиков этого направле
ния стало выявление пластичности и 
изменчивости организмов. Наличие 
огромного количества фактов прямой 
зависимости ряда изменений расти
тельных организмов от среды тол
кало их к признанию исключительной 
роли за приспособлением и игнори
рованию отбора и борьбы за сущ е
ствование. Идеи Ламарка о прямой 
зависимости формообразования от 
среды с легкостью были перенесены 
Кернером, Вармингом и Ветштейном 
в систематику и породили направле
ние, известное под именем неола
маркизма.

Аналитический метод с его утри
ровкой явлений наследственности при
вел к одностороннему восприятию 
идеи отбора, к учению Вейсмана, из
вестному под именем неодарвинизма. 
Это направление ставило своей зада
чей сведение всего многообразия орга
низмов к основным и простым по
стоянным единицам, с тем, чтобы на 
этой основе построить систему ра
стительного мира.

Систематики-аналитики считают, 
что виды — это наследственные ком
бинации генов или других наслед
ственных единиц, отобранные сорти
рующим действием среды из числа 
возможных комбинаций. Среда, со
гласно этим взглядам, никак не влия
ет ца наследственную изменчивость, 
а формообразование — просто круго
вращение, переход изначально дан
ных факторов в новые сочетания без 
новообразования; эволюции же как 
развития нет. На вопрос о том, как 
возникли эти изначально данные фак
т о р ы — гены, биологи этого направ
ления ответа не дают или признают 

'свое бессилие ответить, давая про
стор мистике и теософии.
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Неодарвинистическое учение, стре
мившееся выяснить роль наследствен
ных ф акторов  и гибридизации, осно
вано, однако, на слишком поспешном 
переносе менделистических явлений 
из экспериментальной обстановки в 
природу в качестве универсальных 
и рассматривает вид как систему ги
бридогенных сочетаний, эволюцию — 
как разворачивание клубка генов.

Для обоих направлений — неоламар
кизма и неодарвинизма — характерно 
их взаимоотрицание и полная про
тиворечивость друг другу, хотя оба 
они и заняты изучением процесса 
формообразования и путей его воз
никновения.

Аналитики никак не могут постиг
нуть непрерывности, связующей изу
чаемые ими явления, так как выклю
чают из своих опытов значение вре
мени, многовековой длительности изу
чаемых ими явлений.

Неспособность осмыслить проти
воречие непрерывности и преры ви
стости привела буржуазную система
тику конца X I X — начала XX вв. 
к признанию кризиса своей науки.

Д ля советской науки этот  кризис — 
кризис не науки, а метода, вызванный 
бесплодностью идеалистической тео
рии познания, отрицающей историче
ские принципы, нашедш ие свое вы
ражение в дарвинизме.

Д ля материалистической науки все 
противоречия в области систематики,

■ с которыми столкнулась бурж уазн ая  
наука, с выходом в 1859 году в свет 
„П роисхождения видов“ Д арвина 
были сняты. Фактически эта дата  
должна рассматриваться как момент 
возникновения того исторического 
или эволюционного метода, о кото
ром в свое время ставил вопрос 
К. А. Тимирязев и о котором теперь 
ставит вопрос советская наука. Вся 
беда в том, что за истекший 70-лет
ний период эволюционная сущность 
учения Дарвина была переведена бур
ж уазной  наукой в область тео р ети 
ческой биологии, а законы разви тия  и 
происхождения видов были затуш е
ваны различными описательными и 
аналитическими методами.

Изучение истории систематики по
казывает, что самый ход развития 
науки нередко стихийно приводил 
разные направления к установлению 
явлений и закономерностей, п р и су 
щих объективному ходу развития 
органического мира. Пересмотр всех 
объективных приобретений описа
тельной и аналитической систематики 
с точки зрения их соответствия дар
винизму и принципам диалектики есть 
та основная задача, которую  сейчас, 
решает наша систематика. И надо 
сказать, что эту  работу в значитель
ной мере облегчает гениальная книга 
Ч. Дарвина. Едва ли в современной 
биологии и систематике найдется хотя 
бы один вопрос, который у ж е  не 
был бы поставлен, а часто — и решен 
в этом бессмертном творении.

Дарвинизм для нашей систематики 
является основанием исторического 
метода в ней.

Ч. Дарвин, ставя вопрос о возник
новении разновидностей, видов и ро
дов, т. е. основных единиц, с кото 
рыми оперирует систематика, д о ка
зывает, что они являются р езульта
том естественного отбора, или пере
живания наиболее приспособленных. 
Естественный же отбор, сохраняя и 
накопляя малые наследственные из
менения, ведет к расхождению при
знаков вследствие вымирания менее 
совершенных и промежуточных форм. 
Таким образом, естественный отбор 
и обусловленное им расхождение 
признаков(дивергенция)ведут к тому, 
что различия, сначала едва заметные, 
постоянно возрастают, а разновидно
сти и виды расходятся в признаках 
как между собою, так и с общим 
предком. „Новые же и усоверш енство
ванные разновидности и виды б удут  
неуклонно заменять и истреблять ста
рые, менее совершенные, и промеж у
точные разновидности. Таким обра
зом, виды становятся определенными 
и разъединенными меж ду собой 
объектами... и никогда не предста
вляют запутанного хаоса форм и про
межуточных звеньев“ ( Д а р в и н ) ,  
если только, конечно, процесс их 
формирования не был нарушен гибри
дизацией или посторонним амеша- 
тельством.
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Из теории Дарвина вытекает ряд 
очень важных для исторической си 
стематики следствий. Прежде всего 
она приводит к признанию, что р аз
новидность, вид, серия, подрод, род 
представляют собою качественные 
реальности (а не только условно раз
делительные категории); это же де
лает очевидным, что признаки''любой 
особи неравноценны по времени своего 
возникновения — среди них есть мо
лодые, только что вступающие в о т 
бор, характерные для современной 
нам массы особей вида,, и более 
древние, характеризующие исходные 
для серии, подрода и т. д. типы. Это 
следствие—разновременность возник
новения признаков — служит основа
нием дарвиновских представлений 
о генеалогической (родословной) клас
сификации. Для Дарвина „естествен
ная система... представляет генеало
гическое распределение, причем сте
пени приобретенных различий вы
ражены понятиями: разновидности,
виды, роды и т. д. и т. д .“ ( Д а р в и н ) .  . 
Отсюда ясно, что всякая сложившаяся 
группа форм (вид, подрод, род и т. д.) 
характеризуется не всей совокупно
стью наличных признаков, а своими, 
специфическими, отбором закреплен
ными особенностями.

Другим следствием дарвиновских 
законов является признание вика- 
ризма (замещения) видов, установлен
ного будто бы Веттштейном и Фир- 
гаппером. но в действительности хо

рошо известного еще Дарвину и 
Уоллесу. Согласно этому принципу, 
всякая группа родственных видов 
занимает смежные территории или 
р а с п р е д е л я й ^  в разных условиях 
одной и той же территории. Дарвин 
и Уоллес дают даже более глубокую 
и содержательную формулировку 
этого принципа, подчеркивая, что ка
ждый вид „смежен другому не только 
по пространству, но и во времени“.

Это — основные моменты дарви
новской систематики, разработка ко
торых является уже достоянием со
ветской науки, обогащенной диалек
тическим методом познания. Наша 
систематика как/ историческая наука, 
обогащенная дарвинизмом, ставит 
своей задачей не простое выяснение 
и описание многообразия, а такое 
выяснение и описание его, которое 
давало бы возможность установить 
пути и формы развития эволюцион
ных ветвей растительного мира, их 
родословие и происхождение в связи 
с прошлой историей среды, климата, 
взаимных отношений растений, воз
действия человека, одним сл о во м — 
в связи со всей обстановкой форми
рования этих ветвей растительного 
мира. Только такое всестороннее и 
содержательное изучение многообра
зия позволит нам установить пути и 
законы конкретной истории расти
тельного мира и активно пользо
ваться ими в целях дальнейшего подъ
ема социалистического хозяйства.



П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е  
МАЦЕСТИНСКИХ СЕРОВОДОРОДНЫХ ВОД

А. О ВЧ И Н Н И К О В ,
■ст. н а у ч н . с о т р . ИГН А к а д ем и и  наук  С С С Р

Миллионы трудящихся хорошо 
знают и любят лучший курорт Со
ветского Союза — Сочи-Мацесту. Пре
красные климатические условия, рас
положение на берегу Черного моря, 
наконец, целебные минеральные источ
ники создали заслуженную славу 
этому курорту, огромный рост кото
рого наглядно иллю стрирует осущ е
ствление 119 и 120-й статей Великой 
Сталинской Конституции, гаранти
рую щих трудящ имся право на отдых 
и лечение.

В Сочи-Мацестинском районе рабо
тала экспедиция Института геологи
ческих наук Академии наук СССР, 
основной задачей которой являлось 
изучение геологичёских и гидрогео
логических условий района с целью 
разрешения проблемы формирования 
мацестинских сероводородных вод. 
Рациональное использование мине
ральных вод  в лечебных целях воз
можно лиш ь в том случае, если они 
изучены, разведаны, а места выхода 
воды оформлены в виде специальных 
каптажных сооружений.

По своему химическому типу маце- 
стинские воды являются сероводо
родными термальными (t° =  26—31° С) 
хлоридно-натриевыми водами, гази
рующими азотом, метаном и серо
водородом. Это — одни из наиболее 
богаты х по содержанию сероводо
рода воды. В отдельных выходах 
количество сероводорода доходит до 
350 мг на 1 л . 1 Общая минерализация 
воды колеблется в различных вы хо
дах от 1 до 2 0  г на 1 л.

1 Из вод с высоким содержанием сероводо
рода следует отметить Краснокамск Ш ри- 
ура^ье) — до 1000 мг на 1 л, Каралар (Керчен
ский п-ов) — 640 мг, Талги (Дагестан) — 430 мг, 
Ключи (Урал)— 144 мг, Сері невские минераль
ные воды (Куйбышевская обл.) — 81 мг и т. д. 
В последние годы в бальнеологии подобные 
воды включены в группу так называемых 
„сульфидных вод“, т. е. таких, в которых общ ее 
содерж ание титруемой серы превышает 5 мг 
на 1 л  (ES =  Н 3 S +  Н S' +  S" +  S20 3" +  SOs").

Д ля мацестинских вод характерна 
тесная зависимость между сероводо
родом и общей минерализацией, что 
указывает на тесную связь процессов 
формирования химического и газо
вого состава воды.

На курорте принято следующее 
деление минеральной воды по кон
центрации сероводорода: воды низкой 
концентрации (H,S до 60 мг на 1 л), 
воды средней концентрации (60— 
120 мг) и воды высокой концентрации 
(более 120 мг). Д ля последней кате
гории обычно принято среднее со
держание сероводорода в 150 мг на 
1 л\ такое содержание вызывает 
характерную так называемую „маце- 
стинскую “ реакцию покраснения кожи 
при приеме ванн (в связи с расши
рением кровеносных сосудов).

Как показали исследования, мапе- 
стинские воды являются метаморфи- 
зоваиными (измененными) водайи мор
ского типа. Кроме уменьшения общей 
минерализации вследствие разбавле
ния пресными водами, метаморфиза- 
ция заключается в появлении угле
кислоты и сероводорода ( С 0 2 и H 2S); 
продуктов их диссоциации (разлож е
ния) (Н С 0 3' и HS') и окисления 
(SfcO/, S 0 3'j ,  в изменении соотнош е
ния кальция и магния, уменьшении 
сульфатов и увеличении некоторых 
характерных элементов, например, 
иода, аммония и борной кислоты. 
Отсутствие сульфатов и появление 
сероводорода объясняются биохими
ческими процессами восстановления 
сульфатов; исчезновение магния и по
явление кальция обычно связывают 
с процессом доломитизации извест
ковых пород при взаимодействии их 
с морской водой. При восстановлении 
сульфатов в реакции непосредствен
ное участие принимают битумы, 
которые имеются в породах Сочи- 
Мацестинского района.

Микробиологическими исследова
ниями в мацестинских водах обна
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ружены сульфатредуцирующие бак
терии типа микроспир.

Интересно отметить, что, несмотря 
на то, что основным газом является 
азот, процент метана (т. е. горючего 
газа) в отдельных выходах достигает 
почти 40.

Радиоактивность мацестинских вод 
незначительна: в водах буровых сква
жин и источников она составляет от 
0,9 до 2,3 ед. Махе, в сухом газе — 
около 10 ед. Махе.

Ещё лет 20 тому назад мацестин- 
ские источники выходили в своем 
естественном виде в долинах рек 
Мацесты и Агуры. Общий дебит всех 
источников, в зависимости от метео
рологических условий, колебался от 
200 000 до 1 000 000 л  в сутки. Бу
ровыми работами, произведенными 
после Великой Октябрьской револю
ции, дебит воды был увеличен, и, 
вместо естественных источников, вода 
стала поступать в скважины. Однако 
до последнего времени геология и 
гидрогеология окружающей местно
сти не были достаточно изучены, и до 
работ  экспедиции Академии наук 
мацестинские воды рассматривались 
как узко местные, приуроченные к 
отдельным глубоким трещинам и 
даже связанные с магматической д ея
тельностью („ювенильные“ или „дев
ственные“) воды. Двухлетняя работа 
большого коллектива специалистов 
(геологов, гидрогеологов, гидрохи
миков, микробиологов и радиологов) 
открыла перед Сочинским курортом 
совершенно новые перспективы. В от
личие от старых взглядов, фиксиро
вавших все внимание на небольших 
участках у естественных источников, 
в настоящее время есть все основа
ния говорить об огромном Сочинском 
артезианском бассейне напорных ми
неральных вод, выходящем далеко за 
пределы Сочи-Мацестинского района.

„ Общие ресурсы сероводородной воды 
на данной стадии изучения оценива
ются в 1 0 0 0 0 0 0 0  литров в сутки, т. е. 
здесь мы имеем богатейшее место
рождение сероводородных вод в мире.

Геологическое строение Сочинского 
бассейна представлено на прилагае
мой схеме (см. рисунок).

Сочинский район по своему геоло
гическому строению резко распадается

на две части: с е в е р н у ю  — горную, 
Сложенную мощными песчано-гли- 
нистыми толщами мезозойских пород, 
смятых в опрокинутые и надвинутые 
к югу складки, и ю ж н у ю  — холми
стую, сложенную толщами известня
ков, перекрытых песчано-глинистыми 
третичными отложениями. В южной 
зоне породы смяты в более крупные 
складки с широкими сводами. Север
ная часть входит в зону южного 
склона Кавказского хребта, ю жная— 
в зону Закавказской депрессии. Гео
логическая история этих областей 
резко различна. Мацестинские серо
водородные воды приурочены к южной 
зоне, представляющей отдельный 
тектонический элемент (так называе
мую „зону Абхазских фаций“). Эта 
зона сложена туфогенно-порфирито- 
вой свитой средней юры, на которую 
налегает мощная толща известняков 
верхней юры — нижнего мела ,—-верх
него мела, разделенная пачкой альб- 
ских глии и мергелей. Известняки при
крыты толщей мергелей, глин и песча
ников палеогена. Известняки юры 
и мела сильно трещиноваты, и в них 
развиты чрезвычайно типичные явле
ния карста — воронки, канавы, пе
щеры, подземные реки — „воклю зы“ 
и т. д.

По своей структуре Сочинский район 
представляет обширную впадину, яв
ляющуюся центральной частью арте
зианского бассейна сероводородных 
вод. Восточный и северный края впа
дины представляют горные хребты, 
сложенные известняками, в которых 
происходит поглощение поверхност
ных пресных вод. Впадина имеет ряд 
складок, среди которых особенно от
четливо выделяется Ахунская. На се
веро-западном окончании этой складки 
и проявились мацестинские минераль
ные источники.

Таким образом, мацестинские серо
водородные источники имеют Длин
ную историю развития, связанную 
с развитием данного участка земной 
коры. По некоторым подсчетам, вре
зание в водоносный горизонт и по
явление источников произошло около 
300—400 тыс. лет тому назад, а воз
раст самой воды, высчитанный по 
методу Савченко, 11—33 млн. лет.

Особенно большое значение в ф о р 
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Выход

N

Схема происхождения сероводородных вод ГЛацесты. (Составил А. М. Овчинников.)

1 — Северная зона — область преимущественного развития гидрокарбонатных вод. 
2  — третичные мергельно-песчаные отложения — область преимущественного развития 
гидрокарбонатных вод. 3 — верхне-меловые известняки. Карстовая область выше уровня  
рек  — зона поглощения поверхностных вод и циркуляции пресных вод; ниже — зона цирку
ляции хлоридно-натриевых сероводородных вод типа мацестинских. 4 — относительно 
водоупорная мергельно-песчаная толща■ 5 — известняки нижнего мела. и верхней, юры. 
Карстовая область выше уровн я  рек — зона поглощения поверхностных вод и циркуляции  
пресных вод; ниже — зона циркуляции хлоридно-натриевых сероводородных вод. 6  —  отно
сительно водоупорная порфиритовая толща средней юры (в северных районах к  этой 
толще приурочены небольшие слабо минерализованные сульфидные источники). 7 — на

двиги и разрывы.

мировании мацестинских вод имела 
физико-геологическая обстановка тре
тичного  времени, когда морские бас
сейны занимали несравненно большие 
площади, и донная вода этих бас
сейнов могла проникать в трещины 
известняков. Поэтому наиболее пра
вильно было бы назвать мацестин
ские воды „погребенными“ морскими 
водами древних бассейнов. Это опре
деление вполне соответствует но
вейшим исследованиям советских и 
американских ггологов в области 
нефтяной геологии.

Сочинский район представляет со
бой только часть обширной зоны 
сероводородных вод мацестинского 
типа, протягивающейся далеко к 
югу — в Абхазию и Мингрелию. В 
пределах этой зоны, кроме мацестин
ских, известны следующие сероводо
родные источники: Петропавловский 
(у Псырцхи — бывш. Новый Афон), 
Венецианские (у Сухуми), Цаиши 
(у Зугдиди) и Менджи (у г. Мицах- 
цакая).

Циркуляция воды в Сочинском 
бассейне, который по праву можно 
назвать настоящим месторождением 
сероводородных вод, имеет пластово
трещинный характер, причем наиболее 
благоприятные условия создаются 
в зонах интенсивного развития текто
нических разрывов. Обычно ниже 
уровня рек  и моря залегают мине

ральные хлоридно-натриевые воды 
выше — пресные карстовые воды.

Динамика и режим подземных вод 
месторождения — как пресных, так 
и минеральных — едины. П одтекание 
пресных вод происходит со стороны 
областей питания, что определяет 
и регулирует напор всей артезиан
ской системы.

Отношение максимального и мини
мального дебита для мацестинских 
вод равно в среднем 2,3. Колебания 
происходят в зависимости от ги др о 
метеорологических условий, причем 
минимальные дебиты приходятся на 
август и сентябрь месяцы, м акси
м альны е— на март и апрель.

Очень интересной оказалась к а р 
тина гидрогеологии участка на Ста
рой Мацесте, где минеральная вода 
подтягивается в места выхода водо
носного горизонта в виде своеобраз
ного языка — „динамической залежи“, 
хорошо оконтуренной в верхнемело
вых известняках.

Кроме теоретического, работы экс
педиции Академии наук имели и 
большое практическое значение. 
В настоящее время минеральная вода 
получена путем бурения не только 
в долинах рек Мацесты и Агуры, но 
и в целом ряде новых участков, бла
гоприятных для использования на к у 
рорте Сочи-Мацеста.
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Только недавно,27 декабря 1939 года, 
юго-восточные берега Черного моря 
были потрясены грандиозным турец
ким землетрясением; юго-восточная 
Европа вновь оказалась ареной 
сильнейшей катастрофы, разразив
шейся на этот раз уже к западу от 
Черного моря, на территории Румы
нии. Здесь в течение октября и ноя
бря месяцев 1940 года наблюдался 
ряд подземных толчков, из которых 
сильнейшие, имевшие место 10 ноября 
1940 года, оцениваются в IX— X бал
лов. Другими словами, это последнее 
землетрясение относится к опусто
шительным, согласно терминологии 
шкалы сейсмической интенсивности

Сейсмическая активность террито
рии Румынии, как показывают стати
стические данные, оказывается весьма 
значительной вообще. Так, уже в ра
ботах известного германского сейсмо
лога Зиберга (A. Sieberg), датирован
ных первыми годами нашего столетия, 
можно найти сводные сведения о ру
мынских землетрясениях. В своей мо
нографии „Handbuch der Erdbeben- 
kunde“ (1904) этот  автср приводит 
такие цифры: в Молдавии и Бессара
бии за время с 1854 по 1895 гг. за
фиксировано 25 землетрясений; в Га
лиции и Буковине с 1871 по 1881 гг .—

Распространение и частота землетрясений 
в Румынии и прилегающих районах (по 

Монрессю де Баллору, 1906).

12 землетрясений, в Валахии (Цен- 
тральная Румыния) с 1855 по 1897 гг.— 
15, в Болгарии с 1858 по 1897 гг. — 14, 
и, наконец, во Фракии с 1855 по 
1897 гг. — 19 землетрясений.

Вопросы сейсмичности Румынии и 
Венгрии представляют для нас круп
ный интерес в связи с тем, что мно
гие землетрясения, очаги которых 
леж ат в пределах этих стран, дости
гают ряда районов нашей тер р и 
тории, а изредка даже Москвы и Л е 
нинграда.

К сильнейшим землетрясениям, от
голоски которых чувствовались в пре
делах нашей страны, относятся сле
дующие. 1

1790 год. Землетрясение ощущалось 
в Галиции, Трансильвании и Румы
нии. Замечено на всей территории до 
Житомира, Киева, Херсона. В Б уха
ресте было повреждено много зданий. 
Разрушения наблюдались также в 
Житомире, Очакове и др. Точное 
местоположение очага неизвестно.

1802 год (26 октября). Крупное 
землетрясение, достигшее наиболь
шей силы в Валахии, южной Тран
сильвании и Молдавии. В Бухаресте 
многие здания были превращены в 
развалины, земля дала трещины. Ко
лебания дошли вплоть до Петербурга 
и Москвы. Об этом землетрясении 
предполагал, повидимому, писать А. С. 
Пушкин, в программе записок кото
рого можно видеть: „Москва. Юсупов 
сад. Зем летрясение“. Значительные 
разрушения наблюдались в Яссах, 
Черновицах, Германштадте и др. По 
области своего распространения это 
землетрясение относится к крупней
шим из известных.

1829 год. Отмечаются сильные 
толчки в Бухаресте, Яссах, Кишиневе. 
Ощутительные колебания дошли до 
Курской области, а также до север
ных берегов Азовского м о р я — Таган
рог, Мариуполь.

1 По сіатье Б. П о п о в а  „Сейсмичность 
УССР и Бессарабии“, 1938, с некоторыми до
полнениями.
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1838 год. Разрушительное земле
трясение охватило громадную терри
торию от Балканского полуострова 
до юго-востока России. Сильные 
толчки ощущались в Киеве, Тирасполе, 
Аккермане, Хотине, Кишиневе, Оча
кове, Рени. В Бухаресте были повре
ждены почти все дома, несколько 
десятков зданий разрушены пол
ностью. Колебания ощущались и по 
северным берегам Азовского моря.

роятно, внести  также те, о которых 
говорится в Русских летописях и ко
торые, пови димому, распространялись 
по зн ач ительн ой  части территории 
Руси. Э т о — землетрясения 901, 1091, 
1122, 1128, 1230 и других лет. К со
жалению, никаких сведений об источ
никах этих  сотрясений у нас нет.

Приведу небольшую таблицу пунк
тов, в которых, по имеющимся све
дениям , 1 ощущались землетрясения.

\
Наименование пункта j Период наблюдений Число землетрясений Сила толчков

А к к е р м а н ............................ 1838 1 V
Бердичев ............................. 1838 1 III
Г а л а ц ..................................... 1856— 1934 7 VII
Днепропетровск . • , . 1829— 1838 2 I V -  V

Измаил ............................  . -  1838 1 VII
Каменец-Подольск . . . 1666— 1838 ‘ 4 I V -  V
К и е в ..................................... 901 — 1934 17 III— IV

К и ш и н е в ........................... 1790— 1934 10 VII
Н и к о п о л ь ........................... 1838— 1923 2 III— IV
О д е с с а ................................ 1829— 1934 14 III— VI
Харьков ................................ 1838— 1934 4 I I I -V I

Я с с ы .................................... 1802— 1921 5 VI— VII

Упомяну еще о сильных зем летря
сениях в 1893, 1896, 1903, 1912,
1928 годах.

Большой интерес представляет зем
летрясение 29 марта 1934 года, с эпи
центром в северо-восточных Карпа
тах: с? =  47°,6, X =  25°,6. В Бухаресте от
мечены значительные материальные 
убытки. Ощущалось почти по всей У к
раине. Академией наук СССР были по
лучены многочисленные письма оче
видцев этого землетрясения из Киева, 
Винницы, Каменец-Подольска и д р у 
гих городов, на основании чего со
ставлена карта распространения и силы 
толчков (карта изосейст). Такие письма 
наблюдателей — колхозников, уча
щихся, служащих, комсомольцев, пио
н е р о в — с описанием наблюдений и 
впечатлений представляют большую  
ценность.

Н аконец, в 1940 году в Восточных 
Карпатах зарегистрировано уже 6 зем
летрясений.

В приведенный нами список силь
нейших землетрясений следует, ве-

Землетрясение, которое произош ла 
10 ноября 1940 года, в 4 часа 36 мин. 
07 сек. по московскому времени, рас
пространилось на огромную площадь. 
Оно чувствовалось повсеместно в Р у 
мынии, Болгарии, Югославии, Венгрии. 
Есть сведения, что оно ощ ущ алось 
также в Синопе (Черноморское побе
режье Турции) и даже Марселе (Фран
ция). На территории СССР зем ле
трясение 'сопровождалось значитель
ными материальными потерями в го 
родах и селах юго-западной Украины 
и М олдавской ССР. Довольно сильно 
пострадал Кишинев. В Москве коле
бания, продолжавшиеся почти три 
часа, достигали по своей силе III—IV 
баллов, в Воронеже — IV баллов; на 
Украине — от V баллов в восточной 
части до VII в юго-западных, погра
ничных районах. Площадь распро
странения этого землетрясения мо
ж ет  быть оценена приблизительно

1 По указанной статье В. Попова с некото
рыми исправлениями и дополнениями.
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в 2 или. км.-. Если мы вспомним, что 
площадь распространения турецкого 
землетрясения 29 декабря 1939 года, 
с эпицентром близ г. Эрзинджана, 
определялась в 200  000 км3, то станет 
ясен масштаб пережитого землетря
сения. Эпицентр его находился в райо
не Плоешти-Бузау-Фокшани. Здесь 
сила толчков достигала IX или X бал
лов. В непосредственной близости от 
этого места, в гавани города Галаца, 
стоял в это время советский пароход 
„Красный Профинтерн“, капитан ко
торого т. Доросинский сообщил к о р 
респонденту газеты „И звестия“ сле
дующее:

„10 ноября, около 4 час.. 40 мин. 
по московскому времени, когда судно 
стояло в порту на якорях, в течение 
двѵх-трех минут весь корпус судна 
содрогался от ударов. Казалось, мы 
находимся во время сильнейшего 
шторма в открытом море. В городе 
сразу потухли огни. В наступившей 
тьме были сдышны крики жителей, 
объятых ужасом. На рассвете мы уви
дели большие разрушения...“

По предварительным данным архи
текторов, осмотревших здания в Б у 
харесте, 25% всех зданий разрушено, 
25%  с трудом можно будет восста
новить, 40% нуждаются в незначи
тельном ремонте. Лишь 10% буха
рестских зданий остались невреди
мыми (сообщение газеты „Порунка

к очень интересным результатам: пло
щадь распространения карпатского 
землетрясения — около 2 0 0 0  000 км2, 
турецкого — около 200000 км-. В то 
же время сила в эпицентре для кар
патского землетрясения определяется 
в IX—X баллов, турецкого — XI бал
лов. В Румынии число жертв опреде
ляется в несколько сот человек, в Т ур
ции указывалась цифра в 23 000 че
ловек. Таким образом, карпатское 
землетрясение слабее, но распростра
нилось шире; турецкое — сильнее, но 
площадь распространения его меньше.

Еще одно обстоятельство. Совре
менная методика составления сейсми
ческих карт заключается в использо
вании некоторых средних цифр как 
показателей скорости ниспадания сей
смической интенсивности от эпицен
тра к периферии. Другими словами, 
вычисляется средняя ширина (в кило
метрах) зон, заключенных между со
седними изосейстами. Приведу цифры, 
которые получены JI. А. Варданянцем 
для Кавказа („Сейсмотектоника Кав
каза“, 1935), Г. П. Горшковым — для 
Средней Азии („О сейсмическом райо
нировании Средней Азии“, 1938, и 
первый том Большого советского 
атласа мира, Сейсмическая карта 
СССР, № 93), и, наконец, цифры, 
характеризующие ширину зон раз
личной интенсивности для карпат
ского землетрясения:

Полоса между 
изосейстами

Кавказ 
(Л. Варданяна)

Ср. Азия 
(Г. Горшков)

Карп, землетрясение 
10/ХІ 1940 г.

IX— ѴШ баллов 6 —10 км 10 км 6 0 —100 км
VIII— VII Ю -1 5  » 16 120 .

VII—VI 2 0 - 2 2  , 25 . 160 ,

VI—V ,30 . 5 0 - 6 0  . 300

времии“) . 1
Очевидно, что в эпицентре земле

трясение достигало силы в IX или 
X баллов. Это — одно вз сильнейших 
землетрясений, известных в Румынии. 
С ним можно сравнить разве только 
землетрясения 1802 и 1838 гг.

Сопоставление описанного земле
трясения с упоминавшимся турецким 
землетрясением 1939 года приводит

1 См. „Известии“ № 267„

Таблица может быть дополнена 
тем, что протяжение эпинентральной 
зоны карпатского землетрясения опре
деляется в 100— 150 км, что также 
является сравнительно очень высокой 
цифрой.

Подобные соотношения могут иметь 
место только в одном случае: если 
глубина очага весьма велика. По пред
варительным данным (П. М. Н икифо
ров), глубина очага карпатского земле
трясения определяется в 100 км, что
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соответствует требованиям, вытекаю
щим из таблицы. Некоторые зем ле
трясения 1940 года, исходящие из 
того ж е эпицентрального района, 
также обладают глубиной фокуса не 
менее 100  км.

В этой связи интересно привести 
следующие сведения. По данным Н. В. 
Райко и А. Я. Левицкой, глубина оча
гов крымских землетрясений, в том 
числе и известных землетрясений 
1927 года, определяется в 20—30 км, 
с отдельными очагами не глубже 40 км. 
Знаменитое японское землетрясение 
1923 года, разруш ивш ее г. Токио и 
унесшее 174 000 жизней, исходило из 
глубин, порядка 10 км  или меньше. 
По данным Е. А. Розовой, средне
азиатские землетрясения привязыва
ются к зонам, порядка 25 и 40 км, 
что соответствует двум поверхностям 
раздела слоев земной к о р ы — грани
тового и базальтового. Лишь земле
трясения малой протяженности, хотя 
иногда и большой силы в эпицентре, 
по данным Г. П. Горшкова, обладают

неглубоким фокусом (например, Фай- 
забадское 1929 года). Д эттон (Dutton) 
считал, что максимальной глубиной 
очага мож ет быть глубина в 20  миль 
(32 км); Уокер (Walker) дает  цифру 
другую — 800 миль, т. е. 1280 км. Зн а

менитый японский сейсмолог О морл 
(Omori) указывал для провинции 
Куанто среднюю цифру в 21 милю 
(33,6 км), Гутенберг (Gutenberg) для 
землетрясения в Ш вабских альпах 
нашел 54,4 км; Вадати (Wadati) делит 
землетрясения Японии на две группы: 
мелкие (до 40 км) и глубокие (больш е 
300 км). Указывается на нахождение 
очага глубиною в 825 км. По под
счетам Ольдхэма (Oldham), среди 
5605 землетрясений Италии за  период 
с 1897 по 1910 гг. 90%  падает на 
глубины меньше 8 км, и только  3,25% 
землетрясений исходит из глубин 
больше 30 км. Ходжсон (Hodgson) 
приходит к выводу, что большинство 
землетрясений лежит в пределах верх
ней зоны земной коры (до 40 км). 
К подобным же результатам пришли
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Лейс и Шарп (Leith and Sharp). По 
данным этих ученых, количество ф о
кусов быстро, хотя и неравномерно, 
падает с глубиной, и на глубине бо
лее 700 км  землетрясений мы почти 
уж е  не встречаем. Зоной нормальных 
землетрясений эти ученые считают 
глубины до 40 км. Фиксированные 
до настоящего времени ультраглубо- 
кие очаги локализуются вдоль берегов 
Тихого океана, и некоторые из них 
известны в Гималаях.

Таким образом, карпатское зем ле
трясение по глубине своего ф окуса 
оказывается редким, необычным, осо
бенно в условиях сейсмического ре
жима Европы.

Приведенные цифры подчеркивают 
исключительное значение карпатского 
землетрясения, глубина, сила и рас
пространение которого выделяют его 
среди прочих многочисленных сейм 
средиземноморского орогена. Особый 
интерес в связи с этим имеет и во
прос о ближайших причинах карпат
ского землетрясения.

Геологическое строение Карпатских 
гор рисуется в следующем виде. Ц ен
тральные части Карпат сложены кри
сталлическими породами, преимуще
ственно гранитами и метаморфиче
скими сланцами девона, карбона, 
перми. Кроме того, здесь протягива
ются полосами отложения морского 
триаса, юры и нижнего мела. По 
внешней периферии складчатой си
стемы располагается зона флиша—ши
рокая полоса верхнемеловых и палео
геновых отложений. Наконец, п ред
горная впадина выполнена мощными 
плиоценовыми и. и даже раннечетвер
тичными образованиями. Все эти 
толщи интенсивно дислоцированы, 
в соответствии с тектоническим по
ложением Карпат как важнейшего и 
ярко выраженного звена в цепи со
оружений альпийского орогена. Кон
статируется широкое развитие как 
складчатых, так и дизъюнктивных на
рушений, вплоть до пологих надвигов 
и шарриажей, с явно выраженным 
движением масс к северу, в сторону 
Восточно - европейской шп тф >рмы. 
Возраст нарушений определяется как 
олигоценовый, миоценовый, пллоце- 
новый и даж е постплиоценовый.

Большинство сейсмических очагов

Румынии ложится в полосе от Б у х а
реста до Ясс. Зд есь  же в районе го
родов Бузау, Плоешти, Фокшаны, т. е. 
несколько западнее Галаца, у  восточ
ных предгорий круто  поворачиваю
щих здесь Карпат, находится и центр 
последнего землетрясения. Данное 
обстоятельство следует  признать, так 
сказать, нормальным, так как боль
шинство землетрясений вообще рас
полагается не в центральных частях 
альпийских складчатых сооружений, 
а именно по их периферии, по их 
фронту. Здесь, в полосе форлянда, 
где проходит контакт меж ду актив
ной средиземноморской складчатой 
зоной и пассивной русской платфор
мой, где волны складчатых наруш е
ний набегают на платформенный мас
сив, разбиваются о него, деф орми
руют его, и сами разрываются, обра
зуя серию чешуйчатых надвигов или 
даже шарриажей. — здесь в основном 
локализую тся напряжения, здесь про
исходит борьба за пространство ме
ж д у  складчатой зоной альпийского 
орогена и платформой, здесь очаг 
землетрясений. Такова же между про
чим обстановка возникновения земле
трясений по северным склонам Тянь- 
Шаня (Алма-Ата, Ак-су, Кебкн, Ч илик  
и др.), Алая, Памира, К опетдага и 
многих других районов.

Р. Ш тауб (R. Staub) пишет: „...в Кар
патах зона Альп, Молассы и Юры 
сжата в одну горную страну, как во 
французских Альпах. Эти зоны как 
бы беспрепятственно выдвинуты на 
открытую русскую плиту и по краям 
нагромождены в единое складчатое 
целое. Это и есть столь замечатель
ная во многих отношениях, со столь 
глубоко опущенным вниз тектониче
ским сооружением горная система 
К арпат“. 1

Выводы Ш тауба о глубоком т ек 
тоническом опускании карпатских 
структур находят отклик в специфи
ческих особенностях карпатского 
землетрясения, о которых уже гово
рилось. Именно: большая глубина
этого землетрясения указывает на то, 
что тектонические движения захва
тывают здесь достаточно глубокие 
зоны земной коры. Здесь мы нахо

5 .Механизм движений земной коры*, 1938.
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димся у ж е  в пределах подошвы зем
ной коры, на грани твердой кристал
лической оболочки земного шара и 
аморфной, расплавленной массы более 
глубокого субстрата. Эта глубина 
может быть признана предельной для 
разруш ительных землетрясений; более 
глубокие как по своей силе в очаге, 
так и по удалению последнего от по
верхности земли разрушительными 
быть уже не могут.

Особую активность именно дан
ного участка Карпат, по сравнению 
хотя бы с западными, в том числе 
с Альпами, следует , как мне кажется, 
объяснять  наличием исключительно 
резкого изгиба простираний всех 
структурны х элементов Карпат и всей 
складчатой зоны в целом именно в 
этом месте. Подобные участки р ез
кого п о во р о та  простираний уже давно 
в сейсмологической литературе счи
таю тся о со б о  активными и опасными.

Однако, здесь  есть еще одно обстоя
тельство , повышающее сейсмические 
возможности района. Я подразумеваю  
давно возникший и до сих пор н е р е 
шенный вопрос о связи Крыма с К ар
патами через Д обрудж у.

Северная Д о бр у д ж а вдоль низовьев 
Дуная характеризуется выходами мор
ского палеозоя и мощного триаса, 
который уже давно пытались увязать  
с аналогичными триасовыми о тл о ж е
ниями Крыма. Такова схема А. П. 
Карпинского, А. Д. А рхангельского 
и многих других геологов. Близки 
к  ней и представления Р. Ш тауба.

К сожалению, вопрос остается  не
решенным, ибо непосредственного

соединения структур Д обрудж и ни 
с Крымом, ни с Карпатами нет. На 
востоке мешает видеть Черное море, 
на западе коренные породы скрыты 
мощным чехлом четвертичных о т л о 
жений. Но каким-то путем причлене- 
ние широтных структур Д обрудж и 
к изгибающимся линиям Карпат, оче
видно, происходит, и именно в этом 
месте, в этом сложном узле, центр 
которого приходится на плейстосей- 
стовую область последнего карпат
ского землетрясения.

Такова сложная и интересная кар
тина возникновения карпатского зе
млетрясения. Активная альпийская 
складчатая зона, вырываясь в преде
лах Карпатских гор далеко к северу, 
на просторы Восточно-европейской 
платформы, резко выгибается и одно
временно испытывает глубокое погру
жение. Участок наибольшей кривизны 
геоструктурных элементов совпадает 
с причлешнием в этом месте к Кар
патам складчатых сооружений Д о 
бруджи. Так оформляется сложный 
тектонический узел, высокая сейсми
ческая активность которого стано
вится очевидной после многочислен
ных и сильных землетрясений Буха
реста — Г алаца —■ Ясс.

Близость границ Союза ССР к ак
тивным сейсмическим районам Румы 
нии требует  осуществления широких 
сейсмических исследований вдоль 
юго-западных границ нашего государ
ства, организации здесь сейсмических 
станций и сети корреспондентов, 
письма и сообщения которых прино
сят неизмеримую помощь делу  изу
чения землетрясений.



Гудсонов залив.

ЛАБРАДОР И ГУДСОНОВ ЗАЛИВ
М. АДАМ ОВИЧ

В обмене вод между Северным 
Ледовитым и Атлантическим океанами 
значительную роль играет холодное 
течение, проходящее почти по сере
дине обширного бассейна, отделяю
щего Гренландию от Канадского архи
пелага. Течение образуют движущиеся 
от полюса воды, которые, пробившись 
через запутанную сеть проливов и 
каналов архипелага, сливаются в се
верной части Баффинова моря в одно 
большое морское течение. Пройдя 
Дейвисов пролив, этот поток поляр
ных вод, усеянный айсбергами Грен
ландии и Баффиновой земли, напра
вляется к берегам Лабрадора, обра
зуя в водах Атлантики холодное 
Лабрадорское течение. Географиче
ским пределом этого течения на юге 
является остров Ньюфаундленд, в 
который течение упирается с севера. 
Достигнув берегов Лабрадора, тече
ние дает к северо-западу ответвление, 
которое несет айсберги Баффинова 
моря в Гудсонов залив, оказывая на 
климат последнего большое воздей
ствие. Таким образом, и Гудсонов

залив, и полуостров Лабрадор, и остров 
Ньюфаундленд охватываются влия
нием холодного Лабрадорского тече
ния, которое втягивает их в аркти
ческую зону, несмотря на то, что леж ат 
они далеко к югу от Полярного круга.

Важнейшим из трех указанных гео
графических объектов является Л аб
радор. В географии (особенно если 
принять во внимание не только сегод
няшний день ее) это обозначение 
имеет и широкий, и узкий смысл. В 
широком значении Лабрадор — боль
шой полуостров (1,4 млн. км 1), высту
пающий на северо-восточной окраине 
Американского материка; в узком — 
это только береговая северо-восточ- 
ная полоса указанного полуострова. 
Первоначально наименование „Лабра
д о р “ относилось лишь к этой узкой 
полосе, и только она связана истори
чески и политически с островом 
Ньюфаундлендом.

Линия, проведенная от южного 
края Гудсонова залива к берегу за
лива св. Лаврентия в направлении к 
южному краю Ньюфаундленда, о тд е
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ляет полуостров Лабрадор с юга от 
остальной Америки.

П олуостров имеет полого-волнистый 
характер; высоты его вообще незна
чительны, но северо-восточные берега 
окаймлены гористыми полосами. Наи
более возвышена северная часть полу
острова, лежащая к западу от залива 
Унгава. Расположенные в этой  части 
горы Торнгэт („горы злого  д у х а “) 
достигают 2100  м  высоты.

Территория полуострова носит явные 
следы оледенения в прошлом. В настоя
щее время она очень богата озерами 
и реками, образующими целые озерно
речные системы. Озера занимают 
площадь в 350 тыс. км2, т. е. 1/.і всей 
территории полуострова. Течение 
рек — быстрое; ложа их обильны по
рогами и водопадами. Считают, что 
по запасу водной энергии Лабрадор 
занимает одно из первых мест в мире.

Главнейшими речными системами 
полуострова являются р. Гамильтон 
(впадающая в Атлантический океан), 
р. Д ж о р д ж  (впадающая в залив 
Унгава) и реки Руперт, Истмэйн, 
Ф о р тд ж о р д ж и  Большая Китовая (Грэ- 
іуэл), текущ ие в Гудсонов залив.

В отношении климата и всех свя
занных с ним явлений Лабрадор, по
добно Гренландии, можно подразде
лить на две части: арктическое побе
режье и внутреннее, не арктическое 
ядро. В Гренландии это  внутреннее; 
ядро образовано гигантской безж из
ненной глыбой льда; на Л аб рад оре  же 
оно представляет собой зеленый мас
сив мощных субполярных лесов, гра
ница которых, причудливо изогнутая, 
показана на нашей карте.

В арктической зоне Лабрадора, осо 
бенно в ее северной части, климат 
очень суров. Объясняется это вл и я 
нием холодного течения. Средняя 
температура наиболее теплого л е т 
него месяца в этой зоне держится 
между - ( - 8  н 4 - 10°; средняя же январ
ская температура от — 20 до — 2 2°, 
но предельные зимние температуры 
бывают гораздо ниже: у форта Чимо, 
например (около залива Унгава), тем
пература зимой доходит до —5 4 °, у 
озера Мистассини (в верховьях р. Р у 
перта) до — 49°. Разница в климате 
внутренних и береговых районов осо
бенно сказывается летом, когда внут

ренняя равнина сильно нагревается 
солнцем, а у  берегов влияние непре- 
кращающегося потока льдов держ ит 
температуры в полярных пределах. 
В некоторых местах продвижение 
внутрь страны всего на 50 км  от бе
рега моря переносит путешественника 
почти из зимних температур в летние.

И з животных на всем протяжении 
полуострова распространен карибу, 
но водятся такж е лисицы, выдры, 
горностай, грызуны. Летом здесь 
много птиц, но птичьих гор и базаров 
в таких размерах, в каких они наблю
даются в других частях западной 
Арктики, не бывает.

Население Лабрадора, составляю щее 
всего 18 — 18,5 тыс. чел., состоит 
из европейцев (около 13 тыс.), индей
цев племени алгонкинов (до 3000) и 
эскимосов (1500 —  2000  чел.). Эскимосы 
занимают арктическую зону — побе
режье. Ж и в у т  они охотой на морского 
зверя. Индейцы кочуют внутри страны, 
в лесах, охотясь на оленя и пушного 
зверя. Европейцы разбросали свои 
поселения и форты почти исключи
тельно по берегу Атлантического 
океана, в устьях рек и в фиордах. 
Наиболее значительное поселение Лаб
р а д о р а — Риголет (1200 жит.), распо
ложенное при впадении в море реки 
Гамильтон. В летнее время население 
Лабрадора сильно возрастает за счет 
рыболовов и охотников с о. Нью 
фаундленда и разных частей Канады.

В последние десятилетия на Л аб
радоре организовано правильное оле
неводство.

Идущее из недр Арктики Лабра
дорское течение, сохраняющее на всем 
своем протяжении полярный, ледови
тый характер, связывает Лабрадор 
и Ньюфаундленд с Гренландией не 
только физико-географически — оно 
связывает их т(акже и исторически: 
этим течением почти тысячу лет назад 
норманны были вынесены к берегам 
Лабрадора.

В XVII веке Лабрадор принадлежал 
французам. В 1713 году он вместе с 
Ньюфаундлендом перешел во владе
ние Англии. Когда в 1867 году К а
нада стала доминионом Англии, о б ъ е
динив британские владения Северной 
Америки в один союз, остров Н ью 
фаундленд не только отказался прим
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кнуть к этому союзу, но предъявил 
притязания на часть территории Л аб 
радора. Спор его с Канадой по этому 
поводу продолжался свыше полусто- 
летия. Л иш ь в 1927 году вопрос был 
разрешен английским правительством 
в пользу Ньюфаундленда, и ему 
была предоставлена восточная, бере
говая часть полуострова, площадью 
306 тыс. км2, с населением 4090 чел.

Полярное течение, идущее из Баф 
финова моря, приближаясь к берегам 
Лабрадора, проходит мимо ворот, 
образуемых островом Резолюшен 
(о. Решимости) — со стороны Баф 
финовой земли — и мысом Чидли— 
со стороны Лабрадора. Эти ворота 
открывают путь на запад, в Гудсонов 
пролив, имеющий около 800 км  длины 
и от 100 до 200 км  ширины. Сюда 
отходит ответвление Лабрадорского 
течения, по которому льды и айсберги 
Баффинова моря широкой полосой, 
достигающей местами 150 км, дви
жутся по северной стороне пролива 
на запад. По южной стороне, вдоль 
лабрадорского берега, значительно 
более узкой полосой идет поток воды 
в обратном направлении, к Атланти
ческому океану.

Вход в Гудсонов пролив со стороны 
Атлантического океана обычно бы
вает чистым от  льдов, так как два 
сильных течения разных направлений 
не дают застаиваться приносным 
льдам; в то же время сильные (до 12 м) 
приливы ломают льды, образующиеся 
на месте.

Иначе обстоит дело на противо
положном конце Гудсонова про
лива, где группа больших и малых 
островов загораживает вход в обшир
ный, но не глубокий Гудсонов залив. 
Самый вход из Гудсонова пролива 
в залив перегораживают острова Миль, 
Сзлисбюри и Ноттингэм. В них-то и 
упираются, образуя часто большие 
заторы, льды, приносимые ответвле
нием Лабрадорского течения. Дальше, 
от северо-западного выступа Л абра
дора (мыса Уолстенсгольм) по направ
лению к северо-восточной части канад
ской территории — „Барренграундс“, 
лежит второй барьер, состоящий из 
трех островов покрупнее — Манселя, 
Коота и Саутгемптона. Последний — 
еамый крупный (50 000 км 2). Р яд  мел

ких островов разбросан среди круп
ны Хѵ

Гудсонов залив представляет собой 
обширнейший внутренний неглубокий 
бассейн, площадью в 1,2 млн. км,- 
и протяжением с севера на юг (вклю
чая и южный выступ, т. е. от 51° 
до 64° с. ш.) 1400 км, а с запада на 
восток — 950 км. Юго-восточный угол 
залива врезается в материк длинной 
(около 510 км) бухтой Джемса, сильно 
опресненной речными водами и по 
своему мелководью непригодной для 
плавания.

Западный и восточный берега Гуд
сонова залива очень отличаются друг 
от друга: со стороны Л абрадора — 
скалистые обрывы до 600 м высотой, 
со стороны „Барренграундс“ — поло
гий, низкий берег, переходящий на 
юге, особенно в окрестностях бухты 
Джемса, в болотистую равнину.

Нужно, однако, отметить, что за
падный берег переживает процесс 
довольно быстрого поднятия.

Ни в Гудсонов залив, ни в Гудсо
нов пролив с окруж аю щ их земель не 
спускаются ледники, и встречающиеся 
в этих водах большую часть года 
айсберги внешнего происхождения.

Гудсонов залив — мелководное море, 
усеянное частыми мелями . 1 Многочис
ленные острова и островки располо
жены вдоль восточной стороны залива 
длинной двойной цепью: один ряд — 
около самых берегов, а другой — на 
расстоянии 100— 150 км  от них.

В юго-восточном углу, недалеко от 
входа в бухту Джемса, крупнейшее 
скопление образует группа островов 
Бельчера. Центральная и западная 
части Гудсонова залива, наоборот, 
совершенно свободны от мелей, ост
ровов и скал.

Со всех трех сторон в Гудсонов 
залив впадает довольно много зна
чительных рек. Наиболее сущест
венное значение имеют реки, впадаю
щие в южную часть залива с канад
ской территории. В углу позорота 
западного берега к юго-востоку вли
вается река Черчиль, представляющая 
собою большую озеряо-речную си-

1 Мелководье Гудсонова залива объясняется
тем, что это — типичное „шельфовое“ море, ле
жащее на континентальной отмели — на о п у с
тившейся части Канадского щ іта.
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схему с истоками в самой цент
ральной части Канады. Не
сколько  ю жнее впадает река 
Нельсон, дающая выход водам 
больш ого озера Виннипег и 
делого  ряда более мелких 
озерных систем. Затем идут 
реки Гэйс, Северн, Албани,
Музи и Ноттауэй. Реки, вли
вающиеся со стороны Лабра
дора, у ж е  указаны.

Вся масса поступающих в 
Гудсонов залив речных вод 
прокладывает себе дорогу  
дальше, к Атлантическому оке
ану, создавая в этом н ап рав 
лении более узкое течение 
Гудсонова пролива, идущ ее к 
востоку по южной стороне 
его. Этим ж е путем проис
ходит  отток вод Л абрадор
ского течения, поступающих 
в Гудсонов залив по северной 
стороне пролива.

Климат Гудсонова заливз 
суров. Восемь месяцев в году 
залив покрыт льдами. Навига
ция возможна только с сере
дины июля до конца октября.

Замерзаемость Гудсонова залива 
объясняется тремя обстоятельствами: 
1) наличием айсбергов и льдов, при
носимых ответвлением Л абрадорского  
течения, 2) опреснением вследствие 
притока речных вод, 3) тем, что залив 
окруж ен  огромнейшими простран

Южная сторона Гудсонова залива.

ствами суши, которые в этих ш иротах  
зимою испытывают своего рода „мо
розный н ак а л “. Летом наблюдается 
обратная картина: таяние льдов и 
айсбергов происходит в значительной 
мере за счет теплоты окруж аю щ их 
нагреваемых солнцем пространств,,
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Остатки старого форта у  Гудсонова залива.

летняя температура которых, таким 
образом, под влиянием Гудсонова за 
лива, т. е. косвенно под влиянием 
полярного Лабрадорского течения, 
снижается.

Юго-западное побережье Гудсонова 
залива, покрытое хвойными лесами, 
имеет наименее суровый климат. К се
веру это побережье превращается в 
тундру; на восток, к бухте Джемса, 
оно болотисто; на Л абрадоре — ска
листо и голо.

Берега Гудсонова залива еще и в 
настоящее время, несмотря на истре
бительную охоту, изобилуют дичью. 
Карибу и мускусный бык еще десять- 
пятнадцать лет назад встречались 
здесь в больших количествах. Много 
пернатой дичи. В самом заливе много 
рыбы, особенно трески и лосося. Не 
так давно было много китов и морских 
свинок. Особенное изобилие их наблю

далось в проливе, 
отделяющем остров 

Сзутгемптон от мате
рика. Когда-то здесь 
убивалось китов боль
ше, чем во в сем осталь
ном заливе. Хищниче
ское китобойство све
ло на нет былые бо
гатства.

Собственное населе
ние Гудсонова залива 

составляло маленькое эскимосское 
племя саглернмиут, жившее на ост
рове Саутгемптона. В момент встре
чи с европейцами это  племя со
стояло всего из 70 человек, сохра
нявших самый первобытный образ 
жизни. В конце девяностых годов 
прошлого века одной китоловной ком
панией на острове была поселена 
группа береговых эскимосов, находив
шаяся в сношениях с европейцами. 
Вооруженные огнестрельным ору
жием, эти „цивилизованные“ эскимосы 
так быстро уничтожили на острове 
оленей, что племя саглернмиут, лишив
шееся ресурсов, вскоре погибло. Та
ким путем остров, а с ним и весь 
Гудсонов залив потерял свое коренное , 
население.

Побережья Гудсонова залива почти 
совершенно пустынны. Лишь немного
численные группы индейцев и эски 
мосов, занимающихся охотой и рыбной
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ловлей, рассеяны по берегам. Евро
пейцы имеют несколько поселений- 
факторий, принадлежащих Меховой  
компании Гудсонова залива. Главней
шие пункты —  форт Черчиль и порт 
Нельсон в устьях соответствующих 
рек и фактория Иорк, расположенная 
против порта Нельсон.

К а к  кратчайший путь, связываю
щий внутренние области Канады с 
Европой, Гудсонов залив мог бы иметь 
огромное экономическое, а следова
тельно, и политическое значение. 
Путь через Гудсонов залив от Винни
пега до Ливерпуля, через порт Чер
чиль, более чем на 800 км, а от 
Эдмонта (западная Канада) —  более 
чем на 1600 км  короче пути через 
залив св. Лаврентия. Кроме того, 
водным путем от Великих озер по 
реке св. Лаврентия Канаде приходится 
пользоваться совместно и по соглаше
нию с С Ш А ; путь же через Гудсонов 
залив лежит целиком на канадской 
территории. Э го  привело к  постройке 
в 1921 году железнодорожной линии 
от Секстоуна (центральная Канада) 
до порта Черчиль. Значение этой 
линии, однако, чрезвычайно снижается 
тем, что для судов обычного типа 
Гудсонов залив доступен три-четыре 
месяца в году. Э тот период может 
быть несколько продлен примене
нием ледоколов.

Заслуга откры тия и исследования 
Гудсонова залива принадлежит англи
чанам, которые в северной части  
Земли искали путей из Европы в И н 
дию. Упорным искателем северо-вос
точного и северо-западного прохода  
и был закаленный, властный и не
преклонный „морской волк“ —  Генри  
Гудсон, именем которого, по справед

ливости, названы и пролив и залив. 
Судя по некоторым данным, до Гуд
сона, в 1500 году, около пролива по
бывал еще Гаспар Кортереаль.

В 1610 году, после троекратных 
бесплодных попыток (предпринимав
шихся с 1607 года) пробиться в К и 
тай через полюс и северо-восточным 
путем, Генри Гудсон направился на 
северо-запад. Пройдя пролив, он во
шел в залив, который принял уж е за 
преддверие Тихого океана. Частично 
обследовав залив, Генри Гудсон за
зимовал в южной части его, недалеко  
от бухты Джемса, в тяжелых усло
виях, вопреки желанию экипажа. Вес
ной Гудсон собирался продолжать  
обследование, но возмутившаяся часть 
экипажа скрутила сурового капитана 
и оставила его с мальчиком-сыном 
и несколькими сторонняками-матро- 
сами среди моря, в шлюпке, без ору
жия и провианта. На обратном пути  
команда имела стычку на берегу с 
туземцами, в которой погибли и глав
ные зачинщики бунта. Остальные под 
командой помощника капитана Ро
берта Билота и штурмана Баффина 
в самом жалком состоянии добрались 
до Англии, где они были брошены 
в тюрьму. Посланные в следующем  
году на розыски покинутого моряка 
два судна не нашли никаких следов 
Гудсона и его шлюпки.

Для возвратившихся спутников 
Гудсона дело не имело дальнейших 
последствий. Через несколько лет 
мы встречаем у ж е  Билота и Бгффина 
во главе новых арктических экспе
диций, ревностно продолжающими 
поиски северного морского про
хода в Индию  —  дело, начатое Генри 
Гудсоном.
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В. ПЕТРОВ,
канд. геол.-минерал. наук

Углекислый кальций, известный у  
минералогов под названием кальцита, 
является одним из самых распростра
ненных и в то же время самых 
дешевых минералов. Он слагает мра
мор, известняк, мел и пр. Сущ е
ствует, однако, разновидность каль
цита, носящая название исландского 
шпата, которая является большой 
минералогической редкостью и це
нится примерно наравне с некоторыми 
драгоценными камнями (от 100 до 
1— 2 тыс. рублей за 1 кг, в зависи
мости от качества). Отличие исланд
ского ш пата от обычных разновид
ностей кальцита заключается в его 
крупнокристалличности и вместе с тем 
высокой прозрачности.

Рис. 1 кристаллы исландского шпата.

Упомянутые выше мрамор, извест
няк и мел сложены совокупностью  
мельчайших (от сотых до тысячных 
долей миллиметра) кальцитовых кри
сталлов. В жилах, образованных в ре
зультате отложения кальцита из ми
нерализованных вод, отдельные кри
сталлы кальцита могут достигать

весьма больших размеров, однако и 
в этом случае они почти всегда бы
вают непрозрачны. Причиной непро
зрачности таких кристаллов являются 
мелкие пузырьки воздуха или ж ид
кости, захватываемые в процессе 
быстрого роста кристалла, включения 
других минералов, образовавшихся 
одновременно или ранее кальцита, и, 
наконец, многочисленные трещ инки, 
пересекающие кристаллы во всех на
правлениях. Только в исключитель
ных случаях, при особо благоприят
ных условиях, отдельные кристаллы  
остаются прозрачными; они-то и носят 
название „исландскогош пата“ (рис. 1).

Идеальная прозрачность кристаллов 
исландского шпата важна, потому что 
минерал этот находит применение 
в оптической промышленности, для 
изготовления так называемых поля
ризационных призм, используемых в 
записывающих аппаратах звукового 
кино, минералогических микроскопах, 
фотометрах, сахариметрах и пр.

В самом конце X V II века образцы 
исландского шпата попали в руки  
известного датского ученого— Эразма 
Бартолинского, который обратил вни
мание на любопытную особенность 
минерала: все рассматриваемые через 
него изображения двоились. Ученый 
назвал это явление „двупреломле- 
нием“.

Впоследствии оказалось, что явле
ние двупргломления свойственно всем 
кристаллическим веществам, обладаю
щим определенной внутренней струк
турой. Однако в кальците двупрело- 
мление достигает весьма больших 
значений. Tax, если смотреть на точку  
через кусок кристалла исландского 
шпата, имеющий толщину в 2 см, то 
два изображения этой точки окажутся  
на расстоянии около 1,5 мм, в то 
время как для получения такогб ж е  
раздвоения при помощи кварца пла
стинка последнего должна иметь тол
щину около 40 см, т. е. в двадцать 
раз большую.
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Свет, прошедший через двупрелом- 
лягощий кристалл, приобретает опре
деленную ориентировку, делается, как  
говорят, „поляризованным“, и свой
ства его становятся различными в за
висимости от направления, в отличие 
от обычного света, не обладающего

1   чЬ'/  с?

Рис. 2. Строение Чилийского (Сев. Кавказ) 
месторож дения шпата. 1—граница гнезда;
2—  глина с кристаллами шпата; 3—  каль
цит крупнокристаллический с небольшим 
количеством исландского шпата; 4  —  изве

стняк.

ориентировкой. Этот поляризованный 
свет и используется в указанных  
выше оптических приборах.

Впервые прозрачный кальцит встре
чен был на острове Исландия, в за
падной его части, близ с. Гельгуста- 
дира. Отсюда он и получил свое на
звание. Месторождение это еще и до 
сих пор не потеряло своего значения. 
Ш пат, залегающий здесь в пустотах  
и трещинках базальта —  древней за
стывшей лавы, повидимому, отло
жился из горячих растворов, образо
вавшихся при застывании этой лавы.

При добыче (которая, чтобы не рас
колоть ценных кристаллов, ведется 
исключительно вручную, при помощи  
кирки и лопаты) из огромной массы 
непрозрачного кальцита выбираются 
прозрачные участки, которые и идут  
в дальнейшую обработку.

Характерно, что наи лучшие образцы, 
как правило, залегают в глине, запол
няющей промежутки между кристал
лами мутного кальцита, приросшими 
к стенкам пустот или трещин.

В годы мировой войны месторожде
ния исландского шпата найдены б ы іи  
в Америке, в Калифорнии, а несколько

лет назад —  и в Ю жной Африке. Эти  
два месторождения в настоящее время 
дают главную массу исландского 
шпата. По своему геологическому  
характеру и происхождению оба ме
сторождения близки к  исландскому.

У  нас, в Советском Союзе, такж е  
имеются месторождения исландского 
шпата. На севере Сибири, в бассейне 
р. Нижней Тунгуски, и пор. Ахтаранде 
в Якутии расположены самые крупные 
наши месторождения, залегающие 
среди так называемых траппов, пред
ставляющих собой такж е застывшую  
лаву. Здесь, как и в Исландии, ш пат 
образовался отложением из горячих 
вод, отходивших от застывающей лавы.

Несколько иной тип имеют место
рождения исландского шпата в Сред
ней Азии и на Кавказе, где вмещаю
щими породами являются известняки. 
Кальцит в них кристаллизуется в ж и 
лах, пустотах и пещерах, причем в 
некоторых пустотах остаются про
странства, выполненные глиной того  
же типа, что и в Исландии. В этой-то  
глине и кристаллизуются наиболее 
чистые разности кальцита —  исланд
ский шпат. Наличие глины весьма 
облегчает добычу и позволяет выни
мать кристаллы совершенно чистыми, 
без всяких трещин, легко появляю
щихся даже от легкого удара.

После извлечения шгіата из глины 
его приходится оберегать от резких  
толчков и колебаний температуры.

Перевозится ш пат обычно в деревян
ных коробках, в вате.

Примером строения залежи исланд
ского ш пата может служить одна из 
разработок шпата в Чиликском место
рождении, в Черкессии (см. рис. 2).
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Образование месторождений ш пата  
в известняках также, повидимому, 
связано с глубинными горячими во
дами; об этом свидетельствуют раз
личные включенные в шпат руды, 
обычно кристаллизующиеся из горя
чих растворов (халькопирит —  медная 
руда —  в Чиликских шпатах; халько
пирит, киноварь и пр. —  в шпатах 
средне-азиатских месторождений).

Так как кальцит встречается по
всеместно, то и прозрачную разность 
его— исландский шпат— такж е можно 
ожидать почти везде. Хороший исланд
ский шпат встречается, например, в 
некоторых кальцитовых жилах, среди 
мергелей, разрабатываемых Новорос
сийским цементным заводом; известен 
шпат в ряде мест Донбасса и т. д.

Исландский ш пат большинства со
ветских месторождений имеет слабо
желтый цвет, почему не может быть 
использован непосредственно для оп
тических целей. Раньше такой шпат 
шел только на неответственные изде
лия; в последнее же время работники 
Ленинградского оптического инсти
тута нашли способ обесцвечивать его. 
Некоторые шпаты обесцвечиваются 
простым нагреванием; другие прихо
дится подвергать облучению ультра
фиолетовыми лучами.

В природе кальцит легко отличить 
от других минералов по вскипанию с 
соляной кислотой и по так называемой 
спайности, т. е. способности при ударе 
раскалываться по строго определен
ным направлениям. Кальцит раскалы
вается по трем направлениям, угол  
между которыми составляет около 78°. 
При равномерно расположенных от

колах из кальцита удается выбивать 
обломки, имеющие форму, известную 
под названием ромбоэдра (рис. 3).

Ромбоэдр представляет собой куб, 
несколько сплюснутый по одной из 
диагоналей. Если через такой ром
боэдр исландского шпата толщиной 
около 1/г см смотреть на печатный 
текст, то удвоение видно довольно 
хорошо (рис. 4).

При сборе шпата не следует ста
раться обязательно выбивать прозрач
ный участок начисто в поле; при этом 
всегда есть риск расколоть кристалл 
и таким образом значительно обес- 
цецить его. К ак и всякий другой 
штучный камень, исландский шпат 
пенится тем дороже, чем больше его 
куски.

Наименьший размер кристаллов 
шпата, годных для изготовления по
ляризационных призм, 2 X  2 X  3,5 см. 
Для других целей применяются ку 
сочки и меньших размеров, но особой 
ценности они не имеют, так как здесь 
обычно используются отходы, остаю
щиеся при производстве призм.

Большинство известных в настоя
щее время в Союзе месторождений 
исландского шпата открыто в послед
ние годы. В дальнейшем, несомненно, 
будут открываться новые и новые его 
месторождения. В этом отношении 
каждый гражданин, в особенности 
турист, может принести большую  
пользу, обращая внимание на встре
чающиеся в пути образцы. Одно из 
крупных среднеазиатских месторож
дений — М агианское—  было открыто 
декханином кишлака Сор тов. Худай- 
Бердиезым.

Рис. 4. Уйесение при посредстве асланоского шпата.
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(К 200-летию открытия регенерации у  гидры)

И, КАНАЕВ, проф.

С давних пор было известно, что 
если ящерицу схватить за хвост, то 
он легко отламывается, но через не
которое время начинает отрастать 
новый, так что в конце концов хвост 
восстанавливается. То  ж е самое рас
сказывали о ногах раков: вместо 
оторванной ноги у  рака вырастает 
новая. Когда у животных и человека 
заживают раны, то, вместо разрушен
ной кож и , образуется новая. С тем 
ж е явлением мы встречаемся и у  рас
тений. Давно известно, например, 
что ветка вербы, поставленная в воду, 
образует корни и превращается в са
мостоятельно живущее растение. Все 
эти  и множество других им подоб
ных широко известных случаев 
являются примерами р е г е н е р а 
ц и и .  Мы видим, что живой орга
низм —  будь то животное или расте
ние—  способен при повреждении  
воссоздавать утраченную часть и тем 
самым восстанавливать свою целост
ность.

Исследованием этой удивительной  
способности живых существ наука  
занялась сравнительно недавно. 
Одним из первых ученых, опытным 
путем подошедших к этому вопросу 
(он изучал регенерацию у  раков), 
был знаменитый французский ученый  
Реомюр, живший в первой половине 
X V III века (современник Ломоносова).

У  нас Реомюр известен главным 
образом к а к  изобретатель термо
метра, носящего до сих пор его имя. 
Но Реомюр был .не только крупным  
физиком и техником: он был такж е  
и замечательным биологом, известным 
своими трудами по насекомым и 
имевшим в этой области многих уче
ников и последователей. К  последним 
и принадлежит ученый швейцарец 
Абраам Трамбле (1710— 1784), спра
ведливо считающийся основателем на- 

•учного изучения регенерации (иссле
дования Реомюра по регенерации ра

ков успеха не имели и им самим были 
оставлены).

Двести лет тому назад, осенью 
1740 года, Трамбле, тогда еще ни
кому не известный воспитатель детей 
одного голландского графа, сделал 
удивительное открытие: он обнару
жил, что если одно маленькое вод
ное животное разрезать на части, 
то из каждой части вновь образуется

Гидра

целое животное, подобное тому, кото
рое было разрезано, иначе говори, 
что это животное можно размножать, 
путем разрезания его на части. Люди
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не могли сразу поверить, что мо
ж ет существовать столь удивитель
ное животное, так как знали, что лю
бое животное, разрезанное на части, 
умирает. Трамбла охотно показывал 
всем желающим свои опыты и рас
сылал это замечательное животное

Семиголовая гидра-

ученым, чтобы каждый сам мог убе
диться в существовании этого явле
ния, которое теперь мы называем 
регенерацией.

Среди ученых, лично проверивших 
опыты Трамбле, был и Реомюр, 
с восторгом их подтвердивший. Ж и 
вотным, которое нашел Трамбле и 
у  которого открыл так ярко выра
женную способность к регенерации, 
в таком виде дотоле никому не из
вестную, была гидра, или пресновод
ный полип. Это —  маленькое, длиной 
около 1 см, животное, имеющее 
трубкообразное тело со щупальцами 
на переднем конце, которыми оно 
ловит добы чу— мелких водных ж и 
вотных. И  это миниатюрное, мало 
заметное животное получило, в науке 
название „гидры“ — того легендар
ного чудовища древнегреческой ми
фологии, которое имело семь голов 
и с которым сражался греческий ге
рой Геркулес. Как у легендарного 
чудовища —  гидры, вместо отбитой  
Гераклом головы, вырастала новая, 
так и у пресноводного полипа, вместо 
оторванной головы отрастала новая. 
Трамбле искусственно увеличил число 
голов у  своего полипа: он надрезал 
голову продольно; каждая поло
винка обособилась, и получилось

две головы. Снова надрезав их, он 
получил четыре головы на одном 
теле и т. д. Так получил он семиго
ловую гидру. Он отрезал все семь 
голов, и они отросли вновь, как  
у мифической гидры. Мало того, 
каждая отрезанная голова осталась 
жить, и у нее отросло тело, так что 
из семи голов получилось семь це
лых животных.

Трамбле подробно изучил гидру и 
проделал над ней ряд замечательных 
опытов. Результаты своих исследо
ваний он блестяще изложил в книге  
под названием „Мемуары к  истории 
полипов“ (1744), недавно вышедшей 
впервые в русском переводе.

Основные опыты Трамбле с гидрой  
может повторить каждый любитель: 
так легко они выполнимы. Неудиви
тельно, что исследования Трамбле 
нашли подражателей и продолжате
лей. Сам Реомюр и его ученики  
с успехом повторили опыты Трамбле 
не только на гидрах, но и на червях, 
морских звездах-и других животных.

Знаменитый писатель Вольтер 
увлекался опытами с ' регенерацией 
головы у улитки, а итальянский уче
ный Спалланзани открыл регенерацию- 
ног у  головастиков и других позво
ночных, т. е. сравнительно высоко 
организованных животных.

Благодаря Трамбле, изучение реге
нерации прочно вошло в науку, и 
в течение всего X V III века изучением 
ее увлекались и специалисты-ученые 
и любители. Гидра осталась с тех  
пор излюбленным животным для изу
чения регенерации. Над ней проде
ланы сотни работ в этом направле
нии. Найдены новые удивительные 
факты: гидру можно разрезать на 
200 частей, и из каждой получится 
маленькая целая гидра. Мало того, 
недавние опыты советского ученого 
Айзупета показали, что гидру можно 
протереть сквозь шелковую ткань, 
раздробив ее тело на кусочки разме
ром около 0,02 мм, —  и эти мелкие 
кусочки собираются в кучки, и из 
некоторых из них постепенно восста
навливаются маленькие целые гидры. 
Подобные опыты несколько раньше 
были проделаны на Западе с другими  
животными —  губками и родствен
ными гидре полипами.
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На примере с гидрой мы видим 
поразительную способность ж ивот
ного организма (правда, сравнительно 
простого строения) восстанавливаться 
из своих частей— крайнюю степень 
регенерации.

Что ж е происходит во время ре
генерации в той части 
тела, которая восстанав
ливается? Что в этом 
отношении показывают 
микроскопические иссле
дования?

В качестве примера мы 
рассмотрим регенерацию  
переднего конца тела всем 
известного дождевого  
червя. Регенерация начи
нается с того, что рана 
затягивается и закры
вается. Клетки, которые 
образуют ко ж у  червя, его 
мышцы и т. д., теряют 
свои специальные особенности, как  
бы упрощаются, и поодиночке пол
зут в поврежденный участок, в место 
ранения. Скопившись здесь, они раз
множаются. На месте регенерации 
образуется бугорок конусообразной 
формы. Клетки сохранившихся орга
нов участвуют в образовании новых 
участков соответствующих органов, 
например, клетки  кишечника прини
мают участие в образовании нового 
участка ки ш ки , клетки ко ж и  дают 
начало коже регенерирующей части 
и т. д. Таким образом, регенерирую
щая часть получает материал за 
счет частичного разрушения сохра
нившейся части, перераспределения 
этого материала и известного как  
бы обновления его. Благодаря при
току материала, регенерационный 
бугорок растет, постепенно выраба
тываясь в передний конец тела червя 
со свойственными этой части осо
бенностями.

До некоторой степени подобная кар
тина наблюдается при регенерации 
хвоста ящерицы и ноги головастика. 
Конечно, гораздо более глубокая пе
рестройка оставшейся части происхо
дит при регенерации гидры из одной 
двухсотой части ее. В этом случае от 
старого расположения материала, ве
роятно, почти ничего не остается.

Чем вызывается регенерация и от

чего она зависит? Чем объясняется 
эта удивительная картина восстано
вления утраченной части организма?'

Прежде всего надо отметить, что 
способность к  регенерации далеко не
одинакова у различных животны х и  
растений. Обычно, чем сложнее стпое-

ние животного, тем это ж ивотное  
менее способно к регенерации. Такие  
сравнительно просто организованные 
существа, как губки  и гидры, обла
дают, как  мы знаем, изумительной 
способностью к регенерации; более 
сложные по своему строению живот
ные, .например насекомые, обладают 
гораздо меньшей способностью к  ре
генерации; очень ограничена способ
ность к регенерации у высших ж и 
вотных, особенно теплокровных^ 
Всем известно, что не только лапа,, 
но даже палец не может регенери
ровать у птицы, кош ки или другого  
высшего животного. Мало того, уста
новлен факт, что у близких, казалось 
бы, по характеру организации живот
ных способность к регенерации вы
ражена в очень различной степени; 
например, дождевой червь м ожет  
сравнительно хорошо регенерировать,, 
а пиявка почти не способна к этому- 
Почему это так, до сих пор еще не 
вполне ясно.

Другое очень существенное усло
вие для регенерации —  возраст. За
родыши на ранних стадиях развития 
у высших животных и у  человека: 
обладают огромной способностью’ 
к регенерации. Образование однояй
цевых близнецов1 у человека, напри

1 С м . с т а т ь ю  » Б л и зн е ц ы *  в .В е с т н и к е  з н а 
н и я  * №  9 , 1 9 4 0  г .

М озг (М) и глаз (Г) с прилегающим к  нему оптическим  
ганглием (ОГ) у  рака. Н алево  —  регенерация щ упальца, 

вместо глаза.
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мер, объясняется, вероятно, тем, что 
на очень ранней стадии развития 
один зародыш раздваивается, и каж 
дая половина, регенерируя недостаю
щую часть, становится целым орга
низмом; таким образом, из одного 
яйца получается два зародыша. За
родыш размножается делением на 
две или четыре части, подобно тому, 
как размножается гидра, искусственно 
разделенная на части.

У ж е  вылупившиеся из яйца личинки, 
например, головастик лягушки, ли
чинка тритона, обладают способ
ностью регенерировать пальцы, лапки, 
хвост и т. д.; во взрослом ж е состоя
нии лягушка не регенерирует лапки. 
Известно, что и у человека в детском 
возрасте раны заживают скорее, чем 
в зрелом и особенно в старческом

. Образование голое на. обоих концах  
отрезка тела планарии (Б); а—вырезанный 

отрезок из тела целой планарии  (Л ) .

Ряд опытов показал, что питание, 
а также условия окружающей среды —  
температура, свет и т. д .—  оказывают 
существенное влияние на процесс 
регенерации. Так, например, голода
ние и низкие температуры замедляют 
регенерацию.

Очень существенное значение при 
регенерации имеет нервная система. 
Примером в этом отношении может 
служить классический опыт Гербста 
с регенерацией глаза у рака. О том, 
что у  рака регенерируют ноги, мы 
уже говорили, но у него регенери
руют также и глаза. Однако, если 
при удалении глаза повредить опти

ческий ганглий (скопление нервных 
клеток), то глаз не регенерирует, 
а вместо него вырастает усик. П о 
чему усик, — сказать трудно, но за
висимость регенерации именно глаза 
от нервной системы установлена с не
сомненностью. Явление такой извра
щенной регенерации обычно назы
вается г е т е р о м о р ф о з о м .

Кроме нервной системы, на ход 
регенерации, несомненно, влияет и 
весь организм в целом. Начиная от 
низших животных, каковыми являют
ся, например, губки, совершенно не 
имеющие нервной системы, или гидры, 
нервная система которых развита 
очень слабо,—  при регенерации всегда 
впереди восстанавливается передний 
конец тела или голова, а сзади —  
задний или хвост. То же и у ра
стения: корни образуются всегда на 
нижнем, а не на верхнем конце его 
и т. п. Здесь, несомненно, сказы
вается организующее влияние орга
низма как целого. Но и это влияние 
при известных условиях может быть 
нарушено и извращено. Так, если 
у червя планарии отрезать голову, 
то, как правило, у  нее регенерирует 
новая голова, но если регенерирую
щую голову надрезать, то голов по
лучится две. И  так число голов 
можно увеличить до десяти, т. е. 
здесь имеет место то же самое, что 
наблюдал в свое время Трамбле, по
лучая семиголовую гидру. Если у той 
же планарии, срезав голову, отрезать 
затем поперек довольно узкую  часть 
тела, то голова регенерирует и с пе
редней стороны этого отрезка и 
с задней —  вместо хвоста. Получается 
нелепое образование —  короткая пла- 
нария с головой на каждом конце. 
Это —  такж е пример гетероморфоза, 
так как, вместо хвоста, регенериро
вала голова.

Мы видим, что процесс регенера
ции—  явление сложное, обусловлен
ное многими воздействиями. Что же 
непосредственно возбуждает этот 
процесс?

Надо думать, что само ранение и 
есть первая причина регенерации. При  
ранении известное количество ж и 
вого вещества разрушается; оно раз
лагается на различные химические 
соединения —  так называемые про
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дукты  распада; эти-то химические 
вещества, возникающие от разруше
ния живого вещества, и вызывают 
регенерацию.

Ряд опытов, проделанных многими 
учеными, был направлен на то, чтобы 
выяснить, что же это за вещества и 
какое они оказывают влияние. К  но
вейшим опытам в этой области при
надлежат замечательные работы не
давно скончавшегося советского ака
демика Николая Викторовича Насо
нова. Акад. Насонов помещал под 
кож у лапки аксолотля (личинки ме
ксиканского тритона) кусочки хряща, 
киш ки и других органов. Подвер
гаясь под кожей распаду, эти кусочки 
вызывали через некоторое время раз
витие добавочных пальцев и целой 
лапки. Очевидно, здесь мы имеем 
дело с явлением, подобным регенера
ции. Насонов поставил себе задачей 
выделить эти организующие веще
ства и определить их. Э ту задачу 
уж е  после его смерти успешно раз
решают его сотрудники. Скоро дол
жна выйти книга акад. Насонова и 
его сотрудников, дающая сводку ре
зультатов этих интереснейших иссле
дований —  крупнейших в этой об
ласти за последнее время.

Выяснение химических веществ, 
возбуждающих и определяющих ход 
процесса регенерации, имеет огром
ное принципиальное значение: таким  
путем наука вплотную подходит 
к выяснению причин регенерации на 
материалистической основе и полу
чает средства управлять этим удиви
тельным явлением. Благодаря этому, 
не остается места для виталистиче
ских и иных идеалистических толко
ваний регенерации.

Не следует думать, что регенера
ция имеет место только при и скус
ственном повреждении организма, 
утере части его тела, ранении 
и т. д. —  в целом ряде случаев реге
нерация происходит у животных и 
растений в естественном состоянии: 
у деревьев опадают листья и весной 
появляются новые; у птиц линяют 
перья, т. е. сменяется покров из 
перьев; то же происходит с шерстью  
млекопитающих животных; линяет 
змея —  сбрасывает старую ко ж у  и 
заменяет ее новой; линяют и многие

низшие животные —  раки, насекомые 
и т. д.; олени периодически сменяют 
рога; у многих животных сменяются 
зубы, когти и т. д.

У  человека постепенно отмирает и 
удаляется верхний слой кожи, заме
няясь подрастающим новым; волосы 
и ногти человека также постоянно 
отрастают вновь.

Мы видим, что у многих растений 
и животных и у человека снашивае
мые части организма постоянно или 
периодически восстанавливаются, 
а это и есть регенерация. Э ту  форму 
регенерации называют ф и з и о л о 
г и ч е с к о й  в отличие от описанной 
нами раньше, вызываемой различными 
повреждениями и называемой р е п а- 
р а т и в н о й  (т. е. исправительной).

У  некоторых растений и животных 
регенерация тесно связана с размно
жением, именно бесполым размноже
нием. Существуют, например, неко
торые черви, которые делятся попе
рек на несколько частей, и каждая  
из этих частей восстанавливает не
достающие ей органы и превращается 
в целого червя. Здесь явление, кото
рое у  дождевого червя, планарии или 
гидры вызывалось искусственно, про
текает естественным путем. Подоб
ным же путем размножаются и неко
торые растения, например, дерево 
пихта: ее стелющиеся по земле ветви 
образуют корни, отделяются от ма
теринского растения и превращаются 
в самостоятельные растения.

Мы видим, что регенерация ш и 
роко свойственна всему живому, что 
способность к  регенерации есть свой
ство всякого живого организма. 
В этой способности возобновляться, 
восстанавливать свою целостность 
проявляется одна из самых сущест
венных сторон всякого организма — 
его единство. И  потому изучение 
регенерации —  это изучение одного 
из интереснейших и важнейших  
свойств всякого живого существа.

Но исследование регенерации имеет 
не только теоретический интерес. 
К ак показывают описанные выше 
опыты, здесь, как  и везде в науке, 
знание дает возможность управлять 
явлением, т. е. переходить к  решению  
практических вопросов медицины и 
сельского хозяйства.



В Е Л И К А Н Ы  И К А Р Л И К И  
В М И Р Е  Ж И В О Т Н Ы Х

О. ПЕТРОВ, асс. ЛГУ

До настоящего времени изучены 
еще далеко не все животные, на
селяющие нашу планету. По подсчетам 
различных авторов, количество видов 
животных на земном шаре составляет 
от одного до семи и даже десяти 
мил іионов. Среди них можно отме
тить как мельчайшие организмы, 
едва достигающие _ 0,002 —  0,004 мм 
(среди так называемых простейших), 
так и гигантские формы, размеры 
которых превышают 30 м  (например, 
некоторые киты ). Интересно, что  
встречаются настоящие „великаны“ 
и среди животных, которых мы при
выкли считать мелкими, и, наоборот, 
„карлики“ —  среди обычно крупных  
животных. Постараемся познако-

Гигантская губка —  .кубок Нептуна".

миться хотя бы с некоторыми из по
добных форм.

Вокруг нас непрерывно рождаются, 
живут и умирают миллионы животных

организмов, столь мелких, что обычно 
мы их не замечаем. В 1 г обыкновен
ной огородной земли мы смогли бы 
насчитать от 10 до 400 тыс. этих 
организмов.

Самыми мелкими из известных нам 
простейших являются лейшмании 
(паразитирую т в различных органах 
и коже человека, вызывая тяжелые 
заболевания ), величина тела которых  
равна 0,002 —  0,004 мм. Э ти  раз
меры столь малы, что в наперстке  
(объем которого составляет около
3,5 см?) мы могли бы „спрятать“ до 
831500000 000 этих животных, т. е. 
количество, в 442 раза превышающее 
количество населения всего земного 
шара. Аналогичный расчет показывает, 
что в чайный стакан можно было 
бы поместить 47 395 503 000 000 лей- 
шманий. Чтобы получить представ
ление об этой цифре, достаточно 
сказать, что, поставленные в таком  
количестве одна за другой, лейшмании  
образовали бы „нитку“, длиной 
в 94 791 км, „нитку“, которой можно 
было бы два с лишним раза обернуть  
земной шар по экватору. Д аж е в капле 
воды (объем которой примерно равен 
0,05 см3) уместилось бы 11 878 000 000 
этих организмов, построив которые 
„гуськом“, мы получили бы цепочку 
в 24 км длиною, т. е. больше, 
чем расстояние от Ленинграда до 
г. Пушкина.

Однако среди простейших встре
чаются и настоящие „гиганты“. Про
стейшие нуммулиты имеют раковину 
до 6 см в диаметре, т. е. в 30 00Э раз 
превышающую размеры лейшманий. 
Особенно многочисленные скопления 
раковин этих корненожек мы находим 
в прибрежных, мелководных частях 
теплых морей (в первую очередь. 
Средиземного).

Наиболее просто организованным 
типом многоклеточных животных 
являются губки. Большинство из нас 
знакомо с этими организмами по
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Японский краб-гигант.

ебычной пресноводной губке-бадяге 
(Spongilla lacustris). Колонию бадяги, 
имеющую вид слизистого комочка 
ноздреватой массы серовато-белого 
или зеленоватого цвета, можно легко  
наблюдать на затонувших ветках, 
корягах, бревнах и т. п, в прудах  
окрестностей Ленинграда.

Некоторые представители класса 
неизвестковых губ ок (к  которым при
надлежит и бадяга) дэстигаю т исклю
чительных размеров. Так, например, 
гигантская губка „кубок Н еп тун а“ 
(Poterion neptuni) имеет до 0,5 м в 
диаметре и 1,5 м в высоту. Если (для 
наглядности) сопоставить эту гу б ку  
с лошадью, то окажется, что „кубок  
Н еп ту н а “ выше многих лошадей се
верных областей нашего Союза. В „ча
ш у “ этой губки  мы могли бы без тр у 
да поместить годовалого ребенка.

Наиболее знакомым представителем 
обширного типа червей является обыч
ный дождевой червь. Это — организм 
сравнительно небольших размеров: 
средний вес одного дождэвого червя 
не превышает 1 г. Для человека 
дождевой червь имеет огромное 
значение. Н а 1 га может жить до 
133 тыс. таких  червей. В совокупности  
они выбрасывают в течение года от 
20 до 50 тыс./сг почвы на 1 га. Черви

всей нашей планеты выбрасывают 
ежегодно на поверхность полей и 
лугов количество земли, измеряемое 
миллиардами тонн. Этой земли хва
тило бы для того, чтобы совершенно 
засыпать такой крупный водоем, ка к  
Азовское море.

Близкие к  нашим дождевым червям 
некоторые виды земляных червей 
тропических стран имеют очень 
крупные размеры. В Австралии, на
пример, водится земляной червь, 
имеющий два и более метров в длину 
и несколько сантиметров в толщину. 
Этот червь строит весьма сложные 
норы и насыпает на поверхности 
почвы, над выходами из нор, кучи  
земли, измеряемые дециметрами.

Среди членистоногих (самого об
ширного типа животных организмов) 
имеется весьма много как „карлико
вых“, так и „гигантских“ форм. Ю ж но
американская бабочка-ночница (Noctua 
agripina) является самым крупным  
насекомым (в размахе крыльев); ве
личина ее достигает 27 см. Чрезвы
чайно крупные формы насекомых мы 
встречаем в отряде палочников. Н е
которые из этих причудливых насе
комых, распространенных главным 
образом в тропиках, достигают 5 0 см  
длины (с ногами). Гигантские иско
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„Живой капкан 
(Гигантская тридакна.)

паемые формы каменноугольного пе
риода (правда, весьма далеко род
ственные современным палочникам) 
достигали в размахе крыльев 70 см. 
П аук Euripelma имеет длину тела 
до 8 —  9 см при длине задней ноги 
около 9 см. Наряду с этим среди ба
бочек встречаются такие мелкие 
формы, как моль Nepticula filipendulae, 
размеры которой составляют всего 
около 3,25 мм. Длина тела некоторых 
жуков (из семейства Ptiliidae) едва 
достигает 0,25 мм.

Велики контрасты в размерах тела 
а у различных представителей рако
образных. Некоторые представители 
рода Bosmina, относящегося к даф
ниям, не превышают 0,25 —  0,3 мм. 
Эти мельчайшие ракообразйые пред
ставляют очень важный источник 
пищи не только для беспозвоночных 
и мальков, но такж е и для некоторых 
ценных пород рыб (например, сигов). 
При непосредственных подсчетах в 
желудке одного небольшого сига 
одновременно отмечали до 50 000 
рачков рода Bosmina. Одновременно 
в этом же классе ракообразных мы 
сталкиваемся и с настоящими велика
нами. Обитающий в дальневосточных 
морях гигантский японский краб 
(Macrocheira kaempferi) достигает в

размахе клешней 3 м  и более. В 
Британском музее хранится экземпляр 
краба, диаметр туловища которого  
составляет 1 м  и расстояние между  
клешнями 6 м. Если бы мы захотели 
измерить размах клешней этого краба 
„линейкой“, сделанной из поставлен
ных друг за другом „гуськом“ мел
ких водяных блох, то для этого по
требовалось бы около 24 000 этих  
ракообразных. Гигантский японский 
краб мог бы без труда схватить в 
свои „объятия“ даже крупный экзем
пляр слона. Приподнявшийся на своих 
ногах, подобный великан явился бы 
прекрасным каркасом для палатки, 
в которой поместилось бы несколько 
человек. Но гигантский японский  
краб —  совсем не страшное чудовище, 
как это может показаться на основа
нии сказанного. На самом деле —  это 
относительно безобидное существо, 
которому много приходится терпеть 
от спрутов и крупных рыб.

Гигантские японские крабы явля
ются типичными обитателями „тихих 
вод“. Они становятся совершенно 
беспомощными при малейшем волне
нии воды; извлеченные ж е из воды 
на воздух, они не могут даже вы
держать тяжести своего собственного 
тела.

Любопытные примеры как весьма 
мелких, так и очень крупных форм 
дает нам тип моллюсков. Самый 
мелкий из пресноводных моллюсков 
СССР брюхоногий моллюск (Horatia  
borutzkii) из семейства затворковых, 
живущий в пещерных водоемах За
кавказья, имеет раковину, высота 
которой равняется 1,1 мм, а ширина —  
0,93 мм. В теплых водах Индийского  
и Тихого океанов, на неглубоких ме
стах, водятся крупнейшие представи
тели того ж е типа —  пластинчато
жаберные моллюски тридакны. Наи
более крупный вид тридакны— гигант
ская тридакна —  достигает 2м  вели
чины и более V i tn веса. За границей 
створки этого моллюска нашли при
менение в больших церквах в качестве 
чаш для „святой“ воды.

В мелководных прибрежных участ
ках морей гигантские тридакны ле
жат на дне, между обломками корал. 
ловых рифов и камней, полуприкры . 
тые песком и морскими водорослями
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В спокойном состоянии моллюск 
обычно держ ит створки своей рако
вины полураскрытыми. Но стоит 
какому-либо предмету коснуться тела 
тридакны между створками, ка к  они 
мгновенно со страшной силой закры
ваются. Не раз случалось, что рыбаки, 
добывающие во время отлива моря 
в подобных мелководных местах рыбу, 
попадались в эти „живые капканы“. 
Пойманный за ногу „живой западней“, 
рыбак оказывался как бы прикованным 
к  морскому дну и погибал настигну
тый морским приливом. Единственный 
способ освободиться из такого кап
кана — перерезать каким-нибудь пу
тем мускульные тяжи, стягивающие 
створки; после этого уже без особого 
труда можно приоткрыть раковину 
и освободиться от нее.

Интересно, что свойством тридакны  
захлопывать створки при попадании 
между ними какого-либо предмета 
пользуются туземцы островов Тихого  
океана. Ж ители Маршальских и дру
гих  островов, очень ценя вкусное 
мясо тридакны, специально вылавли
вают ее со дна моря. Кроме мяса, 
туземцы используют и раковины этих  
колоссальных моллюсков для домаш
ней утвари. Заподозрив на прилегаю
щем к берегуострова участкеморского  
дна присутствие тридакны, туземцы 
пробираются к  этому месту на лодке, 
спускают в воду крепкую  веревку, 
свитую из кокосовых волокон и окан
чивающуюся плотно замотанным кам

нем, и водят этой веревкой по дну 
до тех пор, пока камень не коснется 
тела тридакны. Как только это про
изойдет, створки раковины мгновенно 
захлопнутся, и камень прочно застря
нет между створками. После этого  
к месгу лова подъезжает несколько 
лодок, и тридакна за веревку, как на 
буксире, вытаскивается на отмель, где 
с ней и расправляются при помощи 
топоров и ножей.

К  тому же типу животных, что и 
описанная выше тридакна (моллюски), 
принадлежит и гигантский глубоко
водный головоногий моллюск —  каль
мар. В безбрежных просторах теплых 
и- умеренных морей этот колосс, до
стигающий 20 —  25 м в размахе щупа
лец, часто вступает в борьбу с другим  
гигантом из мира животных —  зубас
тым китом каш алотом.1 Но даже ка
шалот, имеющий в длину около 20 м 
и обладающий огромной силой, лишь 
с трудом справляется с кальмаром. 
Кашалот обладает способностью ны
рять на глубину до 1000 м и оставаться 
на этой глубине в течение 40 —  60 ми
нут. Здесь, в полной темноте, кит и 
настигает обычно кальмара. Схватив 
этого огромного моллюска своим зу
бастым ртом, кашалот быстрыми дви
жениями подымается на поверхность 
моря и вступает в последнюю 
схватку со своей жертвой.

1 П о д р о б н е е  с м . „ В е с т н и к  з н а н и я * ,  №  1 
1938 г.

Слоновая черепаха. Справа  —  на панцире для сравнения лежит одна 
из сам их мелких черепах.
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Насытившийся питон, проглотивший козу весом в 20 кг.

Почти в самом основании подтипа 
позвоночных стоит класс рыб. Это —  
чрезвычайно обширная систематиче- 
кая группа, по числу видов уступа
ющая только птицам. В классе рыб мы 
такж е встречаем как чрезвычайно мел
ких, так и очень крупных представи
телей. Самая маленькая из рыб— кро
шечный бычок Mistichthys luzonensis 
из озер острова Люцон (Филиппинские 
острова) —  является не только самой 
мелкой рыбкой, но и вообще самым 
маленьким позвоночным животным на 
земном шаре. Длина этой рыбки едва 
достигает 10 — 12 мм. В обычном 
наперстке можно было бы с успехом 
засолить около полутора десятков 
этих рыбок. Наряду с подобными рыб
кам и-„карликам и“ мы имеем и та
ких рыб, как акула Carcharodon, до
стигающая в длину 12,5 и более мет
ров, акула Cetorchinus maximus, раз
меры тела которой превышают 15 м 
(иногда достигают 30 м). Чтобы по
лучить представление о величине по
добной рыбы, достаточно сказать, 
что вдоль ее тела могли бы выстро
иться плечом к плечу около 60 че
ловек. Громадных размеров достигает 
рот многих акул. В Американском  
музее хранятся челюсти ископаемой

акулы, в ротовой 
полости которой  
можно разместить 
8 человек.

Внушительных раз
меров достигают 
такж е стоящие близ
ко в систематиче
ском отношении к  
акулам скаты. С кат  
(Ceratoptera vampy- 
rus) имеет диск (тело 
ската по виду пред
ставляет собою диск) 
шириною до 6 м. 
Подобный диск мог 
бы служить моно
литным основанием 
для пола комнаты  
в 20 — 25 ж 2.

Весьма различны 
размеры тела у от
дельных представи
телей следующего 
класса позвоноч
ных —  амфибий. 1 

Правда, по сравнению с ископаемыми 
земноводными (стегоцефалами) все 
современные амфибии кажутся кар
ликами. Судя по тому, что найдены 
черепа стегоцефалов величиной до 
1,25 м, среди них были очень крупные 
формы. Тем не менее не все ныне 
живущие амфибии так малы по своим 
'размерам. Почти до самого последнего 
времени наиболее крупной из бес
хвостых амфибий считали северо
американскую лягуш ку (Rana cates- 
beiana), достигающую 20 см в длину. 
Однако позже был открыт ряд видов 
лягушек, превышающих по своим 
размерам эту лягушку-быка.

Из известных в настоящее время 
бесхвостых амфибий самым крупным 
видом является лягушка-голиаф (Rana 
goliath) из западной Африки. Длина 
тела этой лягушки достигает Vsм- 
Негры южного Камеруна охотятся 
на эту л ягуш ку при помощи лука и 
стрел. По своей величине лягушка- 
голиаф крупнее таких соколов, как 
кобчик, чеглок, дербник.

Лягушка-голиаф почти в 30 раз 
превышает размеры самого маленького 
представителя бесхвостых амфибий

1 Си. „Вестник знания", № 4, 1938 г.



ВЕЛИКАНЫ И КАРЛИКИ В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 39

Phyllobates lirabatus (с острова Куба), 
длина тела которого составляет всего 
1,15 см.

Гораздо больших размеров дости
гаю т сейчас живущие представители 
хвостаты х амфибий. Японский скры- 
тож аберник, например, имеет длину 
тела до 160 см. По своим размерам 
эта хвостатая амфибия крупнее не
которы х видов крокодилоз (из рода 
кайманов). Японский скры тожаберник 
почти в 40 раз превышает самого 
маленького представителя хвостатых 
амфибий — Oedipus townsendi. Длина 
тела половозрелых самцов этого вида, 
живущего высоко в горах юго-вос
точной М ексики , не превосходит 4,2, 
а самок —  д аж е 4 см.

Переходя к  следующему классу 
позвоночных животных —  к репти
лиям, надо отметить, что время р а с 
цвета этой группы уже давно мино
вало. Формы, подобные бронтозавру, 
диплодоку, достигавшие 30 м в длину, 
сохранились только в ископаемом

стоянии. Самыми крупными реп
тилиями, сохранившимися до наших  
дней, следует считать анаконду —  са
мого крупного из американских удавов 
(в длину он достигает до 8,25, а по 
некоторым указаниям — 11,33 ж), пи- 
тона-удава Индии, И ндо-Китая и 
Цейлона (имеет в длину до 10 м), 
нильского крокодила (есть указания, 
что встречаются экземпляры до 10 ж  
длины). Ископаемый крокодил из 
Сиваликских холмов И ндии имел 
в длину до 15,25 ж . Весьма солидные 
размеры имеют некоторые черепахи: 
панцырь кожистой черепахи (D er-  
mochelys согіасеа) имеет в длину до 2 ж; 
панцырь слоновой черепахи —  до 1,5 м 
в длину и 1 ж  в высоту. (Сравните эту  
черепаху с южно-африканской черепа
хой Testudo fiskii, длина панныря 
которой не превышает 10 см). Н е ко 
торые экземпляры слоновой черепахи  
весят до 0,5 т .  Панцырь ископаемой 
гигантской черепахи третичного пе
риода имел до 3 —  4 ж  в длину и 2 ж  
в высоту.

И з  ж ивущ их в настоящее время 
рептилий наиболее мелкие формы 
встречаются в семействе сцинковых. 
Так, например, аблефарус из Н и ка 
рагуа имеет общую длину тела всего

Реставрация скелета вымершей, гигантской 
птицы — эпиорнис —  г  Мадагаскара.

в 39 мм (при длине тела без хвоста 
в 17 мм).

Не меньшие контрасты в размерах 
тела мы могли бы отметить и ср^ди 
представителей одного из самых вы
соко организованных классов позво
ночных животных —  птиц.

Самые мелкие представители птиц, 
близкие к нашим стрижам, колибри 
водятся в Ю жной и Северной Аме
рике. Мельчайшие виды этой группы  
весят всего 1,6 — 1,8 г и не превышают 
размероз шмеля. Вес яйца некоторых 
видов колибри не превышает 0.2 г.

Наряду с подобными птицами-„ма- 
лютками“ мы имеем и настоящих 
„птиц-колэссов“. Вымершие гигант
ские бескрылые птицы —  эпиорнисы 
(с Мадагаскара) достигали в высоту 
трех метров. В Британском музее 
хранится яйцо эпиорниса. Это— самое 
большое яйцо в мире. В настоящее 
время от яйца сохранилась лишь 
скорлупа, но по ее весу (3 5 кг) и по 
размерам яйца можно установить, что 
вес всего яйца равнялся от 9 до 12,5 кг. 
Таким образом, по весу одно яйце
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эпиорниса равнялось приблизительно 
60000 яиц колибри.

Наиболее крупные из ныне живущ их  
страусов достигают свыше 2,5 м в 
высоту и весят до 90 кг. На бегу 
шаг этих птиц равняется 4 м, т. е. в 
б раз больше шага человека. Некото
рые из страусов откладывают до 12 —  
15 яиц, каждое из которых весит до 
1600 г. Таким образом, полная кладка 
страуса по весу приблизительно 
равна 375 куриным яйцам; из нее мы 
могли бы приготовить яичницу на 
125 человек.

В заключение отметим крайние 
случаи колебаний размеров тела у 
млекопитающих. Самыми крупными 
среди млекопитающих (как и вообще 
среди всех ныне живущих животных) 
являются некоторые киты. Голубой 
полосатик имеет в длину до 33 м  и 
весит свыше 100 т. По сравнению с 
таким колоссальным животным даже  
слон (имеющий в длину около 5м  и 
в высоту 3 —  3,5 ж ) кажется карликом.

Самый маленький представитель 
млекопитающих —  землеройка Чер
ского —  имеет в длину всего 4 —  4,5 см 
и весит около 3— 4 г. Если бы мы захо
тели на весах уравновесить слона (ве
сит около 3 /и ) такими землеройками, 
нам потребовалось бы около 1 000 ООО 
этих зверьков. Поставив этих земле
роек одна за другой, мы получили 
бы „цепочку“ длиною свыше 40 км.

Из этой „цепочки" можно было бы 
сделать около 8000 витков вокруг 
туловища слона.

Как видно из изложенного, подоб
ные „гигантские“ и „карликовые" 
формы —  далеко не редкость и встре
чаются во всех группах животного 
царства. Каковы ж е причины появле
ния этих форм?

Возникновение и развитие подобных 
представителей (как и всего органи
ческого мира) базируется на дарви
новских принципах борьбы за суще
ствование, естественного отбора. Од
нако в каждом конкретном случае 
образование такого „гиганта" или 
„карлика“ шло по своеобразному пути. 
В некоторых случаях имело место 
резкое увеличение (или уменьшение) 
размеров тела без одновременного по
вышения уровня всей физиологии дан
ного организма, в других случаях 
изменение размеров тела было свя
зано с изменением уровня физиологи
ческих процессов, уровня развития 
нервной системы и органов чувств.

Ряд случаев образования подобных 
форм остается совершенно загадочным 
еще и по настоящее время. Для вы
яснения причин образования этих 
форм, для дальнейшего изучения того  
многообразия путей, по которым шла 
эволюция животных организмов, не
обходима совместная работа дарвини- 
стов-экологов и физиологов.

Ворота  —  челюсть голубого пита 
длиной 25 м. Высота арки 6,5 м, ши

рина 7,65 м..



ПОЧЕМУ ВЫМИРАЮТ  
НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ

Ф. ФЕДОРОВ

М ы  знаем, что в далеком гео
логическом прошлом существовало 
немало таких животны х, которые, 
пройдя длительный путь биологиче
ского регресса, совершенно исчезли 
с лица Земли, не оставив после себя 
потомства. Таковы, например, испо
линские ящеры —  ихтиозавры, дино
завры и другие, жившие в период 
наивысшего расцвета класса пресмы
кающихся, уступившего затем место 
ныне господствующему классу млеко
питающих.

Н уж н о  сказать, что за короткий  
сравнительно промежуток времени, 
отделяющий нас от доисторической 
эпохи, мы не можем с достаточной 
достоверностью указать хотя бы на 
один случай вымирания какого-ни
будь вида исключительно под влия
нием естественных причин, без уча
стия человека. Бывают, правда, слу
чаи массовой гибели животны х, но 
они не приводят к  полному выми
ранию вида.

В степях Ю жной Америки, когда  
на протяжении ряда лет там не выпа
дает ни капли осад
ков, и по пути преж
него течения обез
воженных рек обра
зуются стоячигводы, 
гниющая, зловонная, 
постепенно все бо
лее высыхающая 
топь,—от недостатка 
воды погибают сот
ни тысяч животных.
Когда же, наконец, на истомленную  
землю хлынет долгожданный дождь, и 
высохшие водоемы вновь наполнятся 
водой, —  изнемогающие от жажды  
животные устремляются к  ней це
лыми стадами; при этом задние, 
оказывая давление на передних, стал
кивают их в воду; ослабевшие ж и 
вотные тонут тысячами. У  Дарвина 
имеется описание таких явлений. 
Плывущие по реке гниющие трупы

животных отравляют воду и нередко 
затрудняют судоходство. Известны 
случаи массовой гибели животных  
при аналогичных обстоятельствах 
такж е в Африке и Азии. В Сибири 
десятки тысяч животных гибнут во
время снежных буранов. Длительные 
периоды сильных морозов, большие 
наводнения такж е нередко вызывают 
гибель громадных количеств живот
ных. Известны случаи массовой ги
бели животных при дальних перехо
дах, предпринимаемых ими из-за не
достатка питания или по другим  
причинам. Таковы, например, пересе
ления азиатского лемминга, совер
шающего нашествия на Европу, пере
плывающего многоводные реки (на
пример, Волгу) и т. п.

О т  стихийных бедствий гибнут  
неисчислимыми массами такж е  на
секомые, птицы, а в некоторых слу
чаях —  даже и водные обитатели. 
Высыхание рек и озер, вторжение 
соленой воды в пресные воды и на
оборот часто вызывают массовую 
гибель животных в водоемах. В ре
зультате палеонтологических иссле

дований установлено, что в западной 
части Америки имели место случаи, 
когда катастрофическим последствием 
сильнейших бурь являлась гибель 
громадных количеств рыб, крокоди
лов, черепах.

Поразительное зрелище предста
вляет собой в декабре или в январе 
берег Китовой бухты в южной^ 
Африке. Площадь в несколько к в М ^  
ратных километров бывает усеяна

Ceratodus —  двоякодышащая рыба.
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Американский бизон.

мертвыми телами рыб, выброшенных 
на берег морскими волнами. М ил
лионы разлагающихся трупов отра
вляют воздух. Почти ежегодно среди 
местного негритянского населения 
вспыхивают эпидемии. М ного труда  
приходится затрачивать туземцам, 
чтобы зарыть в землю груды мерт
вых рыб, лежащих вблизи их хижин. 
Массовая гибель вызывается здесь 
ядовитыми газами, выделяющимися 
с морского дна. Извержения газов 
происходят в Китовой бухте вероятно 
довольно ча;то, но последствия их 
сказываются особенно сильно именно 
в указанные месяцы, когда в защ и
щенной бухте, в связи с наступаю
щим периодом икрометания, скоп
ляется громадное количество рыб.

М ожно, однако, с полной достовер
ностью утверждать, что все извест
ные нам подобного рода случаи мас
совой гибели животных не имели 
своим последствием полного уничто
жения того или другого вида, глав
ным образом, очевидно, потому, что 
географическое распространение ж и 
вотных выходило за пределы зоны, 
охваченной катастрофой. Не знаем 
мы такж е ни одного случая вымира
ния вида вследствие какой-либо эпи
зоотии. Стада африканских буйво
лов сильно страдают от мухи це-це; 
они чрезвычайно поредели, но до
вести это великолепное животное 
до вымирания паразит все ж е не мо
жет.

Н уж но, впрочем, сказать, что тео
ретически возможность полного 
уничтожения вида в результате той 
или иной катастрофы не исключается, 
если область распространения вида 
ограничивается сравнительно неболь
шим участком. А  такие виды суще
ствуют. Так, например, Ceratodus, 
один из видов двоякодышащих рыб, 
обитает в настоящее время только ' 
в двух австралийских реках (Бер
нетт и Мэри Ривер в Квинслэнде).
В случае какой-нибудь резкой пере
мены в условиях существования, этот  
вид мог бы полностью исчезнуть. Но  
в данном случае прекращение вида 
явилось бы лишь завершением дли
тельного пути биологического ре
гресса, завершением исторического 
процесса, берущего свое начало за 
мнрго миллионов лет до наших дней, 
ибо мы знаем, что Ceratodus был 
широко распространен в давнем 
прошлом далеко за пределами его 
нынешнего местообитания.

Итак, во времена исторические не 
было ни одного известного нам слу
чая вымирания вида под влиянием 
тех или других естественных факто
ров. Однако случаи полного исчез
новения почти на наших глазах от
дельных видов животных все ж е  
имели место. И  это —  дело рук чело
века. В результате хищнической  
охоты, например, некоторые виды 
животных находятся на пути к  вы
миранию; другие же истреблены пол
ностью. Зубры, распространенные 
когда-то по всей средней Европе, 
уничтожены полностью, если не счи
тать нескольких десятков, сохранив
шихся в Беловежской пуще. Такая  
же участь постигла и американского 
бизона. В неисчислимом количестве 
обитали бизокы в Северной Америке, 
ежегодно перекочевывая с севера на 
юг и обратно. М илш оны  диких буй
волов мирно паслись на громадной 
территории между Канадой и М е
ксикой. Индейцы охотились за ними 
ради их мяса. Но это ничуть не от
ражалось на численности поголовья, 
поскольку убивали животных не 
больше, чем было нужно для удо
влетворения этой потребности. ___

Когда в 1867 году железнодорож

I
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ный путь прорезал с востока на за
пад всю Северную Америку, от 
Атлантического до Тихого океана, 
стада бизонов оказались разделен
ными на две группы: северную и 
южную ; тогда же началось хищни
ческое истребление этих животных, 
главным образом ради их шкуры. 
Охота превратилась в массовое убий
ство. Опытным охотникам удавалось 
уложить, не сходя с места, несколько 
десятков животных за один час. Был 
случай, когда охотник, выпустив 
около ста пуль, убил за час, стоя на 
месте, 91 бизона. Брали только 
ШКУРУ убитого животного и язык; 
изуродованный труп оставался гнить 
на месте убийства.

Четыре года спустя, в южной 
группе поголовье сократилось при
мерно до 3 млн., а к  1875 году на 
Есей громадной территории, от ж е
лезнодорожной линии до Мексики, 
осталось не больше нескольких де
сятков бизонов. Та же участь по
стигла позднее и стада бизонов се
верной группы, окончательно уничто
женных к 1883 году. Туземцы, для 
которых охота на дикого буйвола 
была по существу тем же, 
чем у  нас является убой 
скота, лишились этой 
продовольственной базы.
В настоящее время еди
ничных представителей 
этого вымершего вида 
можно встретить лишь 
в американских нацио
нальных парках и в зоо
логических садах.

Еще лет 20 назад в 
южной Африке можно 
было встретить оди
ноко пасущуюся кваггу.
Когда-то многочисленные 
стада этого зёброподоб- 
ного животного были на
чисто истреблены бурами, и несколько 
лет назад был убит последний пред
ставитель этого ныне окончательно 
вымершего вида.

Н игд е  во всем мире нельзя встре
тить в настоящее вр^мя морскую  
корову, открытую Стеллером в 1741 г. 
в Беринговом проливе, близ Аляски. 
Стеллерова морская корова, или

капустница, принадлежит к  семей
ству китовых и издавна являлась 
предметом охоты камчадалов и ч ук
чей, выделывавших из ее кожи, по
хожей на потрескавшуюся древесную  
кору, челны и пользовавшиеся ее 
жиром в качестве осветительного 
материала. Ж ир  шел также и в пи
щу, как и мясо, особенно вкус
ное у молодых животных. Недоста
ток продуктов питания побудил 
участников экспедиции Стеллера 
организовать охоту ка морских ко
ров. После Стеллера ' началось мас
совое хищническое истребление этих  
животных, водившихся здесь в боль
шом изобилии. Малоподвижные ка
пустницы становились легкой добы
чей китоловов, и к 1768 году была 
уничтожена последняя морская ко 
рова.

Среди птиц подобную ж е участь 
претерпела бескрылая гагарка (Аіса 
impentiis). Это —  крупная морская 
птица, обитавшая во множестве 
в прибрежных водах северной Европы, 
Исландии и вплоть до Гренландии. 
На гагарку охотились главным обра
зом ради ее оперения, пользуясь для

этого как огнестрельным оружием, 
так и сетями, в которые загоняли 
птиц большими массами, спугивая ру
жейными залпами. К  1847 году эта 
ценная птица была полностью истреб
лена, и в настоящее время чучело 
бескрылой гагарки, как и яйцо этой 
птицы, оцениваются чрезвычайно вы
со ко —  в несколько тысяч рублей.

З уб р .
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Еще несколько столетий тому 
назад на острове Новая Зеландия 
обитали исполинские птицы, при
надлежащие к семейству страусов. 
И х латинское название —  Dinornis. 
В местных песнях и легендах рас
сказывается о жестоких схватках

с этими громадными, сильными пти
цами, достигавшими высоты в три и 
даже в четыре метра. Недавни? 
предки новозеландских туземцев
употребляли мясо этих птиц в пи
щу. В связи с полным отсутствием 
на острове млекопитающих, это был 
главный источник снабжения мясом 
туземного населения. Когда иссяк 
этот источник, т. е. когда были 
окончательно истреблены последние 
из этих представителей новозеланд
ской фауны, туземцы перешли к кан
нибализму, впоследствии уничтожен
ному благодаря развитию свиновод
ства и развитию картофельной куль
туры. Некоторые туземцы утвер
ждаю т, что исполинские страусы еще 
существуют в Новой Зеландии, скры
ваясь в самых глухих местах, куда, 
пожалуй, еще не ступала нога чело
века. Едва ли, однако, это так, ибо 
никому не доводилось видеть живого  
представителя этого вида страусовых.

И  в настоящее время мы являемся 
свидетелями того, как человек спо
собствует уничтожению некоторых 
видов животных. Так обстоит дело, 
например, с белой цаплей и с мор
ским бобром, которые еще не истреб
лены полностью лишь благодаря 
ограничительным законам. То же и 
в отношении китов.

И так, за чрезвычайно короткий  
с геологической точки зрения пе
риод истории случаи вымирания 
того или другого вида животного  
неизменно связаны с деятельностью  
человека.

Но так ли это было и в доистори
ческие времена?

Очень много спорили о 
том, вымерли ли есте
ственным путем такие  
животные, как мамонт, 
пещерный медведь и ис
полинский ископаемый 
олень, жившие в послед
ний ледниковый период, 
или же это—дело рук че
ловека. Что эти ж ивот
ные жили одновременно с 
человеком, можно утвер
ждать с полной уверен
ностью. Об этом свиде
тельствуют многочислен
ные находки костей этих 

вымерших животных. Таковы, напри
мер, проломленные в одном и том же 
месте черепа пещерного медведя, 
ребро ископаемого оленя с засевшим 
в нем кремневым кончиком стрелы 
и др. По этим остаткам установлено, 
что человек последнего ледникового 
периода охотился на этих животны х.

В те времена мамонты были рас
пространены на всем северном полу
шарии и являлись желанной добычей 
для человека. Каменное оружие тех 
времен не было достаточно эффек
тивным для этой цели. Для массового 
истребления мамонтов в загонах, как  
это практикуется в настоящее время 
в Африке, при охоте на слонов, тре
бовалось бы очень много людей, что 
делает мало вероятным применение 
этого способа в те времена. Н еко
торые ученые из числа сторонников 
того мнения, что подобного рода 
охота на мамонтов все ж е суще
ствовала в прошлом, ссылались глав
ным образом на большое „клад
бище“ мамонтов, обнаруженное близ 
города Прерова, в Моравии. Здесь 
было погребено от 300 до 400 ма
монтов; ту т  ж е были найдены в 
большом количестве и остатки вол
ков и других животных, а такж е  
разрозненные человеческие кости. 
Полагали, что гибель этого стада

Морская корова.
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является делом рук человека и от
сюда выводили заключение о воз
можности полного истребления ма
монтов человеком. На самом деле это, 
конечно, не так  Более правдоподобно 
предположение, что люди случайно 
обнаружили это кладбище мамонтов, 
ставш их, вероятно, жертвой сильней
шей снежной метели. Весьма воз
можно, что человеку пришлось всту
пить в борьбу с волками за обладание 
желанной добычей, чем и объясняется 
присутствие здесь, рядом с челове
ческими костями, остатков волков.

Имеются данные, указывающие на 
то, что охота на мамонта производи
лась при помощи западни в виде 
глубокой ямы с заостренными колья
ми на дне, прикрытой сучьями, 
листьями и землей. Такие „волчьи 
ямы“ были рассчитаны на поимку 
единичных экземпляров, почему охота 
зта  и не могла быть причиной 
сколько-нибудь значительного сокра
щения численности животных. Таким  
образом, процесс вымирания мамон
тов и самый факт окончательного 
исчезновения их с лица Земли нельзя 
связывать с деятельностью человека.

Остатки вымершего гигантского  
оленя (Megaceros) встречаются во 
множестве на небольшой глубине 
в торфяных болотах Ирландии. И х  
находят при помощи длинных желез
ных шестов, которые втыкают в мяг
кий грунт. Когда шест натыкается 
на что-нибудь твердое, начинают ко
пать. Во многих случаях это оказы
ваются кости и даже целые скелеты  
гигантского оленя. Большую ценность 
представляют рога этого животного, 
достигавшие почти двухметровой  
длины. Было бы, конечно, ошибочно 
думать, что человек мог загнать в бо
лото всех этих погибших там ж ивот
ных. Д а и к  чему стал бы он это 
Делать, не имея возможности запо
лучить оттуда свою добычу? Оче
видно, и в отношении ископаемого 
гигантского оленя можно утверждать, 
что не человек был причиной выми
рания и этого животного. Следует 
при этом учесть еще то обстоятель
ство, что кости оленя очень редко 
обнаруживаются среди остатков  
пищи человека ледникового пери
ода.

Иначе обстояло дело с пещерным 
медведем. Человек употреблял мясо 
медведя в пищу, притом в сравни
тельно большом количестве. Однако  
трудно было бы допустить возмож
ность массового истребления челове
ком этого очень крупного, сильного 
и весьма опасного животного, тем 
более, что объектом охоты для удо
влетворения потребности в мясе 
могли служить многие другие, менее 
способные к отпору животные, между  
прочим такж е и живший в те вре
мена значительно меньший по своим 
размерам и более слабый бурый мед
ведь. Пещерного медведя человек 
убивал лишь при случае, при благо
приятных обстоятельствах, и при 
этих условиях не мог способствовать 
ускорению процесса вымирания эти х  
животных.

И так, не говоря уже о геологиче
ских периодах, предшествовавших 
появлению человека на Земле, можно

Бескрылая гагарка.

с полной достоверностью утверждать, 
что вымирание животных и в после
дующие времена не представляет 
собою явления, обязательно связан
ного с деятельностью человека. Оно 
обусловливается другими причинами, 
берущими свое начало в отсутствии  
у животного необходимых данных
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Мамонт.

для успешной борьбы за жизнь, т. е. 
в недостаточной приспособленности 
его к условиям окружаю щей среды. 
Только развитие цивилизации и 
неизменно сопутствующее ему в усло
виях капитализма стремление к  лег
кой наживе привели к тому, что мно
гие виды животных, представляв
шие собою большую ценность для 
человека, оказались стертыми с лица 
Земли. Правда, во многих капитали
стических странах издаются законы 
о „защите животных“, направленные 
к  сохранению остатков того или дру
гого стоящего на грани полного вы
мирания вида, но законы эти плохо- 
соблюдаются и далеко не обеспечи

вают возможности сохранения ред
ких животных. М еж ду тем забота 
о животных имеет не только научное, 
но и большое практическое значение, 
особенно в отношении тех из них, 
хищническое истребление которых 
ради их шкуры, мяса и т. п. грозит 
привести к полному их исчезновению, 
чем был бы нанесен ущерб той или 
другой отрасли хозяйства.

У  нас, в СССР, делу охраны ж и
вотных уделяется весьма серьезное 
внимание: строго соблюдаются опре
деленные сроки охоты; организуются  
многочисленные заповедники; уста
навливаются запретные зоны и пр. 
Ряд научно-исследовательских ин
ститутов занят изучением биологии 
различных животных и, на этой на
учной основе, изысканием средств 
для предотвращения возможности 
вымирания тех видов, в отношении 
которых наблюдается угрожающее  
сокращение численности особей. 
Осуществляемые в этом направлении 
мероприятия создают благоприятные 
условия для дальнейшего размноже
ния этих животны х, что, как сказано, 
имеет весьма существенное научное 
и подчас очень важное практическое  
значение.

Скелет исполинского ископаемого оленя.



СТАДИЙНОЕ РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ

В. РАЗУМОВ, доц. ЛГУ

Очень давно было известно, что 
различные породы и сорта растений 
не одинаково быстро приступают к  
цветению и плодоношению. Не только 
разные культуры сельскохозяйствен
ных растений, но и отдельные сорта 
одной культуры —  ржи, пшеницы или 
овса —  могут различаться по скоро
спелости.

Каковы ж е причины, заставляющие 
один сорт пшеницы колоситься и со
зревать раньше, чем другой? Почему 
одни сорта мы высеваем только осенью 
и называем их озимыми, тогда как 
другие —  яровые —  сеем только вес
ной? В силу каких причин многие из 
наших растений в первый год не об
разую т цветочных побегов и семян, 
а дают их только на второй год?

Вопрос о том, что является основ
ным условием позднеспелости и ско
роспелости растений, с давних пор 
занимал умы растениеводов. Учеными 
различных стран было проведено боль
шое количество наблюдений и спе
циальных опытов с целью выяснения 
причин, которые обусловливают ско
роспелость и позднеспелость растений. 
Для этого исследовались условия 
почвенного питания, роль отдельных 
питательных элементов, значение 
интенсивности и длительности сол
нечного освещения, влияние темпера
туры воздуха и почвы и т. д- В ре
зультате этих работ было получено 
большое количество данных, которые  
в каждом отдельном случае показы
вали роль того или иного исследуе
мого условия и в большинстве своем 
имели частный характер, т. е. имели 
значение для данных условий и дан
ного растения. Удачной попытки  
обобщить весь этот разнообразный 
материал, вскрыть общие закономер
ности развития растений мы не имели. 
Не было теории, которая объясняла 
бы различия между отдельными перио
дами в жизни растения, различия 
между теми внешними условиями, 
которые необходимы для осуществле
ния этих периодов, и т. д. Создание

такой теории требовало не только’ 
знания всего фактического материала, 
накопленного наукой, но и крити
ческого освоения этого материала с 
правильных методологических пози
ций.Только марксистская методология 
(диалектический материализм) могла 
вскрыть закономерности развития 
растительных организмов, и естест
венно, что такая теория могла возник
нуть только в условиях нашей, совет
ской действительности. Эта почетная 
роль принадлежит советскому акаде
мику— Трофиму Денисовичу Лысенко.

Свои блестящие ріаботы Т. Д . Лы
сенко начал на озимых растениях—  
злаках. На основании опытов с этими 
растениями были установлены основ
ные положения теории развития ра
стительных организмов.

Известно, что озимые культуры —  
рожь, пшеница и другие, посеянные 
весной, не колосятся: они требую т 
высева осенью, а колосятся и созре
вают только после перезимовки, 
летом следующего года. Таким обра
зом, от посева до уборки урожая  
озимых культур проходит почти год, 
тогда как у  яровой культуры весь 
период развития протекает в 4— 5 ме
сяцев. Общеизвестно, что озимые 
культуры являются морозоустойчи
выми, тогда как для яровых губи
телен уже легкий заморозок.

В чем ж е причина таких  глубоких  
различий между озимыми и яровыми 
культурами, и каковы причины, ко то - 
рые их сформировали?

Изучая детально биологию озимых 
культур, акад. Лысенко установил, 
что озимое растение в разные периоды 
своей жизни требует весьма разных 
условий. Если взять только одни 
температурные условия, то окажется, 
что озимую пшеницу нельзя довести 
до колошения, если со дня посева 
выращивать ее при высокой темпера
туре (25— 30°), между тем как в период 
созревания, налива зерна, эта темпе
ратура является наиболее благоприят
ной. К а к  показали точные опыты».
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озимая пшеница в начале своего раз
вития, в течение определенного срока, 
обязательно требует низких темпера
тур (отО°до + 5 ° ) .  В том случае, если 
низких температур озимой пшенице 
дано не будет, она не сумеет выко
лоситься, хотя расти, т. е. накоплять 
листву, может в этих условиях очень 
хорошо. Следовательно, низкая тем
пература нужна озимой пшенице не 
для роста, а для каких-то иных про
цессов. Вполне очевидно, что эти 
процессы весьма важны в жизни ози
мых и совершенно обязательны— без 
них растение не может дать колоса 
и новых зерен, т. е. не может разви
ваться. Отсюда мы вправе различать 
в жизни растения два характера про
цессов—  процессы роста и процессы 
развития. Для осуществления процес
сов роста озимой пшенице нужна 
высокая температура на протяжении  
всей жизни растения, тогда ка к  тре
бование низкой температуры для про
цессов развития определяется до
вольно кратковременным периодом, 
различным для каждого сорта расте
ний. Этот период, в течение которого 
у  озимых растений при низких тем
пературах проходят процессы разви
тия, академик Лысенко определил как 
первый этап развития, назвав его 
„стадией яровизации“.

Какова биологическая роль стадии 
яровизации в жизни озимых растений, 
я  почему у  разных сортов этот период 
жмеет различную длительность?

На этот вопрос следует ответить, 
■ о б р а щ а я с ь  н е  т о л ь к о  к  э к с 
п е р и м е н т а л ь н о м у ,  н о  и к и с 
т о р и ч е с к о м у  м е т о д у ;  иными 
словами, нельзя дать правильного 
ответа на этот вопрос, если не 
выяснить пути и условий, в ко
торых формировался тот или иной 
-сорт.

Возьмем два сорта озимой пшеницы: 
с берегов теплого Средиземного моря, 
из Италии, и с юга Ш веции. Обе 
озимые пшеницы будут требовать для 
прохождения стадии яровизации низ
ких температур, но итальянская пше
ница ограничится наименьшим сроком, 
тогда как шведская будет требовать 
наибольшего.

Удовлетворение потребности в по
ниженной температуре у  озимой пше

ницы осуществляется за осенний к 
отчасти зимний (температуры —  1 —  
+  6°) периоды. Общеизвестно, что 
длительность этих периодов в И та
лии и Швеции различна; отсюда —  
и различия в длительности стадии 
яровизации сортов озимой пшеницы. 
Естественно, что в климате И та 
лии не могли сформироваться ози
мые сорта с такой длительностью 
стадии яровизации, как в Швеции, 
поскольку сами климатические усло
вия Италии не могли способство
вать этому. Всякое растение, обла
дающее хоть немного большей, чем 
это могут дать условия района, 
потребностью в пониженной темпе
ратуре на стадии яровизации, обре-. 
чено на неминуемую гибель, так как 
оно не сможет в данном районе пройти  
эту стадию, а значит, не сможет и 
выколоситься, т. е. дать потомство. 
Очевидно, что в районах теплых, 
с мягкой, непродолжительной зимой, 
не могли формироваться длинноста
дийные озимые сорта. Но тогда, может 
быть, в условиях северных стран, с их 
продолжительным осенним и зимним 
периодом, могут одинаково легк 
существовать как длинно-, так и корот
костадийные озимые сорта? Это пред
положение оказывается ошибочным. 
Здесь резко выявляется биологиче
ское, приспособительное значение ста
дии яровизации.

Как показали исследования, морозо
устойчивость озимых самым тесным 
образом связана с длительностью  
стадии яровизации. Наибольшей устой
чивостью к морозу обладают сорта 
с более длинной стадией яровизации, 
и менее устойчивы те, которые быстро 
заканчивают эту стадию. Коротко- 
стадийное озимые сорта южных стран 
хотя и проходят стадию яровизации 
при выращивании их на севере, но, 
вследствие того, что проходят ее 
слишком быстро, теряют устойчивость 
к морозу раньше, чем минует опас
ность вымерзания. Отсюда —  при
шельцы с юга оказываются непри
способленными к длительной север
ной зиме; они вымерзают.

Как видим, длительность стадии 
яровизации у озимых —  результат 
исторического процесса приспособле
ния организации растительной формы
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к условиям существования. Внешняя 
среда, в результате длительного эво
люционного процесса, формирует рас
тительные организмы с определен
ными требованиями для осуществле
ния процессов развития. У  озимых 
культур это выступает весьма отчет
ливо не только в определении дли
тельности стадии яровизации, но и 
в определении тех температур, при 
которых эта стадия может протекать. 
К а к  правило, стадия яровизации у 
южных озимых культур протекает 
благоприятно при относительно более
высоких температурах ( - { -8 ------(-5°),
чем у северных (—  1  j- 3°).

Иногда указывают на отсутствие 
связи длительности стадии яровиза
ции с морозоустойчивостью как на 
противоречие или исключение из 
общего правила; при этом, например, 
ссылаются на тот факт, что саратов
ские озимые пшеницы, обладая более 
короткой, чем шведские пшеницы, 
стадией яровизации, тем не менее 
более морозоустойчивы. Но этот факт 
при ближайшем рассмотрении оказы
вается не противоречащим, а подтвер
ждающим общую закономерность. 
Действительно, шведские пшеницы 
имеют более длительную стадию яро
визации и менее устойчивы к  морозу, 
чем саратовские пшеницы. К ак уже  
было сказано, во время прохождения 
стадии яровизации озимые сорта спо
собны приобретать устойчивость (за
калку) по отношению к  морозу. Ра
стения, прошедшие стадию яровиза
ции и потерявшие закалку, вновь 
приобрести ее не смогут.

Учитывая, что саратовские зимы 
более суровы и совершенно лишены  
оттепелей, а шведские (на юге Ш ве
ции) более мягки и притом с пере
межающимися оттепелями, —  можно  
понять, почему шведские озимые 
сорта обладают более длинной ста
дией яровизации. Приобретая закалку  
с осени, озимые пшеницы в Саратове 
идут под зиму, и, поскольку в тече
ние всего зимнего периода темпера
тура стоит низкая, потери устойчиво
сти к морозу не происходит. В Ш ве
ции озимая пшеница вступает в зиму, 
такж е закалившись с осени, но, по
скольку зима неустойчива, сорта мо
гут терять закалку к морозу. Если

бы у шведских озимых сортов ста
дия яровизации была короткой (как  
у саратовских сортов), то, потеряв 
закалку зимой и прояровизировав- 
шись, растения, под влиянием зимних 
оттепелей, утрачивали бы способность 
вновь закаляться и быть устойчивыми 
к морозу. Только благодаря длитель
ной стадии яровизации шведские 
озимые сорта могут перезимовывать 
в условиях весьма неустойчивых зим—  
с перемежающимися оттепелями и 
похолоданиями.

Н а этом примере, как и на других, 
вполне отчетливо выступает приспо
собительное значение стадии ярови
зации.

Для простоты здесь были взяты 
только два сорта пшеницы из двух 
резко различающихся по климатиче
ским условиям мест. Что мы получим, 
если попытаемся определить длитель
ность стадии яровизации и темпера
туру, при которой она проходит, не 
у двух, а у всего разнообразия ози
мых и яровых пшениц, произрастаю
щих на земном шаре? Если стадия 
яровизации— результат исторического 
процесса приспособления к условиям 
среды, то мы вправе предполагать 
столько различных групп в длитель
ности стадии яровизации у отдельных 
сортов, сколько могло существовать 
различных исторически сложившихся 
условий. Прямой эксперимент уста
новил, что разнообразие в особен
ностях стадии яровизации у  мирового 
набора пшениц настолько велико, 
что осуществляется совершенно по
следовательный переход в требова
ниях для стадии яровизации от самых 
длинностадийных озимых пшениц к 
типичным яровым формам. Э тот пере
ход настолько последователен, что 
трудно провести резкую грань между  
яровыми и озимыми сортами, хотя 
отличия крайних групп этого ряда 
весьма резки и вполне очевидны. 
Следствием этого явился принци
пиальный вывод о том, что стадия 
яровизации присуща не только озимым 
культурам, но всем семенным расте
ниям. Этот вывод вскоре был под
тверждён экспериментальными дан
ными.

Если озимые культуры на стадии 
яровизации требуют низких ( + 3 —-
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+  6°) температур в течение довольно 
длительного срока, то яровые куль
туры, в частности пшеница, проходят 
эту  стадию за 7 дней при темпера- 
туре + 1 0 ° , а яровой ячмень для этой 
ж е стадии требует 10— 12 дней при 
температур е + 5 ----- (-8°. Теплолюби
вые растения —  хлопчатник, просо, 
кукуруза —  проходят этот же период 
развития при еще более высокой тем
пературе (-)—2 0 ------(-25°) за 5— 8 дней.
У  этих растений также вполне оче
видна зависимость требований на 
стадии яровизации от исторических 
условий, в которых они формирова
лись.

Какие требования предъявляет 
организм к  внешним условиям посте 
того , как пройдена первая стадия раз
вития —  стадия яровизации?

Особенно резко смена требований 
выступает опять-таки у  озимых куль
тур. Если для прохождения стадии 
яровизации озимые требовали низких 
температур, то как только этот период 
развития заканчивается, потребность 
в низких температурах сразу же отпа
дает и сменяется иной потребностью, 
опять-таки являющейся результатом 
приспособления к среде в процессе 
исторического развития организма.

Рассмотрим снова поведение двух 
растений, резко разнящихся по тем 
требованиям, которые они предъяв
ляют в следующем за стадией ярови
зации этапе развития, —  озимой пше
ницы из Швеции и любого сорта проса. 
Район распространения первой куль
туры приурочен к северу, тогда 
как вторая культура выращивается 
исключительно на юге. Требования 
этих культур во второй стадии раз
вития весьма различны.

Оказалось, что для осуществления 
второй стадии развития пшеница тре
бует как можно больше светлых ча
сов в течение суток, и если ночные 
часы устранить совершенно, разви
тие пшеницы (при высокой темпе
ратуре воздуха) пойдет наиболее 
быстро. У  проса та же стадия разви
тия может осуществляться только 
в том случае, если в течение суток 
будет достаточно темных часов, так 
как вторая стадия развития у проса 
может итти (при достаточно высокой 
температуре) только в темноте.

Чем вызвано такое резкое различие 
в требованиях для прохождения вто
рой стадии развития у южного расте
ния—  проса и северной пшеницы? 
Ответ на этот вопрос дает анализ 
тех условий, в которых сложились 
и произрастают эти культуры.

Вегетационные месяцы северных 
широт характеризуются исключи
тельно длинным днем, доходящим  
в наиболее высоких широтах до бес
прерывного. (Вспомните наши ленин
градские белые ночи в весенние и 
летние месяцы.) Таким образом, рас
тения северных широт формируются 
в условиях чрезвычайно длинного 
северного дня, при почти полном, 
отсутствии темных ночных часов.

Совершенно иное в южных широ
тах, где день в летние месяцы отно
сительно короток, а ночь достаточно  
длинна. Наличие такой длинной ночи 
и является для южных растений типа 
проса как раз тем условием, без 
которого не могут протекать процессы 
развития во второй стадии.

Вполне очевидно, что просо и по
добные ему растения нуждаются в тем
ноте только для осуществления про
цессов развития; для роста ж е, со
здания органической массы, просо, как  
и всякое зеленое растение, нуждается  
в солнечном свете.

Потребность в темноте у проса 
(так же как в длинном дне у  пшеницы) 
кратковременна. Если выращивать 
просо на севере, при длинном дне, то 
многие сорта его или совершенно не 
будут выбрасывать метелку, или 
дадут ее с большим запозданием. 
В том случае, если молодые про
ростки проса поместить, всего лишь 
на 5— 10 дней, на короткий день (по
крывать ежедневно с 19 час. вечера 
до 7 час. утра следующего дня тем
ным ящиком) и затем выращивать на 
длинном северном дне, то из поздне
спелой культуры оно превратится 
в раннеспелую.

Что здесь произошло?
Просо во второй стадии требует 

темноты, а его выращивают на длин
ном северном дне, где ночь коротка, 
и темноты недостаточно. Вследствие 
этого просо не может развиваться —  
давать метелку и зерно. Помещая 
просо на 5 суток на короткий день,
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с достаточным числом темных часов, 
удовлетворяем его потребность в тем
ноте. За это время проходит вторая 
стадия развития, после чего темнота 
просу уж е  не нужна, и оно может 
нормально развиваться на длинном 
дне.

У  разных сортов проса длительность 
второй стадии различна: если одним 
сортам достаточно 5 коротких дней, 
то другие требуют не менее 20.

Аналогично просу, северные расте
ния предъявляют исключительные тре
бования к  длинному дню не в течение 
всей жизни, а только на время про
хождения второй стадии, после окон
чания которой одинаково быстро 
м огут развиваться ка к  на длинном, 
так и на коротком дне.

В настоящий момент нам известны 
только две стадии в развитии семен
ных р астен и й — стадия яровизации 
и световая стадия. Обе эти стадии 
в растительном организме проходят 
под влиянием не одного, а целого 
комплекса условий. Так, например, 
озимые не могут яровизироваться 
при низкой температуре, если в воз
духе недостаточно кислорода, точно 
так ж е ка к  просо не может прохо
дить световую стадию, если темнота 
дается при низкой температуре.

Стадии в развитии растения про
ходят последовательно: до тех пор, 
пока не прошла стадия яровизации, 
не может начаться световая стадия.

Таковы основные положения, из
вестные нам в стадийном развитии  
растения.

Обнаружением двух стадий разви
тия изучение индивидуального разви
тия растений не исчерпывается. Впе
реди еще большая работа.

Что ж е  дает науке и практике со
временное знание индивидуального 
развития растений в том его состоя
нии, которое имеет место в теории 
акад. Т. Д . Лысенко?

Установлено, что стадия яровизации 
может быть пройдена растением в 
слегка наклюнувшихся зернах, до по
сева. Отсюда возник агротехнический  
прием яровизации сельскохозяйствен

ных культур, позволяющий ускорять  
развитие растений, расширять районы 
их возделывания и увеличивать их 
урожайность.

Изменяя по нашему желанию быст
роту прохождения стадий (яровизации 
и световую), возможно решающим  
образом влиять на хозяйственные 
качества сортов и культур. Неуро
жайные сорта в данном районе ока
залось возможным превращать в уро
жайные, водянистые— в стекловидные, 
поражаемые болезнями —  в непора- 
жаемые и т. д.

Акад. Т . Д . Лысенко показал, что, 
вооружившись знаниями об индиви
дуальном развитии растений, можно 
совершенно по-новому, в гораздо 
более короткий срок выводить новые 
сорта культурных растений.

Наконец, теория стадийного разви
тия растений позволила разрешить 
чрезвычайно сложный вопрос — о на
правленном изменении наследственных 
особенностей растений в процессе 
индивидуального развития их под 
влиянием условий выращивания. Был 
разрешен именно тот вопрос, который 
моргановская генетика —  наука, при
званная заниматься наследственностью 
и изменчивостью, и не пыталась ста
вить, считая его абсурдным.

Сейчас не только доказана воз
можность получения направленных 
изменений, но и дана методика по
лучения их. На юге Советского Союза 
в настоящее время испытываются яро
вые сорта, полученные путем воспи
тания из озимых. Решена проблема 
выращивания картофеля на юге. Это 
стало возможным только в резуль
тате расширения наших знаний об 
индивидуальном развитии растений, 
т. е. благодаря теории стадийного 
развития.

Как видим, теория стадийного раз
вития не только позволила объяснить 
и понять причины позднеспелости 
и скороспелости сортов, но и дала 
новые практические методы управле
ния и изменения растительных орга
низмов.
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Клеточное деление принадлежит к 
числу важнейших биологических яв
лений. Достаточно указать, что именно 
этот процесс служит границей инди
видуальной жизни клетки, моментом, 
с которого начинают свое существо
вание две дочерние клетки, вступаю
щие в новый жизненный цикл и полу
чающие в момент деления от клет
ки-матери свои наследственные свой
ства. Если к этому добавить, что 
развитие сложного организма из опло
дотворенного яйца неизбежно связано 
с целым рядом последовательных 
делений яйцевой клетки и ее произ
водных, что в основе способности к 
восстановлению утраченных частей 
организма., или регенерации, также 
лежит деление клеток, — то станет 
совершенно ясным исключительное 
значение процесса клеточного деле
ния, или, как говорят биологи, м и- 
т о з а.

М ожно считать, что ряд сторон 
процесса клеточного деления изучен 
в настоящее время достаточно полно. 
Это относится, прежде всего, к тем 
сложным изменениям и превращениям 
в теле клетки и в ее ядре, в ре
зультате которых появляются моло
дые дочерние клетки. Препараты кле
точного деления дают, пожалуй, наи
более эффектные картины из области 
учения о клетке. Но имеется достаточ
но данных и по другим разделам той 
же области, например, по вопросу об 
изменении физико-химических свойств 
клетки в момент деления, по вопросу о 
роли в этом процессе различных ее 
составных частей и т. д. Н ет не
достатка также и в различных „тео
риях митоза“ , т. е. попытках осмыс
лить последовательность процессов, 
которые приводят к разделению мате
ринской клетки на две дочерние. В 
течение последнего времени появи

лось большое количество теорий, 
объясняющих механизм митоза. Прав
да, ни одна из этих теорий не поль
зуется в настоящее время всеобщим 
признанием и не может претендовать 
на то, чтРбы отвечать полностью на 
все вопросы, касающиеся этого исклю
чительно сложного процесса, однако 
мысль ученых работает в этом напра
влении, и имеющиеся попытки объ
яснения процесса в будущем, несом
ненно, увенчаются успехом.

Но один из вопросов в области 
изучения клеточного деления —  воп
рос о причинах его —  как это ни 
странно, оставался до недавнего вре
мени в тени.

В самом деле: какова прямая, не
посредственная причина, заставляю
щая клетку —  и именно д а н н у ю  
клетку, а не ее соседку —  при
ступить к  делению? Каково при этом 
ее состояние? Какие она должна 
пройти подготовительные стадии? 
Каковы те внешние факторы, которые 
являются толчком к возникновению 
деления?

То, что далеко не всякая клетка 
способна к делению, что для того, 
чтобы процесс этот мог начаться, 
она должна находиться на определен
ном этапе своей жизнедеятельности, 
содержать запас питательных, бога
тых скрытыми запасами энергии ве
ществ, —  подтверждается множеством 
наблюдений и опытов. Особый интерес 
вызывают, однако, не эти обязатель
ные внутренние условия наступления 
клеточного деления, а характер тех 
процессов, которые приводят непо
средственно к делению клетки и явля
ются, как можно думать на основании 
ряда фактов, внешними по отношению  
к клетке.

В качестве такого внешнего фактора, 
вызывающего наступление клеточного
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деления, следует рассматривать от
крытые 17— 18 лет назад проф. Гурви- 
чем м и т о г е н е т и ч е с к и е  лучи-— 
короткие ультрафиолетовые лучи, воз
никающие при всех экзотермических 
процессах.

Стимуляция клеточного деления 
была, по существу, тем первым биоло
гическим процессом, который помог 
обнаружить существование митогене- 
тических лучей. Как известно, основ
ной опыт Гурвича заключался в том, 
что при воздействии (на расстоянии) 
кончика одного кореш ка лука на об
ласть клеточных делений другого  
такого же корешка удалось обнару
ж ить  увеличение числа митозов в той 
половине корешка-индикатора, кото
рая была обращена к корешку-источ
нику. Очень простые физические 
опыты привели к предположению 
(впоследствии, при применении точ
ных физических методов исследова
ния, подтвердившемуся), что стимули
рую щее митозы влияние, исходящее 
из кончика корешка лука, действи
тельно имеет лучистую природу.

Связь открытых Гурвичем лучей с 
клеточным делением казалась совер
шенно бесспорной. Этим и объясняется 
то, что лучи получили название м и т о -  
г е н е т и ч е с к и х  (т. е. вызывающих 
митозы).

Нужно, однако, сказать, что до 
самого последнего времени отсутство
вали данные, говорящие о существо
вании прямой связи между воздей
ствием митогенетических лучей и 
наступлением клеточного деления, но 
в литературе накопилось значитель
ное количество фактов, к о с в е н н о  
позволяющих рассматривать м итоге
нетические лучи как необходимый 
фактор клеточного деления. Эти дан
ные касаются, прежде всего, сущ е
ствования довольно fe c H o ft топогра
фической связи между наличием ми
тозов и присутствием митогенетиче- 
ского излучения. Во всех обследован
ных до сих пор случаях в любом 
объекте, богатом митозами, удавалось 
находить собственный источник из
лучения, располагавшийся иногда не
посредственно в зоне клеточного деле
ния, иногда —  неподалеку от нее.

Вторая группа доказательств роли 
митогенетических лучей, как фактора,

вызывающего клеточное деление, свя
зана с существованием прямой зави
симости между интенсивностью излу
чения какого-либо объекта (например, 
дрожжевой или бактериальной куль
туры) и интенсивностью наблюдаемого 
в таком объекте клеточного размно
жения. Молодые, интенсивно размно
жающиеся дрожжевые культуры ин
тенсивно излучают; стареющие, поте
рявшие излучение, перестают размно
жаться.

Очень важные данные в пользу 
существования интересующей нас 
связи между излучением и делением 
клеток были получены уж е свыше 
десяти лет назад, при работе с яйцами 
морских ежей. Работа проводилась 
на Мурманской биологической стан
ции, в гор. Полярном.

М еж ду оплодотворением яйца мор
ского ежа того вида, который встре
чается в Баренповом море, и началом 
его развития проходит около 2—272 
часов. За это время интенсивность 
излучения, свойственного и неоплодо- 
творенному яйцу, резко усиливается, 
причем морфологический анализ пока
зывает, что это усиление излучения 
как раз предшествует возникновению 
митоза. При продолжении исследова
ний было показано, что перед каждым  
делением развивающегося яйца возни
кает вспышка излучения.

Косвенные данные о связи излуче
ния с клеточным делением получены 
также при изучении влияния темпера
турного фактора на один из наиболее 
изученных объектов излучения и 
размножения, именно —  дрожжевую  
культуру на жидкой питательной 
среде. Оптимальной температурой 
для такой культуры является 26— 27°С. 
Оказалось, что температура в 16°С 
является „критической“ для обоих 
явлений: при этой температуре резко 
снижается интенсивность излучения 
и при этой же температуре пре
кращается размкожение клеток куль
туры. 4

Мы видим, таким образом, что 
количество косвенных данных в 
пользу предположения, что митогене
тические лучи являются необходимым 
фактором клеточного деления, доста
точно. Все время, однако, существо
вала необходимость дать прямое
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доказательство этого предположения, 
свободное от возможности каких-либо  
возражений или толкований иного 
характера. Возможность такого пря
мого доказательства представилась 
несколько лет назад, когда одновре
менно А. Г. и Л . Д . Гурвич и двум 
немецким авторам удалось обнару
жить и изучить своеобразное вещество, 
находящееся в крови больных раком 
и при известной концентрации обла
дающее способностью прекращать, 
„туш ить“ митогенетическое излуче
ние различных, даже самых сильных, 
источников. Ценным свойством этого  
вещества является то, что действие 
его строго избирательно: оно прекра
щает излучение, не отражаясь вредно 
на других свойствах объекта. Добав
ление этого вещества к  источнику  
излучения (например, дрожжевой  
культуре на жидкой питательной 
среде —  сусле) приводило к тому, что 
культура переставала излучать и 
одновременно прекращала размноже
ние. Это тормозящее влияние оказыва
лось временным: через некоторое 
время вещество (названное т у ш и т е 
л е м )  прекращало свое действие, 
одновременно возвращалось излуче
ние, и снова начиналось размножение 
клеток культуры.

Такие ж е исследования произве
дены над митозами, происходящими 
в организме многоклеточного живот
ного. Прекрасным объектом в этом 
отношении являются клеточные деле
ния в роговой оболочке глаза позво
ночных—  мыши и лягушки. Исследо
вание облегчается при этом двумя 
обстоятельствами: во-первых, тем, что 
в парных роговицах одного и того 
лее животного количество митозов 
практически совпадает, почему один 
глаз может служить контролем для 
другого, подвергаемого воздействию; 
во-вторых, тем, что глаз, извлеченный 
из организма и помещенный в солевой 
питательный раствор (жидкость Рин- 
гера), способен в течение некоторого 
времени к переживанию, в частности 
выражающемуся в том, что в этом 
глазу происходят митозы. Учитывая 
эти обстоятельства, Ю . Н. Пономарева 
(Ленинград) ставила свои опыты сле
дующим образом: она убивала живот
ное, извлекала глаза и один оставляла

в качестве контроля, а другой поме
щала в тушитель. И  в этом случае, 
аналогично тому, что имело место 
для дрожжевой культуры, отмечалась 
временная приостановка клеточных 
делений, бесспорно связанная с пре
кращением излучения.

Аналогичные результаты можно 
получить и на живом животном, если, 
например, один глаз на время погру
зить в жидкость, содержащую туш и
тель.

Эти опыты подводят нас к еще 
одной серии исследований,в которых 
временное выключение (с помощью 
тушителя) излучения важнейшего в 
организме источника —  крови —  со
провождалось резким снижением ко
личества митозов в роговице глаза.

Все эти опыты показывают, что 
достаточно временно „потуш ить“ 
излучение какого-либо объекта без 
нарушения его жизнедеятельности, 
чтобы совершенно прекратились ми
тозы, возобновляющиеся, как только 
прекращает свое действие тушитель, 
и восстанавливается излучение.

Естественно, возникла потребность 
поставить решающий опыт для дока
зательства правильности выставлен
ного выше положения. В самом деле, 
можно ли вызвать в приостановившем 
клеточное размножение объекте новые 
деления, если подвести митогенети
ческие лучи извне? Такой опыт ока
зался осуществимым и для дрожжевой  
культуры, и для роговицы глаза. Ста
вится он таким образом, что в период 
действия тушителя объект облучается 
извне при помощи какого-либо источ
ника митогенетических лучей. Этого  
оказывается достаточным для того, 
чтобы „снять“ действие тушителя, 
т. е. вызвать новую волну митозов.

Эти простые опыты приносят по
следнее и предельное в своей убеди
тельности доказательство того, что 
необходимым условием для возникно
вения клеточного деления является 
воздействие митогенетических лучей.

Таким образом, термин „митогене
тические лучи“ является вполне опра
вданным: мы имеем дело, действи
тельно, с о д н и м  из необходимых 
условий клеточного деления. Мы под
черкиваем слово „одним“, так ка к  
необходимость лучей для акта деления
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не исключает обязательности и тех 
определенных внутренних условий, 
о которых мы говорили выше.

Одно время _большой популярно
стью в биологии пользовалась теория 
некрогормонов немецкого ботаника 
Габерляндта. считавшего, что причи
ной клеточного деления являются 
продукты  распада Л ан ей , возникаю
щие всюду, где имеются клеточные 
деления. Хотя в настоящее время мы 
не можем видеть в некрогормонах 
необходимый фактор клеточного деле
ния, тем не менее совершенно исклю
чить стимулирующую роль их в этом 
процессе нельзя. М ожно указать, 
например, что процессы заживления 
ран протекают значительно быстрее 
в тех случаях, в которых участки ста
рой ткани продуцируют некрогормо- 
ны. Но не нужно думать, что призна
ние значения некрогормонов в какой- 
нибудь степени ограничивает роль 
митогенетических лучей. Оба эти 
ф актора м огут сосуществовать, при
чем некрогормонам принадлежит, оче
видно, роль „сенсибилизаторов“ —  
веществ, повышающих чувствитель
ность клетки к тому специфическому 
внешнему воздействию, каким яв
ляется воздействие митогенетических  
лучей.

М о ж ет возникнуть вопрос: как
совместить только что сказанное о 
роли митогенетических лучей с много
численными данными, показываю
щими, что ряд внешних факторов, 
■таких, как лучистая энергия, различ
ные химические вещества и т. д., 
такж е  способен вызывать митозы? 
Совокупность данных, которыми мы 
располагаем, заставляет принять, что 
все эти факторы действуют ч е р е з

митогенетические лучи, т. е. вызы
вают в самом объекте появление 
излучения.

Ограничивается ли значение только 
что изложенного областью биологии, 
или здесь имеются некоторые, хотя 
бы отдаленные перспективы практи
ческого использования обнаруженных 
фактов? Н уж но сказать, что, как это 
часто бывает в науке, теоретический 
вопрос может впоследствии приобре
сти практическое значение. Отчетли
вое знание причин клеточного деле
ния открывает путь к  ' возможности 
вмешательства в этот процесс, упра
вления им. В том же, что клеточное де
ление заслуживает такого вмешатель
ства, нас убеждают два примера: с од
ной стороны, скорость процессов за
живления ран, восстановления тканей  
сущ°ственно зависит от того, на
сколько интенсивно протекают лежа
щие в основе этих процессов кле
точные деления; с другой стороны —  
и это не менее важно, —  рост злока
чественных опухолей связан с кле
точным размножением. Задержать это 
размножение —  в значительной сте
пени значит осуществить рациональ
ную борьбу с раковой клеткой и 
с раковой опухолью в целом. И  хотя  
исследования в этой области только 
начинаются, но самая возможность 
влияния на жизненные свойства рако
вой опухоли представляется чрезвы
чайно заманчивой.

Мы видим, таким образом, что во
прос о связи митогенетических лучей 
с клеточным делением перерастает 
рамки учения о клетке и приобретает 
гораздо более широкий и теорети
ческий, и практический интерес.



МЕЗОТРОНЫ

Последние годы развития физики 
атомного ядра и космических лучей 
привели к открытию новых элемен
тарных частиц: нейтрона —  частицы 
с массой, приблизительно равной 
массе протона, но не имеющей заряда, 
позитрона —  положительно заряжен
ного электрона и мезотрона—  частицы 
с массой, являющейся промежуточной 
между массами протона и электрона. 
Две последние частицы впервые были 
обнаружены в космических лучах. 
В дальнейшем было показано, что 
позитроны могут быть получены 
в лаборатории путем освещения 
вещества гам
ма-лучами, что 
они испуска
ются радиоак
тивными веще
ствами и т. д.
Что ж е касает
ся мезотро
нов, то до сих 
пор единствен
ным источни
ком их являют
ся космические 
лучи. У ж е  этот 
факт показы
вает, насколько 
важны для фи
зики исследо
вания в области 
к о с м и ч е с к и х  
лучей. С от
крытием новых 
частиц мы в 
этих исследо
ваниях встре
чаемся с но
выми, неизвест
ными до сих 
пор процессами 
взаимодействия частиц материи и с 
превращением одних частиц в другие.

Д ругой причиной, обусловливаю
щей большой интерес к  исследованию 
космических лучей, является колос
сальная энергия входящих в их со
став частиц, достигающая значений 
1012= 1  000000000 000 электроновольт1

с .  НИКИТИН

1 Э л е к т р о н о в о л ь т  —  эт о  э н е р г и я ,  н ак а п л и в ав -

и выше. Получение искусственным 
образом частиц такой энергии в на
стоящее время не представляется 
возможным. Наибольшая энергия ис
кусственно ускоренных частиц не пре
вышает всего 20 млн. электроновольт.

Наконец, исследования космических 
лучей, являющихся „пришельцами14 
из межзвездного пространства, по 
всей вероятности, дадут возможность 
в будущем понять процессы, проис
ходящие в недрах звезд.

При прохождении космических ча
стиц через вещество они взаимодей
ствуют с атомами этого вещества, 
в результате чего та или иная доля 
частиц поглощается. Очевидно, что  
величина поглощения характеризует 
степень взаимодействия быстрых ча
стиц с атомами вещества. Так, слабо 
взаимодействующие частицы слабо и 
поглощаются и, следовательно, могут 
проходить большие толщи поглоти
теля. Наоборот, сильно взаимодейст
вующие частицы полностью погло
щаются уж е сравнительно малым ко 
личеством поглотителя.

Изучая поглощение, можно (правда, 
весьма грубо) определять состав ко с 
мического излучения. Суть метода 
заключается в следующем (рис. 1). 
Над тем или иным устройством А, 
служащим для измерения интенсивно
сти космических лучей, располагаются 
различные толщи поглотителя В, и 
измеряется интенсивность космиче
ских лучей в зависимости от толщины  
поглощающего слоя d . Откладывая 
на осях эти величины, получаем кри
вую (рис. 2).

Мы видим, что помещение над из
мерительным прибором свинцовой 
пластинки всего в несколько санти
метров толщиной зэметнб уменьшает 
интенсивность космических лучей. 
Однако при дальнейшем увеличении 
толщины свинца падение интенсив
ности резко замедляется, и кривая 
поглощения становится почти гори- 
зонтальной. Из результатов этого

м ая  э л е к т р о н о м  п р и  п е р е м е щ е н и и  е г о  в э л е к 
т р и ч е с к о м  п о л е , е с л и  р а з н о с т ь  п о т е н ц и а л о в  н а  
п р о й д е н н о м  у ч а с т к е  п у ти  р а в н а  о д н о м у  в о л ь т у .

Рис. 1. Схема устрой
ства для наблюдения 
кривой поглощения кос
мических лучей. А — при
бор, служащий для из
мерения интенсивности 
космических частиц. В — 

поглотитель.



57

опыта следует, что космическое из
лучение состоит из двух частей, резко 
различающихся по поглощаемости: 
легко поглощаемой части, так назы
ваемой мягкой компоненты,и трудно 
поглощаемой —  жесткой  
компоненты. Многие ис
следователи Нашли, что 
интенсивность космичес
ких лучей после прохо
ждения ими слоя воды 
в несколько сот метров 
толщиной имеет еще  
вполне измеримую вели
чину.

В дальнейшем мы уви
дим, что мягкая компо
нента состоит из очень 
быстрых электронов, а 
жесткая —  из мезотро
нов—  частиц с зарядом, 
равным по величине за
ряду электрона, но с мас
сой, примерно в 150 раз 
большей, чем масса элек
трона.

П реж де чем перейти 
к изучению опытов, при
ведших к открытию мезотрона, мы 
должны разобрать процесс взаимодей
ствия быстро летящих заряженных ча
стиц с атомами пронизываемых ими тел.

К ак известно, атом любого вещества 
состоит из положительно заряжен
ного атомного ядра и окружаю щего  
его облака отрицательно заряженных 
электронов. При прохождении вблизи 
атома заряженная частица будет 
взаимодействовать с его электронами 
и одному или нескольким из них 
м ожет сообщить энергию, достаточ
ную для отделения их от атома. Про
цесс разделения атома на две про
тивоположно заряженные частицы  
носит название и о н и з а ц и и .  Оче
видно, что процесс ионизации тем 
более вероятен, чем больше время 
взаимодействия заряженной частицы 
с атомом. Время взаимодействия 
быстрой частицы с атомом, грубо  
говоря, равно времени, необходимому 
частице для прохождения через атом. 
Таким  образом, вероятность иониза
ции тем больше, чем меньше скорость 
заряженной частицы. Далее, чем 
больше заряд пролетающей заряжен
ной частицы, тем больше сила взаимо

действия ее с электронами атомной 
оболочки. Следовательно, возмож
ность ионизации атома будет тем 
большей, чем больше заряд пролетаю
щей частицы.

Так как в природе не наблюдается 
скоростей, превышающих скорость 
света, то при очень большой энергии 
частицы последняя будет иметь ско
рость, практически совпадающую со 
скоростью света. Поэтому в той об
ласти энергии, где скорость частиц 
не будет зависеть от энергии, иони
зующая способность также будет 
оставаться постоянной (независящей  
от энергии) и определяться только  
в е л и ч и н о й  э л е к т р и ч е с к о г о  
з а р я д а  ч а с т и ц ы .

При скоростях, не слишком близких 
к скорости света, кинетическая энер
гия частиц будет определяться про
изведением половины квадрата ско
рости (ѵ) на массу частиц (т),
т. е. Таким образом, при равной
энергии скорости частиц с различной 
массой будут различными, и, следо
вательно, их ионизующая способность 
также будет различной. На рис. 3 
приведена зависимость ионизующей 
способности от энергии частиц с оди
наковым значением заряда (протона, 
мезотрона и электрона), но с различ
ной массой. Как видно из кривых,

'■50

О 2 Н Ь 8 10 12 14 1Ь 18 20 22 24 2Ь
Толщина поглотители а сантиметрах 

Рис. 2. Кривая поглощения космических лучей в свинце.
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при очень большой энергии все  
ч а с т и ц ы  ионизуют практически оди
наково.При малой энергии наибольшую  
ионизующую способность имеет протон 
(С), масса которого в 1840 раз больше

Рис. И. Зависимость ионизующей способности 
от энергии для частиц с различной массой. 
Кривая А —  для электрона, кривая В  —  для 

мезотрона, кривая С —  для протона.

массы электрона. Значительно меньше 
ионизует частица с массой, равной 
150 электронным массам (В), и, нако^ 
нец, наименьшей ионизующей спо
собностью обладает электрон (Л).

И з  приведенных кривых ионизации 
мы видим, что, если нам известны 
ионизующая способность и энергия 
частицы, мы можем определить ее 
массу. При этом необходимо, чтобы 
энергия частицы была не слишком  
зелика.

Ознакомившись с процессом иони
зации, мы можем перейти к изложе
нию принципа одного из наиболее 
наглядных методов исследования кос
мических частиц —  метода камеры 
Вильсона.

Действие камеры Вильсона осно
вано на следующем простом прин
ципе. Известно, что конденсация пе
ресыщенных водяных паров начи
нается обычно с образования малень
ких капелек воды на пылинках, нахо
дящихся в пересыщенном паре. Было 
пок; зано, что и ионы т ;к ж е  мо
гут  служить центрами конденсации. 
Таким образом, если через сосуд, 
содержащий пересыщенные пары 
воды, пройдет заряженная частица,

то образованные на ее пути ионы 
станут центрами конденсации, и весь 
путь частицы будет усеян большим 
числом водяных капелек.

На рис. 4 приведено схематическое 
устройство камеры Вильсона.1 Она 
состоит из цилиндрического сосуда А 
с прозрачными стенками и верхней 
крышкой и плотно ходящего в нем 
поршня В. В сосуде А создаются 
насыщенные водяные пары. Резким  
движением, опуская поршень вниз, 
мы увеличиваем объем сосуда; при 
этом температура газа внутри сосуда 
падает, и находящиеся в нем водя
ные пары становятся пересыщенными. 
Если в момент расширения газа че
рез камеру пролетит ионизующая  
частица, то она оставит за собой 
тонкий след из капелек, который при 
достаточно сильном освещении может 
быть сфотографирован. Если на фо
тографии пути частицы в камере 
Вильсона мы сосчитаем число капе
лек, приходящихся на единицу длины 
пути, то тем самым мы определим 
ионизующую способность частицы.

Возмож
ности ме
тода каме
ры Виль
сона зна
ч и те л ь н о  
р а с ш и р я 
ются, если 
камера по
ме щается  
в одноро
дное маг
нитное по
ле, напра
в л е н  н ое

перпендикулярно плоскости поршня.
Известно, что проводник с током, 

помещенный в поперечное магнитное 
поле, испытывает со стороны послед
него действие некоторой силы. Дви
жущийся электрический заряд можно 
рассматривать как некоторый- элек
трический ток. Следовательно, на 
него такж е должна действовать сила, 
величина которой будет прямо про
порциональна произведению из ско-

Рис. 4. Схематическое уст рой
ство камеры Вильсона.

1 П о д р о б н е е  см . с т а т ь ю  п р о ф . Н . Д о б р о 
н р а в о в а  „ Ь 'р м е р а  В и л ь с о н а “ в , В е с т н и к е  
з н а н и я “ №  2 , 1937 г .
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рости движения заряженной частицы 
(ѵ), напряженности магнитного поля 
(Н) и величины заряда (е), т. е. сила

г- еѵН ,F ----- —  д и н .1

И з рис. 5 ясна связь между на
правлением магнитного поля (И), ско
ростью f»J и силой F. М ы  видим, 
что два различных по знаку заряда, 
движущихся в одном направлении, 
отклоняются в магнитном поле в раз
личные стороны. Далее из того же 
рисунка видно, что сила, действую
щая на заряд со стороны магнитного 
поля, направлена перпендикулярно 
направлению движения.

Из механики известно, 
что постоянная по вели
чине сила, действующая 
на тело все время пер
пендикулярно к скоро
сти его движения, ме
няет только направление 
движения. Тело в этом 
случае будет равномерно 
двигаться по окружности, 
радиус которой мы най
дем, воспользовавшись 
вторым законом Ньютона:

пропускается электрический ток, со
здающий внутри катуш ек и в про
странстве между ними магнитное поле, 
направленное перпендикулярно плос
кости поршня камеры. Заряженная 
космическая частица, пролетая че
рез камеру параллельно плоскости 
поршня, движется в поперечном ма
гнитном поле. К ак было показано 
выше, ее'путь при этом искривляется. 
Измеряя на снимке пути частицы

рис. 5. Связь между направлением, магнитного поля Н, 
скоростью частицы'ѵ и силой F. Сплошной линией изобра
жена траектория электрона, пунктирной — траектория  

позитрона.

р  =  т а
[сила равна массе движущегося те
ла (т), умноженной на ускорение (а)]. 
Подставив в эту  формулу найденное

еѵН
выражение для силы г  — —— и вы

ражение для ускорения при круговом  

движении а =  ~  (р —  радиус о кр уж 

ности, по которой движется тело),
етѵ

с р  г  с

по которой движется 
еѵН то- ,  , 

найдем, что —— — ------ или Но —
Если нам известны //р  и масса час

тицы, то мы можем вычислить энер
гию  ее. Если же известны значение Нр 
и скорость частицы, можно вычис
лить ее массу.

Практически измерение Яр при 
помощи камеры Вильсона произво
дится следующим образом.

Камера Вильсона помещается ме
ж д у  двумя катушками, по которым

1 В е л и ч и н а  с, р а в н а я  3 - 1 0 ,  в х о д и т  в  ф о р 
м у л у  и з - з а  т о г о ,  ч т о  е о б ы ч н о  в ы р а ж а ю т  
в  э л е к т р о с т а т и ч е с к и х  е д и н и ц а х , з н а ч е н и е  ж е  
т о к а  с л е д у е т  б р а т ь  в э л е к т р о м а г н и т н ы х  е д и 
н и ц а х .

радиус ее траектории р и зная напря
женность приложенного магнитного  
поля И, мы сможем определить вели
чину Н р.

На рис. 6 приведено схематиче
ское изображение путей частиц, имею
щих одинаковые электрические за
ряды и скорость, но различные массы, 
в магнитном поле. Ионизующая спо
собность всех трех частиц одинакова. 
Наибольшую кривизну имеет путь 
самой легкой частицы —: электрона 
(путь А); значительно менее искри
влен путь частицы, имеющей массу, 
в 150 раз большую, чем масса элек
трона (путь В), и, наконец, путь про
тона искривлен едва заметно. Если 
же все перечисленные частицы будут 
иметь одинаковое значение „произве
дения тѵ, т. е. в постоянном магнит
ном поле будут иметь одинаковую  
кривизну траектории, то их скорости 
будут сильно различаться.1

1 Т а к ,  д л я  э л е к т р о н а  Нр — 105 г а у с с ,  см 
с к о р о с т ь  п р а к т и ч е с к и  р а в н а  с к о р о с т и  с в е т а .  
С к о р о с т ь  ч а с т и ц ы  (м е з о т р о н а )  с м а с с о й ,  р а в -
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Из кривой зависимости ионизации 
мы можем определить плотность 
ионизации, т. е. число пар ионов на 
1 см пути  частицы, производимой на
шими частицами. Если плотность иони
зации электрона мы примем равной 
единице, то плотности ионизации ча

стиц с массами, 
равными 150 и 
1840 электронным 
массам, будут со
ответственно рав
ны 7 и 121. Таким  
образом, зная Яр 
и плотность иони
зации частицы, мы 
можем найти ее 
массу. Э тот метод 
лежит в основе 
определения мас
сы космических 
частиц.

На рис. 7 приведена фотография 
следа пути частицы, которая про
изводит ионизацию, значительно боль
шую, чем ионизация, производимая 
электроном, обладающим тем же зна
чением Яр. Предположение, что при-

н о й  150  э л е к т р о н н ы м  м а с с а м , и и м е ю щ ей  
в ы ш е у к а з а н н о е  з н а ч е н и е  Нр, р а в н а  0 ,35  с к о 
р о с т и  с в е т а ,  а  с к о р о с т ь  ч а с т и ц ы  (п р о т о н а )  
С м а с с о й , р а в н о й  1840  э л е к т р о н н ы м  м а с с а м , 
р а в н а  0 ,0 9  с к о р о с т и  с в е т а .

веденный снимок представляет собою 
след протона, отвергается тем, что 
протон с таким Яр имел бы значи
тельно большую ионизацию, чем на
блюдаемая на снимке.

Из измеренных значений Яр и иони
зующей способности была вычислена 
величина массы частицы в предпо
ложении, что ее заряд по величине 
равен заряду электрона. Масса ча
стицы оказалась приблизительно в 
150 раз больше массы электрона.

Предположение, что заряд новой 
частицы действительно равен заряду 
электрона, подтверждается тем, что 
в тех областях энергии, в которых 
ионизация не зависит от энергии, все 
космические частицы имеют одина
ковую ионизующую способность. О т 
сюда следует, что они должны иметь 
также одинаковый по величине элек
трический заряд.

Новая частица с промежуточной 
массой, в существовании которой  
в настоящее время никто из физиков 
не сомневается, получила название 
„мезотрона“ (по-гречески „мезос“ —  
„промежуточный“).

Как показывают снимки в камере 
Вильсона, мезотроны бывают как от
рицательно, так и положительно за
ряженными, причем число тех и дру
гих приблизительно одинаково.

Рис. 6. Отклоняемость 
частиц в магнитном 
поле. А —  путь элек
трона>.; В —  путь мезо
трона и С — путь про

тона.

:.ѵ ■: ' '  ■ ■' ■
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Рис. 7 . Снимок следа пути мезотрона 
в  камере Вильсона (слей, пересекающий 
снимок). Отмеченный стрелками сильно 
искривленный след принадлежит элек
трону. Обращает на себя внимание 
значительно большая плотность следа 
мезот рона по сравнению  с  плотностью 

следа электрона.
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Длина —  основное понятие меха
ники. Над выбором рациональной 
единицы длины, неизменной и всегда 
воспроизводимой, задумывались и 
работали величайшие ученые мира 
уж е  с X V II века. Н о проходили сто
летия, наука обогащалась изумитель
ными открытиями, а проблема выбора 
и установления естественной, всегда 
неизменной, единицы длины остается, 
по существу, проблемой до наших 
дней.

Размеры Земли, ее элементы, взя
тые из градусных измерений дуги 
П ариж ского  меридиана, послужив
ш ие в конце X V III столетия для вос
произведения и установления фран
цузским ученым Деламбром первой 
„естественной“ единицы длины —  
метра, —  оказались ненадежными. 
Прекрасно продуманная для того вре
мени теоретическая единица длины —  
одна десятимиллионная доля чет
верти дуги меридиана, проходящего  
через П ариж , —  в действительности 
оказалась неповторимой.

Достаточно взглянуть на данные 
помещаемой ниже таблицы, в которой 
приведены результаты вычислений 
почти за 140 лет (от Деламбра до 
наш их дней), чтобы получить пред
ставление о несбыточности мечты 
великих французских ученых X V III  
столетия увековечить единицу длины 
из размеров Земли.

Я

<и
А в то р  вы ч ислен ий  5

ч: 5 
о  з  

—< а

Д е л а м б р ...............................................1799
В а л ь б е к ...............................................1819
Ш м и д т ................................................1830
Э р и ......................................................... 1830
Б е с с е л ь ............................................... 1841
Т е н н е р  . . . . • . . . .  1844
К л а р к  . . .  • .................................1856
Ш у б е р т ................................................1861

5 ^
3 Л

Я  *=* Н  £ к <и Си Q« з<и 'U Я 2 CQ

10 000 000 
10  0 0 0 2 6 8  
10 0 0 0  061 
10  0 0 0  9 7 6  
10 0 0 0  8 5 6  
10 0 0 0  568  
10 0 0 1 5 1 5  
10 001  70 8

А в т о р  в ы ч и с л е н и й

«г
SГС
4)
О

А Г* ТО 

4  к  Я

в
П р а т т  . . . . .  • ■ .

X 
е< в* 
О 2
U, Cd

. 1863

й  <- Я «  
§ щ CU 

R  ßl S  са

10 001 92 4
К л а р к  . . .  . • . . . . 1863 10 001  9 0 2
В и л л а р с о  . . .  . . . . . 1865 10  001 3 3 4
К л а р к  . . . . .  . . . . 1866 10 001  887
Ф и ш е р  . . .  . • . . . . 1868 1 0  001  714
Л и с т и н г  . .  . . . . . . 1872 10 0 0 0  2 1 8
И о р д а н ..................................... . 1878 10 0 0 0  681
К л а р к  ........................................ . 1880 1 0  001  86 6
Б о н с д о р ф ........................... . 1888 1 0  0 0 2  3 0 9
Х а р к н е с с  ................................ . 1891 10 001 8 1 6
Ж д а н о в  ................................ . 1893 10  001 3 8 9
Х е й ф о р д ........................... . . 1910 10  0 0 2  2 8 8
Г е л ь м е р т  . . • . . . . . 1913 10  0 0 2  2 7 9
Б е р р о т  ..................................... . 1922 1 0  001 74 7
Х е й с к а н е н  ........................... . 1926 10  0 0 2  461
К р а с о в с к и й  ...................... . 1936 10 0 0 2  092

Чем шире с течением времени раз
вертывались геодезические работы в 
различных странах, чеіСі совершеннее 
становились методы геодезических 
измерений, тем я^нее и яснее стано
вилось, что элемент земного мери
диана, принятый за „естественный“ 
эталон длины, в действительности 
представляет собой функцию не 
шара, а весьма сложной фигуры, 
именуемой в геодезии „геоидом“.

Таким образом, метр 1799 года, 
названный французскими учеными 
„metre vrai et definitif“ (что значит 
„метр истинный и окончательный“) 
и материально выраженный в виде 
платиновой линейки, на самом деле 
оказался у с л о в н о й  е д и н и ц е й  
д л и н ы ,  принципиально не отличаю
щейся от старой французской меры 
длины— туаза, запечатленного на сту
пенях замка Шателе, в Париже. И  хотя 
в Национальном собрании Франции 
этот метр был торжественно провоз
глашен эталоном длины „на все вре
мена и для всех народов“, но ни в 
других государствах, ни даже в са
мой Франции новая мера длины не 
получила тогда должного практичес-
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кого признания. Первый консул, а 
затем император Франции —  Наполеон 
Бонапарт —  не сочувствовал реформе 
мер.

Действительный переход к  метри
ческой системе во Франции —  родине 
метра —  произошел лишь в 1840 году.

В X IX  веке геодезические работы 
получили широкий размах, особенно 
в Европе и в частности в России. 
Эти работы носили международный 
характер и имели не только практи
ческий смысл, но и большое научное 
значение, так как служили основой 
для определения размеров и общего 
вида Земли. Но каждое государство 
имело свои меры длины, построенные 
на основе своих государственных эта
лонов длины. Отсутствие единой меж
дународной единицы длины, единого 
эталона длины — не позволяло долж
ным образом сводить в общее целое 
результаты геодезических измерений, 
выполняемых самостоятельно отдель
ными государствами. Еще большие 
осложнения разнообразие мер вно
сило в международные экономические 
отношения.

Понадобилось почти столетие, 
чтобы под сильным влиянием русских 
ученых произошло новое, повторное 
установление метра, но уж е в виде не 
концевой, а штриховой меры— стерж
ня Х-образного поперечного сечения 
(рис. 1) из иридистой платины (90%

>.  : — ^
'

Рис . 1. Прототип метра (поперечный 
разрез) и расположение штрихов на 

нейтральной плоскости.

платины, 10%  иридия). На нейтраль
ной поверхности этого стержня, 
вблизи от концов, имелись тончай
шие штрихи, расстояние м ежду ко
торыми по оси стержня определяло 
длину метра при температуре 0°.

Важнейшим условием создания такого  
международного эталона длины яви
лось согласие всех членов специаль
ной международной комиссии считать  
эту единицу длины у с л о в н о й  и 
общее признание, что установление 
основной единицы длины не может 
быть теоретическим, что основная 
единица длины должна определяться 
посредством материальной длины-про
тотипа. В основу длины новой между
народной единой меры была поэтому  
положена готовая длина первого 
так называемого „архивного метра 
1799 года“.

Так к 1889 году был создан между
народный прототип метра и его точ
ные копии, выданные затем в каче
стве национальных эталонов метра 
всем государствам, подписавшим ме
трическую конвенцию. Идея возмож
ности иметь „естественную“, взятую  
из природы, поверяемую в природе 
и всегда воспроизводимую единицу 
длины была в то время совершенно 
оставлена.

Государством, в котором должен  
был храниться международный про
тотип метра, была выбрана Франция. 
На международные средства в Се
вре, близ Парижа, были созданы 
лаборатории Международного бюро  
мер и весов, которое после 1889 года 
стало хранителем и всех других эта
лонов: эталона массы (килограмма), ме
ждународной температурной шкалы, 
светового эталона, международных 
нормальных электрических элементов 
и т. д.

В распоряжении С С СР находятся 
копии международного прототипа 
метра —  метры № 28 и № 11, из ко
торых метр №  28 декретом Советского 
правительства 1918 года признан го 
сударственным эталоном длины. Этот  
эталон хранится во Всесоюзном на
учно-исследовательском институте ме
трологии, в Ленинграде. Подобными 
учреждениями в других странах явля
ются Laboratoire d’essais в Париже  
(Франция), Физико-технический инсти
ту т  в Ш арлотенбурге (Германия), 
Национальная физическая лаборатория 
в Теддингтоне (Англия), Бюро стандар
тов в Вашингтоне (СШ А), Централь
ное бюро мер и весов в Токио (Япо
ния) и т. д.



ЭТАЛОН ДЛИНЫ И ЕДИНСТВО МЕР В СССР 65

Італоны

Образцовые мерыг-»

Образцодые меры 
3 -го разряда

Кажды е двадцать пять 
лет все государства, под
писавшие метрическую 
конвенцию и обладающие 
копиями метра, должны 
представлять свои эта
лоны в Международное 
бюро мер и весов для 
сличения с международ
ным прототипом метра.
Если по внешнему виду 
и по своим физическим 
свойствам все националь
ные эталоны метра явля
ются точными копиями  
международного прото
типа метра, то длина их, 
конечно, не равняется 
точно длине прототипа, а 
имеет некоторую , весьма 
малую, поправку, выра
жаю щ ую ся в тысячных 
долях миллиметра —  ми
кронах. 1 Эти поправки 
и определяются в М еж ду
народном бюро мер и 
весов, а затем учитыва
ются всеми метрологиче
скими институтами во 
в с е х  метрологических 
процессах при передаче- 
длины от эталона к  ра
бочим мерам и изделиям.
Так, например,государст
венный эталон длины 
С С С Р — метр № 28 —
имеет для настоящей эпохи при тем
пературе 0° следующую действитель
ную  д лину2 относительно прототипа 
метра:

[28 ] =  1 л - f  0,71 м и к р о н а .

Если ж е  обратиться к сертификату 
(т. е. документу, удостоверяющему 
состояние эталона), выданному М е 
ждународным бюро мер и весов на 
данный эталон в 1889 году, то можно  
видеть, что действительная длина 
эталона в ту  эпоху составляла

[28 ] =  1 м  +  0 ,47  м и к р о н а .

Таким  образом, длина Советского  
государственного эталона метра за

ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 
ДЛЯ МЕР ДЛИНЫ

прототип метра т

Ппатоиридиебш не'.р fbawoupt/dueßan мера fimuwsprrfsetibm m p
У К п и н  го*

(эталон-копия) (специальный эталон) (эталон-копии)

1 0 ,0 0 1  мм  =  о д н о м у  м и к р о н у .
2 П о  д а н н ы м  М е ж д у н а р о д н о г о  б ю р о  м е р  и

Рабочие эталоны
Зтаяомше

е жезлы

Ікладные

весов 1936 года.

Рис. 2.

47 лет изменилась на +  0,24 микрона, 
что составляет примерно одну десятую 
долю от толщины паутинной нити. 
Однако для метрологов, имеющих из
мерительные средства для учета долей 
микрона, такая величина является 
вполне реальной.

Основной государственный эталон 
представляет собой не только метро
логическую, но и материальную цен
ность. Поэтому передача верной длины 
в науку, технику, промышленность и 
народное хозяйство в каждом госу
дарстве осуществляется не непосред
ственным сравнением с основным 
эталоном, а через стройную систему 
рабочих эталонов и образцовых мер.

На схеме (рис. 2) показан путь  
передачи верной длины от междуна
родного прототипа метра к рабочим
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штриховым мерам, применяемым в 
производстве.

Для сличения эталонов длины метро
логические институты имеют спе
циальные приборы —  компараторы
^рис. 3). Однако подобного рода 
приборами обладают только крупные

мости от их прямого назначения, 
могут иногда относиться к  весьма 
точным мерам, превышающим по точ
ности образцовые. Такие точные меры 
поверяются непосредственно на ком
параторах путем сравнения с рабо
чими эталонами.

Рис. 3. Универсальный компаратор оля сличения штриховых 
эталонов.

я богатые государства. В СССР, во 
Всесоюзном институте метрологии, 
имеются даже два компаратора, из 
которы х один — большой 4-метровый 
компаратор —  является единственным 
в мире. Измерения на этих приборах 
отличаются высокой точностью, до
стигающей 0,1 микрона.

Сравнение рабочих эталонов с образ
цовыми мерами осуществляется с по
мощью более простых измерительных 
приборов; при этом и точность образ
цовых штриховых мер снижается (для 
образцовых мер первого разряда —  
до 0,02 мм  и для образцовых мер 
второго разряда —  до 0,1 мм).

Рабочие штриховые меры длины, 
применяемые в науке, технике, про
мышленности и торговле, в зависи-

Все вышеизложенное показывает, 
что сохранение единства мер и мето
дов измерения в стране —  большая и 
ответственная государственная задача.

Упоминаемый нами Всесоюзный ин
ститут метрологии (5ывш. Главная 
палата мер и весов) является лишь 
центральной научно-исследователь
ской базой эталонного и измеритель
ного дела в СССР. Возглавляет же  
и объединяет все метрологические 
и поверочные работы Комитет по де
лам мер и измерительных приборов 
при Совете Народных Комиссаров 
СССР, в распоряжении которого  
имеется широкая сеть поверочных 
управлений в союзных и автономных 
республиках, областях и крупных  
районах.



ТЕЛЕМЕХАНИКА И АВТОМАТИКА

Ф. СТРУННИКО В

Развитие точного аппарате- и ма
шиностроения показало, что индиви
дуальное изготовление отдельных 
составных частей механизмов сильно 
повышает их стоимость. Опыт же 
последних лет доказал, что качество 
механизма тем выше, чем меньшее 
влияние на производство оказывают 
навыки изготовляющих его механиков. 
П оэтом у экономика производства 
выдвинула вопрос об автоматизации 
его, что, в свою очередь, вызвало 
бурный рост к а к  проектирования, так 
и построек различных автоматических 
станков (например, зуборезных, копи
ровальных), а такж е весьма совершен
ных машин-автоматов для изгото
вления папирос, бутылок, бумаги 
и т. д.

Развитие технической физики по
казало, что автоматизировать можно 
не только производство мелких изде
лий. А. А. Петровский еще в 1912 году, 
во введении к, своему —  одному из 
первых —  „Курсу радиотелеграфии“, 
писал: „Передача сигналов есть лишь 
один из частных случаев применения 
электромагнитных волн; на очереди 
стоят: передача речи, изображений и 
управление приборами ка расстоя
н и и “.

И  если несколько лет назад термин 
„телемеханика“ мог толковаться лишь 
в точном соответствии с его пере
водом на русский язык как „меха- 
лика на расстоянии“, то в настоящее 
время под „телемеханикой“ подразу
мевается обширная область техники, 
которая занимается управлением на 
расстоянии различными механизмами, 
автоматизацией отдельных операций 
на производстве, а также методами 
централизованного контроля.

Испы тание автоматических теле- 
.механических установок подтвердило 
их надежность и четкость в работе. 
Например, крупнейшая высоковольт
ная линия электропередачи с амери
канской гидростанции Боулдер Дам  
вместе с подстанциями и пунктами  
переключения управляется из Лос- 
Анжелоса, расположенного на рас

стоянии в 425 км от гидростанции, 
при помощи централизованного или 
диспетчерского телемеханического 
устройства. Надежность автомати
зации и управления на расстоянии 
позволили американским инженерам  
построить как электростанции, так 
и подстанции совсем без окон. При  
этом площадь и кубатура этих по
мещений настолько малы, что разме
щаются в них только лишь необхо
димые механизмы. Естественно, что 
при этом стоимость всей установки 
значительно понижается. Такими уста
новками управляют из центрального 
или диспетчерского пункта; обслужи
вание же их сводится лишь к перио
дическим осмотрам аппаратуры. В 
Швеции, на реке Калбаксан, располо
жены 4 небольших гидростанции, 
которые с 1930 года подают беспере
бойно электроэнергию Суросомар- 
скому сталелитейному заводу. Все 
эти станции полностью автоматизи
рованы и управляются на расстоянии. 
Эксплоатационный же штат всей этой 
установки состоит только из одного 
человека.

Приведем еще несколько приме
ров возможного применения телеме
ханики.

В настоящее время чрезвычайно 
важна централизация управления улич
ным освещением, так как  в случае 
воздушных налетов неприятеля город 
немедленно может быть погружен  
в темноту. При помощи телемехани
ческих устройств возможно произ
водить взрывы мин в заранее назна
ченное время. Эти аппараты срабаты
вают только тогда, когда сигналы 
по радио даются в определенной 
последовательности. Поэтому радио
сигналы других станций не вызовут 
преждевременного взрыва. Возмож
ны управление по радио кораблями, 
самолетами и танками, передача 
фотоснимков непосредственно с ле
тящего самолета-разведчика. Посылая 
в стратосферу шары-радиозонды, мы 
получаем от них автоматические 
сигналы о действии космических



6G Ф. СТРУННИКОВ

лучей. Авиатор доверяет управление 
самолетом автопилоту и спокоен за 
то, что не собьется с намеченного 
курса.

X V III съезд партии поставил перед 
нашей социалистической промышлен
ностью ряд важнейших задач, реше
ние которых необходимо для под
нятия нашего технического уровня 
на более высокую ступень; при этом 
съезд потребовал обратить особое 
внимание на освоение машин, автома
тизирующих производственные про
цессы, и расширить производство 
аппаратуры автоматического и теле
механического управления, что яв
ляется необходимым для перехода 
к новой, высшей форме механизации 
труда.

На Кировском заводе в Ленин' 
граде за время, прошедшее после 
X V III съезда партии, имеются значи
тельные достижения в области авто
матизации производства, разработан 
ряд автоматических приспособлений. 
Среди последних особый интерес 
представляют головки управления, при 
посредстве которых достигается авто
матизация токарного станка. Рабочий 
устанавливает деталь и инструмент, 
нажимает кнопку „пуск“ и отходит 
от станка. Все остальные переключе
ния производятся на станке автома
тически; так же автоматически он 
выключается после окончания обра
ботки детали.

На заводе шарикоподшипников им. 
Кагановича сконструировано и изго
товлено приспособление для меха
низации загрузки роликами шли
фовальных станков. Это автоматиче
ское устройство повышает произво
дительность труда, замещая десятки 
подсобных рабочих. На этом же за
воде разработана конструкция агре
гата, механизирующего трудоемкий  
процесс упаковки готовых шарико
подшипников в бумагу и освобождаю
щего многие десятки рабочих от мало
производительного труда. Этот упа
ковочный автомат исключает возмож
ность прикосновения рукой к под
шипнику во время упаковки, устра
няя таким образом одну из причин 
ржавления шарикоподшипников.

На Челябинском тракторном заводе 
им. Сталина сконструировано приспо
собление, позволяющее одному ра
бочему производить сварку одно
временно на 6 сварочных аппаратах. 
Это приспособление дает возмож
ность получать шов любой конфигу
рации при различной толщине свари
ваемого металла. Такие приспособле
ния, конечно, могут быть широко  
используемы в различных отраслях 
металлургической промышленности.

Оригинальный автомат для сборки 
электрических ламп сконструирован 
группой инженеров одного машино
строительного завода. Э тот автомат 
выполняет до 50 различных производ
ственных операций. Применение авто
мата в сборочном цехе дает возмож
ность уменьшить количество рабочих 
в три раза.

На заводе им. Свердлова соору
жается новинка советской техники—  
копировально-фрезерный станок кон
струкции инж. Соколова. На этом  
станке устанавливается шаблон, т. е. 
точный образец того изделия, которое 
требуется изготовить, и заготовка, 
т. е. кусок материала, из которого  
предполагают сделать изделие. По  
шаблону скользит „палец“, которы й  
воспринимает все его неровности и 
изгибы. При помощи электромехани
ческой связи он заставляет фрезу 
копирующего станка двигаться со
вершенно таким же образом, т. е. 
вырезать из заготовки изделие, в 
точности подобное шаблону.

Таким образом по одному шаблону 
можно изготовить неограниченное 
количество готовых изделий, причем 
все они будут совершенно одинаковы.

Конечно, такая »шаблонная“ работа 
не имеет ничего общего со старым 
понятием „шаблонной работы“. В свое 
время под этим названием подразу
мевали приблизительное, кустарное  
копирование раз выработанного об
разца. При этом не возникало и мысли 
о поточном выпуске, а такж е о взаимо
заменяемости частей. Образец-,,шаб
лон“ только тормозил внедрение нов
шеств как в конструкцию, так и в 
производственный процесс.



ТЕЛЕМЕХАНИКА И АВТОМАТИКА 67

При копировально-фрезерном спо
собе производства стоит только внести 
любое усовершенствование в шаблон, 
как немедленно же изменится вся 
выпускаемая продукция, причем все 
изделия буду г с чрезвычайной точ
ностью повторять усовершенствова
ния, внесенные в основной образец.

. Н а ряде заводов внедряется автома
тическое регулирование термических 
работ, что весьма повышает каче
ство ответственных деталей, подвер
гаемых термической обработке. Авто
матический регулятор температуры  
с большой точностью „следит“ за 
работой термической печи, устраняя 
значительные потери, которые были 
обычными при ручной регулировке 
температуры.

На автозаводе им. Сталина, кроме 
автоматического регулирования теп
лового режима в термических печах, 
осуществлены также автоматизация 
контроля и испытания термически об
работанных деталей на твердость при 
посредстве автоматического быстро 
действующего пресса советской кон
струкции.

В 1940 году вступил в строй дей
ствующих предприятий нашего Союза 
первая очередь Новотагильского ме
таллургического завода. Строитель
ство этого нового завода произведено 
под лозунгом автоматизации метал
лургических процессов. М еталлурги
ческие агрегаты здесь полностью 
механизированы и оснащены отлич
ными автоматическими контрольно
измерительными приборами. На за
водской теплоэлектроцентрали, впер
вые в нашем Союзе, автоматизиро
вана работа всего котельного цеха, 
а в мартеновских цехах автоматизи
руется тепловой режим мартенов
ских печей. Таким образом, детские 
годы телемеханики уже прошли, и 
она завоевала себе почетное место 
среди других областей техники.

К а к  известно, автоматический кон
троль и испытание деталей и готовых 
изделий являются важнейшей задачей 
нашей промышленности; ввиду трудо
емкости этих операций, аппарат тех
нического контроля на многих заво

дах у нас очень велик. Это показы
вает, насколько важна задача авто
матизации испытания и контроля за
водской продукции.

Автоматизация становится теперь 
уже повседневным техническим меро
приятием на всех наших передовых 
предприятиях. Замечательным в этом 
движении технической мысли является 
сочетание его с движением многоста
ночников— новой формой стаханов
ского движения. Интересно, что ста
хановцы нередко перекрывают нормы 
малой автоматизации, ставя перед 
конструктором задачи большей авто
матизации станков, приборов и т. п. 
В коксо-химической промышленности 
стахановцы предложили новый метод 
использования печей на коротких 
периодах коксования, в силу чего 
контрольно-испытательная аппаратура 
оказалась мало чувствительной.

Можно было бы привести немало 
примеров подобных перекрытий ста
хановцами норм малой автоматизации.

На наших передовых предприя
тиях автоматизация становится в на
стоящее время повседневным явле
нием, претворяющим в жизнь реше
ния ХѴІІІ съезда партии о высшей 
форме механизации труда, т. е. авто
матизации и телемеханизации про
изводственных процессов.

Но если мы достаточно свыклись 
с такими классическими автоматами, 
как парораспределение у паровой 
машины, то многим еще не ясно, 
каким образом можно передавать 
приказания на расстоянии. Таких 
устройств много, но если их систе
матизировать, то окажется, что почти 
все они состоят из нескольких основ
ных механизмов, какими являются, 
например, реле, селекторы и синхро
низаторы.

Реле — это механизм, который при 
своем срабатывании заведует распре
делением энергии. Телемеханика, 
имеющая в большинстве случаев элек
трическое управление, обычно поль
зуется электромагнитными реле и фо
тореле.
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Электромагнитное реле (рис. 1) со
стоит из железной системы 1, на 
которой размещена намагничивающая 
обмотка 2. Когда тока в обмотке 2 
нет, железный якорь 3 при помощи 
пружины 4 оттягивается от железной 
системы 1. При наличии в обмотке 2 
тока достаточной силы, якорь 3, пре
одолевая сопротивление пружины 4, 
притягивается к системе 1. Таким  
образом якорь 3 может иметь два 
устойчивых положения. В данном слу
чае при отсутствии тока в обмотке 2 
якорь 3  сожмет верхнюю пару кон
тактов 5 и одновременно отпустит 
нижнюю пару контактов 6. Если же  
нажать кнопку 7, то якорь притя
нется, контакты 5 разойдутся, но 
сожмутся контакты 6.

В цепь контактов 5 можно вклю
чить, например, зеленую сигнальную  
лампу, а в цепь контактов 6— крас
ную. Тогда при нажатии кнопки зеле
ная лампа погаснет, а красная заго
рится. Однако она будет гореть только 
по тех пор, пока кнопка будет на
жата. Если кнопку отпустить, то за
горится вновь зеленая лампа.

При такой конструкции реле на
блюдающий персонал может легко 
проглядеть поданный сигнал. М ожно  
внести небольшое усложнение в схему 
реле с тем расчетом, чтобы перво
начальное положение его якоря вос-

ГІри замыкании сигнальной кнопки ? 
ток из батареи или машины 4 прой
дет по обмотке реле 2, якорь 3 при
тянется к железной системе 1, и кон
такты 5 и 6 выполнят свое на
значение. Одновременно контакт 8 
включится параллельно сигнальной

fuc. 1.

станавливалось только либо после 
вмешательства обслуживающего пер
сонала, либо автоматически через 
определенное время после срабатыва
ния реле, например, через 10 секунд. 
Такое реле называется блокировоч
ным. Его схема представлена на рис. 2.

Рис. 2.

кнопке 7. Если теперь разомкнуть  
сигнальную кнопку 7, то ток из бата
реи 4 пройдет помимо нее, через 
якорь 3  и контакт 8, в обмотку 2, 
а якорь 3 останется в притянутом  
состоянии до тех пор, пока не разом
кнется главный рубильник питающей 
линии 9.

Пользуясь таким реле, можно произ
водить на приемной станции сигналы  
или операции одного сорта, напри
мер, зажигать или тушить огни сема
фора. В большинстве случаев тре
буется передавать много различных 
сигналов. На практике такие задачи 
приходится решать очень часто. 
Например, по первому сигналу дол
жен быть открыт шлюз, подающий 
воду в турбину гидростанции, по 
второму —  включен в линию пере
дачи генератор, по третьему —  
открыт шлюз № 2, по четвертому 
выключен из линии генератор и т. д. 
При этом сигналы могут переда
ваться в разной последовательно
сти: необходимо дать диспетчеру
возможность открыть шлюз № 2 
раньше шлюза № 1, включить пятый 
генератор раньше первого, одним сло
вом, распоряжаться последователь
ностью управления на расстоянии так  
же, как он делал бы это, стоя непо
средственно у  пульта станции.
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В настоящее время предложено 
множество схем, позволяющих решить  
эту задачу. В краткой статье нет 
никакой возможности не только опи
сать, но даже перечислить их. П о 
этому, чтобы показать возможность 
решения этой задачи, приведем всего 
лишь одну, наиболее простую (рис. 3).

Н а отправительной станции вра
щается ось, несущая щ е тку  А. Эта 
щ етка скользит по ряду контактов  
( / ,  2, 3, 4). На приемной станции 
имеется вторая ось, несущая щ етку А1, 
скользящую по контактам I, II, III, IV. 
Эти оси вместе со щетками А и А̂  все 
время вращаются синхронно друг с 
другом, т. е. делают одно и то ж е число 
оборотов в минуту. Буквами К  обо
значены кнопки  управления, буквами 
R —  исполнительные реле, включаю
щие то к, питающий рабочие меха
низмы. Наж ав какую-нибудь кнопку, 
например К& мы соединим с бата
реей ко нтакт 4. Когда щетка А дой
дет до этого контакта и одновременно 
с этим щ етка А г дойдет до контакта  
IV, установится замкнутая цепь: бата
рея, кнопка 4, щетка А, линия связи, 
контакт 4, щетка А1 , контакт IV, реле 
R IV , обратный про
вод линии связи.
Реле RIV  срабо- 
тает> на приемной 
станции получится 
соо т в е т с т в е н н ы й  
этому реле сигнал.
Такое устройство 
называется селекто
ром.

Вопрос о синхро
низации вращения 
двух осей может 
быть легко разре
шен хотя бы при 
помощи такого про
стого добавочного 
механизма (рис. 4).

На ось отправи- ' 
тельного механизма „датчика“ наса
живается диск с контактами. Контакты  
м огут приходить в соприкосновение 
со щетками. В это время замыкается 
ток, посылаемый в линию передачи. На 
приемной станции, на ось, поворот 
которой желают поддерживать в со

ответствии с поворотом оси на от
правительной станции, насаживается 
колесо с косыми зубьями (храповое 
колесо, число зубьев которого равно 
числу контактов на диске). Реле, 
якорь которого соединен с храповым 
механизмом, срабатывает всякий раз, 
как контактная пластинка проходит 
мимо щеток; якорь реле притяги
вается и поворачивает колесо на 
один зубец. Несложное добавочное 
устройство (не изображенное на ри
сунке) препятствует поворачиванию 
колеса за один раз больше, чем на 
один зубец. Оно же препятствует 
обратному поворачиванию колеса во 
время отхода якоря реле в начальное 
положение.

В этом случае вращение обоих 
валов возможно только в одну сто
рону.

Более сложные схемы позволяют 
одновременно поворачивать оба вала 
на один и тот же угол при враще
нии в обе стороны.

пальцем или какой-либо движущейся 
частью машины (например, ободом 
колеса паровоза при автоматической 
блокировке железнодорожных линий), 
мы можем теперь пользоваться 
новым средством для прерывания 
тока.

За последнее время возможности 
автоматизации сильно возросли, так 
как, вместо кнопок, нажимаемых
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На рис. 6 изоб
ражен автомат для 
сортировки яиц. По  
конвейеру 1 пода
ются яйца 2. На пу
ти их следования 
помещен фонарь 3, 
направляющий пу
чок света 4 на фо
тореле 5. Яйца при 
своем движении пе
ресекают э т о т  пу
чок. Если яйцо 

свежее, то ослабление света будет 
небольшим, фотореле не сработает 
и яйцо пройдет в отделение свежих 
яиц. При порченом яйце ослабление 
с в е т а  будет б о л ь ш и м ,  ф о т о 
р е л е  разомкнется и заставит ка
туш ку  6  электромагнитного автомата 
притянуть якорь 8. В свою очередь, 
якорь 8  подействует на сбрасыватель9, 
который отправит порченое яйцо через 
жолоб 10 в отделение бракованных 
яиц. Снабдив такую  установку  
тремя счетчиками, считающими об
щее количество яиц, яиц хороших  
и яиц бракованных, получим устрой
ство, которое не только отсортирует 
яйца, но и даст точный бухгалтер
ский отчет, т. е. покажет, сколько  
было яиц всего, сколько из них пло
хих и сколько хороших.

Технически этот приборчик выпол
няется немного иначе: слой селена 
наносится (рис. 5) на металлическую  
пластинку, сверху селен покрывается 
очень тонким полупрозрачным слоем 
золота или платины. Один провод 
приключается к металлической пла
стинке, другой —  к золотому слою. 
Свет направляют на селен через слой 
золота. Ток, проходящий через селе
новый фотоэлемент, обычно очень 
слаб и не может привести в действие 
не только рабочий механизм, но часто 
даже электромагнитное реле. П о 
этому обычно этот ток усиливают.

Пользуясь фотоэлементом, вместо 
кнопки, можно автоматизировать, на
пример, сортировку.

Рис. 6.

М ожно применять фотореле и для 
других целей. При работе на штам
повочных станках рабочий должен 
быть очень осторожен, чтобы не 
попасть под штамп. Оградить ра
бочего от увечья можно следую

Рпс. 4.

У ж е  давно известно, что многие 
тела, например, селен, во много раз 
изменяют свое сопротивление при 
освещении. Если включить в цепь 
реле, вместо кнопки, кусочек селена, 
зажатый между двумя электродами, 
то, покуда селен не освещен, ток  
в этой цепи не пойдет— цепь будет 
разомкнута. Стоит только осветить 
селен, как он сделается проводящим—  
ток замкнется. Это вполне аналогично 
замыканию кнопки.

1 —  металлическая подкладка; 
2 — активный материал;
3  —  полупрозрачный слой;

4  —  обмотка р е л ?.
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щим образом. С одной стороны штам
па ставится фонарь, с другой — фо
тореле. Если рука рабочего подно
сится близко к опасной зоне, она пере
секает луч света, падающий на фото
элемент; реле срабатывает и выклю
чает станок.

И та к  в настоящее время доста
точно хорошо разработаны методы 
передачи приказаний. Н о вместе с тем 
нажатие сигнальной кнопки на пульте 
управления не может служить руча
тельством за правильность получения 
и исполнения приказаний. Поэтому 
современные телемеханические уста
новки состоят из двух частей: одна 
часть предназначается для передачи 
приказаний, а другая— для обратного 
контроля. В этом случае сначала 
передается приказание, затем авто
матизированный механизм выполняет 
это приказание. По выполнении же 
полученного приказания сам меха

низм подает сигнал на пульт управ
ления, указывающий на выполнение 
приказания. В случае же невыпол
нения приказания так же подается 
сигнал, указывающий на ту  или иную 
неисправность установки.

Перед телемеханикой открывается 
большое будущее. Трудно указать  
ту  область человеческого знания, ко
торую не смогла бы обслужить теле
механика и автоматика. Внедрение 
автоматов, автоматизация производ
ства —  путь повышения производи
тельности труда, путь превращения 
труда рабочего в труд наблюдателя 
и регулировщика машины.

Творческая энергия, инициатива на
ших научных работников, констру
кторов, механиков, стахановцев, изо
бретателей теперь направлены на со
здание новой, совершенной техники  
на основе принципов автоматизации 
производства.
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Десяток лет назад английский изо
бретатель Дональд Гочкисс скон
струировал новый водопроточный су
довой движитель. Этот движитель, 
названный „гидравлическим конусом“, 
с тех пор непрерывно совершен
ствуется. В настоящее время он 
установлен более чем на 200 ко 
раблях всевозможных типов, плаваю
щих по рекам пяти частей света. 
Успех этого интересного по кон
струкции движителя объясняется его 
высоким коэфициентом полезного 
действия и многими другими достоин
ствами в условиях плавания по мелко
водным труднопроходимым и засо
ренным рекам. Д о  сих пор гидравли
ческий конус ставился обычно на 
катера, буксиры и речные товаро- 
иассажирские теплоходы —  корабли 
с дизельной установкой, явившиеся 
на смену конструктивно несовершен
ным устаревшим колесным паро
ходам.

Водометный движитель. 1 — 1 центробеж
ный насос; 2  —  всасывающее отверстие;

3  —  напорное поворотное отверстие.

Как известно, судовым движителем 
называется механизм, действие кото
рого является непосредственной при
чиной движения корабля. Со времени

внедрения механических двигателей 
на судах используются исключительно 
реактивные движители. Последние 
создают движущее усилие за счет

Гидравлический конус для небольшого 
катера.

реактивного давления отбрасываемой 
ими воды в направлении, обратном 
направлению перемещения корабля.

Существующие реактивные движи
тели делятся на две группы: л о-
п а с т н ы е  (гребные винты, колесе, 
ротаторы) и в о д о п р о т о ч н ы е .

Первый водопроточный судовой 
движитель был предложен еще 
в X V II столетии. В 1661 году в Англии 
изобретателю Тугуду был выдан па
тент на водомет, создающий упорное 
давление за счет реакции воды, вы
брасываемой центробежным насосом, 
установленным внутри корпуса ко 
рабля. После многочисленных не
удачных попыток применения водо
мета, относящихся главным образом 
ко второй половине X IX  века, от во
домета кораблестроителям пришлось 
отказаться ввиду низкого коэфи- 
циента полезного действия установки. 
Такова же была участь и гидромо
тора, изобретенного в 1881 году гер
манским инженером Флетчером. Гид
ромотор представлял собою комби
нацию водометного насоса с паровой 
машиной, приводящей его в движе
ние. Это был поршневой насос— пуль- 
зометр с непосредственным действием 
пара в самом насосе.
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В настоящее время на корабле 
снова появился водопроточный судо
вой движитель, на этот раз обладаю
щий в ряде случаев значительными 
преимуществами перед наиболее со
вершенными лопастными движите
лями.

Как устроен и работает новый во
допроточный движитель? Он поме
щается целиком внутри корпуса 
судна и состоит из двух сталь
ных усеченных конусов, установлен
ных срезанными боковыми поверх
ностями на днище судна. Ось ко
нусов располагается поперек кор
пуса судна, причем вершины их на
правлены к  бортам. В днище судна 
имеется отверстие, через которое 
вода входит в конус и выходит из 
него. Внутри каждого конуса, у  его 
основания, вращается крыльчатое ко
лесо с несколько изогнутыми ло
пастями. При быстром вращении 
этого колеса вода засасывается у 
вершины конуса, совершает внутри 
его (под влиянием закручивания

вания различны, то окружная ско
рость входа меньше окружной ско
рости выхода. Таким образом, Полу
чается ускорение воды, протекающей 
через движитель, в результате чего 
и создается реактивная сила, движу
щая судно. При нормальной работе 
крылатки вода выбрасывается из ко
нуса назад, а судно движется вперед. 
Чтобы заставить его двигаться зад
ним ходом, достаточно изменить на
правление вращения крыльчатого 
колеса.

Всасывающее отверстие' конуса, 
во избежание засорения, снабжено 
специальной решеткой. Эта послед
няя имеет направляющие пластинки 
весьма оригинальной формы, отбра
сывающие всасываемые твердые пред
меты; проникающий же в конус мел
кий мусор или гравий немедленно 
выбрасывается обратно, наружу, 
огромной центробежной силой дви
жителя. Благодаря специальной кон
струкции реш етки, закупорка всасы
вающего отверстия совершенно не-

Катер , А кеам у“ с водопроточным движителем.

крылаткой, центробежной силы и 
уклона образующей конуса) спира
леобразное движение и затем вы
брасывается наружу из широкой 
части конуса под прямым углом к оси 
колеса. Так как угловая скорость 
вращения воды внутри конуса по
стоянна, а радиусы у вершины и осно-

возможна: весь прилипающий к ре
ш етке материал моментально смы
вается струей воды.

Напорное отверстие конуса распо
ложено несколько позади крылатки; 
оно прикрыто стальным направляю
щим струю козырьком, слегка высту
пающим за внешнюю плоскость днище
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корабля. Оба отверстия устроены 
так, что вода входит и выходит 
в движителе по касательной линии 
•относительно окружности конуса. 
Таким образом, потребность в каких

Конус кат ера „Акваму“. Вид снизу. Видны 
решетка всасывающего отверстия и крыль- 

чатое колесо.

бы то ни было трубопроводах здесь 
совершенно исключается.

Несколько лет назад для берего
вой службы в Шотландии был по
строен спасательный бот „Сильвер 
Д ж убели“, оборудованный гидравли
ческими конусами. Скорость движе
ния этого бота вперед и назад почти 
одинакова. Так как движители бота 
всегда заполнены водой, то нет 
опасности аварии механизмов в бурю 
из-за изменения нагрузки, как это 
бывает с моторами обычных лодок, 
когда их гребные винты обнажаются 
на высокой волне. Движители бота 
совершенно неуязвимы извне: их кры
латки не могут запутаться в канатах 
или водорослях.

„Сильвер Джубели“ невелик: он 
имеет около 10 м в длину и 2,75 м 
в ширину. Вес его составляет всего
3,5 т . На боте установлены два мо
тора по 12 л. с., приводящие в дей
ствие две пары конусов, диаметром 
по 80 см. Благодаря системе зубча
тых передач, крыльчатые колеса дви
жителей делают не более 200 оборо
тов в минуту. Скорость бота— 7 узлов. 
Д аж е при большой волне и качке  
„Сильвер Д ж убели“ замедляет ход 
лишь на Ѵ3 узла. Движители бота 
установлены вдоль киля, один за д ру
гим, так как для размещения их ря
дом корпус бота слишком узок. Т а 

кое размещение движителей без 
ущерба для их действия возможно 
только при использовании гидравли
ческих конусов. Оба комплекта дви
жителей работают примерно с оди
наковым числом оборотов, но опы
тами установлено, что бот идет лучше 
тогда, когда колеса задних конусов 
вращаются на 5— 7 %  быстрее перед
них. Если работает одна пара кону
сов (один мотор), „Сильвер Д ж уб ел и “ 
теряет в скорости только 1,4 узла.

Чем больше речной теплоход, обо
рудованный гидравлическими кону
сами, тем выше его достоинства 
в сравнении с колесными и винто
выми судами. В Англии недавно по
строен пассажирский катер „А квам у“, 
предназначенный для плавания по за
соренной реке Нигер в западной Аф
рике. Этот катер в два раза длиннее и 
шире „Сильвер Д ж убели“. При таких  
размерах „Акваму“, имея на борту до 
85 пассажиров и полный запас го 
рючего, дает осадку всего на 0,45 м. 
На дне судна установлены два ком
плекта движителей Гочкисса, кото
рые приводятся в действие двумя 
дизелями по 80 л. с. Нижние кромки  
конусов непосредственно склепаны 
с листовой обшивкой катера. Трение 
вращающихся частей движителей  
уменьшено до минимума благодаря 
шарикоподшипникам. При полных 
оборотах дизелей „Акваму“ показал 
на испытаниях замечательную быстро
ходность— 9,75 узла (18 км/час). При  
водоизмещении в 32 т и при работе 
только одного дизеля была достиг
нута скорость в 7,7 узла.

Не меньший интерес представляет 
мелкосидящий теплоход „Бирчинаф“, 
плавающий ныне по чрезвычайно 
трудно доступной в навигационном 
отношении реке Замбези (в юго-во- 
сточной Африке). Это судно по
строено из гальванизированной стали; 
длина его корпуса составляет 32 м, 
ширина 5,5 м, а осадка— без груза  
0,21 м, при полной нагрузке 0,82 м 
(при водоизмещении в 114 т). М еха
ническое оборудование „Вирчинафа“ 
состоит из двух четырехцилиндровых 
дизелей „Зульцер“ мощностью по 
63 л. с. и двух комплектов гидравли
ческих конусов диаметром 1,45 м, 
приводимых в движение при посред-
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стзе механической передачи. Как  
видно, размеры движителя значи
тельны. Однако это обеспечило судну 
прекрасные показатели при испыта
ниях.

Комплекты движителей на „Бирчи- 
нафе“ расположены рядом, и оба 
имеют передний и задний ход. К о 
рабль легко управляется, хотя не 
имеет руля. Поворот осуществляется 
в зависимости от того, какая пара 
движителей и в каком направлении 
включается. Поворачиваемость ко
рабля значительно лучше, чем при 
наличии двух гребных винтов и руля.

Немаловажное достоинство ко
рабля— безопасность плавания.

Главные механизмы „Бирчинафа* 
представляют собой мощные насосы, 
и в случае аварии вся механическая 
мощность корабля может быть цели
ком брошена на откачку воды из 
трюмов или других помещений. Для 
этого  в корабле имеются соответ
ствующие трубопроводы с задвиж
ками. В случае пожара такой корабль 
имеет неограниченные возможности 
для тушения огня как на борту, так 
и на берегу. При обычной ж е си
стеме движителей— гребных винтов 
и колес— производительность судо
вых помп, как  известно, невелика.

зовика и турбо-электрического то
варо-пассажирского парохода с дви
жителями Гочкисса. При электриче
ской передаче размещение конусов 
уж е не зависит от главных механиз
мов, как это бывает на мелких судах 
с механической передачей. Электри
ческая передача, в сущности говоря, 
разрешает проблему постройки на
стоящего морского корабля с водо
проточными движителями.

Какие выгоды дает гидравлический  
конус на морском корабле? Лучшим  
ответом на этот вопрос послужит 
краткое описание вышеупомянутых 
проектов.

Целиком электрифицированный 
грузовик имеет сравнительно неболь
шие размеры: длина его составляет 
80 м, ширина— 11,6 м  и осадка на 
полном грузу— 5,1 м. В его коротком  
машинном отделении устанавливаются 
четыре дизель-генератора электриче
ского тока общей мощностью 1280 квт  ̂
передающие ток расположенным в том 
же помещении восьми электродвига
телям. Кажды й из них приводит 
в действие гидравлический конус на 
вертикальном валу. В отличие от 
речных установок, конусы будут рас
положены здесь не на днище кор-

Теплоход .Бирчинаф". 1 —  гидравлические кону си; 2 — главные дизельмоторы\ 3 — вспомога
тельный дизельмотор; 4 —  глушители-, 5  —  расходный бак с горючим ; в  —  основной бак

с горючим.

Гидравлический конус распростра
нен лишь на речных судах, мелко
сидящих канонерских лодках, кате
рах. Но это не значит, что он не 
пригоден для крупных морских ко 
раблей. В Англии разработаны уж е  
проекты дизель-электрического гру-

пуса, а по бокам— по четыре агре
гата на каждом борту. После вычета 
неизбежных при электрической и ме
ханической передачах потерь общая 
полезная мощность на валу крылаток 
достигнет примерно 1440 л. с. Этой  
мощности достаточно для развития
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Дизель-электрический грузовик. Отверстия конусов.

кораблем средней эксплоатационной 
скорости в 14 узлов (26 км/час).

При полной нагрузке все восемь 
конусов будут выбрасывать 1200 т. 
воды в минуту, причем около 
600 т/мин может откачиваться в слу
чае надобности из трюмов. О ткачка  
трюмной воды у электрифицирован
ного теплохода целиком автоматизи
рована. Для этой цели в трюмах 
устанавливаются поплавки, всплытие 
которых частично переключает внеш
ний забор воды движителями на 
внутренний. Грузовик имеет повы
шенную пловучесть и в случае ава
рии может продержаться на воде го
раздо дольше, чем винтовой такой же  
мощности и размеров.

Интересная деталь: переключение 
конусов на откачку воды из трюма 
не отражается на скорости грузовика, 
потому что реактивное действие вы
брасываемой наружу воды не изме
няется.

Расположение движителей по бо
кам позволяет кораблю двигаться 
и бортом вперед, что очень удобно 
при маневрах в портах и отходе от 
причалов. Для этой цели достаточно 
пустить на одном борту движители  
симметрично в противоположные сто
роны.

Управление ходовыми механизмами 
и самим кораблем электрифицировано 
и сосредоточено на капитанском мо
стике. Рулевой машины и руля нет. 
Для перемены направления хода ко
рабля достаточно включить ток 
в агрегаты, расположенные на том или 
ином борту.

Отказавшись за ненадобностью от 
трюмных помп, длинных гребных ва
лов, винтов, подшипников и тоннелей  
для них, руля и многих других дета
лей, конструкторы уменьшили вес 
корабля, увеличив его грузоподъем
ность. Конструкция корпуса при 
водопроточных движителях упро
щается, так как обычно принятое 
кормовое образование становится не
нужным. Обе оконечности корпуса—  
совершенно одинаковой формы, при
чем и здесь достигается улучшение  
обтекаемости.

В связи с ведущейся на море ин
тенсивной войной в Англии прояв
ляется особый интерес к усовершен
ствованиям в области торгового судо
строения, в наилучшей степени отве
чающим безопасности плавания в зоне 
германской подводной блокады. 
П роект пассажирского турбо-электри- 
ческого парохода, приспособленного 
для массовой перевозки войск, как 
раз является одной из попыток ре
шения современных задач корабле
строения военного времени. Главной 
особенностью проекта является ис
пользование водопроточных движи
телей для огромного и быстроход
ного корабля, водоизмещение кото
рого достигает 19 000 т, а скорость 
хода— 23 узлов. Как же разрешена 
столь трудная задача?

Коэфициент полезного действия 
гидравлического конуса тем выше, 
чем меньше разность скорости воды 
во всасывающем и напорном отвер
стиях. Иными словами, желательна 
наибольшая площадь отверстия для

)
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Турбо-электрический пассажирский пароход с движителями Гочкисса, і  —  
торы; 2 — паровые котлы; 3 — гидравлические конусы.

т урбогенера-

выхода воды. При относительно ма
лой мощности машинной установки  
к. п. д. (коэфициент полезного дей
ствия) гидравлического конуса весьма 
близок к  к. п. д. гребного винта, так 
ка к  габариты конуса не играю т важ
ной роли. При большой мощности  
отдельного агрегата для достижения  
высокого к. п. д. пришлось бы сильно 
увеличивать размеры конусов, что 
привело бы к сокращению полезного 
объема судна и увеличению водоиз
мещения на величину внутреннего 
объема конусов. Поэтому конструк
торы установили в корпусе корабля 
большое количество движителей уме
ренной величины. В результате по
требовалось удлинение парохода до 
198 м  при ширине всего в 20,1 м. 
Нормальная осадка парохода полу
чилась в 7,6 м.

В машинном отделении парохода 
устанавливается паросиловая уста
новка в 32000 л. с. Четыре турбо
генератора приводят в действие 
30 гидравлических конусов— по 15 на 
каждом борту. При полных оборотах 
эти движители в состоянии откачи
вать из трюма 3600 т воды в минуту. 
Таким образом, ,в случае торпедиро
вания пароход является в высокой 
степени живучим. Д ругим  тактиче
ским качеством парохода является 
бесшумность работы гидравлических 
конусов. Обычные гребные винты 
производят большой шум, что помо
гает подводной лодке обнаруживать  
присутствие и направление движения 
винтового корабля.

В заключение следует упомянуть, 
что гидравлический конус может 
быть с успехом использован и в ле- 
доколостроении. Здесь особенную  
ценность представляет полная неуяз
вимость описываемого движителя1 
и наличие мощных водоотливных 
средств. Надежность действия гид-

КРЪІЛЬЧд. ТОР
колесоЗадвижки

Дизель-электрический грузовик. Поперечный 
разрез машинного отделения.

равлических конусов в условиях ле
дового плавания— борьба с закупор
кой льдом всасывающих отверстий—  
может быть осуществлена размеще
нием конусов на предельной глубине 
в бортах или же на самом днище 
ледокола. Подвод пара в движители  
может полностью гарантировать ра
ботоспособность их при любом про
мерзании всасывающих отверстий 
на стоянке в порту или при дрейфе 
в открытом море.

1 И з в е с т н о , что  н а и б о л ь ш е е  ч и с л о  а в а р и й  
н а  л е д о к о л а х  п р о и с х о д и т  и з - з а  п о л о м к и  в и н то в .

мереклюигюш нн ;
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От р ед а к ц и и . В редакции „Круж ка мироведения“ на
шего ж урнала имеется, много писем, в кот орых читатели 
ж урнала выражают живой интерес к вопросу эволюции 
планет и особенно Марса.

Идя навстречу читателям, редакция помещает обзор 
наших современных знаний о Марсе как о планете, при
влекающей к себе большое и неослабевающее внимание 
уж е с давних пор.

Изобретение телескопа позволило 
обнаружить на Марсе много уди
вительных явлений, показавших, что 
Марс по своей природе имеет 
столь много общего с Землей, что 
сама собой напрашивается мысль 
о существовании на нем жизни. 
Если же окажется, что жизнь на 
Марсе существует, то отсюда бу
дет следовать большая вероятность 
существования жизни и на других  
небесных телах, обладающих для 
этого соответствующими условиями. 
В этом лежит основная причина 
большого интереса к  Марсу.

Необходимыми условиями сущест
вования жйзни на небесном теле —  
планете —  надо считать наличие атмо
сферы, содержащей кислород, нали
чие твердой коры и свободных вод
ных пространств. Те небесные тела, 
физическое состояние которых удов
летворяет этим условиям, могут но
сить на себе органическую жизнь.

Из больших планет солнечной си
стемы только М еркурий, Венера, 
Земля, Луна и Марс несомненно 
обладают твердой корой, а атмо
сферу имеют лишь три из них: Ве
нера, Земля и Марс. М ож ет быть, 
и вновь открытая большая пла
нета —  Плутон —  также удовлетво
ряет указанным условиям, но о Плу
тоне мы знаем еще очень мало 
и потому пока воздержимся де
лать относительно него какие-либо 
заключения.

Для того чтобы не заблуждаться 
в современных возможностях изуче
ния Марса, необходимо сказать, что 
при наиболее благоприятных обстоя
тельствах Марс отстоит от Земли 
примерно в 150 раз дальше, чем Луна.

Мельчайшие подробности на поверх
ности Луны, которые леж ат на гра
нице видимости в самые сильные 
инструменты, превосходят по своей 
величине самые грандиозные по
стройки на Земле. Поэтому мельчай
шие детали на Марсе, которые можно 
видеть с Земли, должны быть соот
ветственно больше видимых нами 
объектов на Луне; чтобы быть заме
ченными нами, они должны достигать  
размеров по крайней мере в 10— 20 км. 
М ож но сказать так: „видимость
Марса в самые могущественные со
временные телескопы такова же, как  
видимость Луны в хороший полевой 
бинокль.

Нашим познаниям природы Марса  
мешает еще то обстоятельство, что 
с успехом наблюдать Марс можно не 
при всякой видимости его на небе: 
периодами, особо благоприятными 
для наблюдения Марса, являются мо
менты так называемых „великих про
тивостояний“ Марса —  когда Земля 
располагается между Солнцем и М ар
сом, причем Земля находится в наи
большем удалении от Солнца, а Марс—  
в наименьшем. Такие „противостоя
ния“ Марса случаются каждые 15—  
16 лет. Астрономы и пользуются 
этими моментами для наблюдения 
Марса. И з  таких „великих противо
стояний“ особо замечательным было 
противостояние 1924 года, давшее 
очень много для нашего знакомства 
с Марсом. Подобное положение Марса 
повторится только в 2003 году. Цен
ными для наблюдений Марса были 
также его положения в 1877, 1892, 
1909 и 1939 годах.

Что ж е мы знали о Марсе до 
1924 года?
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Наблюдения Марса показывают, что 
на нем происходит такая же смена 
времен года и дней и ночей, как и на 
Земле, причем продолжительность 
суток на Марсе всего только на 39 
минут и 35 секунд больше продол
жительности суток на Земле, т. е. 
сутки на Марсе составляют 24 часа 
39 минут 35 секунд.

Что же касается времен года на 
Марсе, то мы имеем следующие 
цифры.

Северное полушарие: весна —  199,6 
суток, л ето — 181,7, осень— 145,6, 
зим а—  161,6 суток, т. е. год на Марсе 
продолжается 688,5 суток —  чуть ли 
не вдвое больше года на Земле 
(365,25 суток).

По своим размерам Марс значи
тельно меньше Земли: его радиус со
ставляет всего 3366 км, в то время 
как радиус Земли равен 6370 км.

Самое первое упоминание о Марсе 
мы находим у древних греков, в кни
гах Птоломея, но первые сколько- 
нибудь ценные результаты наблюде
ний поверхности Марса могли быть 
получены лишь после изобретения 
трубы (1610 год).

Особенно много открытий на Марсе 
было сделано в X IX  веке, когда М ар
сом занялись такие замечательные 
наблюдатели, как Скиапарелли, Л о
велл, Антониади и др. И з этих откры
тий следует назвать прежде всего 
открытие Скиапарелли „каналов“ на 
Марсе.

Название „каналы“ применяется 
к двум очень различным образованиям 
на поверхности Марса: одни из них—  
узкие, имеющие вид линий или шнура, 
теряют свою прямолинейность и не
прерывность при наблюдениях, совер
шающихся при более благоприятных 
условиях; к  этой группе „каналов“ 
следует отнести, например, „Нильский 
Сырт“, „И ндус“ и другие; вторую 
группу составляют образования, яв
ляющиеся „каналами“ в более тесном 
смысле этого слова; они имеют боль
шею частью серую или корич
неватую окраску и наблюдаются 
в виде прямых, тонких линий. С киа
парелли настаивал на реальности 
этих „каналов“. Длина „каналов“ 
различна: от 600 до 5000/ш ; ширина—  
от 30 до 200 км и более. К  особен

ностям этих „каналов“ следует отнести 
прежде всего то, что не всегда видны 
одни и те ж е „каналы“ и что самый 
вид и форма их, а также положение 
относительно других, постоянных, 
образований на Марсе меняются.

Наиболее трудно объяснимым явле
нием в природе „каналов“ следует 
признать раздвоение их. Такое раз
двоение „каналов“ Марса происходит 
обыкновенно очень быстро, часто 
в течение нескольких часов, причем 
на всем своем протяжении они раз
деляются на две параллельные линии. 
Иногда одна из этих линий отходит 
в стороны от канала, в то время как 
другая остается в прежнем положе
нии. Расстояние между обеими частями 
раздвоившегося „канала“ может до
стигать 1000 км. Приходилось наблю
дать раздвоение не только „каналов“, 
но и других образований на Марсе, 
например, так называемых „озер“.

Раздвоение „каналов“ особенно 
часто наблюдается во время равно
денствия на Марсе; можно думать, 
что оно связано с временами года на 
Марсе.

После 1895 года Скиапарелли вы
сказал гипотезу, что вода, образую
щаяся от таянияч полярных льдов, 
проводится при помощи оросительных 
„каналов“ по всей поверхности Марса.

Следующим замечательным образо
ванием, наблюдавшимся на поверх
ности Марса, следует считать белые 
пятна, лежащие вокруг полюсов 
Марса. На полюсах Марса, как и на 
полюсах Земли, полгода продолжается 
день и полгода —  ночь. Во время 
зимней ночи полярная область Марса 
покрывается белой „шапкой“, кото
рая имеет наибольшую величину 
спустя некоторое время после момента 
зимнего солнцестояния на Марсе, т. е. 
вскоре после начала на Марсе зимы. 
Наименьший размер „шапки“ наблю
дается спустя некоторое время после 
летнего солнцестояния, т. е. после 
начала лета на Марсе. Такое запазды
вание достигает нескольких месяцев 
и служит доказательством существо
вания на Марсе атмосферы.

Белые образования можно наблю
дать и не только в полярных обла
стях Марса: рни появляются и в сред
них его широтах.
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Диск Марса окрашен чрезвычайно 
разнообразно, причем цвет и степень 
яркости окраски отдельных областей 
постоянно меняются. Более светлые 
образования имеют оттенок темно- 
желтовато-оранжевый —  цвет „созре-

Прежде всего познакомимся с дан
ными об атмосфере на Марсе. И з ин
тересных и важных работ по этому 
вопросу следует отметить прежде 
всего исследования американского 
астронома Райта. В 1924 году Райт

Видимые размеры М арса при крайних и среднем расстояниях его от Зем ли.

вающего зерна“, как выражался Флам- 
марион. Форма, яркость и цвет окраски  
различных областей поверхности 
Марса зависят в значительной сте
пени от прозрачности его атмосферы.

Применение различных методов, 
имеющихся в распоряжении астроно
мов, показало, что на Марсе не 
только существует атмосфера, но что 
в ней имеется определенное, хотя и 
малое, количество водяных паров.

Пулковский астроном Г. А . Тихов  
применил в 1909 году к изучению  
Марса метод цветных светофильтров. 
При этом он обнаружил, что в крас
ном свете детали на Марсе выделяются 
более отчетливо, чем в зеленом. Та
кое явление может иметь место только 
при наличии оптически заметной ат
мосферы. Часто в течение долгого 
времени почти вся поверхность Марса 
бывает окутана как бы туманом.

Теперь посмотрим, что же нам дали 
наблюдения Марса за период с 1924 
по 1939 годы — моменты его великих 
.противостояний.

получил фотографические снимки 
Марса, из которых особо важными 
представляются снимки через свето
фильтры: фиолетовый, инфракрасный 
и желтый. Простое сравнение этих 
снимков показывает значительную 
разницу межу ними: на снимках, по
лученных через фиолетовый и крас
ный светофильтры, ясно видно, что, , 
в то время как первые дают равно
мерное освещение всего диска пла
неты, на вторых, полученных через 
красный светофильтр, имеются конт
растные изображения светлых и тем
ных деталей. Кроме того, на фиоле
товых снимках диаметр Марса больше, 
чем на красных.

На основании всего полученного 
материала Райт приходит к  такому 
заключению относительно атмосферы 
Марса: Марс окружен атмосферой, 
которая, подобно атмосфере Земли, 
не пропускает лучей короткой волны, 
но хорошо прозрачна для види
мых и красных лучей. Райт считает, 
что атмосфера на Марсе простирается
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на высоту от 150 до 200 км от его 
поверхности. Подобные результаты 
получил и Дуглас, фотографировав
ший Марс при помощи 36-дюймового 
рефлектора Стюартовской обсервато
рии.

Фотографии Марса, полученные 
в великое противостояние 1939 года 
экспедицией Астрономической обсер
ватории Ленинградского университета 
совместно с Пулковской обсервато
рией под руководством В. В. Шаро
нова, обнаружили, что атмосфера 
Марса очень мутна. Подобное явле
ние можно наблюдать при фотогра
фировании земной поверхности с са
молета.

Интересны наблюдения над обла
ками в атмосфере Марса. Наблюде
ниями 1924 года подтвердилось пред
положение о существовании на Марсе 
облаков, притом двух видов: белых 
и желтоватых; наблюдаемые облака 
перемещались со скоростью до 30 км 
в секунду. Последнее обстоятельство 
является, очевидно, результатом воз
душных течений в атмосфере Марса.

Эти данные подтвердились и наблю
дениями 1939 года: фиолетовые и 
ультрафиолетовые снимки обнаружи
вают в атмосфере Марса образования, 
подобные облакам; эти образования 
могут быть впрочем и _туманом, так 
как в некоторые дни можно было 
наблюдать их поднимающимися вскоре 
после восхода Солнца и вечером, 
после захода Солнца. Благодаря этим 
образованиям, атмосфера наблюдаемых 
областей на Марсе заметно мутнела.

, К  утвердительному ответу по во
просу об атмосфере на Марсе приво
дят и такие физические методы, как 
спектральный анализ и принцип Д о п 
плера—  Физо.

В вопросе о составе атмосферы 
Марса очень многое дали наблюдения 
Марса в оппозицию его в 1924 году. 
М ожно считать установленным, что 
в атмосфере Марса содержится кис
лород, хотя и в значительно меньшем 
количестве, чем в атмосфере Земли, 
и водяные пары. По исследованиям 
Мензеля, давление атмосферы на 
Марсе составляет только 50 мм-, при 
этих условиях вода на Марсе должна 
закипать при 40°.

Таким образом, как визуальные 
наблюдения, так и различные физи
ческие методы и фотографирование 
Марса позволяют утвердительно от
ветить на вопрос о существовании на 
Марсе атмосферы и даже о составе ее.

Какова же температура на Марсе?
Наиболее интересными и ценными 

представляются результаты, получен
ные астрономами Кобленцом и Лап- 
лендом. Они производили свои работы 
на обсерватории Ловелла, на горе 
Флакстаф; для измерения температуры  
всего Марса и отдельных частей его 
поверхности они пользовались термо
элементом—  прибором, в котором под 
влиянием тепла возникает электри
ческий ток; по силе тока можно су
дить о температуре тела, которое  
служит источником тепла и тепловые 
лучи от которого падают на термо
элемент. Такой термоэлемент, имею
щий вид небольшого шарика, по
мещается в поле зрения трубы, и 
наблюдатель может одновременно 
видеть и термоэлемент и Марс или 
только часть поверхности Марса; при 
помощи такого прибора можно изме
рить температуру с точностью до 
0,000001 градуса. Все приспособления 
для измерения температуры Кобленц  
и Лапленд присоединяли к  40-дюй
мовому рефлектору Ловелловской об
серватории.

Кроме Кобленца и Лапленда опре
делением климатических условий на 
Марсе занимались и другие астрономы: 
Пиккеринг, Э. Пти и С. Никольсон. 
Результаты, полученные Кобленцем  
и Лаплендом, близки к  результатам 
Пиккеринга: средняя годовая темпе
ратура на Марсе —  7° С; ночью тем
пература должна падать ниже 0°, 
а в полдень может подниматься до 
20ЭС. По данным Пти и Никольсона, 
имеем такие цифры: температура 
для диска Марса в целом —  23° С; 
средняя температура на экваторе 
Марса -f- 7° С , для полярных областей 
—  68° С.

Теперь перейдем к рассмотрению 
вопроса о результатах наблюдений 
в оппозиции 1924 и других лет обра
зований на Марсе, получивших на
звание „каналов“.

Надо сказать, что в результате 
своих наблюдений Скиапарелли при-
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Здан и е обсерватории Ловелла в Такубайе (Мексика), где наблюдался Марс в продолжение
зимы 1896—1897 г.

знал „каналы“ реальными образова
ниями, действительно каналами на 
Марсе. Того  ж е  мнения придержи
вался и Ловелл, который говорил, 
что по этим каналам вода, образую
щаяся от таяния в полярных областях, 
направляется к экватору, являясь 
причиной появления растительности  
на Марсе; Ловелл считал каналы 
искусственными сооружениями. Но 
имеются и другие мнения, мнения 
астрономов, столь же авторитетных, 
как и вышеназванные. Поэтому пред
ставлялось весьма интересным наблю
дать каналы визуально к  фотографи
чески в противостояние 1924 года. 
Результаты таковы: проф. Гамильтон, 
наблюдавший Марс на острове Ямайка, 
пишет: „Я заявляю, что верю в ка
налы, в их прямолинейность и малую 
ширину, в их объективную реаль
ность и считаю, что не м огу быть 
обманут в этом вопросе“.

Астроном Слайфер фотографиро
вал Марс на Ловелловской обсерва
тории с целью удостовериться 
в реальности каналов. Он сообщает,

что многие каналы не только совер
шенно отчетливо вышли на фотогра
фии, но что можно даже проследить 
за изменениями в них. На фотогра
фиях Трюмплера получилось около 
30 каналов, которые можно отожде
ствить с каналами, зарисованными 
визуально. Подобный результат по
лучили и другие астрономы.

Таким образом, реальность „кана
лов“ как бы засвидетельствована 
фотографически. Но имеются и дру
гие мнения, например, в 1924— 1925 гг. 
немецким астрономом Кюлем была 
высказана новая гипотеза о каналах. 
Кюль считает; что „каналы“ являются 
пограничными контрастными линиями 
между соприкасающимися областями 
поверхности Марса, обладающими 
едва уловимой разницей оттенков.

Теперь скажем несколько слов 
о наблюдениях „полярных ш апок“ и 
о так называемых сезонных и слу
чайных изменениях на Марсе, заме
ченных разными наблюдателями.

Г. А. Тихов в 1909 году, в резуль
тате применения к изучению Марса
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красных и зеленых светофильтров, 
пришел к выводу, что „полярные 
ш апки“ должны представлять собой 
скопление масс льда.

И з наблюдений „ш апок“ в 1924 году 
следует выделить результаты, полу
ченные Антониади. Антониади гово
рит, что исчезновение белого покрова 
в околополярных областях происхо
дило очень неравномерно, и часто 
целые „снежные“ районы отделялись 
от белых областей белыми линиями. 
Таяние „снегов“ южной полярной 
„ш апки“ продолжалось в течение 
всего лета.

По мнению Райта, полярная „ш апка“ 
представляет собою продукт . атмо
сферного образования и может со
стоять из облаков, подобных земным 
облакам.

Что касается сезонных и случай
ных изменений на поверхности Марса, 
то в начале наблюдений, с марта по 
октябрь 1924 года, никаких особых 
деталей, кроме полярной „ш апки“, 
окруженной темной полосой, рассмот
реть было невозможно. Только затем 
началось потемнение отдельных де
талей, а темные пятна приняли зеле
новато-серую окраску. Кроме того, 
наблюдения Антониади и Бальде над 
изменением цвета так называемых 
„морей“ показывают, что постепен
ное увеличение коричневой окраски

районов, прилегающих к южному по
люсу, захватывало все новые и но
вые темные области Марса; зелено
вато-серый цвет последних посте
пенно приобретал коричневато-шоко
ладный и бурый оттенки. По мнению 
Лиэ, Трувело и Антониади, измене
ние окраски темных пятен происхо
дит благодаря растительности.

Таковы в кратких словах наши со
временные знания о Марсе как о пла
нете, имеющей много общего с Зем
лей.

Подведем итоги.
Существование на Марсе атмо

сферы, содержащей кислород и во
дяные пары, а может быть и су
ществование некоторых водных про
странств на поверхности Марса  
следует считать достоверным. Тем
пература, особенно в экваториаль
ных областях Марса, не очень низка. 
В отдельных районах поверхности 
Марса вероятна и растительность, 
меняющая свою окраску в зависимости 
от сезона.

Таким образом, как будто все го 
ворит нам о возможности существо
вания на Марсе органической жизни  
в том виде, как это имеет место на 
Земле. Но пройдет еще немало вре
мени, и от астрономов потребуется 
немало усилий, прежде чем это пред
положение превратится в утвержде
ние.
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Профессор В. П. ОСИПОВ
(К  45-летию научной, педагогической и общественной деятельности)

В 1940 году -исполнилось 45 лет 
научной, педагогической и обществен
ной работы заслуженного деятеля нау
ки, члена-корреспондента Академии 
наук СССР, профессора Военно-меди
цинской академии Р К К А  им С. М . Ки 
рова, директора Государственного ин
ститута по изучению мозга имени В. М. 
Бехтерева— Виктора Петровича Оси
пова.

В. П . О сипов— выдающийся пси
хиатр-клиницист. Диапазон научных 
интересов Виктора Петровича чрез
вычайно обширен. Его научные ра
боты, число которых достигает 172, 
охватывают вопросы психиатрии, не
вропатологии и смежных с ними дис
циплин.

Многочисленные работы проф. 
Осипова имеют клинический характер. 
В большой монографии „О кататании“ 
впервые даются патофизиологические 
объяснения наблюдаемых симптомов 
этой болезни. Специальная работа 
посвящена вопросу о механизмах 
происхождения маниакально-депрес
сивного психоза.

Перу Виктора Петровича принадле
ж и т серия ценных исследований по 
шизофрении, ряд работ по судебной 
психиатрии.

В 1939 году В. П. Осипов избирается 
членом-корреспондентом Академии  
наук СССР.

И  на поприще общественной де
ятельности Виктор Петрович такж е  
несет громадную работу: зам. пред
седателя комиссии по квалификации 
ученых в К У Б У , у частник многочислен
ных съездов и конференций, член 
Ленинградского Совета X II и X IV

созывов. В 1939 году В. П . Осипов 
избирается депутатом Ленинградского  
областного Совета депутатов трудя
щихся.

В 1933 году В. П . Осипову было 
присвоено звание заслуженного де
ятеля науки; в 1936 году он был 
награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени, а в декабре 1940 го
д а —  орденом Ленина.

Виктор Петрович является членом 
Высшей квалификационной комиссии 
и Ученого совета Наркомздрава 
С С СР и членом Ученого совета при 
Санитарном управлении Р К К А .

С 1918 года В. П. Осипов состоит 
председателем общества психиатров 
и невропатологов и почетным членом 
ряда других научных организаций.

На протяжении своей многолетней 
деятельности Виктор Петрович уде
ляет много внимания популяризации 
научных знаний путем чтения публич
ных лекций, выступлений в печати 
и т. д.

С 1939 года Виктор Петрович —  
член В КП (б).

В. П. Осипов родился в Петербурге  
в 1871 году. Окончив в 1890 году  
V II классическую гимназию с золотой 
медалью, Виктор Петрович в том же 
году поступил в Военно-медицинскую  
академию, которую окончил в 1895 году 
также с золотой медалью.

Крупные заслуги имеет юбиляр 
и в подготовке молодых кадров 
ученых. Под руководством Виктора 
Петровича его ученики выполнили 
свыше 400 ценных научных трудов; 
ряд учеников в настоящее время 
занимает кафедры и доцентуры в 
медицинских вузах С С СР.



Профессор Ю. Ю. ДЖАНЕЛИДЗЕ
(К 30-летию научной, педагогической и общественной деятельности.)

Советская общественность отме
тила исполнившееся в конце 1940 г. 
30-летие научной, врачебной, педа
гогической и общественной деятель
ности одного из крупнейших хирургов  
нашей страны, заслуженного деятеля 
науки, профессора-орденоносца, ди
визионного врача Ю. Ю . Джанелидзе.

Почти весь долгий период своей 
деятельности проф. Джанелидзе ра
ботает в I  Медицинском институте  
им. акад. И . П. Павлова и в Инсти
туте скорой помощи, уделяя в то 
ж е время особое внимание делу под
готовки кадров советских хирургов. 
Под руководством проф. Джанелидзе  
в этих медицинских учреждениях 
разрабатывается диагностика и лече
ние заболеваний органов брюшной 
полости, требующих экстренного хи 
рургического вмешательства. И з них 
наибольшее практическое значение 
имеют острый аппендицит и непро

водимость кишечника.
В результате уточнения диагно

стики и разработки лечения, смерт
ность от аппендицита и непроходи
мости кишечника значительно снизи
лась и продолжает снижаться.

Под руководством Ю . Ю . Д ж ане
лидзе ведется работа такж е и в об
ласти пластической и восстановитель
ной хирургии; при этом особое вни
мание уделяется восстановлению ра
ботоспособности кисти.

Повреждение кисти (в частности, 
перерезка сухожилия), даже при со
временной квалифицированной вра
чебной помощи, часто ведет к туго- 
подвижности и сведению пальцев.

Операции, при помощи которых 
восстанавливается работоспособность 
кисти, очень кропотливы и требуют 
от хирурга большого искусства и 
выдержки.

Рабочий A -в приехал в Ленинград  
с Алдана два года назад. Пилой ему 
перерезало сухожилия сгибателей 
трех пальцев правой руки. Пальцы 
выпрямились, как палки, и не сгиба
лись. Была произведена пересадка 
сухожилий с ноги на руку. Через 
два месяца движения пальцами вос

становились полностью, и лишь не
сколько небольших рубцов свидетель
ствуют о произведенной операции.

Школьница Б-а, порезав стеклом 
область лучезапястного сустава пра
вой руки, повредила нервы и сухо
жилия. Пальцы скрючились и поте
ряли чувствительность. Пришлось 
бросить школу и начать учиться пи
сать левой рукой. Операция. Шов 
сухожилий, нерва и пересадка кожи  
увенчались полным успехом. Сейчас 
Б-а снова учится в школе, пишет 
и попрежнему пользуется правой ру
кой.

В руководимых Ю . Ю . Джанелидзе  
клиниках разрабатываются и другие  
актуальные вопросы хирургии и трав
матологии: переломы костей бедра, 
предплечья, ампутация пальцев; про
изводится экспериментальное иссле
дование нового вида безопасного 
наркоза (закись азота) (д-р Данович), 
возможности замещения дефективных 
нервов пересадкой спинного мозга 
животного (д-р Коваленко); иссле
дуется также влияние на кости рас
сасывающейся проволоки (д-р Звя
гин); разрабатываются вопросы хи
рургического лечения анемии сердца 
(д-р Хундадзе).

Проф. Джанелидзе имеет большой 
опыт и прекрасные результаты опе
раций при ранениях сердца. Его 
перу принадлежит большая моногра
фия „Ранения сердца и их хирурги
ческое лечение“.

В последнее время под руковод
ством проф. Джанелидзе разрабаты
ваются новые методы хирургического  
лечения сердечных заболеваний. Осо
бое внимание уделяется лечению груд
ной жабы.

Преподавательская работа J O . Ю. 
Джанелидзе протекает в госпиталь
ной хирургической клинике Медицин
ского института им. акад. И . П. Пав
лова в Ленинграде.

Проф. Ю . Ю . Джанелидзе —  член 
Ленсовета, председатель Хирургиче
ского общества им. Пирогова и ре
дактор журнала „Вестник хирургии  
им. проф. Грекова“.
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СИЛА МАТЕРИНСКОГО ИНСТИНКТА
В. ПРОВОРОВ

Еж егодно, в зимние месяцы, из 
северны х ш ирот в Б елое море прихо
д и т  гренландский тю лень. Больш ие 
скопления тю леней на льду разли
чают по периодам  и называю т дет- 
ными (ф евраль— март месяцы) и лин- 
ными (конец  марта — май) залежками.

Д етн ы е залеж ки  образую тся сам
ками гренландского тюленя — утель- 
гами, выходящими на лед Белого 
м оря д ля  щенки. Д етены ш и (бельки) 
ро ж д аю тся  покрытыми 'сравнительно 
м ягким  и теплым эмбриональным 
волосяны м покровом и остаю тся на 
снегу , покрывающем ледяны е поля. 
В первы е дни после рож дения д ете
нышей самки постоянно находятся 
поблизости от них, на льду  или на 
воде в ближайш ей полынье, и время 
от  времени корм ят их молоком.

М ассовое скопление зверя в опре
деленном районе давно используется 
для производства промысла как на 
детны х, так и на линных залеж ках 
гренландского тюленя.

В настоящ ее время промысел грен
ландского тюленя в Белом море про
водится ледокольными пароходами 
и зверобойными ботами. П рибреж ны е 
жители, поморы, промышляют тю леня 
на специальных, приспособленных к 
плаванию во льдах лодках, а на бере
говом припае даже -пешим способом 
(выволочный промысел).

Промысел на детных залеж ках  
использует материнский инстинкт 
утельги . Промысловое судно, разыс
к а в — чащ е всего по указанию  спе
циального разведывательного само
л е т а —  детную  залежку, раскинутую  
на площ ади  льда в несколько (иногда 
десятки ) квадратных километров, 
входит в район расположения зверя

и выбирает места наибольш ей кон
центрации его; при этом ледокол 
проходит мимо бельков, иногда под
миная своим корпусом отдельны х 
зверьков. Поступают так без риска 
отогнать и тем самым лиш иться 
взрослого зверя, так как самки не 
покидаю т своих детеныш ей; они на
ходятся поблизости от них, уходя 
лиш ь в воду.

Выбрав наиболее удобный участок 
для промысла, судно останавливается 
и спускает людей на лед. Стрелки 
начинаю т отстреливать находящ ихся 
на льду самок, иногда даж е убиваю т 
отдельны х зверей багорками. Нахо
дящ иеся по соседству утельги, спу
гнуты е выстрелами и появившимися 
людьми, скрываются под водой, но 
вскоре вновь появляются на льду. 
Промышляющий, в белом халате, рас
полож ивш ись за куском льда, неда
леко от белька, который при длитель
ном отсутствии матери начинает кри
чать, стреляет на близкое расстояние 
утельгу, как только она вы ходит на 
лед к своему детеныш у. О тстрел про
долж ается до тех пор, пока будет 
убито большинство самок. Н ередко 
можно наблюдать, как самки, имеющие 
уж е пулевые ранения, все ж е упорно 
стремятся к своим белькам.

По окончании отстрела самок при
ступаю т к промыслу бельков, до 
этого являвш ихся лиш ь приманкой.

М атеринский инстинкт утельги  по- 
истине поразителен. При приближе
нии больш ого ледокола, с грохотом 
раскалываю щ его лед и надвигающ е
гося на льдину, на которой леж ит 
белек, наблю даю тся следую щие кар
тины: одни утельги, громко крича, ста-
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раготся увести сравнительно медленно 
передвигающегося белька в сторону, 
подальше от кромки льдины; другие, 
находящ иеся при приближении судна 
в воде, выскакивают на лед, к своему 
детенышу, и, расположившись около 
него и высоко подняв голову и перед
нюю часть туловища, начинают угро
жаю ще кричать на приближаю щ ееся 
судно, оставаясь при детеныш е или 
лиш ь несколько отходя в сторону, 
даже тогда, когда судно подходит 
к ним на несколько метров; третьи, 
видимо сильно напуганные прибли
жающимся судном, нервно мечутся 
от белька к воде и обратно, как бы 
не реш аясь ни уйти в воду, скрыться, 
ни оставить беспомощного белька 
одного перед надвигаю щ ейся опас
ностью.

Иногда поблизости от детны х зале
ж ек располагаются группы холостого 
зверя, большей частью самцов (лысу
нов) гренландского тюленя, залегаю 
щих более или менее плотной мас
сой. Такая группа зверей уходит в 
воду при приближении к ним ледо
кола на расстояние более километра 
и обычно совсем покидает район. 
Взрослые холостые звери, находя
щиеся на воде, ведут себя более у ве
ренно. Так, при прохождении судна 
широкими разводьями среди льда,

в которых плавают тюлени, можно 
наблюдать, как некоторые особи, за
метив приближающееся судно, при
подняв над поверхностью  воды голову, 
следят за ним и при подходе его на 
десятки метров скрываются под во
дой, уходят дальш е; другие безмя
тежно лежат на воде, вверх брюхом, 
и повидимому дремлю т, когда же 
судно подходит к ним на несколько 
метров, вдруг в панике с громким 
всплеском ныряют, уходя глубоко 
в воду. Взрослый зверь, находясь под 
водой и, повидимому, внезапно заме
чая надвигающуюся подводную  часть 
судна, принимает ее, вероятно, за 
какого-либо из своих естественных 
врагов, например, за хищного кита 
касатку, и в сильном испуге вы скаки
вает на ближайш ую льдину, с ма
ксимальной быстротой убегая от ее 
края. Лиш ь через некоторое время, 
рассмотрев действительную причину 
своего испуга, тюлень спеш ит уйти 
в воду, при этом иногда возвращ аясь 
обратно, по направлению к судну, 
или же, испуганный подводной частью 
судна, поднимается и весьма быстро 
движется у самой поверхности, время 
от времени выскакивая под острым 
углом к ней как бы для того, чтобы 
увеличить поле своего зрения и рас
смотреть, откуда грозит опасность.



Ф. Ш У Л Ь Ц

Д о ж д ево й  червь распространен по 
всем у земному шару. Едва ли кто- 
н и б у д ь  не знает его. П равда, живут 
д о ж д ев ы е черви постоянно в земле, 
п оявляясь  на поверхности ее лишь 
ночью , но после сильного дож дя они 
вы ползаю т на землю независимо от 
времени дня, и тогда их можно ви
д еть  во множестве, блеклы х и исто
щенных. Но это— только  вы нуж ден
ный вы ход  на поверхность; он объяс
няется недостатком в почве кисло
рода вследствие насыщ ения ее вла
гой и заполнения пролож енны х чер
вями ходов водой.

В летнюю ночь, при 'свете фона
рика, на небольшом у частке земли 
можно видеть очень больш ое коли
чество этих червей. Чащ е всего они 
остаю тся у своих норок, основательно 
прикрепивш ись сплющенным хвостом 
к стенке проложенного ими тоннеля, 
у  самого выхода, сильно вытянувш ись 
при этом в поисках пищи.

К моменту восхода солнца все д о 
ж девы е черви уж е под землей, но 
в сумерках занимающейся зари мно
гие из них частично ещ е остаю тся 
на поверхности: половина или три 
четверти  их тела находятся в земле, 
и лиш ь заостренная голова ещ е то р 
чит наруж у. Вот такие-то черви и 
становятся жертвами птиц, которы е 
отклевы ваю т находящиеся на поверх
ности земли части тела червей.

Попробуйте-ка извлечь такого червя 
из его норки! Как это ни странно на 
первый взгляд, вытянуть червя цели
ком очень трудно. О ткуда же бе
рется такая сила у этого, казалось 
бы, столь беспомощного сущ ества? 
Как мож ет этот  круглый, гладкий на 
вид и мягкий червяк оказывать та
кое сопротивление?

Д ело в том, что дож девой червь 
не такой уж  гладкий, каким каж ется. 
На каждом из 120 примерно сегмен
тов, составляющих тело червя, 
имеется по восьми маленьких крю чко
образных щетинок. Эти-то щ етинки, 
поставленные торчком, и удерж иваю т 
тело червя в земле; этими ж е щ е
тинками пользуется он при передви
жении по поверхности земли.

Если дож девого червя полож ить 
на гладкую поверхность, например 
на стекло, он начнет растягивать и 
сокращ ать свое тело, но при этом 
будет оставаться на месте, так  как 
щетинки не находят себе опоры, т. е. 
им не за что зацепиться на гладкой 
поверхности стекла.

Д ож девой червь превосходно ориен
тируется, несмотря на полное отсут
ствие у него слуха. Э тот недостаток 
компенсируется исклю чительной чув
ствительностью  червя: он восприни
мает малейш ее дрожание почвы или 
колебание предмета, с которым со
прикасается; при этом он стягивается,

ДОЖДЕВОЙ ЧЕРВЬ—ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
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что нередко оказывается спаситель
ным средством. А. врагов у червя 
много. Он является лакомым куском 
для многих птиц, хищных жуков, 
ядовитых многоножек, плотоядных 
слизняков, саламандр и некоторых 
видов змей, особенно ж е для кро
тов.

Д ож девой червь обладает способ
ностью светоощ ущения и даж е раз
бирается в степени световой интен
сивности. Яркого света он вообще 
избегает, почему без особой нужды 
никогда не выползает на поверхность 
земли при дневном свете. Зиму дож 
девой червь проводит исключительно 
под землей, иногда под кучами на
воза, где, вследствие разложения ве
ществ, развивается тепло. Ж ивут 
земляные черви и под засохшим 
коровьим пометом.

Д ож девы е черви — гермафродиты, 
т. е. существа двуполые; при этом 
однако, требуется взаимное оплодо
творение индивидов, которое проис
ходит весной. В это время дождевые 
черви, вообще столь неохотно поки
дающие свои жилища, нередко до
вольно далеко удаляю тся от них 
в поисках пары.

Д ож девы е черви бывают очень раз
личных размеров. В наших широтах 
максимальная длина этих червей до
стигает 20—25 см, и нам трудно 
представить дождевого червя, дли
ною, например, в 2 м  и более. В про
ложенных ими ходах жинут земляные 
крабы.

Самой замечательной особенностью 
обыкновенного дож девого червя яв
ляется способ передвижения его под 
землей, при прокладывании ходов. 
П ользуется он для этого двумя прие
мами: один состоит в раздвигании 
земли при помощи заостренной го
ловы и расширения передней части 
тела; второй способ — это заглаты 
вание земли с последующим выбра
сыванием ее через заднепроходное 
отверстие. Проглоченная земля вме
сте с мельчайшими камешками пере
малывается в мускульном желудке; 
находящиеся в ней переваримые ве
щ ества усваиваются червем, а все 
остальное, пройдя сквозь его тело, 
выходит наружу в виде червеобраз

ных экскрементов, образую щ их не
больш ие кучки. Зары ваясь в землю, 
дож девой червь положительно про
едает себе дорогу, выбрасывая на 
поверхность земли экскременты  и 
вспахивая таким образом верхние 
слои почвы. На некоторы х участках 
число дождевых червей на площ ади 
в один гектар м ож ет достигать 
133 ООО.

Ж ивут дождевые черви преимущ е
ственно в поверхностном раститель
ном слое, толщина ко торого  колеб
лется в пределах от 10 до  30 см. 
Это и есть та растительная земля, 
которая постоянно проходит через 
тело червей и выбрасывается на по
верхность. Но черви зары ваю тся и 
глубж е, в подпочву, на 1— 11/з и бо
лее метров, такж е выбрасывая про
глоченную землю на поверхность.

Выброшенная земля, обогащенная 
выделениями стенок киш ечного ка
нала, скопляясь из года в год, из 
столетия в столетие, образует слой 
чернозема. В некоторых случаях об
щее количество такого чернозема, 
выброшенного в течение года д о ж д е
выми червями, определяется тоннами 
на гектар. За десятилетие толщина 
этого черноземного слоя на некото
рых участках могла бы значительно 
увеличиться, если бы экскременты  
частично не смывались дож девой  
водой и не развевались ветром. 
Можно себе представить при этих 
условиях, как велико значение д о 
ж девого червя для зем ледедия. Но 
роль червя как пахаря и помощника 
человека в земледельческих работах 
последнего этим еще не ограничи
вается. Прокладывая многочисленные 
ходы, червь проветривает верхний 
слой почвы, делая ее более пористой 
и более доступной для проникнове
ния дож дя.

Д ож девой ч ер вь— друг человека, 
и не будь его, не было бы того  бо
гатого растительного слоя, котором у 
Д арвин готов был присвоить назва
ние „животного слоя“, поскольку 
„весь растительный слой... уж е не раз 
прошел через кишечный канал червей 
и еще пройдет много р а^ “.

Удивительный пример естественной 
культуры  почвы можно наблю дать 
на некоторы х лесных участках, где
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экскременты червей, год за годом 
покрывая осыпавшиеся листья, обра
зую т жирный гумус значительной 
толщины. Л еж ащ ие на поверхности 
земли предметы покрываю тся экскр е
ментами червей и зарываю тся; камни 
мало-помалу погружаю тся в землю; 
оседаю т мощеные дороги и постройки.

Весьма существенно участие дож де
вых червей и в процессе перемещ ения 
разруш енны х пород на более низкие 
места.

Таким образом, в' истории Земли, 
в образовании профиля земной коры, 
дож девы е черви на протяж ении мно
гих миллионов лет  играли весьма 
важную  роль.

Дарвин, всесторонне изучивший 
образ жизни дож девы х червей и их 
деятельность в качестве „почводе- 
лов“, т. е. в качестве производителей 
плодородной почвы, посвятил этому 
вопросу обширный труд  под назва
нием „О бразование растительного ело я 
зем ли  деятельностью  дож девы х чер
вей  и наблюдения над их образом 
ж и зн и". Великий натуралист пиш ет:

„Д ож девы е черви в истории обра
зования земной коры играли гораздо 
более важную роль, нежели это  мо
ж е т  казаться больш инству с первого 
взгляда. Почти во всех влажных 
местностях они необыкновенно много
численны и сравнительно с их вели
чиной— обладаю т весьма значитель
ной мускульной силой. Во многих 
местностях Англии... весь поверх
ностный слой растительной земли

в течение нескольких лет проходит 
через их тело. Вследствие спадения 
стенок старых норок червей расти
тельный слой находится, хотя и 
в медленном, но постоянном дви ж е
нии, причем составные частицы его 
перетираю тся друг о друга. В силу 
этих явлений свежие поверхностные 
слои подвергаю тся постоянно д ей 
ствию  углекислоты, содерж ащ ейся 
в почве, и гумусовых кислот, роль 
которых в разруш ении горных пород 
является еще более значительной. 
О бразование гумусовых кислот обу
словливается, вероятно, переварива- 
нием полуразлож ивш ихся листьев, 
заглаты ваемы х дождевыми червями. 
Таким образом, частицы земли, со
ставляю щ ие верхний, растительный 
слой, находятся при таких условиях, 
которы е вполне благоприятствую т их 
разруш ению  и распадению . Кроме 
того, и частицы более мягких горных 
пород подвергаю тся некоторого рода 
измельчению в мускульных желудках 
червей, где маленькие камеш ки дей
ствую т, как мельничные жернова...

...Н ельзя не удивляться, когда по
думаеш ь о том, что весь раститель
ный слой уж е прош ел через тело 
дож девы х червей и снова пройдет 
через них. Плуг принадлеж ит к числу 
древнейш их и имеющих наибольш ее 
значение изобретений человека, но 
ещ е задолго до его изобретения 
почва правильно обрабаты валась чер
вями и всегда будет обрабаты ваться 
ими...“
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Малый Уиіканий острое на Байкале с лежбищами тюленей (нерпы).

БАРГУЗИНСКИЙ СОБОЛИНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
(Крат кая история заповедника)

В. ТИМОФЕЕВ

Баргузинский государственный со
болиный заповедник принадлежит 
к крупнейш им заповедникам  нашего 
Союза. Организован он в 1915 году. 
В 1926 году Совет Н ародных Комис
саров объявил заповедник государ
ственным и постановил учредить при 
нем научно-промысловую станцию и 
питомник промысловых животных.

Восстановление и пополнение запа
сов темных соболей баргузинской 
расы, изучение и охрана их, так же 
как и других животных, явились целью 
организации заповедника.

Заповедник занимает живописную 
местность, площ адью  около 571 тыс. га, 
на северо-восточном побереж ье озера 
Байкал. Баргузинский горный хребет 
представляет для заповедника естест
венную границу с немногими трудно 
преодолеваемыми перевалами.

На территории заповедника хребет 
приобретает альпийский характер. 
Группы остро зазубренных вершин и 
пиков образую т склоны, лиш енные ра

стительности— „гольцы“. В централь
ной части заповедника (у перевала из 
р. Л евой Сосновки в р. Аху) гольцы 
хребта с зубцами имеют наибольш ую  
высоту, достигая 2531 м  над уровнем 
моря. Восточный склон хребта с остро
конечными обнаженными вершинами 
круто падает к Баргузинской  степи, 
западный образует отроги, кото
рые, заполняя заповедник, посте
пенно понижаю тся своими гребнями 
к оз. Байкал.

П обереж ье оз. Байкал представ
ляет или неприступные скалы, спу
скающиеся к озеру, или круто  па
дающие склоны, местами — террасо
видные понижения или террасы, 
местами — прибрежные долины, обра
зованные понижениями уровня воды 
в оз. Байкал.

По склонам и ущ ельям, меж ду от
рогами хребта, несут в Байкал своя 
воды около 20  горных рек и много
численные ключи. Реки, прорезаю щ ие 
поверхность заповедника, достигаю т
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длины от 10 до 103 км. Из них по 
величине, считая с севера на юг, вы
деляю тся следую щ ие: Ш егнанды, Ка
банья, Б. Речка, Давш е, Таркулик, 
Сосиовка, Б. Черемш аны, М. Черем- 
шаны и Б. Чивиркуй.

В верш инах некоторых рек и ча
ш еобразны х расш ирениях главного 
хребта, в так  называемых дворах, 
встречаю тся красивые горные озера, 
окруж енны е высокогорными лугами.

Н екоторы е реки, падая с крутых 
склонов, образую т ш умны е водопады 
и каскады . Среди гольцов встреча
ю тся несравнимые по красоте альпий
ские л у г а — „слаканы “, по которым 
ранней весной и летом в большом 
количестве б родят  медведи.

Климат заповедника, значительно 
смягчаю щ ийся влиянием Байкала, ха
рактер и зу ется  больш ой влажностью, 
медленно и поздно наступаю щ ей вес
ной, лишенной резких контрастов, 
поздним  и прохладным летом, более 
поздней и мягкой осенью и сравни
тел ьн о  теплой зимой.

Р азнообразная растительность за
поведника расположена полосами ме
ж д у  отрогами хребта, по дну и скло
нам речных долин, и только у  Б ай
кала лес сплошь покры вает долины 
и прилегаю щ ие возвы ш енности.

В прибрежной равнинной полосе 
на протяжении 2—3,5 км  распола
гается  редкий бор, состоящ ий пре
имущ ественно из лиственницы. Выше, 
по дну  пади, к лиственнице приме
ш ивается сосна; на сухих песчаных 
тер р асах  зоны предгорья появляю тся 
сосновы е боры, а на 'влаж ны х — сме
ш анны е насаждения, состоящ ие из 
сосны, пихты, кедра и лиственницы. 
Ещ е выш е сосна исчезает. Дно пади 
занято  кедрово-пихтовы ми насаж де
ниями.

У склонов гребней подгольцовой 
зоны  насаждения, взбегая на склоны 
узким и  языками, сменяются обш ир
ными зарослями кедрового стланца. 
Д альш е, в зоне гольцов, простираю тся 
серы е поля каменистых россыпей.

В верховьях рек встречаю тся изо
лированно растущ ие кедры, стволы 
которы х нередко достигаю т 4 м

в обхвате, ели, низкорослая пихта 
и кедровый стланец, сменяющиеся 
альпийскими луж айками с зарослями 
низкорослой березы  и ивы. По бере
гам рек и ключей растительность бо
лее разнообразна. Здесь, у  самой 
воды, расположился бальзамический 
тополь, достигаю щ ий гигантских раз
меров, и ива, местами сплош ь покры
вающая острова; к ним примешиваются 
кедр, пихта, ель, береза, ольха, ря
бина и черемуха.

Весьма ценной особенностью  запо
ведника является богатство его тер 
ритории различными видами растений, 
обеспечивающих концентрированными 
кормами птиц и млекопитаю щ их.

Основная роль в пищевом балансе 
заповедника безусловно принадлежит 
кедровому стланцу. Урожаи этого 
своеобразного растения бываю т весь
ма обильны, достигая до 3000 шишек 
на 100 м2 кустарника.

По рекам, особенно в их устьях, 
по ручьям и склонам прибреж 
ных возвыш енностей растет рябина. 
Осенью, когда созреваю т ягоды, 
краснею щ ие вершины этого дерева 
выделяю тся на зеленом фоне окру
жаю щего леса. Я годы рябины до 
ранней весны служ ат пищей птицам 
и соболям.

По старым гарям прибрежной по
лосы и по открытым полянкам высоко
горного леса в больш ом количестве 
растет брусника, урож аи которой 
наиболее постоянны. Осенью ягоды 
брусники тяжелыми гроздьями вы
глядываю т из-под темнозелены х ли
сточков, привлекая птиц и зверьков. 
М естами брусника столь обильна, 
что образует сплошной красный ко
вер из зрелых ягод.

Больш ие площ ади в полосе пред
горья и под гольцом покрыты черни
кой. Голубика растет преимущ ествен
но в прибрежной полосе и почти 
еж егодно обильно плодоносит.

О коло рек, ключей и ручьев встре
чаю тся кусты красной и черной смо
родины. Всюду разбросаны  кустики 
шиповника.

Из других растений по заповеднику 
встречаю тся малина, морошка, жимо-
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л ость, костяника, княж ника и клюква. 
Разнообразны е ягоды и семена травя
нистых, кустарниковы х и древесных 
пород создаю т благоприятную  кор
мовую базу для животны х заповедни
ка и в частности для населяю щего 
его соболя. М ногочисленные дупла 
деревьев, валежник, непроходимые за
росли кедрового стланца, каменистые 
россыпи являются удобными для ж и
вотных убежищами.

В летний период территория запо
ведника богата различными видами 
птиц. Здесь насчитывается около 
170 видов представителей орнито
фауны. И з них наиболее интересными 
являю тся рябчик, представляю щ ий 
наиболее доступную  добы чу для со
боля, белая куропатка, тундровая 
куропатка и каменный глухарь. Зимой 
на территории заповедника остается 
малое количество видов птиц; хищ
ники же, за исключением редких сов, 
соверш енно отсутствую т.

Основным богатством заповедника 
является ценная фауна млекопитаю 
щих.

По устьям  рек и по берегам Бай
кала обитает выдра. Э тот нередкий 
на территории заповедника, но мало 
изученный , зверек переходит от 
устья одной реки к устью  другой, 
поднимается высоко к вершинам 
рек, оставляя следы на песке и на 
снегу. Воды, омывающие заповед
ник, даю т выдре пищ у в виде все
возможных рыб и ракообразных.

Колонок встречается не часто, 
придерж иваясь преимущ ественно при
брежной зоны.

Горностай более многочислен и 
держ ится по открытым местам при
брежной и подгольцовой зон.

Р ед ко  встречаю тся лисица, ласка, 
росомаха и рысь.

Весьма многочислен на территории 
заповедника медведь. Ранней весной 
медведь выходит кормиться н а-аль
пийские лужайки, позж е подходит 
к берегу Байкала, где ищ ет выбро
шенную водой рыбу.

Из копытных в заповеднике имеется 
северный олень, И зю бры придерж и

ваю тся северной части заповедника. 
И зредка встречается лось. Это краси
вое ж ивотное появилось в заметном 
количестве только в последние годы. 
В южной части заповедника встре
чаю тся изредка кабарга и косуля.

И з грызунов в заповеднике много
численны полевки. В кедровы х на
саждениях нередка белка. И зредка 
встречаю тся летяга и заяц-беляк. Л е
том лес оживляется писком и бегот
ней многочисленного в заповеднике 
бурундука. В каменистых россыпях 
и по склонам хребтов обитает пи
щ уха. В горах, по россыпям, живет 
тарбаган.

Все эти грызуны, давая периодами 
подъем численности, обеспечиваю т 
корм соболю.

По рекам  водится водяная кутора.
У берегов заповедника производится 

охота на байкальского тю леня— нерпу.
В Байкале обильно ловится рыба, 

преимущ ественно из семейства лосо
севых: хариус и омуль. Эти виды, 
а такж е налим, сиг, линок массами 
заходят в реки  заповедника на икро
метание.

Но наиболее ценным объектом  за
поведника из фауны млекопитаю щ их 
является баргузинский соболь. К мо
менту организации заповедника со
боль оставался в небольш ом количе
стве только в центральной его  части, 
больш е по малодоступным рекам  Тар- 
кулик и Кудалды, гд е и добы вались 
наиболее ценные экзем пляры  соболя. 
За  пределами заповедника соболь 
уж е был выбит, и только по расска
зам промышленников было известно, 
что обитал он в этих местах прежде 
в больш ом количестве. За время су
щ ествования заповедника соболь по
степенно заполнил всю его терри
торию.

Н аибольш ей плотности соболь до
стиг в 1934 году, когда его добыли 
в значительном количестве и по ре
кам, прилегающим к заповеднику.

С момента, когда в заповедник бы л  
включен и охотничий участок со зна
чительно большей площ адью , основ
ное воспроизводящ ее соболье стадо 
увеличилось.
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М алодоступность заповедника, бо
гатство его территории раститель
ными и животными кормами, удоб
ные убеж ищ а и охрана от хищ
нического вылова создаю т благо
приятные условия для сохранения и 
размнож ения этого высокоценного и 
редкого  зверька. Соболь испытывает 
затруднения в добыче корма только 
в зимне-весенний период, ко гд а  глу
бокий снег засыпает растительны е 
корма и затрудняет добы чу мыше
видных.

Вследствие приспособленности со
боля к суровым условиям  баргузин
ской тайги, успеш ное размножение 
его в настоящий момент всецело за
висит от человека. Правильная органи
зация охраны, подкормка в некоторые 
суровы е и малокормные зимы и дру
гие биотехнические мероприятия да
д у т  возможность увеличить есте

ственную  плотность соболя в запо
веднике.

Баргузинский соболь —  наиболее 
ценный из соболей нашего Союза; его 
красивый темно-черно-бурый блестя
щий мягкий и ш елковистый мех при
влекает внимание лю бителя, и недаром 
на заграничных рынках ш курка со
боля ценится очень дорого.

В настоящее время сохраненное 
стадо соболя размнож илось и на 
старой территории заповедника до
стигло естественной плотности. Со
боль вышел уже за пределы  запо
ведника.

Заповедник стал резерватом , даю
щим живой племенной материал для 
питомников Союза и некоторое коли
чество ценных ш курок с охотничьего 
участка, пополняя запасы промыш
ляемого соболя на прилегающих 
к нему охотугодьях.



САМЫЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК В ПРИРОДЕ
Ф .В Л А Д И М И РО В

Чрезвычайно разнообразны  формы 
и строение язы ка у различных ж и
вотных. В каждом отдельном случае 
язык приспособлен к специфическим 
условиям жизни животного, главным 
образом  — к способу его питания. 
С троение языка, как и его роль и 
значение в раздобывании пищи, 
весьма своеобразны . 1 Но самым, 
пожалуй, замечательным языком в 
природе, наряду с языком небольшой 
сиамской рыбки Toxotes jaculator, 
„стреляю щ ей“ в свою ж ертву водяной 
струей или крошечными капельками , 2 
является язык хамелеона. Это жи
вотное, длиною всего в 17— 18 см, 
ловит своим языком насекомых, нахо
дящ ихся на расстоянии 20  с лишним 
сантиметров от его носа, оставаясь 
при этом в полной неподвижности. 
Значит, язык у  него длиннее всего 
тел а ?  Как же уклады вается такой 
длинный язы к во рту у ж ивотного?

В том-то и дело, что язык хаме
леона не такой уж  длинный. В спо
койном состоянии он свободно уме
щ ается в ограниченном пространстве 
полости рта. Э т о — толстая, короткая 
трубка, внутрь которой втянут са
мый кончик языка, представляю щ ий 
пуговицеобразное мясистое утолщ е
ние. П олучается некое подобие ча
стично вывернутого пальца перчатки.

П риводя в действие сзое орудие 
нападения, хамелеон, раскры вая рот, 
вы двигает корень язы ка вперед, со
всем близко к переднему концу ниж

1 См. „Языки животных* в .В естн и к е  зна
ния" №  б, 1938 г.

, 5 См. „Рыба-стрелок“ в „Вестнике знания*
№ 1, 1938 г.

ней челюсти, так что весь язык вы
двигается наружу как пуш ка на ла
фете. Затем  сильным напряж ением 
мускулов он выталкивает кончик 
язы ка из трубкообра^ного стебля и 
выбрасывает его вперед, по направле
нию к намеченной жертве. Т рубка 
при этом, под действием сложной 
системы мышц, растягивается, стано
вясь длинной и тонкой.

Таким образом, удлинению язы ка 
способствую т три момента: переме
щ ение внутри - полости рта корня 
языка в переднюю ее часть, удлине
ние стебля за счет переднего отрезка 
языка, до этого скры того внутри 
трубки, и растяжение вы тягиваю щ е
гося в длину языка.

М ассивное утолщение на конце язы 
ка, покрытое клейким вещ еством, на
стигает добычу, которая и прилипает 
к нему. М ускулы сокращ аю тся; язык 
оттягивается обратно, укорачивается 
и утолщ ается; корень его занимает 
свое обычное м есто ; пуговицеобраз
ный кончик втягивается внутрь труб 
ки. Хамелеон проглотил свою очеред
ную ж ертву и вращ ает глазами, из
редка поворачивая голову в ту или 
другую  сторону, чтобы в нужный 
момент снова пустить в ход  весь 
сложный механизм своего м етатель
ного приспособления.

В настоящ ее время язы к хамелеона 
изучен в мельчайших деталях, но в 
течение долгого времени строение 
„м етательного“ аппарата хамелеона 
оставалось загадкой. Д аж е несколько 
лет тому назад ученые не распола
гали еще исчерпывающими данными 
о строении язы ка хамелеона и о про
цессе , метания снаряда“ из этого 
„дальнобойного орудия*.
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ПУТЕШЕСТВЕННИК П. К. КОЗЛОВ
Д. МОРОЗОВ

В славной плеяде русских путеше
ственников и знаменитых деятелей 
русской географ ической науки, ра
боты  которых получили мировую из
вестность, наиболее ярко выделяются 
имена H. М. П рж евальского и его 
ученика и последователя П. К. Коз
лова.

П ятьдесят лет  жизни посвятил 
Козлов путеш ествиям, изучению и 
о б раб отке  материалов, добытых в 
мало доступных, неисследованных и 
пустынных районах Монголии, Тибета 
и Китая. Его экспедиции имеют ог
ромное научное значение. Им мы в 
значительной мере обязаны расшире
нием наших познаний о природе от
даленных, глухих, трудно доступных 
уголков наибольш его земного мате
рика, об истории, культуре и быте 
народов, населявших окраинные рай
оны Китайского государства и об исто
рии исчезнувш его тангутского  го су 
дарства Си-Ся.

Петр Кузьмич К озлов родился 
16 октября 1863 года в местечке 
Духовщ ина (бывш . Смоленской губ.). 
Любовь к природе развила в нем 
наблюдательность и ж аж д у  знаний, 
а влияние зам ечательного русского 
путеш ественника — Н. М. П рж еваль
ского, с которым Козлов познакомился 
в 1882 году, определило дальнейший 
жизненный путь Козлова.

В октябре 1883 года П рж евальский 
выступил в свое четвертое путеш е
ствие. В составе его экспедиции на
ходился начавший свое первое п у те
ш ествие двадцатилетний П. К. Козлов, 
на обязанности которого лежало со
бирание зоологических коллекций.

Много трудов, опасностей и лиш е
ний пришлось перенести юному путе
шественнику, и это явилось прекрас
ной тренировкой. П утеш ествие зака
лило  Козлова. Из него сформировался 
неутомимый, отважный, упорно стре
мящ ийся к достижению  поставленной

ГІ. К, Козлов.

цели путешественник-исследователь, 
достойный преемник своего великого 
учителя. П ржевальский стал отно
ситься к Козлову как к своему буду
щему заместителю в деле дальнейш его 
исследования Центральной Азии. Он 
возлагал на него больш ие надежды.

Возвратись из первого путеш ествия, 
Козлов горячо принялся за пополне
ние своих знаний и образования. Он 
участвует в разработке привезенных 
экспедицией материалов совместно с 
специалистами и учеными, руководя
щими его занятиями, работает в З о о 
логическом музее Академии наук и в 
Ботаническом саду, усиленно занима
ется науками и подготавливает себя 
к дальнейшей деятельности  как пу
теш ественника.

В конце 1888 года Пржевальский 
отправился в свое пятое путешествие. 
Помощником его был Козлов. Но в 
начале путеш ествия П ржевальский
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заболел и 2  ноября умер в погранич
ном городке Каракола.

Новый начальник экспедиции — 
М. В. П евцов, известный астроном и 
путешественник по М онголии, возла
гал на Козлова, как на ближ айш его 
сотрудника П рж евальского, знавш его 
хорош о условия и обстановку работы, 
выполнение самых тяж елы х и ответ
ственных заданий. Козлов совершил 
четыре самостоятельны х разъезда в 
сторону от главного пути каравана, 
нанес на карту марш рут в 1000 км  и 
собрал значительную зоологическую  
и ботаническую  коллекции.

По окончании путеш ествия Козлов 
снова участвовал в обработке собран
ных коллекций, пополняя свои знания 
в области естественных наук и в 
области геодезии, в то ж е время 
соверш енствуясь в описаниях посе
щенных местностей.

В 1893— 1895 гг. Козлов — уж е как 
вполне сформировавшийся путеш ест
венник-исследователь— участвует в 
экспедиции в Северо-восточный Т и
бет. Возглавлял экспедицию В. И. Ро- 
боровский, но ее официально называли 
„Экспедицией спутников П рж еваль
с к о г о — Роборовского и К озлова“. В 
этом путеш ествии Козлов почти год 
работал  самостоятельно, соверш ив 
12 поездок в сторону от пути глав
ного каравана экспедиции. Он прошел 
и заснял на карту марш рут в 8500 км  — 
почти половину картографического 
труда всей экспедиции. Н аиболее 
трудным и замечательным было об
следование пути в 1850 км  от оазиса 
Люкчуна, к озеру Л об-Н ор, и через 
пески Кум-Таг до оазиса Са-Чжоу. 
Часть пути была пройдена по участку, 
посещенному 600 лет назад пер
вым европейцем—венецианцем М арко 
Поло.

В конце путеш ествия начальник 
экспедиции Роборовский заболел. 
Его место занял Козлов. Б лагоп о
лучно закончив путеш ествие, он во з
вратился на родину с больным Ро- 
боровским и собранными экспеди
цией богатейш ими ботаническими, 
зоологическими и геологическими 
коллекциями.

„Русское географическое общ ество“, 
отдавая долж ное научной подготовке 
и организаторским способностям Коз

лова, поручило ему организовать и 
возглавить экспедицию  в мало извест
ные, неисследованные земли Тибета, 
к истокам рек Хуанхе, Ян-Цзи-Цзяна 
и М еконга.

Экспедиция продолж алась с 1899 
по 1901 гг. Она описана Козловым в 
книгах „Монголия и К ам“, „Т рехлет
нее путеш ествие (1899— 1901 гг.) по 
М онголии и Т ибету“.

В северном Тибете Козлов открыл 
и исследовал описанный им водораз
дельный хребет, расположенны й 
меж ду бассейнами рек М еконг и 
Голубая. На северном поднож ии Ти
бета, в Цайдаме, им была устроена 
метеорологическая станция, давш ая 
непрерывную пятнадцатимесячную 
сводку метеорологических наблю де
ний, позволивш ую  составить полную 
картину суточного хода метеороло
гических элементов в самом сердце 
величайш его земного материка.

Больш ой мировой известностью  
пользуется вторая возглавлявш аяся 
Козловым экспедиция 1907— 1909 гг., 
соверш енная в М онголию, к озеру 
Куку-Hop и в северо-западную  часть 
провинции Сычуань. Это была самая 
выдающаяся и удачная экспедиция, 
доставивш ая материал о культуре 
и истории Монголии VIII—XIII вв.

Известный русский путеш ественник 
Г. Н. Потанин в одной из своих ста
рых работ рассказывал о сущ ество
вании в пустыне Гоби, в районе реки 
Эдзин-Гол, погребенных под песками 
развалин древнего города Хара-Хото,— 
столицы исчезнувш его государства 
Си-Ся. Козлов реш ает найти этот го
род. После долгих и трудных по
и ско в— развалины древнего города 
Хара-Хото, погребенные под песками 
пустыни, были найдены. Раскопки раз
валин были произведены в два при
ем а— в начале пути экспедиции и через 
14 месяцев, на обратном пути ее из 
Тибета. В результате была собрана 
ценнейш ая коллекция— целый музей 
хорош о сохранившихся вещей: до
машней утвари, оружия, монет, пред
метов искусства, буддийского культа 
и т. п.

Больш ое научное богатство соста
вляю т многочисленные книги и руко
писи, прекрасно сохранившиеся. Коз
лов вывез из Хара-Хото около 300
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писанных по шелку картин и до 2000  
томов книг и рукописей на монголь
ском, китайском, тибетском , тюрк
ском, персидском и, главным образом, 
на тангутском языках. Здесь  были 
энциклопедические сочинения, книги 
по медицине, ветеринарии,календари, 
астрономические сочинения, гадания, 
словари, сборники поэзии. Огромную 
историческую  ценность представляю т 
книги  своеобразного „свода законов“, 
которы е даю т полную  картину жизни 
и административной организации 
исчезнувш его государства Си-Ся.

П утеш ествие описано Козловым в 
книгах „Русский путеш ественник в 
Ц ентральной Азии и мертвый город 
Х ара-Х ото“ и „М онголия и Амдо и 
мертвый город  Х ара-Х ото“.

М ертвы й город Хара-Хото привле
кал к себе внимание Козлова, и он 
тщ етно  добивался от правительства 
царской России средств на организа
цию нового путеш ествия.

В начале 1923 года П. К. Козлов 
сделал доклад  С овнаркому СССР о 
целесообразности дальнейш их раско
пок и научного обследования города 
Хара-Хото, и ему было поручено 
организовать экспедицию  в Ц ентраль
ную Азию. 1923— 1926 гг. К озлов со
вершил свое ш естое по счету и по
следнее путеш ествие. Экспедиция об
следовала верхний бассейн реки 
Селенги, область ее притоков (Хара, 
Тола, Орхон), ю го-западный Кэнтей, 
южный Хангай и посетила Хара-Хото. 
Главною целью экспедиции были 
археологические изыскания. В течение 
1924— 1925 гг. были найдены и разрыты 
три обособленные группы древних 
исторических памятников-курганов 
(общ им числом 2 1 2), в которых нашли 
массу предметов большой ценности. 
В М онголии, в урочищ е Д оут-Н ор,

были обнаружены две хорош о сохра
нивш иеся надписи на скале, относя
щиеся к 1624 году. Надписи предста
вляю т ценнейший памятник монголь
ской культуры.

Т олько в июне 1926 года Козлов с  
караваном добрался до города Хара- 
Хото, где уж е производил раскопки 
посланный вперед помощ ник его 
Глаголев.

Раскопки в Хара-Хото, произведен
ные в 1926 году, дали  огромное 
количество предметов, составивш их 
богатое ценное дополнение к коллек
ции, собранной Козловым в 1908 и 
1909 годах.

Хара-Хото был цветущ им оазисом, 
имевшим пашни, сады и хорош о раз
витую систему орош ения. Борьба 
м еж ду народами государства Си-Ся 
и Китаем окончилась в XIII веке по
раж ением тангутов и полным р азру
шением города Хара-Хото.

Пржевальский считается первым 
исследователем природы Ц ентральной 
Азии, а его последователя Козлова 
можно считать первым путеш ествен- 
ником-исследователем, поднявшим 
завесу над минувшей историей наро
дов, населявших в отдаленные вре
мена пространства Ц ентральной Азии.

Умер Козлов в П етергоф е, близ 
Ленинграда, 26 сентября 1935 года.

Своей социалистической родине 
П. К. Козлов завещ ал ценнейш ую  
коллекцию , собранную им во время 
путеш ествий по Ц ентральной Азии 
и Монголии.

Работы Козлова, его исследования 
и наблюдения, добытый им археоло
гический материал и собранные им в 
путеш ествиях коллекции — ботани
ческие, зоологические и геологичес
к и е — составляю т больш ой и очень 
ценный вклад в науку и получили 
высокую оценку.
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А. П. КИСЕЛЕВ

В Л енинграде 8 ноября с. г. в  89-летнем 
возрасте скончался старейш ий педагог-матема
тик Андрей Петрович К иселев. И мя Киселева 
как автора учебников элементарной математики 
заслуж енно пользуется известностью  во всей 
наш ей стране, П освятив свою  ж изнь препода
вательской работе в средних учебных заведе
ниях, А. П . Киселев создал превосходные 
учебники, по которым обучалась до О ктябр ь
ской революции, обучается и теперь молодежь.

П ервы й труд  покойного —  „Систематиче
ский курс арифметики для средних учебных 
заведений преподавателя Воронеж ского учи
лищ а А. К иселева“— вышел в свет в 1884 году. 
Ч ерез четыре года, в 1888 году, была издана 
первая часть »Элементарной алгебры “, а ещ е 
через некоторое время—и вторая. Будучи про
стыми и ясными по изложению и вместе с тем 
стоящ ими на высоком теоретическом  уровне, 
учебники К иселева приобрели ш ирокую  по
пулярность в среде педагогов и учащ ихся. 
0 5  этом красноречиво говорят как большие 
тираж и, так и количество изданий таких книг, 
как, наприм ер, учебник арифметики, „Элемен
тарная алгебр а“, „Элементарная геометрия*.

К роме этих книг, Киселевым написаны 
„Краткая арифметика*, „Краткая алгебра*, 
„Элементарная физика для средних учебных 
заведени й“, „Дополнительные статьи  алгебры “ 
и др.

3 октября 1931 года, после исторического 
реш ения ЦК партии о ш коле, применяв
ш иеся в ш коле учебники были пересмотрены . 
А вторитетнейш ая ком иссия и з  проф ессоров 
(главным образом  М осковского и Л енинград
ского университетов) рекомендовала вновь и з
дать учебники А. П. К иселева. Эти учебники 
были объявлены стабильными учебниками, 
и стали вы пускаться большими тираж ами на 
русском  и других языках народов нашей 
страны.

П очему ж е на протяжении нескольких де
сятков лет учебники К иселева не потеряли 
своего  значения, своей ценности? О твет прост: 
потому, что эти книги создавались на почве 
непосредственной педагогической деятельности, 
потому, что автор их улавливал то, что было 
в науке жизненное, новое, отбрасы вая отж и
ваю щ ее, старое. Уча всю свою долгую  ж изнь 
других , Андрей Петрович до последних своих 
дней не переставал учиться сам. Он интере
совался новостями научной и научно-педаго
гической литературы  — советской и иностран
ной.

Д еятельность А. П. К иселева является об
разцом ум елого сочетания теории и практики:

ведя педагогическую  работу , К иселев создавал 
высококачественные учебники, оставив тем са
мым глубокий след в исто р и и  отечественной 
педагогики.

Советское правительство вы соко оценил« 
плодотворную  деятельность А ндрея Петро
вича, наградив его  в 1Ö34 году орденом Трудо
вого К расного Знамени.

Д о м  з а н и м а т е л ь н о й  н а у к и
(К пятилетию его существования)

Пять лет сущ ествует в Л енинграде Д ои 
занимательной науки, устроенны й в бывшем 
особняке граф а Ш ерем етева (Фонтанка 34). 
Среди многочисленных культурно-просветитель
ных учреж дений Ленинграда Дом заним атель
ной науки выделяется своеобразием  задач и 
необычностью  методов их разреш ения. Пред
ставляя собой  соверш енно новый тип рассад
ника научных знаний не только у  нас іі 
Советском Союзе, но и за  рубеж ом, Дом 
деятельно участвует в практике популяризации 
науки.

Секрет успеха Дома кроется  в нешаблонном 
подходе его устроителей к поставленным перед 
ним задачам, в умении заставлять вещ и и 
явления рассказы вать о себе языком парадоксов 
и неожиданностей. Великому Н ью тону доста
точно было увидеть падение яблока с дерева, 
чтобы погрузиться в глубокие размы ш ления, 
которые привели к открытию всеобъемлю щ его 
закона природы. Но так работает только мысль 
гения. Л иш ь выдающимся умам дано находить 
новое в старом ,давно известном. Больш инство 
ж е людей не склонно разм ы ш лять о том, что 
соверш ается перед их глазами постоянно. 
„Впечатления бы тия“ интересны пока они новы; 
привычка гасит  дух лю бознательности. П ри
влечь внимание к явлениям, происходящ им 
повседневно, можно лиш ь, показывая в них 
новые, неожиданные стороны.

Подобный метод пропаганды элементом 
науки — раскры вание сущ ности вещ ей и явле
ний через парадоксы — положен в основу 
деятельности Дома занимательной науки. Сотни 
ш кольников, студентов рабочих, бойцов К рас
ной А рм ии и Флота, ежедневно наполняю щ ие 
залы Дома, заражаю тся здесь лю бознатель
ностью , учатся благодетельному искусству 
удивляться  — этому преддверию знания. В ре
зультате посетитель зачастую  выносит убе
ждение, что он „не знает того, что зн ает“, т. е. 
не проник глубоко в то, что привык считать 
уж е давно усвоенным.

Дом занимательной науки работает в составе 
следующ их отделов: география, астрономия, 
историческая  геология, олтика, математика.
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У экспоната .Упругий удар".

С  нынеш него сезона вступает в строй отдел 
электричества. М ного разнообразных занима
тельных экспонатов имеется такж е в фойе. 
К ром е перечисленных отделов, Дом располагает 
.-алом сменных выставок на актуальны е темы 
и  общ едоступной астрономической обсервато
р и ей .

В каждом зале Дома демонстрирую тся 
предметы и явления, которы е поражают ум и 
стим улирую т работу мысли. Так, в отделе 
географ и и  посетитель видит серию художест
венно выполненных панорам, изображ аю щ их 
то, что соверш ается в момент ленинградского 
полдня в других уголках м ира, далеко р аск и 
нутых на разных ш иротах и долготах земного 
ш ара . Вращ аю щ ийся под потолком огромный 
глобус поясняет зависим ость времени суток 
от долготы места.

В отделе астрономии над головами посети
телей в темноте сияет электриф ицированное 
звездное небо и плавно вращ ается вокруг 
Полярной звезды; это  подобие московского 
планетария показы вает располож ение светил 
для любого дня года. На стене вы рисовы вается 
больш ой рельефный макет части лунной поверх
ности с ее характерными горными образова
ниями; такую картину увидит через иллюмина
тор звездолета будущ ий межпланетный путе
ш ественник, приближ аясь к наш ему небесному 
спутнику.

В отделе геологии сменяю т одна другую  
сем ь ж ивописны х панорам — ландшафты отда
ленных эпох истории Земли. Перед посетителем 
как бы разы гры вается геологический сп ек 
такль: место действия — участок земной по
верхности, где теперь раскинут город Л енин
град; время действия — колоссальный, примерно 
в 1300 миллионов лет, интервал.

Кабинет занимательной оптики озадачивает 
посетителя неожиданными эффектами цветного 
освещ ения, порождающими полную метаморфозу 
в обстановке комнаты. Не менее поражаю т 
светящ аяся картина, сияю щ ий глобус, тень 
головы , закрепленная на экране, и т. п. 
С воеобразие метода Дома вы ступает в этом 
отделе особенно наглядно. Мало кто задумы
вается над тем, почему красное красно, но при 
виде того, как красный напиток в стакане

вдруг, от поворота выклю чателя освещ ения, 
превращ ается в бесцветную  воду, затем — в 
черную  жидкость, а потом снова станозится 
бесцветным, — каждый невольно заинтересуется 
тем, какая причина обуслозливает цвет вещ ей , 
и охотно вы слуш ает объяснения экскурсовода, 
излагаю щ его Ньютоново учение об окраске тел.

М атематику принято считать наукой сухой 
и скучной; но едва ли  посетитель Дома оста
нется при подобном мнении после того, как 
автомат, основанный на свойствах чисел, отга
дает задуманное имя или число. Тут же, на 
особом аппарате, можно упраж няться  в быст
ром счете.

Подобных занимательно оформленных экспо
натов им еется в Доме занимательной науки 
свы ш е сотни. Демонстрация каж дого из них 
служ ит отправным пунктом для интересной 
и поучительной беседы, проводимой эк ск у р 
соводом. Элемент занимательности не является 
здесь самоцелью; Дом не превращ ает науйи 
в развлечение, напротив, он ставит развлече
ние на служ бу научной пропаганде.

Что касается объем а знаний, популяризуе
мых Домом, то устроители следую т здесь завету 
академ ика И. П. Павлова: .И зу ч и те  азы науки, 
преж де чем попытаться взойти на ее верш ины “. 
Дом не спеш ит сообщ ать посетителю  послед-

У макета Л уны . 
Демонстрирует В. И. Прянишников.

ние слова науки ,пока не усвоены  первые ее 
страницы. Н еразумно рассказы вать об особен
ностях новооткрытой .тяж елой* воды, если 
слуш атель не знаком со свойствами воды 
обыкновенной. Дом ограничивает свою задачу 
преимущ ественно пропагандой осноз наук, стре
м ясь сделать их интересными, опровергнуть 
поговорку о горьком корне учения.
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Д еятельность Дома занимательной науки не 
зам ы кается в стенах стационара; он ведет 
больш ую  работу и вне его пределов. Дом 
подготовил и продолжает подготовлять кадры 
выездных лекторов, которые проводят .вечера  
занимательной науки“ в школах, клубах, на 
заводах, в воинских частях. Темы этих бесед 
крайне разнообразны; они ш ире тематики самого 
Дома, который, за недостатком выставочной 
площ ади, не мог ещ е развернуть полностью  своей 
программы. Выездными мероприятиями еже
годно обслуж ивается свы ш е 200 ООО слуш а
т е л е й — гораздо  больше, чем насчиты вается в 
течение года посетителей стационара.

Одним из видов внешней работы Дома яв
ляется  его своеобразная издательская деятель
ность: вы пуск серии небольш их брош ю р, от
ягчающих установкам Дома. В числе этих 
с рюшюр мы видим такие, как „Числовые вели
кан т третьей  пятилетки“, „Карта наш ей ро
дины ’ , „К арта звездного неба“, „Быстрый счет“, 
„Арифметические фокусы*, „Вечные двигатели“, 
„Десять задач о подводной лодке“ и др. Бро
шюры печатаю тся не менее чем в ста тысячах 
эк*емпляров каждая.

Дом занимательной науки пользуется извест
ностью  и за пределами Л енинграда. С разных 
концовСою за к дирекции Дома поступаю т прось
бы оказать методическую и техническую  помощь 
в устройстве дубликатов того или иного 
из его  отделов.

Я- Перельман

Ботанические исследования на Урале
Н есм отря на многочисленные проводивш иеся 

в разное время исследования растительности 
Урала, сведения о растительном покрове целого 
ряда его  районов соверш енно отсутствовали. 
Особенно остро  ощ ущ ался недостаток мате
риалов по растительным ресурсам  горнолесных 
областей Среднего и Ю ж ного Урала в связи 
с интенсивным освоением горны х богатств 
У ральского хребта. Д ля восполнения этого 
пробела Академия наук СССР в программу 
работ Уральской комплексной экспедиции 
вклю чила ботанические исследования.

В течение двух летних сезонов (1939 и 
1940 гг.) на Урале работал Ботанический отряд 
У ральской комплексной экспедиции Академии 
наук С С С Р. Сотрудники отряда проделали 
больш ие м арш руты  (на автомаш ине, лош адях 
и пеш ком) по мало изученным районам  Сред
него и Ю ж ного Урала, собрав  богатые бота
нические коллекции. З а  два летних периода 
собрано  свы ш е 4000 листов гербария, состав
лено около 1500 геоботанических описаний, 
характеризую щ их растительный покров горно
лесны х районов Среднего и Ю ж ного Урала. 
Кроме того, для работы по сводке о расти
тельном покрове У ральского хребта использо
ваны богатые материалы, имею щ иеся в мест
ных производственны х и исследовательских 
учреж дениях (рукописи, геоботанвческие карты, 
лесны е планы и т. п.).

В р езультате  работ сотрудников Ботани
ческого отряда обнаруж ены некоторые новые 
для флоры Урала растения, а такж е новые 
места произрастания целого ряда редких и 
мало изученных на Урале видов.

Н аряду с общим изучением растительного 
покрова Урала в программе Ботанического от
ряда У ральской экспедиции Академии наук 
СССР особое внимание уделялось изучению  
естественных лугов и пастбищ . Геоботаниче- 
ские исследования лугов позволили выработать 
типологию  естественных кормовых угодий 
Среднего Урала с производственной характе
ристикой каждого типа (урож айность, кормо
вая характеристика, основны е пути улучш е
ния и т. п.). Эта работа имеет исклю читель
ное значение, так как местный агрономический 
персонал до настоящ его времени все м ероприя
тия разрабаты вал вне зависим ости от естест
венно-исторических особенностей типов лугов.

Составленная Ботаническим отрядом  типо
логическая схема лугоз Среднего У рала содер
ж ит основные наиболее распространенны е типы 
лугов с характеристикой производственны х 
особенностей.

Кроме того, Ботаническим отрядом со став 
лена схема геоботанического районирования 
Среднего Урала с характеристикой районов и 
определением особенностей естественной кор
мовой площ ади каждого района. Э ти же во
просы  разрабаты ваю тся в текущ ем году для 
горнолесны х районов Ю ж ного Урала.

Вместе с тем следует отметить, что отря
дом собран больш ой материал по характери
стике вы сокогорной растительности Среднего 
и Ю ж ного Урала. В частности в текущ ем  году, 
впервые в достаточно ш ироком масш табе, выяв
лены и охарактеризованы  для Среднего Урала 
субальпийские луга, имею щие исклю чительны й 
научный и производственны й интерес. Эти 
травяны е пространства для районов горной 
тайги Среднего Урала, при почти полном от
сутствии лесных сенокосов и поемных лугов, 
являю тся исключительно важным источником  
вполне удовлетворительных сенокосов. Д о н а 
стоящ его времени эти луга использую тся м ест
ными производственными организациями (глав
ным образом, лесохозяйственными) л и ш ь ча
стично. Полное и рациональное использование 
субальпий ских  лугов Урала — неотлож ная за
дача.

Следует отметить, что в тесной увязке 
с Ботаническим отрядом У ральской  экспеди
ции Академии наук СССР работу по состав
лению карты растительности и очерка расти
тельного покрова М олотовской области прово
дит бригада кафедры геоботаники М олотовского 
университета под руководством проф. В. А. 
Крю гер. Эта работа проводится по заданию 
И сполнительного комитета М олотовского об
ластного совета депутатов трудящ и хся. О Зщ ее 
методическое руководство осущ ествляет Бота
нический институт им. В. Л . К омарова А каде
мии наук СССР.

Из приведенной краткой информации о бо
танических работах на У рале видно, что в 1939 
и особенно в 1940 году ботанические иссле
дования в пределах Урала получили ш ирокое 
развитие. В результате обработки собранных 
материалов мы получим достаточно полное 
представление о растительном покрове горно- 
лесных областей  Среднего и Ю ж ного Урала и 
монографическое описание растительности М о
лотовской области с геоботанической картой.

Б. Тихомиров
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Борьба за воду
Больш ой ущ ерб делу орош ения маловодных 

и  безводных районов причиняет утечка воды 
и з  водоемов и каналов путем проникновения 
ее  в глубь почвы. По данным акад. А. Н. Соко
ловского, всесторонне изучавш его этот вопрос, 
общ и й  убы ток от фильтрации воды на ш ести 
миллионах га  орош аемой площ ади в СССР 
определяется  примерно в 1 млрд. руб. в год. 
Здесь , наряду с потерей воды для орошаемых 
у частков , принят также во внимание вред, 
причиняемы й нередко орош аем ы м  землям под
топлением  и засолением и х  в результате про
никновения в глубь почвы оросительной воды, 
поднимаю щ ей уровень грунтовы х вод. Боль
ш ое значение имело бы благоприятное разре
ш ение этой проблемы и для промышленности, 
а  именно—д-ія гидротехстроительства.

Новый метод борьбы  за воду, рекомендуе
мый акад. А. Н. С околовским, состоит в за- 
солонцевании почвы. Промывка почвы раство
ром  обыкновенной поваренной соли уменьш ает 
ее водопроницаемость во много раз: коэфи- 
циент фильтрации при испы тании этого метода 
н а  различны х почвах понизился в 40, 100, 500 
и  даж е 600 с лиш ним раз. О бъясняется это 
тем, что натрий вызывает резкое изменение 
структуры  почвы—частички набухают, поры 
закупориваю тся. Таким образом , канал и водо
хранилищ е, стенки и дно которых обработаны 
солью , перестаю т пропускать воду.

Э тот простой, деш евы й и эффективный 
м етод борьбы за воду должен получить ш иро
кое  распространение.

Пресная вода в Прнаральс
В результате проведенны х в К азахстане 

исследовательских работ, посвящ енны х во
просу  распространения бассейнов пресных 
артезианских вод на западной и южной о краи 
нах центрального К азахстана (А. Л . Яншин и 
др.), отвергнуто сущ ествовавш ее для всего 
П риаралья (области около А ральского моря) 
мнение о едином минерализованном арте
зианском бассейне и доказано, что в При- 
ар ал ье  сущ ествует целая систем а артезиан
ски х  бассейнов с различными условиям и пч- 
тани я и дренажа, с различным минеральным 
реж им ом  вод. Последнее обстоятельство имеет 
больш ое значение в деле водоснабжения без
водных участков Чкаловской железной дороги, 
ряда городов и промышленных предприятий, 
располож енных в безводных районах (г. А ратьск, 
ст. С аксаульская, г. Челкар и др.), а также 
развития в пустынных районах П риаралья по
ливного огородничества и земледелия.

Электроразведка мерзлот
И нститутом мерзлотоведения проведена ра 

бота по исследованию вечномерзлых толщ  
электроразведкой постоянным током. Прове
денные летом 1939 года работы по электро
развед ке  на И гарке показали возможность 
определения указанным методом глубины зале
гания нижней поверхности вечномерзлой толщ и

даж е в Заполярье (если эта толщ а имеет тем
пературу  порядка минус Г ,5).

Глубж е нижней границы, уж е в талых 
грунтах, тем ж е методом удавалось опреде
лять границу между рыхлыми наносами и ко
ренными породами.

Нефть в Карпатах
П о  данным члена-корреспондента Академии 

наук  СССР А. Г. Вологдина, посетивш его З а 
падную  Украину, нефтяные месторож дения 
в К арпатах развиты  на всю длину складчатой 
горной цепи, причем больш ей частью  они п ри
урочиваю тся к краевой зоне Карпат. Согласно 
некоторым указаниям , нефтяны е месторожде
ния имеются и в пределах Ц ентральной Карпат
ской  депрессии. Полоса развития нефтяных 
месторождений, а местами только признаков 
нефти, пересекает Карпаты несколько  наискось, 
выходя на востоке Восточных Карпат к области 
предгорья.

В пределах ю го-восточных Карпат нефтяные 
месторож дения связаны, главным образом, 
именно с предгорьем. А. Г. Вологдин считает, 
что нефтяные месторож дения возможны и 
в области предгорья Восточны х Карпат, где  
их и следует искать.

В настоящ ее время перед советскими гео 
логами стоит задача разведать новые запасы  
нефти и тем самым обеспечить повышение до
бычи ее  в  Восточных Карпатах.

Извержения вулканов
К ак известно, ведется хроника изверж ений 

вулканов, которые в больш ом  количестве на
считываю тся на наш ей ппанете.

В настоящ ее время уж е имею тся данные 
за  1937 — 1938 гг. В 1937 г. проявили  свою 
деятельность 37 вулканов; из них особенно 
сильное извержение дал вулкан  на острове 
Н озая Померания (Новая Б р и т а н и я — один из 
островов архипелага Бисм арка).

В 1938 году зарегистри ровано  33 действую 
щ их вулкана. Степень силы изверж ений была 
различной. Больш ая часть изверж ений прихо
дится на Японию, Чили и Голландскую  Индию.

Во время этих катастроф  за два года по
гибло около 638 человек, из которы х только 
на острове Н овая П ом еран ия— 434 человека.

Перемещается ли Гренландия?
На основании сравнительны х определений 

географического м естоположения одного пункта 
в восточной Гренландии, произведенных
А . Вегенером, сущ ествовало мнение, чтэ Грен- 
ландия смещ ается к западу  еж егодно на 20 м.

В настоящ ее время это  утверж дение В еге
нера опровергнуто в  результате работ Д ат
ского геодезического управления, получивш его 
одинаковые данные при определении долгот 
на том ж е пункте в 1927 и 1936 гг. Д опущ ен
ная Вегенером ош ибка объясняется неточ
ностью  старых астроном ических наблюдений, 
на которы х он основывал свои выводы.
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Производство галлия
Галлий— металл, несколько напоминаю щ ий 

ртуть и обладаю щ ий вы сокой сопротивляе
мостью химическому воздействию . Приме
няется галлий главным образом при  производ
стве оптических зеркал и сплавов для зубо
врачебных целей. М ировое производство гал
лия непрерывно растет и в  настоящ ее время 
составляет свыш е 50 кг  в год. Основным 
сырьем для получения галлия служ ит уголь
ная зола и цинковые и медные кэки.

Мировая добыча ртути
П ервое место по добыче ртути занимает 

Италия. В 1939 году в И талии бы ло получено 
около ЗиОО т ртути. Н а втором месте стоит 
И спания с ее  ежегодной добычей J000— 1300 т 
ртути. И з других  стран по добыче ртути вы
деляю тся СШ А (620 »г), М екси ка  (200 т) и Б о 
гемия ( /0  т).

Новое применение бериллии
Д о сих пор чистый бериллий применялся 

только для окош ек рентгеновских трубок и 
електродов неоновых ламп. С 1938 года за гра
ницей появился серьезный интерес к бериллию.

В настоящ ее время бериллий применяется 
для цементации поверхности стали. При до
бавке 2,5'Ѵо бериллия к никелю  твердость по
следнего после закалки и молочения повы
ш ается до 600 единиц Бринеля; добавка берил
лия к золоту повышает твердость золота до 
300 единиц Бринеля. Сталь с содержанием 
никеля в 36°/о и бериллия в 1%  относится 
к нержавею щ им; по способности к механиче
ской обработке она близка к обычной инвар- 
стали.

М ировое производство бериллия до сих 
пор не превыш ает 500 т в год.

Новое стекло
В результате многолетних исследований, 

Проведенных в СШ А, было получено нозое, 
необычное по своим качествам стекло. Излелия 
и з это ю  стекла, будучи нагретыми до виш нево
красного  цвета, могут быть брош ены  в ледя
ную воду без всякого вреда для их целости. 
По своим свойствам это стекло очень похоже 
на плавленый кварц, из которого изготовля
ются хим ическая посуда, тигли и другие из
делия, предназначаю щ иеся для работы при 
вы соких температурах, однако оно выгодно 
отличается от плавленого кварца своей деш е
визной и возможностью м ассово о  производ
ства изделий из него.

Как известно, кварц можно плавить только 
на очень горячем пламени (газ с кислород
ным дутьем), и изготовление изделий из него, 
в особенности крупных, представляет большие 
затруднения вследствие очень вы сокой темпе
р а ^  ры плавления кварца — около 1760° С 
(выше точки плавления больш инства обычных 
металлов, каковы  сталь, никель, медь, золото, 
серебро и т. д.).

Новое стекло содерж ит приблизительно 
56°/« кварца. Ф изические свойства его  при
ближ аю тся к свойствам плавленого кварца.

По электрическим  свойствам новое стекло  
такж е приближ ается к кварцу.

П роизводство изделий из нового стекла  та
ково: предназначенное для производства изде
лие штампуется или вы дувается из специаль
ного сорта боро-силикатного стекла, которое 
по своем у составу неустойчиво, т. е. очень 
склонно к расстекловы ванию . С помощ ью  спе
циальной тепловой обмотки это стекло  рас- 
стекловы вается и разлагается при  этом на две 
фазы, или две составляю щ ие. О дна из н и е  
нрехставляет собой очень тонкую  стеклянную  
сетку (скелет) из нового устойчивого  (не рас- 
стекловываю щ егося дальш е) стекла, содержа
щ его около 96°/о кремния. Д р у гая  фаза, за 
полняющ ая эту сетку, является м елкокристалли
ческой массой, легко растворяю щ ейся в обыч
ных кислотах. Таким образом, издели е  иэ 
первоначального боро-силикатного стекла  пре
вращ ается тепловой обработкой в плотную  на 
вид, но ш ероховатую  на ощупь и сетчатую  
структуру . П ринявш ее указанную  ф орм у и з
делие погруж ается в кислотные ванны, в ко
торых с течением времени растворяется вей 
кристаллическая фаза и остается только стек
лянная сетка. Затем  изделие проходит нагрев 
при так  называемой тем пературе жидкости, 
или тем пературе расстекловы вания (тем пера
тура, при которой начинается рост кристал
лов в аморфном стекле). П ри нагреве изделйе 
п р ессуется . Сетка превращ ается в плотную, 
прозрачную  м ассу — о5ьічное по виду стекло.

При первоначальной ш там повке или вы ду
вание изделия учиты вается ум еньш ение оэъем а, 
почему изделия приготовляю т вначале боль
шими по размерам.

Указанный процесс дает изделия, по внеш 
нему виду ничем не отличаю щ иеся от обычных 
стеклянных изделчй, но по ф изическим  свой
ствам очень близкие к изделиям из плавленого- 
кварца, так как новое сте-гло в сущ ности почти 
чистый кварц, полученный дешевым способом . 
Новому стеклу дано название „ш ранкглас" 
( .сж ато е  стекло").

В ы пуск нового стекла, однако, потребует 
ещ е знлчительной исследовательской работы. 
Возможно, что и дорогие пока изделия и з 
стекол П айрекс и Ионекс м огут изготовляться- 
указанным способом, что мож ет внести боль
ш ие изменения в получение тугоплавких сте
кол вообщ е.

Дома из пробки и стали
После одного крупного пож ара в г. Номе,, 

на Аляске, уничтож изш его больш ую  часть до
мов в городе, реш ено было применять более 
огнестойкий материал для строительства.

П ри конструкции нового типа стандартного 
одноэтажного дома было принято во внимание 
также требование возможно меньшей теплопро
водности стен. В результате была сконструи
рована постройка с применением не совсем 
обычного в строительстве м атериала —  пробки 
и стали. Сочетание этих материалов обеспечи
вает прочность, огнестойкость и морозоустой
чивость в смысле сохранения тепла в доме.

Дом—размером 9 X  5,5 м —разборны й, состо
ящ ий из стального каркаса  и пробковой изо
ляции. Все составные его  части — стальны е 
брусья, пробковые доски, отдельные дереаян-
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ные и железные детали —  занумерованы, так 
что сборка занимает не больш е 10 дней. У ста
навливается дом на деревянных сваях, вместо 
обычного бетонного фундамента, менее пригод
ного в условиях вечной мерзлоты.

Такого рода переносные дома особенно 
удобны для жителей А ляски в связи  с необ
ходимостью  частой перемены места ж итель
ства , вызываемой специфическим и условиями 
распространенны х на А ляске промыслов (охота, 
ры бная ловля и пр.).

Заменитель слюды
Слюда — листовой м иканит — является в 

С Ш А  импортным м атериалом . Ввиду того, что 
листовая слюда имеет важ ное значение как 
изоляционный м атериал в военной промыш 
ленности, там и зго то зл ен  заменитель слюды. 
Это — пленка из окиси алюминия, обладающая 
следую щ ими свойствам и: она несгораема, не
растворим а в нефти и органических раствори
телях, противостоит действию воды. Внешне 
эта пленка напоминает целлофан. Состоит она 
целиком из неорганических вещ еств.

• Источник искусственного волокна
В результате полугодовой работы, постав

ленной по инициативе покойного академика 
П . П . Ш оры гина, научные сотрудники Инсти
т у та  органической хим ии получили поли
амидную  смолу, и з которой легко образую тся 
нити, обладаю щ ие большой прочностью. Этим 
д о казана  практическая возм ож ность прим ене
ния этих продуктов для получения нового 
вида синтетического каучука.

Полученные результаты  дают возможность 
перейти к постановке работы по получению 
этих нитей в более крупны х масштабах.

Данная работа явл яется  первым шагом 
в реш ении поставленной правительством за 
дачи получения в С С С Р синтетического во
локна из полиамидных смол.

Новый способ мочки льна
Проф. 3. В. Е рмолаевой и О . П . М аксимо

вой  в лабораторных услови ях  разработаны  
новые способы мочки льна. В м есто требую 
щ и х ся  при сущ ествую щ их прием ах тепловой 
мочки льна 60—70 часов, удается производить 
ее  в течение 36—40 часов, применяя препарат, 
■случаем ы й растворением микробных культур 
(яизоцим ). П ри этом получаю тся волокна вы с
ш его качества.

Е. О. Сотников разработал метод мочки 
льна при помощи плесневого грибка Asper
gillus niger. Способ Сотникова обещ ает в даль
нейш ем сделать излиш ним расстил льна, что 
освободит льноводческие колхозы от необхо
димости производить эту весьма трудоемкую  
вперацию  до сдачи льна заготовительны м  орга
низациям .

Чайное хозяйство СССР
Развитие чайного хозяйства в СССР при- 

вбрело  невиданный размах и происходит такими 
темпами, каких не знает, да и не может знать, 
вш одна капиталистическая страна.

Е щ е в 1936 году в специальны х заграничных 
ж урналах отмечался небывалый рост советского 
чайного хозяйства и указы валось при этом, 
что в ближ айш ие годы все многомиллионное 
население СССР будет обеспечено чаем соб
ственного производства.

Н а фоне глубокого кр и зи са  мирового чай
ного хозяйства соверш енно необычайным пред
ставляется буржуазным экономистам  быстрое 
расш ирение площади наш их чайных плантаций. 
И действительно, занятая под чай площадь вы 
росла у  нас с 16 тыс. га  в 1931 году до 47 тыс. га 
в 1939 году, т. е. в 3 р аза . К 1944 году площадь 
чайных плантаций будет доведена до 60 тыс. га.

Н о ещ е поразительнее данные об увеличении 
вы пуска готовой продукции, обусловленном 
наряду  с расш ирением  площ ади чая такж е, 
и даже в еще больш ей м ере, вы соким и агро
техническим и достижениями. Достаточно с к а 
зать, что при увеличении за  13 лет ( с 1931 до 
1944 г о д а )  площади чая в 4 р аза  вы пуск гото
вого чая увеличится в 70 р аз — с 290 тыс. кг 
в 1931 году до 22 млн. кг в 1944 году. В р е 
зультате через 4 года С С С Р займет ш естое 
м есто в мире по производству чая (п о сл е  
К итая, Британской Индии, Ц ейлона, Голланд
ской Индии и Я понии).

Н уж но при этом помнить, что в дореволю 
ционной России  под чай была занята всего  
лиш ь одна тысяча га, в то врем я как  назван
ные страны имеют за  собой многовековую  
историю  развития чайного  хозяйства.

Культура кокаинового куста в СССР
К окаиновый куст представляет собою весьма 

ценное растение, листья которого содерж ат 
ряд  алкалоидов, в том числе и кокаин, ш ироко 
применяемый в медицине.

Родина кокаинового к у ста  — тропическая 
Америка, но в настоящ ее время это растен и е  
распространено такж е в  Индии, на островах 
Ява, Суматра, Цейлон и др. М ировой сбор су 
хих листьев кокаинового куста в год—8 тыс. т, 
используемых, главным образом , для прои з
водства кокаина.

У нас, в СССР, первые попытки культиви
рования кокаинового к уста  были п р е д п р и 
няты в 1931 году в С ухум и, но лиш ь 
в 1934 году эти опыты увен чались успехом . 
Семена, полученные из Танганайки, дали 
всходы, и одно из растений осталось в ж и
вых. Путем черенкования кокаиновый куст 
был размножен, и летом 1938 года в грунте 
прои растало уж е 550 молодых растений.

Кокаииовый куст не переносит холода и по
гибает уж е при тем пературе  ниже +  10° С. 
поэтому с наступлением периода осенних хо 
лодов растения переносятся в теплицы.

Как перевозить пчел
До сих пор при пересы лке  пчел на дальнее 

расстояние в стенках тары  обязательно тем 
или другим  способом у страивалась  вентиляция. 
Это считалось необходимым для снабжения 
пчел кислородом. В противовес этому устано
вивш ем уся правилу научный сотрудник М ай
копского  опорного пункта по пчеловодству 
Е. А рефьев, основы ваясь ка проведенных йм 
опытах, утверждает, что более рационально
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<т. е . с  меньш им ущ ербом  для пчел) перевозить 
их в плотно закупоренной таре. Пчелы отправ
лялись в плотно забитых ящ иках и после пяти- 
и даже десятидневного пребывания в пути они, 
по данным А рефьева, оказы вались в лучшем 
состоянии, чем при отправке их в ящ иках с 
вентиляцией.

Результаты  этих опытов побуждаю т Е. А рефь
ева вы двинуть необходимость пересмотра во
проса о газообмене у  пчел. Этот вопрос, имею
щ ий как теоретическое, так и практическое 
значение, подлежит дальнейш ему научному 
исследованию .

Куры как помощники 
в борьбе с вредителями

И нтересны е данные об использовании кур 
в качестве помощников в борьбе с вредите
лями сельского хозяйства сообщ ает научный 
сотрудник Воронежской областной опытной 
птицеводческой станции М. Васильченко.

Домаш няя птица оказалась весьм а полез
ной при борьбе с одним из вредителей коло
совы х культур  — так называемым клопом-чере- 
паш кой. Зим у  черепаш ки проводят в лесу, 
в зарослях кустарников, оставаясь незаметными 
под слоем опавш их листьев; весной переселя
ю тся на посевы. Куры охотно питаю тся этим 
маленьким крылатым насекомым, и ряд кол
хозны х птицеферм на Украине выводит обита
телей своих птичьих дворов „на охоту“ — 
осенью  в лес, летом— на поля. Куры по
едаю т вредителей в большом количестве.

Интересно, что в результате питания кло- 
пом-черепаш кой яйценосное ть кур  и выводи
мость цыплят, по данным В оронеж ской опы т
ной птицеводческой станции, заметно повы 
ш аю тся.

Великие наледи
В Восточной Якутии, в верховьях pp . Яны и 

И ндигирки, где располож ены города В ерхоянск 
и Оймекон, повсеместно распространена вечная 
мерзлота, т. е. почва на 200—300 м  остается 
постоянно пром ерзш ей и летом оттаивает 
свер х у  всего  лиш ь на какие-нибудь 80— 
100 см. В этом же районе леж ит полюс хо
лода. Т ем пература здесь иногда опускается 
до —70° С. З а  38 лет наблю дений средняя тем пе
ратура  декабря в Верхоянске составляла —5о°,1.

П о количеству осадков район этот резко 
засуш ливы й и может быть отнесен к полупу
сты ням. О бщ ее годовое количество осадков 
колеблется здесь в пределах 130—200 мм, 
в некоторы е годы сниж аясь до 75— 100 мм. 
С лой снега, выпадаю щ его за зим у, «-оставляет 
15— 18 см. Ввиду крайней сухости климата, 
ледников нет даж е на самых вы соких горах, 
достигаю щ их 2500—3000 м  над уровнем моря.

Зим а здесь д іи тся  около 7 месяцев, и даже 
такие больш ие реки, как Яна и И ндигирка, 
в мелких местах и перекатах пром ерзаю т до 
дна. Д р у ги е  реки и речки совсем  замираю т. 
Зам ерзш ие, остановивш иеся в своем падении во
допады каж утся  изваянными искусны м  скульп
тором; каж ется, что попадаеш ь в заколдованное 
царство, где все  зам ерло по мановению ж езла 
какого-то  волш ебника. В это-то врем я и обра

зую тся великие наледи. И з-под почвы, преим у
щ ественно в верховьях рек и речек, вода вы 
ступает на поверхность, разливается здесь и 
зам ерзает.

Наледи образую тся ежегодно и сохраняю тся 
в течение зимы, непрерывно увеличиваясь 
в разм ерах. Своих наибольш их площ адей они 
достигаю т к декабрю , а затем р асту т  лиш ь 
в толщ ину, давая непреры вное увеличение 
объем а наледного льда. Н аиболее крупны е на
леди не тают и в течение лета. Э ти наледи 
достигаю т местами десятков квадратны х кило
метров по площади и до 5 м  мощ ности, образуя 
десятки  и сотни миллионов кубических  метров 
льда.

Все имею щ иеся данные говорят за  то, что 
наледи образую тся за счет подм ерзлотны х вод, 
вы ходящ их на дневную поверхность в горных 
местностях по трещинам.

Наличие наледей с незамерзаю щ ими выхо
дами воды и полыньями облегчает нахождение 
мощных источников воды, необходимой для 
водоснабжения при освоении и заселении этой 
местности и организации промыш ленных пред
приятий по разработке многочисленных здесь 
м есторождений золота, платины, олова, меди 
и пр.

ІІещѳры у озера Баскунчак
В о крестн остях  знаменитого озера Б а ск у н 

чак (А страханский округ, С талинградской об
ласти) и м еется  больш ое количество пещ ер (под
земных пустот), образовавш ихся в результате 
действия подземных вод на перм ские гипсы. 
Среди изученных пещ ер вы деляю тся три: две 
из них расположены на северо-западном  по
бережье, в балке Белой (Акджар), неподалеку 
друг от друга, третья —  на южном побережье, 
к востоку от горы Большое Богдо.

Первы е две пещеры имеют значительные 
размеры , и достичь конца их — дело трудное 
и рискованное, так как пробираться прихо
дится по обвалам гипса, под свеш иваю щ им ися 
с потолка грозящ ими ежеминутно у п асть  на 
голову  кускам и породы.

Ход в одну (меньшую; и з двух  пещ ер на
чинается ниш ей, за которой п ещ ера приобре
тает вид узкого  (в 1— 1,5 м  высоты и 1,5 м 
ш ирины ) коридора, переходящ его в грот, раз
мером 3 X 3 X 3  м.

Далее, на протяжении более 45 м, пещера 
представляет чередование коридоров и гротов. 
Затем  коридор суж ивается, а гроты  прини
маю т меньш ие размеры.

Больш ей по разм еру  и значительно более 
интересной является  вторая пещ ера, располо
женная к северо-востоку от  только что опи
санной. Вход в эту  пещ еру, леж ащ ий на дне 
больш ой воронки, представляет собой глубо
кую, до трех метров глубиною , яму; за  ней 
следует грот с куполообразным сводом. Н а 
полу сохранились следы сухого русла бывш его 
здесь водотока. Коридор ведет в огромный, 
как зала, грот (высотой до 3 м, ш ириной 4 м, 
длиной до 12 м), вновь сменяю щ ийся кори
дором.

В сотнях метров от начала основной ствох 
пещ гры  резко  меняет сво й  вид. Вместо узкой 
трещ ины , с дном, покрытым ж идкой грязью , 
вы ступает тоннель, почти одинаковый по ш и 
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рине и высоте (2—2,5 м). Ровное дно его за
тянуто  толстым (50—90 см) слоем мокрой 
глины , в котором имеется след современного 
водотока, ш ириной 40—60 см. Совершенно 
иной вид имеют стенки тоннеля: являясь об
нажением гипсовой породы, они здесь заметно 
глинисты . Сохраняя этот характер , пещера, 
постепенно суж иваясь до 0,5 м, заканчивается 
тупиком.

О бщ ая протяженность второй  пещ еры — 
около  350 м. Кроме основного направления, 
он а  имеет несколько боковы х ответвлений, рас
положенных главным образом  с правей по ходу 
в п ещ ер у  стороны.

Температурный реж им  этой  пещ еры  таков: 
у  входа в  первый грот тем пература рав
няется  19°,8 С, в середине пещеры 10° С и 
в самом конце 8° С, в то врем я как темпе
р ату р а  на поверхности (в середине июня) со
ставляет 23°,6 С.

О бе пещ еры являю тся, несомненно, резуль
татом работы воды, поступавш ей в них в преж 

нее время в огромном количестве. Об этом 
свидетельствую т сглаж енность стен пещ ер и 
отлож ения аллювия на дне второй пещ еры . 
Вода в пещ еру поступала как  через главные 
входы (что с несомненностью относится к пер
вой — малой —  пещере, имею щей перед входом 
овраг), так и через трубы  и трещ ины .

Третья пещ ера леж ит в южной, закарсто« 
ванной части побереж ья о зер а  Баскунчак, 
к востоку от горы Больш ое Богдо. П робрав
ш ись внутрь пещеры, попадаем в небольш ой 
круглы й коридор (2—2,5 м), ведущ ий, в свою 
очередь, в грот. Одна из сторон грота (ю жная) 
слож ена гипсом белого цвета. Грот — сырой: 
всю ду на стенках заметны коркообразны е на
течные формы и капли воды. О собенность этой 
п.'щ еры — ее неглубокое залегание и свеж есть 
обвалов, заполняю щ их гроты  и коридоры .

М ногие из пещ ер, находящ ихся на побе
реж ье о зера  Баскунчак, известны  местным жи
телям. Н екоторы е из этих пещ ер посещ аю тся, 
особенно .молодежью.
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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

П ланета Венера продолжает привлекать 
к себе  внимание лю бителей астрономии, и 
группа лю бителей-астрономов актива Дома за 
нимательной науки снова прислала в .К руж ок 
м ироведения ' результаты  своих наблюдений. 
Приводим их.

„Наблюдения велись весной 1940 г. Наблю
датели пользовались 130-миллиметровым ано- 
хроматом Ц ейсса с увеличением в 101 и 
202 р аза . З а  период от 10 м арта и по 17 июня 
было получено 228 рисунков планеты Венеры, 
и з которых 25 были сделаны через свето
фильтры  (синий, красны й, ж елтый). В се на
блюдатели с первого ж е р аза  замечали детали 
на поверхности Венеры. Как показали наши 
наблюдения, видимость деталей на поверхности 
Венеры зависит от высоты Солнца над гори
зонтом, м етеорологических условий и физиче
ских свойств атмосферы Венеры.

Н аилучш ая видимость наблю дается в пе
риод, когда высота Солнца над горизонтом со 
ставляет от 8 до 2 градусов.

О бработка фаз Венеры показала наличие 
отклонений величины наблюденной фазы от 
теоретической (взятой из Р.А .К. за 1940 г.).

Рис. 1. Отклонение наблюденной фазы от 
теоретической.

Н а р и с . 1 это отклонение выражено граф ически; 
по абсциссам  отложены фазы, а по ордииатам— 
даты. Если считать теоретическую  ф азу  пра
вильной, то сильное отклонение наблюдалось 
16 апреля и 16 мая, т. е. при ф азах 0,52 и 0,31. 
П о наш им наблюдениям, момент дихотомии 
(фаза 0,5) наступил 12 апреля, т. е. значительно 
раньш е, чем требует теория.

За  период наш их наблюдений на Венере 
наблюдался ряд  темных и светлых деталей. 
Следует отметить, что почти постоянными де
талями были белые области у  полюсов (услов
ных) и белый лимб; детали между лимбом

и терминатором хаотично перем ещ ались, не 
иногда напоминали довольно правильную и по
стоянную фигуру. Две схем атические карты

а

Рис. 2. Схематическая карта Венеры нт 
период от 16 марта по 17 апреля 1940 г.

Векеры приведены на рис . 2 и 3; ниже приве
дены данные об их деталях.

Детали
П ериод

наблюдений

Число

рисунков

Интен

сивность

а 16/111— 17/ѴІ 52 _

Ь 17/111 — 17/VI 48 —

с 17/III— 17/VI 44 —

d 30/Ш —15/ѴІ 30 —

е 20/ІІІ— 15/ѴІ 53 —

/ 16/111— 17/VI 50 —

g 16/III— 12/ѴІ 43 —

h 31/III— 12/VI 23 —
i 22/IV —  3/VI 134 — 1,2

} 2 2 / I V -  3/VI 131 — 2,3

к 2 2 / I V -  2/VI 89 — 0,3

1 22/IV— 3/VI 119 —0,5

111 5/ v —17/.V 7 0

п 22/IV— 3/VI 105 —0,2

о 22/IV — 3/VI 129 - 1 , 7

р 22/IV — 3/VI 131 - 1 ,1

Ч 23/ V — 3/VI 57 — 1
1
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Ш кала интенсивности деталей , которой мы 
начали пользоваться с 28 апреля, следующ ая: 
.очень я р к о ' (—2); „яркие детали“ (— 1); „свет
лы й  тон“ 0; .потем нение“ — 1; .тем н о “ — 2; 
.очень тем но ' — 3. В мае наличие конфигура
ции трех белых пятен (детали k, I, п) было 
почти постоянным. Деталь (g) в июне повысила 
свою  интенсивность до (—1,4).

В красны й светофильтр темные детали со
храняю т свои контуры и интенсивность; ин
тенсивность белых пятен у  рогов ослабевает; 
сум еречная  дуга исчезает; белы е пятна у  терми
натора темнеют. В желтый светоф ильтр только 
л и ш ь увеличивается контрастность деіалей . 
Т аким  образом, темные детали — серые; яркие 
пятна у  рогов с е р п а —• темноват оЗелые; белые 
пятна у  терминатора — голубоватые. На 10 р и 
су н к ах  найдены неровности терминатора. На 
16 рисунках отмечено наличие пепельного 
света, причем 7 р аз  пепельный свет был 
светлее  фона неба, 7 р аз — темнее и 2 раза  — 
темным и светлым.

Следует отметить, что к моменту нижнего 
соединения пепельный свет Венеры стал на
блю даться довольно часто.

Очень интересное явление пепельного света 
наблю далось 17 июня, когда максимум яркости 
его виден был почти у  самых сумеречных дуг 
(см. рис . 4).

Явление пепельного света мы считаем реаль
ным, связанным с рассеиванием  света в верх
них  слоях атмосферы Венеры.

И сследование зависим ости удлинения рогов 
с ер п а  Венеры от величины фазы указало, ана
логично исследованиям Н . Н. М ихельсона и

В. Н . Петрова (см. 
бюллетень В.А.Г.О. 
№  1, 1939 г.), на 
наличие этой зави
сим ости. Графи
чески  око изобра
жено на рис . 5, где 
по абсциссам  отло
ж ена фаза, а по 
ординатам — удли
нение в градусах. 
К ак видно, кривая 
имеет гиперболиче
ски й  характер, и, 
таким  образом, уд
линения р о г о в  
серпа Венеры про
текаю т строго за 
кономерно.

Из всех наблю
денных д е т а л е й  
7 дали возможность 
исследовать вопрос 
о вращ ении Ве
неры; 5 деталей 
представляю т со
бой определенной 

формы белые пятна; 2 детали — темные области.
Исследование перемещ ений этих деталей 

привело к весьма определенному результату,
а именно: период вращ ения Венеры опреде
ляется  в 60 суток, причем ось ее вращ ения 
наклонена к плоскости орбиты  под углом в 39°.

Конфигурация трех белых и объемлющих 
их темных пятен, расположенных вдоль терми
натора, указы вает на период вращ ения Венеры

І

Рис. 3. Схематическая 
карта Венеры на период 
от 22 апреля по 3 июня 

1940 г.

Рис. 4. Пепельный свет Венеры 17 июня 1940 г. 
в 12 ч. 15 м. в 130-миллиметровый апохро

мат Цейсса (ув. в 75 раз).

в 225 суток, но нет возможности утверж дать 
этот вывод, ибо реальность этих деталей со
мнительна“.

Печатаем зам етку тов. Ивановой о Л уне. 
„В этой статье мы хотим обратить внима

ние на одну очень интересную  область на 
Л уне, именно—на тек  называемую  „Цепь А лтай
ских  го р “. Н ачинается цепь у  цирка П икко-

Рис. 5. Зависимость уолинения рогов серпа 
Венеры от величины фазы.

ломини и идет сначала к северо-востоку, до 
кр атер а  Понс, где резко  поворачивает к се 
веру, и оканчивается недалеко от восточного 
кр ая  цирка К атарина.

И нтересна эта область тем, что на ней со 
хранились довольно ясны е следы трех после
довательных геологических эпох формации 
этого участка поверхности наш его спутника
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(о возрасте различных образований на Дуне 
с у д т  но степени сохранности их форм).

На приведенном рисунке  левая сторона 
воспроизводит участок хребта (от начала до 
кратера Понс) таким, каким  мы его видим 
непосредственно в телескоп, причем бросается 
в глаза его беспорядочное, хаотическое строе
ние.

Тщ ательно изучивш ий эту область фран
ц узский  астроном Д арней эделал зарисовку 
ее^— это правая часть р и су н к а . Согласно его 
р азъясн ен и ю ,1 мы видим на этом рисунке  три 
рода формаций:

1) П е р в и ч н ы е  разруш енны е образова
ния, остатки  валов древних цирков эллипти
ческой ф орм ы ,s обозначенные на рисунке 
толстыми чертами. Валы этих цирков, соеди
нивш ись, образовали линию гребня 1—2. Таким 
образом, мы видим, что А лтайские горы пред
ставляю т собой вовсе не горную цепь, как мы 
ее понимаем, а ряд обломков, остатков р а з
руш енных валов древних цирков. Основная 

линия получивш егося хребта ианеседна на 
рисунке  тонкими чертами . М ы виим, что 
с правой стороны от хребта находятся р азру
шенные эллип тические  образования А, В, D, S, 
Т, а с  л евой— С, К, L, R, Н, J, I. З а  пределами 
хребта эти больш ие цирки  едва видны, и тр е 
буется больш ой навык, чтобы отличить здесь 
один цирк от другого по тонким различиям 
оттенков или по ряду  м аленьких кратерков, 
расположенных иногда по линиям валов.

2) В т о р и ч н ы е ,  более п оздние об
раз ования. Это — расположенные на обломках

1 „L’A stronom ie*, 1930, Aout.
‘ См. наш у статью  „Эллиптические образо

вания на лунной поверхности“, „Н аука и 
ж изнь*. 1939 г., №  7.

первичных образований меньш ие цирки 
(.P,V,M ,N,0,E,F,G,Y).

3) Ц елая группа  маленьких кратерков, воз
никш их гораздо позднее.

Все эти цирки в совокупности создали 
А лтайские горы таким и, какими мы их сейчас 
видим.

П оследовательный ход образования данной 
местности представляется в следую щ ем виде.

В начальную эпоху ф ормации Л уны , при 
несомненно очень интенсивных геологических 
процессах, по обеим сторонам хребта появи
лись первичные большие ц и р ки . В последую
щую эпоху, при некотором затвердении коры, 
линия хребта дала выход м еньш им  циркам , ко
торые отчасти разруш или первичные валы, со
ставлявш ие гребень гор. Н аконец, увеличиваю 
щ аяся твердость поверхности Л уны  позволила 
появиться только мелким кратеркам , которые 
в изобилии усы пали всю  м естность.

При сжимании внутреннего ядра почва к р у 
гом опускалась, и больш ая часть горной си 
стемы этой области была разруш ена земле- 
ірясениям и . С охранился только остов хребта 
как наиболее солидное образование. С тече
нием времени вся  картина засты ла в непо
движ ности. Такою мы ее теперь наблюдаем.

Ввиду большого интереса, которы й пред
ставляет описанная горная местность для и зу 
чения постепенного формирования лунных обра
зований, было бы очень желательно иметь такие 
же подробные зарисовки и других горных 
цепей, наприм ер, окаймляю щ их М оре дож дей".

Помещаем присланную  в редакцию  зам етку 
тов. Соловьева о горизонтальном солнечном те
лескопе.

„Главной астрономической обсерваторией 
СССР, находящ ейся в Пулкове, принят кр у п 
нейш ий в Советском Союзе горизонтальный 
солнечный телескоп. Новый астрономический 
инструмент сконструирован научным сотруд
ником обсерватории Н. Г. Пономаревым и впер
вые в С С С Р изготовлен Ленинградским оптико
механическим заводом им. ОГГІУ.

Горизонтальный солнечный телескоп, изго
товленный заводом им. ОГПУ, по своей вели
чине является вторым в Европе.

Такой ж е телескоп им еется ещ е на П отс
дамской обсерватории, около Берлина. П о
стройкой этого телескопа руководил знамени
тый ф изик Эйнштейн.

Горизонтальный солнечный телескоп пред
назначался для исследования фотосферы Солнца 
и связанных с нею явлений гранумеции, фа
келов и солнечных пятен.

Диаметр изображ ения Солнца в кассегре- 
новском ф окусе  1 м  55 мм.

Комиссия, принимавш ая телескоп, отметила 
безукоризненную  работу всех узлов сложного 
механизма и инструмента в целом. П ри  опыт
ных наблюдениях были получены вы сококаче
ственные снимки Солнца, Л уны  и планет*.
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Солнце н Луна
Солнце начинает удаляться от тропика Ко

зерога, приближ аясь к экватору. Дни в север
ном полуш арии начинаю т удлиняться. 3 января, 
в 21 ч. 32 м.,1 Земля находится в перигелии, т. е. 
в ближ айш ей к Солнцу точке своего пути.

Фазы Л уны
П ервая четверть 5 января в 16 ч. 40 м.
П олнолуние 13 в , 14 г 4
П оследняя четверть 20 „ ’ 13 ” ]
Новолуние 27 , ’ 14 1 3 I

Планеты
М е р к у р и й  не виден.
В е н е р а  видна на рассвете. У словия ви

димости ухудш аю тся.
М а р с  виден под утро. 23 января может 

быть найден левее серпа Луны.
Ю п и т е р  и С а т у р н  видны первую  по

ловину ночи. 7 января обе планеты в непо
средственной близости от Луны, слегка вы ш е 
последней.

У р а н  может быть найден в бинокль близ 
Л уны 8 числа.

1 Время везде, где это не оговорено особо, 
декретное, московское (111 пояса).

Наблю дайте туманности в созвездии Орион:® 
и Андромеды.

3 января — максимум метеорного потока 
квадранта д.

Ф евр а л ь  1941 го д а
Солнце и Луна

Склонение Солнца быстро увеличиваете:!, 
достигая к 1 марта минус 71/2 градусов.

Ф азы Луны  
П ервая четверть 4 ф евраля в 14 ч. 42 м.
П олнолуние 12 „ 3 „ 26 ,
Последняя четверть 18 „ , 2! ,  7 ,
Новолуние 26 „ „ 6 ,  2 ,

Планеты
М е р к у р и й  около 11 ф евраля, когда он 

будет в наибольшем восточном удалении от 
Солнца, может быть разы скан в лучах вечер- 
ней зари.

В е н е р а  неудобна для наблю дений.
М а р с  виден под утро. 21 февраля найдете 

его на 5° ниже Луны.
Ю п и т е р  и С а т у р н  видны с наступле

ния вечерних сумерек. 3 ф евраля обе планеты 
будут видны близ Л уны . Ю пи тер  все время 
правее (западнее) Сатурна. 20 февраля, в 
23 часа, наступает соединение обеих планет. 
Яркий Ю питер на два лунных диаметра ниж е 
желтоватого Сатурна.

У р а н  5 февраля может быть разы скан 
в бинокль левее Луны.
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Тов. М а л а е в у  (г. Рыбинск)
Лю минесцентный анализ яв

ляется одним из оптических 
методов химического анализа 
и, как всяки й  химический ана
лиз, производится с целью оп
ределения состава исследуемого 
вещ ества.

„Лю минесценция“ по-русски 
значит „свечение*. В зави си 
мости от причины, вызываю 
щ ей  свечение, различаю т хе- 
милюминесценцию, т. е. свече
ние, наблюдаемое при некото
рых химических реакциях; био
люминесценцию, т. е, свече
ние некоторых ж ивых организ
мов, и т. д. Наиболее изучена 
фотолюминесценция, т. е. свече
ние под действием света. Именно 
это явление и используется 
при люминесцентном анализе.

Явление фотолюминесценции 
легко наблюдается и в быту, 
Н аверное, каждый читатель 
знает, что керосин на просвет 
желтый“, а  на солнечном свету, 
если смотреть на него сбоку, 
отливает голубоватым светом. 
Это и есть собственное свече
ние керосина, вызываемое сол
нечным светом — фотолю минес
ценция. Аналогичные явления 
наблю даю тся на машинном 
масле.

Л учш е всего  фотолюминес
ценция возбуж дается фиолето
выми и ультрафиолетовыми л у 
чами; при этом рассеянны й 
дневной свет сильно меш ает 
наблюдениям. Эти два обстоя
тельства необходимо учитывать 
при производстве лю минесцент
ного анализа.

Лю минесцентный анализ про
изводится в затемненной ком
нате. Источником света обычно 
служ ит кварцевая ртутная дуга 
(„горное солнце“), особенно бо
гатая ультрафиолетовыми лу 
чами. Свет этой дуги пр о п у с
кается через пластинку (фильтр) 
черного стекла (стекло, окра
шенное окисью  никеля в чер
ный цвет), свободно пропускаю 
щ его фиолетовые и ультраф ио
летовые лучи, но задерж иваю 
щ его видимый свет. Анализ, 
производим ы й при помощи та
кой установки, назы вается л го
м и  н е с ц е н т н ы м  а н а л и 
з о м  в фильтрованом ультра
фиолетовом свете. Нелюминесци- 
рую щ ее вещ ество, поднесенное

к такой установке, останется 
черным, невидимым; любое же 
лю минесцирую щ ее засветится 
характерным для него цветом.

Люминесцентный анализ про
изводится обычно простым гла
зом и состоит в оценке цвета 
этого свечения и его  интен
сивности и сравнении их с 
цветом и интенсивностью  све
чения определенных заранее 
заготовленных образцов. Иногда 
над анализируемым вещ еством 
производится предварительно 
какая-нибудь химическая опе
рация, в результате которой 
возникает или уничтож ается 
лю минесцирую щ ее соединение. 
Особенно подходящими объ ек
тами для лю минесцентного ана
л и за  являю тся сложные органи
ческие вещ ества.

Ценность лю минесцентного 
анализа заклю чается в  его  ис
ключительно высокой чувстви
тельности, во много раз превы 
ш аю щ ей чувствительность д р у 
гих  методов химического анали
за. Так, люминесцентный анализ 
позволяет с уверенностью  обна
руж ивать 1/100 000 000 000 000 
грамма флюоресценина.

Л ю минесценция обычно вы
зы вается не основным вещ е
ством, а имею щ имися в нем 
ничтожными примесям и. По
скольку содерж ание и характер 
этих примесей зависят от проис
хождения основного вещ ества, 
способа его приготовления и 
прочего, люминесцентный ана
лиз позволяет реш ать самые 
тонкие вопросы аналитической 
химии, обнаруж ивая самые тща
тельные подделки и фальсифи
кации, производя быструю  со р 
тировку  однородных продуктов 
и т. д. И з особенно ценных 
результатов применения люми
несцентного анализа укаж ем  на 
возможность быстрого и б ез
ош ибочного определения кро
вяных пятен, независимо от их 
возраста и сохранности. П ри 
помощи люминесцентного спо
соба в  настоящ ее время так ж е  
быстро и надежно определяется 
содерж ание в атмосфере озона. 
Люминесцентный анализ—метод 
очень молодой; разработка его 
только ещ е начинается. У нас 
в СССР этим занимаю тся ака
дем ик С. И. Вавилов и его 
ученики.

Л итература по люминесцент
ному анализу  на  русском  языке;

С. И . В а в и л о в ,  „Измерение 
фотолю минесценции“. Статья в 
книге Б е р  л ь-Л у  н г е „Хими
ко-технические методы иссле
дования“, т. I, вып. 2, стр. 407, 
ОНТИ—Х им теорет. Л енинград, 
1937.

И. Д а н и в а р т ,  „Лю минес
центный анализ в фильтрованом 
ультрафиолетовом св е т е “. М о
сква, 1931.

То в . Д у б р о в с к о м у  (г. Тутаев, 
Ярославской обл.)

Аномалии воды следую щ ие. 
1) Объем воды сокращ ается с 
повышением температуры  в 
интервале 0°— 4°; при пониже
нии температуры  от- 0° до —2° 
объем переохлажденной воды 
увеличивается. 2) При зам ерза
нии (0°) воды ее объем внезап
но увеличивается на 1 0 ° / о ,  так 
что удельны й объем льда со
ставляет 1,1, а его  плотность 
0,91. 3) Т ем пература зам ерза
ния воды с увеличением давле
ния пониж ается примерно на 
Г  на каждые 130 атм осф ер.
4) Теплоемкость воды по сравне
нию с другим и ж идкостями ма
ксимальная; она немного падает 
с повышением тем пературы  от 
0° до 27°, после чего начинает 
расти. 5) Теплоем кость насы 
щ енного водяного пара отри
цательная (при разреж ении 
пар превращ ается  в туман, сгу 
щ ается). 6) Теплота плавления 
необычайно вы сокая (80 кал.); 
это значит, что вода при 0° и 
лед при 0° различаю тся по со 
держанию  скры той энергии на 
80 кал . Теплота плавления по
ниж ается на V2 калории при 
уменьш ении температуры на Г  
ниже 0°. Теплота парообразо
вания крайне вы сокая (536 ка
лорий при  100°); зависимость 
ее от тем пературы  нормальная. 
7) Д иэлектрическая постоянная 
у  воды м аксим альная (равна 
80 против 2— 8 у  других 
жидкостей). 8)К оэф ициент пре
ломления света в воде равен 
1,33 (вместо требуемого по 
теории \ /Ь 0  ~ 9, тогда как коэ- 
фициент преломления электри
ческих лучен равен 9,9— 13).
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Аномалии в отношении капил
лярности, вязкости, волнообраз
ного движения, распростране
ния звука и др. — менее значи
тельны .

Все эти аномалии объясняю т
ся  сложной структурой  воды. 
П ервы е две аномалии возможно 
объясн ить лиш ь одним допу
щ ением: молекулы льда чрез
вычайно объемисты и при пла
влении переходят в более 
округленны е образования, за 
нимаю щ ие меньше места. С ж а
тие в  результате перестройки  
преобладает над температурным 
расш ирением возы пр и  нагре
вании  от 0° до 4°. Б олее под
робные данные о структуре 
воды и объяснения аномалий 
даны в монографии Э. Ф рид
мана „П рирода воды. Тяжелая 
вода“ (Л енинград, 1935 г.).

Т т . С м и р н о во й , С м агиной и др.
(г. Ташкент)

М ногие вещ ества, например, 
м ука, пыль, обладают способно
стью  поглощ ать своею поверх
ностью  газы. Это явление (так 
назы ваем ая адсорбция) тем с иль
нее, чем тоньше размельчено 
твердое тело. Таким образом, мо
жет случиться, что тонко раз
мельченный порош ок какого- 
либо горючего вещ ества будет 
содержась в себе больш ое коли
чество кислорода воздуха. Е сли 
гакой порош ок поджечь, то ре
акция будет происходить не с 
поверхности, как при обы кно
венном горении, а  ср азу  во 
всем объеме. Реакция может 
протекать очень бы стро, что 
приводит к взрыву.

Т о в . Ш п ак о в у  (Куйбышевская 
область)

Э лектрический ток течет по 
проводнику, а  в пространстве 
в о к р у г  проводника образуется 
магнитное поле. Постоянный 
ток течет по всей толщ е про
водника, а  переменный, осо
бенно ток высокой частоты, 
течет по поверхности, вернее 
но тонкому слою вблизи по
верхности проводника. Вслед
ствие этого, величина сопроти
вления проводов переменному 
то ку  будет отличаться от вели
чины сопротивления постоян
ном у току.

Формулы и таблицы  для рас
четов даю гея в  справочниках 
по радиотехнике, наприм ер, в 
справочнике Бинкина (Б и н- 
к и н, »Справочник по радио
технике", О боронгиз. 1939).

Т о в . И в а н о в у  (Воронежская 
область)

В области инф ракрасны х лу
чей, такж е как и в области 
видимых лучей, можно наблю
дать явление диф фракции, что 
свидетельствует о волновой 
природе инфракрасных лучей. 
Показатель преломления воз
духа — почти I; следовательно, 
скорость распространения ин
фракрасных лучей в воздухе 
почти равна скорости распро
странения света в  пустоте.

Очень большое количество 
инфракрасных лучей испускает 
всякое нагретое тело (нить 
лампочки накаливания, вольтова 
дуга, горящие угли и т. п.).

Литература по инфракрасным 
лучам

М. А. Л  е в и т с к а  я, .И н 
фракрасные л у чи “. И зд-зо Ака
демии наук, Ленинград, 1935.

К. Ш е ф е р  и Ф. М а т  о с с и, 
.И нф ракрасны е спектры ". 
ОНТИ, Л енинград, 1935.

Т о в . И в а н о в у  (г. Краснодар)
В практической деятельности 

человек с глубокой древности 
пользуется вегетативным р аз
множением растений, при помо
щи которого можно ускоренными 
темпами размнож ать целый ряд 
полезных растений, сохранять 
в течение многих поколений 
растения, не даю щие семян 
или ж е не обладающие констант
ностью  при семенном размно
ж ении. Не меньш ее значение, 
как показал И. В. М ичурин, 
имеет размножение черенками 
для получения корнесобствен
ных растений. При помощ и 
последних создается возмож
ность значительно ускорять  вы
ведение новых сортов плодовых 
растений.

К сожалению, до сих пор 
возможность вегетативного раз
множения используется п р ак 
тикой недостаточно. Вопрос че
ренкования растений недоста
точно разработан.

Вы выдвигаете гипотезу  о 
прямой пропорциональности ме

жду свойствами растений давать 
поросль и укореняться стебле
выми черенками. Н а основании 
имею щихся данных нельзя го
ворить о прямой пропорцио
нальности между этими двумя 
явлениями. Имею тся растения, 
с одинаковой силой дающие 
поросль, но по-различному у ко 
реняю щ иеся черенками (сере
бристая смородина и кры ж ов
нику с другой стороны, имеются 
растения, сильно дающие по
росль, но плохо укореняю щ иеся 
черенками (например, многие 
сорта виш ен) и т. п. Н еобхо
димо иметь в виду, что образо
вание поросли идет за счет 
корней, между тем как черенко- 
в?ние обычно за счет побега. 
Вопрос укореняем ости черен
ков услож няется физиологиче
ским состоянием не только ма
теринского растения, но и че
ренка. В озраст побега для че
ренкования, его физиологиче
ское состояние, условия о к р у 
ж аю щ ей среды, часто даж е 
форма среза черенка— могут 
оказать реш аю щ ее влияние 
на успех укоренения.

Указывая на отсутствие дан
ных, позволяю щ их говорить о 
прямой пропорциональности 
между образованием поросли 
и укореняемостью  черенков у  
различных растений, не сле
дует считать, чго отсутствует 
всякая связь  между э іи м и  дву
мя явлениями. В практической 
ж изни обычно (не всегда) 
мы видим, что растения, с боль
шей силой даю щ ие поросль, 
легче и укореняю тся.

Современная наука и прак
тика не только занимаю тся во
просом естественной уко р ен яе
мости, но применяю т ряд воз
действий на черенки для пону
ждения корнеобразования. Эти 
воздействия м огут быть как 
химическими, так  и ф изиче
скими.

Немалое значение имеет во
прос подготовки черенка к уко
ренению ещ е до отнятия его  от 
материнского растения.

Для более тщ ательного озна
комления с данным вопросом 
советуем  Вам обратиться  к  
следующим книгам: П р а в д и н .  
„Вегетативное размнож ение р а 
стений “; М и ч у р и н , І том собра
ния сочинений, или ж е .И то ги  
ш естидесятилетних работ“.
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А рм ия великого советского народа . 2 2
П риветствие ЦК ВКП(б) товарищ у

В. М. М о л о т о в у ................................ 3 1
О бращ ение Л енинградской IX област

ной и VII городской объединен
ной партийной конференции —
Совнарком СССР. Товарищ у М о
лотову ....................................................... 3 1

В. Гаври — Чувство н о в о г о ................... 3 4
Г. Даев  — Величайш ий кориф ей  на

уки  .................................................. 4—5 1
Г. Шлыков —  Торжество социалисти

ческого з е м л е д е л и я ............................ 4 - 5 6
С талинская дружба народов С С С Р . 6 1
Г. Даев  — Л енин и Сталин о  социа

листической дисциплине труда  . 7—8 1
А. Симонов — СССР —  могучая ави а

ционная д е р ж а в а ................................ 7—8 8
И . Дмитриевский — Н астольная кни

га миллионов ......................................... 1
Л. Петерсон — Воссоединение наро

дов Украины и Б елоруссии . . . 9 6
В. Гаври — Трудовые резервы  Страны

социализм а ............................................. 10 1
Л - Соловей —  М олдавская ССР . . . 10 5
В. Гаври — Под знаменем Сталин

ской К о н с т и т у ц и и .......................... 11—12 1
Знаменательный г о д ...............................11 12 4

11. Б и о л о ги я

В. Шамов, проф. — Двадцать лет  п р и 
менения метода переливания кро
ви в Советском Союзе . . . . . 1 44

Г .  Петров, канд. биол, наук  — Д ар
винизм и палеонтология человека. 1 51

С. Троицкий, канд. биол. наук  — Ку
банские лиманы ................................ 1 56

.И- Ш амов. проф. —  20 лет примене
ния метода переливания крови в
Советском С о ю з е ................................ 2 47

В. Александров — Передовой ученый. 2 51
А .  М орозов— П роисхождение до

маш них животных (крупны й ро
гаты й с к о т ) ............................................. 2 55

Г. Лигпвер, д-р биол. наук  —  Ультра
фиолетовые лучи в борьбе с па
разитам и .................................................. 2 69

А . Ухтомский, акад—  Что такое па
м я т ь ........................................................... 3 45

Л . Васильев, проф. —  Г ипноз . . . . 3 47
А .  Гриб, доц. —  Личиночный период

у  хордовых ж и в о тн ы х ....................... 3 52

№ №  Стр
А. Эльперин — „Лежачие сады" . . 3  57
И. Кучин  — Охрана природы и з а - ------------—

п о в е д н и к и ................................................  3 61 t
С. Лемкуль  — Учение о вегетативной

ги бр ид изации ........................................... 4—5 13
Н ■ Блохин, д-р биол. наук  — С овре

менные пути изучения обмена ве
щ еств в живом организме . . . .  4—5 29 

Я- Каршенблат, канд. биол. наук  —
Сидячие ж и в о т н ы е ..............................4—5 33

А. М орозов  — Происхождение до
маш них животных (дом аш няя
с в и н ь я ) ...................................... • . . .  4—5 37

Г. Шлыков — Дарвинизм на В сесою з
ной сельскохозяйственной вы-
с т а в к е ............................................., . 6 12

А. Эльперин  — Дыни на Севере . , 6 20
Л- Перетц, проф. — Б ак тер и о ф аг. . 6 24
П. Шмидт, проф. — Замораж ивание

и оживление ч е л о в ек а ....................... 6 28
М. Закс, д-р мед. наук  —  Влияние

нервной системы на работу же
лез внутренней секреции . . . . 6 30

К. Завадский, доц. — Климент Ар
кадьевич Тимирязев . ....................... 7— 8 11

В. Букин  — Растение как источник
в и там и н о в .............................................. 7— 8 17

В- Лопатин, канд. биол. наук  — Ка
надский рис — новая культура в
С С С Р ...................................................... 9 27

И- Канаев, проф. — Близнецы . . . 9 32
Ф. Викторов — Успехи хим иотера

пии .......................................................... 9 36
К. Ипатов, д-р мед. наук  — Л учи

Рентгена и рядия в медицине . . 9 42
Э. Айрапетьянц, доц. — Условные

рефлексы  с внутренних органов . 10 37
В. Кречетович, канд. биол. наук  —

Систематика растений и дарви
низм ........................................................ 11— 12 7

И. Канаев, проф. — Регенерация . . 1 1 — 12 29
О■ Петров, асс. Л ГУ  — Великаны

и карлики в мире животных . . 11— 12 34 
ф. Федоров — Почему вымирают

некоторые виды животных . . . 1 1 —12 41,
В. Разумов — Стадийное развитие

растений . . .  .......................  11— 12 47 •
С- Залкинд, проф. — М итогенетиче-

скиё лучи и клеточное деление . 11— 12 52

Ш. О ч ер к и  и з  ж и зн и  п р и р о д ы

ф. Ш ульц — Вулканы и климат . . 1 59
Лесник — Крылатые вестники . . .  1 62
Ф. Ш ульц  — Гибель от самозащ иты. 4—5  78
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№ №  Стр. М №  С тр.
Ф. Сергеев — П ерелетны е бабочки . 4 —5 79 П. Домрачее, проф. — О зеро  Балхаш  9 16
М. Петров — Парк совхоза »Ю жные В. Морачевский, проф. — Н аш и со-

к у л ь т у р ы * ............................................... 6 60 ляные богатства .................................9 20
Н. Калабухов — О хота за мышевид- Н. Каратаев, проф. ■— Индо-Китай . 9 23

ными х о м я ч к а м и ................................7—-8____§Q— Его ж е — П рибалтийские советские
Ф. Иванов — О  т е р м и т а х ..................  7—8 82 р е сп у б л и к и ..................................................10 11
Ф. Ш ульц — Мать и дитя в ж ивотном М. Беляков — Приполярны й Урал . 10 17

мире  ............................................  9 67 С. Кузнецов, проф. — Свинцово-цин-
Ф. Ф едоров— О шелковичном черве. 9 69 ковые поля Северного К авказа . 10 22
Ф. Ш ульц — Ноги п т и ц .......................... 10 . 65 Н. Остроумов — Голландская Индия. 10 43
В. Проворов — Сила м атеринского А. Овчинников — П роисхож дение

и н с т и н к т а .............................................. 11— 12 87 мацестинских сероводородных
Ф. Ш ульц — Дождевой червь— друг вод  ....................................11— 12 I I

чел о века ..............................................  11— 12 89 Г. Горшков, канд. геол. наук  —
B. Тимофеев — Б аргузи нски й  собо- К арпатские зем л етр ясен и я . . .1 1 — 12 14

линый за п о в е д н и к ................................ 11— 12 92 М. Адамович — Лабрадор и Гѵдсо-
Ф. Владимиров—Самый замечатель- нов з а л и в ................................. 11— 12 20

яы й язык в п р и р о д е ..........................  11—12 96 в . Петров, канд. геол.-мине рал.
--------------  н а у к — Исландский ш пат . . . . 1 1 —12 2S

IV . Г ео л о ги я  и ге о г р а ф и я

C. Кузнецов, проф. — Геология Дон- V. Ф и зи к а  и х и м и я

б а с с а ................................................................. 1 7 Ю- Новодранпв, доц. —  Поверхност-
г і. Остроумов Я к у т и я ............................ 1 15 иые явлен и я ............................................... 1 25
И . Тагеева, канд. биол. наук  Соль Колпинсхий, канд. физ. наук  —

в П риуралье .  ..................  23 Электронный микроскоп . . . .  1 31
М . А д а м о в и ч -  О стров И сландия . 1 40 ж  ф, _  ЭлектрокинетИче-
4. Иванов — Новая экспедиция в Аит- ‘ о т9 0 ские я в л е н и я ......................................... 2 7

арктику  ..........................................-  'J н .  Селяков,проф. — Рентгеновы лучи
4. Вистелиус Геологическая исто- „  „х  значение в науке  и технике. 2 12

рия Антарктики . .  2 об Михай ст_ . _
Н. Соболев — Восточный Саян . . .  2 39 '  г„  У л ь т р а з в у к и .........................................2 18
С. Лепнева — Телецкое озеро на

2 43 Струнников, канд. техн. наук —
. г  * Электромагнитные и магнитоэлек-

С. Кузнецов, проф. С ибирская  плат- ^ ^  трячеосие о с ц и л л о г р а ф ы _______2 22

С. '^Лялицкая — Самоцветы Среднего 10. Болтунов, доц . -Э л е к т р о х и м и я
3 20 на слУж° е органической химии . 3 29

„  Р Л ..................Э ■ Фрицман, проф. — Новые данныеЕ. Скорняков, инж .— Пустыни И ран- И ' > г
о 0о о тяжелой в о д е ..................................... 3 32ского н а г о р ь я ..........................................о 26 .

Е. Скорняков, инж. — П усты ни и Новодранов, доц. — Э м ульсии . 4 - 5  42
их освоение в С С С Р .........................4—5 19 Я- Зельдович, проф., и Ю. Харитон , .

С. Максимов — Ледяные пещ еры . . 4—5 81 проф. — Использование вну гри-
B. Семенов-Тян-Шанский, проф .— атомной э н е р г и и .........................4 —5 46

К арело-Ф инская С С Р ............................6 6 Н. Добронравов, проф. — Опреде-
Ф. Ш ульмин — Коллоидальный гра- ление скорости полета снаряда . 6 34

ф И Т ................................................................ б 39 Р- Мюллер, проф. — Стеклообразное
Г . Ломакин, канд. техн. наук — с о с т о я н и е ....................................... 7—8

Алмаз и его  д о б ы в а н и е ..................... 6 42 А■ Крылов, акад. — Ф изика в мор-
Скорняков, инж. — Пустыни Ю ж- с ком деле . . .  ................................. — 8 47

.. ,  г ал Г. Бялик, инж. — С тереоскопиче-
„ои Америки . . . . . . .  6 64 ^  ^ ....................... * ...................... 7 - 8  63

C. Кузнецов, продз. Геология За- ■ Ä  Барзаковский, доц. — Новое в тео-
падной С и о и р и ...................................../  о 2_ рИИ жидкого с о с т о я н и я ...................9 47

П. Хороших  — Кятунские Альпы . . 7—8 27 jj  цураев — Поляризационный свето-
Д . Страшунский — Скандинавские ф и л ь т р ...................................................... 9 51

с т р а н ы ......................................................  7—8 32 ß. Ипатьев, проф. — Д ействие водо-
И- Остроумов  — Советская К иргизия 9 11 рода на с т а л и ..........................................9 56
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№ №  Стр.
60-летие академика А. Ф. Иоффе . . 9  65
А. Бархатов — О магнитных бурях. 10 28
A. Порай-Кошиц, акад. —  О рганиче

ские к р ас и т ел и ................................. 10 33

Д. Монастырский, проф., и М. Сла- 
еинский, проф. — Акад. А. А. Б ай
ков .................................................................10 60

С, Никитин —  М езо тр о н ы ........ 11—12 56
B. Баринов, проф. — Эталон длины

и единство мер в С С С Р . . . .  11— 12 61 
Ф . Струнников — Телемеханика и

автоматика .........................................11— 12 65

VI. А строномия и геоф и зи ка

В. Шаронов, доц. — Загадка лунного
л а н д ш а ф т а .................................................. 1 35

И нструкция к наблюдениям перем ен
ных з в е з д ...................................................1 73

JJ. Радлова  — Наблюдения М арса во 
время великого противостояния
1939 г о д а .......................................................3 68

В. Шаронов, доц. — Наблю дения Ве
неры ................................................................3 75

/7. Горшков, проф. — Атмосферы пла
нет солнечной с и с т е м ы ....................4—5 72

Н. Сытинская, доц. — К ак наблюдать
падающие зв е зд ы .................................4—5 91

И. Депман, проф .— О зиме 1939—
194U г .............................................................. 6  75

Л . Кулик  —  О  м е т е о р и т а х ....................7—8 39
П. Добронравия, канд. физ-матем.

н а у к — Постоянна ли длина суток. 9 63
/7. Горшков, проф. — М арс . . . . 11— 12 78

VII. Техника

С. Дмитриевич. — Д изель в авиации. 2 27
А. Ант руш ин— Подводная лодка . 2 29
А. Дмитриев — Предел скорости  са

молетов .......................................................3 34

№№ Стр.
Ю. Клейнерман, инж. — Дизельные

автомобили .  .....................................3 37
А. Каратыгин, инж. — Т еплоэлектро

централь .................................................. 3 40
А. Антрушин — Л инейны е корабли . 4—5 50 
А. Пальчунов, капит ан— Проблема

борьбы с шумом на самолете . . 4—5 6№
Д. Володаров — М агнитные мииы . 4 —5 65
А. Дмитриевич — Газовая турбина . 4—5 68
М. Вассерман, инжен. — Б ати сф ера

П и к а р а .............................................................6 46
П. Киренков — Т а н к и ................................. 6  48
А. Пальчунов, капитан — И спы та

ние с а м о л е т а ..............................................6 55
И. Костенко — П икирую щ ие бомбар-

дирозщ ики . . .  • .............................7—8 53
А. К армииіин — Ветродвигатели . . 7 —8 58
И. Евгеньев, инжен. — М еханизмы

Дворца С о в ето в ..................................  9 59'
А. Антруиіин — Э с м и н ц ы ........................10 48
Слепая посадка с а м о л е т о в ....................... 10 58
A. Антрушин — Гидравлический

к о н у с .......................................................11— 12 72

ѴШ. Из исторки науки и техники

Е. Шилова — Великий почвовед —
В. В. Д о к у ч а е в ........................................ 1 65"

B. Викторов — 175 - летие М осков
ского у н и вер си тета ...............................  1 öS

И. Кнорринг — Лютер Бербанк . . .  2 69
Т. Волкова  — Ломоносов и Менде

леев ................................................................3  9
Ф. Ш ульц— Из истории стекла . . 7— 8 69
В. Кипарисов— Государственный Э р

митаж .......................................................7—8 73
Д . Морозов — Крупнейш ий р у сск и й

х и м и к ........................................................ 7—8 78
ф . Федоров — И з истории м агн и та . 10 68
Д . Морозов — Путеш ественник П. К.

К о з л о в .................................................... 11— 12 97

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НАРКОМПРОСА РСФСР
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Р едак цион ная  коллегия.
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