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CTPftHR СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
С Е Л Ь С К О Г О  
Х О З Я Й С Т В А
В. Исупов

Текущий 1931 год я в л я е т с я  решающим 
в  выполнении п я ти л е тн ег о  п лана  народ
ного хозяйства. По вс ем  отраслям  наша 
страна  стала  самой крупной по состоя
нию сельского х о зя й с т в а  из всех стран  
мира. Лозунг, который дал XVI съезд 
ВКП(б) о заверш ении  коллективизации 
сельского хозяйства  к  концу пятилетки, 
будет выполнен зн ач и те л ьн о  раньше.

В  своем заклю чительном  слове на 
XVI партсъезде тов. С т ал и н  говорил: 
„Ясно, что мы уже вы ш ли  из переходного 
периода в старом его смысле, вступив 
в период прямого и развернутого  социа
листического с т р о и т е л ь с т в а  по всему 
фронту. Ясно, что мы вступили в период 
социализма, ибо социалистический  сектор 
держит в руках все хозяйственные ры
чаги  всего народного хозяйства ,  хотя 
до построения социалистического обще
ст ва  и уничтожения классовы х различий 
еще далеко“.

Достигнут абсолютный перевес  социа
листического сектора  над  индивидуаль
ным в сельском хозяй стве  С С С Р . Р оль  
бедняка  и сер ед н як а  единоличника 
в сельскохозяйственном производстве с т а 
л а  второстепенной. З а в е р ш а е т с я  ликвида
ция  кулачества как  к л а сс а  в зерновых 
и сырьевых районах. Это положение 
было отмечено июньским пленумом ЦК 
ВКП(б) и я в л яе тс я  чрезвы чайно важным 
для  понимания соотнош ения сил внутри 
наш ей страны. Это означает ,  что победа 
социализма в С С С Р  может считаться 
обеспеченной. И ю ньский  пленум Ц К  
партии в резолюции по докладу тов. Я ков
л е в а  говорит: „В резу ль та те  развития 
совхозов и перехода больш инства трудя
щ егося крестьянства н а  п у ть  коллекти
визации  наш а с т р а н а  с т а л а  страной 
самого крупного сельского  хозяйства 
в мире: весной 1931 г. 200  тыс. кол
лективны х хозяйств  (объединяющих 
13 млн. бывших единоличных хозяйств) 
з а с е я л и  вместе с четы рьм я  тысячами 
совхозов более двух т о е тей  яровой по

севной  площади, в то в р е м я  как  осталь
ные 12 млн. единоличных крестьянских 
хо зяй с тв  оказались в состоянии  засеять  
лиш ь около одной т р е т и  яровой посев
ной площади.

Э тот  факт сви детельствует  о том, ка
кие  могущественные сдвиги произошла 
в сельском  хозяйстве; Изм енилось  ко
ренным образом полож ение сельского 
хозяйства ,  вышел победителем социали
стический сектор сельского  хозяйства, 
вм есте  с этим стран а  вы ш ла  из трудно
стей в сельскохозяйственном производ
с т в е ,  основанием которых было индиви
д уальное  распыленное сельское хозяй 
ство , находившееся в р у к ах  25 млн. мел
ких товаропроизводителей —  единолич
ных крестьянских хозяйств , обреченных 
на  пожирание верхушкой деревни —  ку
лачеством.

П ар тия  и п р ав и тел ь ство  взяли тот 
путь ,  о котором говорил В. И. Ленин 
о подготовке массы бедняков и серед
н яков  к колхозному строительству .  Л е 
нин говорил: „Если крестьянское  хозяй 
ство  может развиваться  дальше, необхо
димо прочно обеспечить и дальнейший 
переход, а  дальнейший переход неми
нуемо состоит в том, чтобы менее вы
годное и наиболее отс тал о е  мелкое обо
собленное крестьянское  хозяйство по
ст еп е н н о  объединялось, сорганизовы ва
ло сь  в общественное крупное земледель
ческое хозяйство“ . Действительно, кре
ст ь я н с к а я  беднота и середнячество  на 
опы те  убедились в преим ущ естве ар т ел ь 
ного хозяйства; убедились, что это един
ственно правильное и наиболее выгод
ное дело, -и оказали полную поддержку 
колхозному строительству .  Июньский



пленум Ц К нашей партии в своем  исто
рическом реш ении об итогах с е в а  гово
рит, что „ заверш ен а  к о ллекти ви зац и я  
в основных зерновых районах  (У краин
ская  степ ь ,  Северный К а вк аз ,  Н иж няя  
Волга, З а в о л ж ь е  Средней Волги, Крым
ская  степ ь ) ,  где коллективами объеди
нено больш е 80°/о общего ч и сл а  хозяйств  
и более 90°/0 всего крестьянского  посева 
и средств  сельскохозяйственного  про
изводства. В остальных зерн овы х  райо
нах (ЦЧО, Л е состеп ь  Украины, П равоб е
режье С редней  Волги, зерновы е районы 
К а зак ст ан а ,  З а п ад н ая  Сибирь, Урал, 
Б аш к и р и я ,  ДВК) и в реш аю щ их хлоп
ковых и свекловичны х р ай о н а х  (хлоп
ковые районы Узбекистана, К а за к с т а н а ,  
Т у р км ен и с та н а  и А зербайджана, свекло
вичный район ЦЧО и Украины ) коллек
тивами объединено более 50°/о хозяйств 
и свыш е 6 0 %  крестьянских  посевов, 
что дает  возможность в основном з а 
верш ить здесь сплошную коллективиза
цию в настоящ ем  году и во всяком  слу
чае не позже весны 1932 г. Все это 
означает, что темпы к оллективизации ,

нам еченны е реш ениям и Ц ен тр а л ьн о го  
к ом итета  партии от 5 января 1930 г.,  
реш ениями XVI съезда  партии и VI с ъ е з д а  
советов, уж е превзойдены. Н ас к о л ь к о  
изменилось сельское  хозяйство  ст р ан ы  
в сторону социализма, можно привести  
многочисленные факты. Приведем лишь 
некоторые из них: весной 1930 г. на 
полях С С С Р  работало более 60  тысяч 
тракторов, а  весной и лет о м  этого 
1931 г. уж е работало более 100 тысяч 
тракторов  и 1227 МТС. К  концу п я т и 
летки на  советских полях будет р а б о 
та т ь  3 ООО МТС, с охватом 7 0 — 80  м лн .  
гектаров  против 25 млн. в 1931 г. У ж е 
к концу этого года МТС будет 1 40 0 .  
В первые же годы второй п я ти л е тк и  
будет о х ва ч е н а  МТС вся посевная пло
щадь Советского союза, к оторая  дости
гает  160— 170 млн. гектаров. Э тот  год 
даст половину необходимых тракторов  
советского производства, а  т а к ж е  огром
ное количество всевозможных се льско 
хозяйственны х машин и орудий.

У единоличника бедняка и середняка  
нет основания для оттяжки вступления

Уборка вто р о го  б о л ьш еви стск .  \  р о ж ая .  Совхоз Е ф рем ов ,  р-на. У дарная  бри гада  по у б о р к е  ржи
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Р а з р е ш а е м  м ясную  проблему. П и сар ев ск и й  
с о вх о з  „ С в и н о в о д “. Хозяйство с о в х о з а —800 
плем янны х св и н е й .  Н а  сн. откорм п о р о с я т

в колхоз, как  говорил тов. Яковлев на 
VI съезде советов: „Э та  оттяжка з а 
м едляет рост благосостояния бедняков 
и середняков, за д е р ж и ва ет  подъем их 
хозяйств,  лиш ает их возможности вос
пользоваться всеми преимуществами 
крупного артельного  х о зя й с т в а “.

В 1928 г. объединилось  в колхозы 
400  тыс. бедняцких и середняцких хо
зяй ств ,  в 1929 г.— 1 млн., в 1930 г . —  
6 млн. и в 1931 г. больше 13 млн. 
Колхозное к рестья нств о ,  как  это отме
тил тов. Яковлев на  VI съезде советов, 
увеличило свой доход в полтора раза, 
повысив урожай и прав и льн о  использо
вав  рабочий скот. И звестно ,  что в еди
ноличном крестьянском  хозяйстве даже 
лошадь является  не рентабельной, так 
к ак  она не используется как  рабочая 
сила, значительную  ча ст ь  года.

Благодаря правильном у ведению кол
лективного хозяйства ,  лучшему способу

обработки зем ли  колхозники 
в первый ж е  год своего р аз
вития продали государству 
товарного хл еб а  в ЗѴг раза  
больше кулаков  в 1926/27 г. 
и в полтора р аза  больше по
мещиков (Я. А. Яковлев, док. 
на VI съезде  советов).

Огромную ведущую роль 
в перестройке деревни имеют 
совхозы и М ТС. Они являю т
ся важнейшей показательной 
и организационной силой 
в реконструкции сельскохозяй
ственного производства. Со
ветские хозяйства ,  являю
щиеся фабрикам и товарной 
продукции, показали  огром
ные достиж ения. В 1930 г. 
совхозы сдали государству то 
варной продукции на  200 млн. 
рублей, из этой  суммы 72 млн. 
пудов зерна,  больше 1 млн. 
мяса, 180 млн. пуд. свеклы 
и 670 ты сяч  пуд. хлопка-во
локна.

Зернотрест  С С С Р  имеет 
в настоящее врем я 178 зерно
совхозов с общей площадью 
14 563 га. Мощность трактор
ного парка в Зернотресте со
ставляет  4 3 0 8 0 0  л. с. Число 
комбайнов н а  работе в Зерно- 

тресте достигло 5 921. Весен
н я я  посевная кам пания,  уборка урожая 
и осенняя  посевная к ам п ан и я  показали, 
что в зерносовхозах техника  и орга
н и за ц и я  социалистического труда стоит 
н а  невиданной в мире качественной вы 
соте.  Зерносовхозы в этом году дают 
1 9 0 — 195 млн. пудов товарного хлеба, 
в 1932 г. дадут 290  млн. пудов, 
в 1933 г. —  около 400  млн. пудов.

Зерносовхозы, главны м  образом, на
ходятся на Северном К авказе ,  на Украи
не, в Сибири, на У рале , в Казакстане,  
в Заволж ье  и в Дальне-восточном крае.

Помимо зерносовхозов у нас в стране 
широко развивается  с е т ь  совхозов-фа
брик по производству льна ,  конопли, 
хпопка,  сахарной свеклы, картофеля, 
т а б а к а  и огородных культур. Эти сов
хозы по своему разм аху  и мощности 
та к ж е  не имеют себе равных во всем 
мире, они достигли громаднейших успе
хов и особенно в этом году.
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Ѳсобенное место за н и м ает  в системе 
социалистического сельского хозяйства 
животноводческие совхозы и колхозы. 
Этому вопросу партия и правительство  
своевременно уделили и уделяю т вни
м ание, и вслед за  разреш ением  проблемы 
зерносовхозов и совхозов технических 
культур  т е п ер ь  уже разр еш ае тс я  прак
тически, начиная с 1929 года, проблема 
животноводства. С особенной силой зна
чение разверты вания  социалистического 
ж ивотноводства  выражено в обращении 
Ц К  В К П (б) и С Н К  (июль м -ц  1931 г.). 
В этом обращении говорится, что работа 
s o  созданию и укреплению социалисти
ческого сектора  в области животновод
с т в а —  совхозов и колхозных товарных 
ферм —  яв л я е т с я  ц ентральной  задачей 
ближ айш его времени в области  сельского 
хозяй ства .  „1931 и 1932 годы должны 
быть годами такого же решительного 
перелом а в области р азвер ты ван и я  ж и 
вотноводства, какими были 1929 и 1930 гг. 
в деле организации социалистического 
зернового х о зяй с тва“ .

В н ас то ящ е е  время, как  это  отмечает 
обращ ение L1K и СНК, им еется 616  круп

ных мясных, мясомолочных и м асляно- 
молсчных совхозов, п ред оставленны х 
трестом „Скотовод“, м аслотрестом и дру
гими республиканскими ж ивотновод че
скими трестам и  и колхозными фермами. 
Стадо этих  животноводческих органи
заций со с та вл яет  более 2 млн. голов 
крупного рогатого скота.

Достигнуты крупные успехи в деле 
организации  стада, так ,  напр.,  им еется 
650 ты с. голов свиней в 450  совхозах 
„С виновода“, 3,6 млн. голов  овец 
в 116 совхозах „О вцевода“ , 1 млн. 
голов птицы в 90 совхозах птицетреста ,  
745 тыс. коров в 7 580 молочных кол
хозных фермах, 250 тыс. свином аток  
и 665 тыс. общего поголовья в 10 тыс. 
колхозных фермах, 1,8 млн. голов пти 
цы в 70 инкуб, птичьих станциях .

Социалистический сектор ж ивотно
водства в настоящем году д а е т  госу
дарству около 150 тыс. тонн мяса. Н а 
1 июля с/г. молочные товарны е к олхоз
ные фермы и животноводческие совхозы 
сдали государству 680 тыс. пуд. м асла.

В обращ ении говорится, что  „Совет 
народных комиссаров С С С Р  и Ц е н 

Новы и п р о и з в о д с т в е н н ы й  совхоз  в Т о м и л и н е ,  Моск. окр. Совхоз 
о б о р у д о в а н  и н к у б ат о р о м  на  500 тыс. цы плят .  На сн. ста so  цыплят



тральны й  комитет ВКП(б) обращают 
внимание всех партийны х, советских 
и колхозных организаций  на  то, что 
в яйце  колхозных товарных ферм и инку
баторных птицеводных станций  найдена 
форма создания обобществленного жи
вотноводства и птицеводства ,  наиболее 
соответствующая нынешней артельной 
стадии  развития колхозного хозяйства 
и н а  ряду с совхозами наиболее быстро 
решающая задачу создания  крупного 
товарного животноводства. Э та  форма 
хозяйства даст высокую товарность —  до 
70 пооц. ло молоку и маслу вместо 
10— 20 проц. в единоличных хозяйствах 
и вместо 10— 30 проц. в обычном об.б-  
ществленном колхозном стаде. Э та форма 
хозяйства  заслуж ивает  всемерной под
держки со стороны всех партийных 
и советских органов. Я в л я я с ь  одной из 
выгоднейших сельскохозяйственных от
раслей  колхозного х о зяй ства  и разви
ваясь  на ряду с единоличным потреби
тельским животноводческим хозяйством 
колхозников и обобществленным стадом 
в колхозах, колхозные фермы в дальней
шем несомненно станут  важнейшим про
изводителем товарной животноводческой 
продукции для государства* .

В обращении дается  указание о дове
дении к концу 1931 г. поголовья в жи
вотноводческих совхозах и колхозных 
товагны х  фермах: по скотоводству —  до 
2  800 ООО голов, по свиноводству —  до 
1 9 0 0 0 0 0  голов, по молочным республи
канским трестам  —  до 260 000 коров, 
в том числе по М олокотресту Р С Ф С Р —  
130 000 коров, по М аслотресту —  до 
1 8 0 0 0 0  голов (с увеличением против 
п л ан а  на 800 000 голов), по оленевод
ческому тресту Р С Ф С Р  — до 200 000 го
лов, по птицетрестам —  до 3 000 000 го
лов  птицы, по Молоко олхозцентру — до 
1 5 0 0 0 0 0  дойных коров, по Свиноводкол- 
хозцентру —  до 700 000  свиноматок, по 
И нкубатороптицецентру  —  до 10 000 000 
г®лоз итицы.

Н а  ряду с этим обращ ение ЦК и С Н К  
д аст  ряд практических предложений 
Наркомснабу о передаче совхозам и тв- 
варно-колхозным фермам до конца 1931 г. 
1 7 0 0 0 0 0  голов крупного рогатого скота, 
т е л я т  и м олодняка— 2 5 0 0 0 0 0  голов, 
свиноматок 415000  голов, овец— 2 ООО ООО 
голов до 1 октября, кур —  570 000 голов, 
гусей —  75 000, уто к — 300 000  до 1 окт.

Колхозцентру предложено пополнить 
обобществленное стадо колхозов на 
1,5 млн. телят, 500 тыс. поросят и 1 млн. 
я г н я т  в 1931 г. и не мэнее чем на 4 млн. 
те л ят ,  3 млн. поросят и 2 млн. ягнят 
в 1932 г. путем покупки правлениями 
колхозов молодняка у своих членов, 
а  такж е путем обобществления части 
приплода скота колхозников.

Выполнение такого обширнейшего 
п л ан а  в корне и зм ен яет  положение жи
вотноводства в нашей стране  в сторону 
окончательной победы социалистического 
сек то р а  на эгом важнейшем фронте 
народнохозяйственной жизни.

С С С Р  стал страной социалистического 
сельского хозяйства. Он открыл совер
шенно новый путь высшего сельско
хозяйственного производства, несравни
мого по своему размаху и высокой хо
зяйственной рентабельности  с Америкой, 
считавш ейся до сего времени передовой 
по сельскохозяйственной технике и эко
номике, где теперь  не находят выхода 
из капиталистического кризиса, где 
сж и гается  хлопок и пш еница при на
личии чудовищного обнищания и без
работицы среди трудящихся. ЦК ВКП(б)—  
верный заветам Л е н и н а — поставил нашу 
страну  на  действительно верный путь, 
ведущий к м атериальному и культурному 
благу рабочих и крестьян  бедняков 
и середняков. С т р а н а  ст а л а  мировой 
сокровищницей для свободного социали- 

* стического труда и 
неограниченного 

| к  воспроизводства.

Колхоз „ Н а д е ж д а 'г о т о в и т  ово щ и  
к о т п р ав к е  в Н о в о р о с с и й с к .
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО HR СЛУЖБУ
Проф. М. Максимов СОІВЕТСИІИ М П ОJ1 йМ

В прошлом году ко мне обратился  р а
бочий электротехник Ю. Муссо за  неко
торыми советами в связи  с проводимыми 
им опытами по влиянию электрического 
поля земли на  растение. Он показался 
мне заметно выделяющимся из среднего 
уровня любителей, ставящ их между про
чим опыты с растениями, и я посовето
вал  ему продолжать его опыты, но в то 
же время, с одной стороны, углубить 
свои теоретические познания в физиоло
гии растений, а  с другой — обратиться 
з а  советами к специалистам  по земному 
электричеству. Со своей стороны я  пред
ложил ему поставить некоторые опыты 
в нашей лаборатории физиологии расте
ний Всесоюзного института прикладной 
ботаники, ныне Институт растениевод
ства. Через год т. Муссо пришел ко мне 
снова, на  этот  раз уже с большой руко
писью о влиянии электрического поля 
на рост растений. В этой рукописи он 
и зл ага ет  свою теорию, в которой значи
тельную часть  жизненных процессов, 
происходящих в растениях, он сводит на 
явления  ионизации под влиянием р аз
ности потенциалов, постепенно возни
кающей между почвой и атмосферой, при 
чем рас те н и я  являются как  бы провод
никами, по которым идет электрический 
ток, вызываемый этой разностью потен
циалов. Я в ле н и я  роста, передвижения 
п итательны х  солей, испарения воды и 
даже ассимиляции углерода, по мнению 
т. Муссо, в сильнейшей степени  зависят  
от того положения, которое занимают 
растения  в электрическом поле земли.

В теориях  т. Муссо, пришедшего к фи
зиологии растений от электротехники, 
несомненно роль атмосферного электри
чества  в жизни растения значительно 
переоценивается .  Но нас интересует 
сейчас не столько его теория, которую 
он сам сч итает  необходимым р азр аб а 
ты вать  и проверять  дальше, сколько 
его практическое предложение — усили
вать рост растений путем усиления дей
ствия на  них электрического поля земли. 
Это практическое предложение, основан
ное пока правда на Еесьма несоверш ен
ных опытах, необходимо тщ а тел ь н о  про
верить и разработать  дальш е, потому

что мы конечно не имеем п р ав а  ост а 
влять  без внимания ни одного подаю
щего надежду на успех практического 
предложения, клонящегося к повышению 
урожаев наших советских полей и огоро
дов.

В настоящ ее время тов. Муссо вклю
чен в состав нашей физиологической 
лаборатории Института р ас :ен и евод ства .  
Он прикомандирован к одному из наших 
молодых специалистов, недавно окончив
шему ас п и р ан ту  т. С. М. Иванову, и они 
должны вместе в течение л е т а  провести 
опытную проверку и дальнейшую р азр а 
ботку предлагаемых тов. Муссо спосо
бов использования электрического поля 
земли для поднятия урожаев. А т а к  как  
мы, физиологи, недостаточно владеем  
физикой, в особенности в области у ч е 
ния об электричестве, то эту  сторону 
берутся обслужить проф. Тверской и 
проф. П авлинов. Мы уверены, что со
вместными усилиями физиков и физио
логов мы сумеем помочь т. Муссо п р е 
творить  в жизнь то ценное, что им еется  
в его соображениях и предложениях.

Не могу не отметить попутно однай 
любопытной черты, отличающей наш 
советский подход к такого рода изобре
тениям от обычного в Западной Европе. 
В прошлом году в Германии много шума 
наделэл предложенный некоим Цахером 
способ повышения урожая при помощи 
„электроионокультуры*. Б ы л а  пущ ена 
в газеты  громкая реклама, за п ате н то 
ваны специальны е приборы, образована 
коммерческая компания по реализации 
этого „изобретения“, которая пред лагала  
между прочим и нашему торгпредству 
приобрести их „секрет“ з а  хорошие 
деньги. А за тем  этот способ был прове
рен опытными учреждениями и признан  
не повышающим урожай ни н а  полпро
цента. Нездоровый коммерческий аж ио
т а ж —  Еот т а  атмосфера, к о т о г а я  со
здается на Западе вокруг изобретений.

У н ас  рабочий-изобретатель приходит 
сразу же в научные учр ждения и, не 
делая из своих о 'кры ти й  никакой тайны, 
не стрем ясь  к личной наживе, просит 
помочь ему в разработке на  потьзу  н а 
шему социалистическому строительству.

в о о



Вид фабрики-кухни на ст. Подлипки, М. Северн, ж. д.

и н д у с т р и я  КУЛЬТУРНО- 

БЫТОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
С. Гуревич

Госплан больше года назад  провел 
статистическое обследование труда 
6 миллионов домашних хозяек в 
крупнейших городах нашего Союза. 
Тщ ательны е подсчеты этого обсле
дования раскрыли перед нами жуткую 
картину варварской растраты  целых 
„Днепростроев человеческой энергии*.

6 миллионов домашних хозяек со 
своими кухнями, стряпней  „пожирают“ 
на  изготовление пищи ежедневно 36 м и л-  
л и о н о в  рабочих часов . В переводе на 
обычный рабочий день  это значит ку
хонные хозяйства еж едневно отрывают 
от многочисленных фронтов и участков 
строительства п ять  миллионов рабочих 
человеко-дней, пять  миллионов борцов, 
буквально скованных цепями примуса, 
плиты и кастрюли.

Многие не знают, что женская ку
хонная армия в два с лишним раза п р е 
в ы ш а е т  основное ядро ведущих инду
стриальных рабочих. Известно ли нако
нец, что за  счет одних только ' кухонь 
при обобществлении питания можно 
получить 30 миллионов квадратных ме
тров жилплощади, т. е .  в два раза 
больше, чем им еет сей ч а с  жилищное 
хозяйство Ленинграда.

У нас, к сожалению, отсутствуют при
боры, которые могли бы с сейсмографи
ческой точностью определить, сколько 
драгоценнейшего времени теряю т мил

лионы рабочих, все наш е народное хо
зяйство ,  все наше великое с о ц и а л и с т а  
ческое строительство в результате 
хотя  бы того, что общ ественное пита
ние, как  важнейшее звено по улучшению 
бы та рабочего класса ,  . как  важнейшее 
зве н о  по реконструкции бы та в целом, 
р аб отает  у нас неудовлетворительно,, 
резко отстает  от все возрастающих по
требностей  и им еет  ряд вопиющих не
достатков.

Статистически установлен  факт но- 
вы ш ения производительности  труда на  
те х  фабриках и заводах, где (и вбли
зи которых) имеются пункты кол
лективного столования. И потому 
мы со Есей резкостью, на каждом 
шагу подчеркиваем и должны подчерки
ва ть ,  что с т о л о в а я  и б у ф е т  т а 
к о й  ж е  п о д с о б н ы й  ц е х  п р о и з 
в о д с т в а ,  о р г а н и ч е с к и  с в я з а н 
н а я  с н и м  е д и н и ц а ,  к а к  э л е к 
т р о с т а н ц и я  и л и  к о ч е г а р к а ,  к а к  
и н с т р у м е н т а л ь н а я  и д а ж е  л и 
т е й н а я .

Пусть это не к а ж е т с я  преувеличением;» 
это так  и есть  на самом деле. И зы м ите 
сегодня цэх питания  совершенно с н а 
шего социалистического завода —  кон
вейер годовой продукции или полуфа
брикатов потечет медленнее, с пере
боями, нервной дрожью, как если бы 
сократилась подача литья ,  пара, энеагяи,.



Р о л ь  п и та н и я  в общей системе на
родного х о зяй ства  харак тери зуется  тем, 
что общие затраты  на  питание лиц 
наемного труда по одному городскому 
населению  составляют около 5 м иллиар
дов рублей  в год.

Когда с подмостков Ленинградского 
большого драматического т е а т р а  герой 
пьесы талантливого  Олеши „Заговор 
чувств“ А н д р е й  Б а б и ч е в  мечтает 
о грандиозной фабрике-кухне » Ч е тв е р 
т а к “ с „морем щ ей“, когда с н еп еред а
ваемым пафосом он бросает в аудиторию:

—  „ Ч е т в е р т а к “ —  это этап , это гр а
ница, ч ерез  нее, через общ ественные 
столовы е, через реконструкцию быта 
л еж и т  путь  в ту  великую страну, мысль 
о которой превращ ает  меня, колбасника, 
в поэта, путь  в страну со ц и а л и зм а ,—  
это  как -то  звучит анархизм ом.

И см еш но и досадно.
Смешно потому, что убежденный кол

басник Бабичев , по мысли а в т о р а  пьесы 
Олеши являющийся носителем новых 
чувств, воплощением нового человека, 
н а  много отстал, по крайней  мере на 
несколько лет .  Его мечта ст а л а  обычной 
явью рабочих Москвы, Ростова-на-Дону, 
И ваново-Вознесенска, Баку, рабочих Л е 
нинграда на  Выборгской стороне и Нарв- 
ских ворот, з а  Невской заставой , на 
Васильевском  острове и т. д.

Досадно потому, что кое-кто из коопе
р ативны х  мудрецов и умников, вопреки 
директивам  партии, “ Ч е тв е р та к о м “ пы
та л  си пбкры ть  все —  и одолеваемых и 
нэпманским  душком, и м елкобурж уаз

ной уравниловкой; пытался под один 
гребешок стричь систему работы  по 
общественному питанию, обслуживающе
му миллионы широчайших масс в борьбе 
за  генеральную  линию, пятилетку , з а  
социализм, людей с разными п отребно
стями, вкусами и возможностями.

Досадно потому,что в сутолоке и беге 
героических будней ,в  заботах о скорей
шем пуске 518 гигантов —  М агнитогор
ска, К узнецкстроя , Харьковского, К ер 
ченского, Каменско-Запорожского и мно
гих других гигантов —  мимо всех нас 
прошел как-то незамеченным ф акт  з а 
рождения и роста новой индустрии,—  
индустрии, возможной только в ст р ан е  
пролетарской диктатуры, вступившей 
в период социализма, и н д у с т р и и  б ы 
т о в о й  р е в о л ю ц и и .

Р ечь  идет в данном случае о ф абри
ках-кухнях, на  строительство которых 
ушел и ассигнован не один десяток  
миллионов рублей; об огромной сети 
общественного питания в десятки ты сяч 
единиц, охвативших около десяти  м ил
лионов трудящихся (в городах около 
3 миллионов единиц), о ленинградском 
заводе „ В у л к а н “, изготовляющем десятки 
тысяч термосов и котлов для всего С о 
ветского союза, о пионере соцсоревно
в а н и я —  „Кр. Выборжце“ со своим по
судно-давильным цехом, о десятках  пред
приятий промкооперации.

Все это отмечалось на торж ественны х • 
заседаниях  и собраниях, на  стран и ц ах  
печати либо в тонах юбилейного захле
бывания, либо тогда, когда нехватало  

термоса для подвоза горя
чего завтр а к а  какому-ни- 
будь заводу, когда столо
ва я  начинала хуже рабо
тать ,  чем она обычно р а 
ботает, а  работает она, 
как  правило, повсюду пло
хо, очень плохо. Под
стегиваемые в те м п а х  
и жизнью, мы в ты сяч ны й  
раз отмеччли недопусти
мость отставания обще
ственного питания и н е 
обходимость крутого его 
поворота на службу социа
листическому строитель
ству, забывая о двух ос
новных положениях, н а  
которых концентрируют

Оеци-.іград О б щ е ст в ен н ая  с то л о в ая  к о о пер атива  П р о 
л е т а р и й “ с выпуском я о  85 тысяч о бедо в  в сутки



Вид ф аб р и к и -к у х н и  Н ар вско го  р а й о н а .  Л ен ин град

н аш е  внимание выступление 
тов. С талина на  совещании 
хозяйственников и последнее 
историческое постановление 
Ц К  „О м е р а х  улучш ения об
щественного п и т а н и я “.

„И ндустриализация страны 
и переход к крупному обоб
ществленному хозяйству т р е 
бует  такой постановки об
щественного питания , кото
р ая  бы о б е с п е ч и л а  н а  
д е л е  ш и р о к и м  м а с с а м  
р а б о ч и х ,  с л у ж а щ и х  и 
ч л е н о в  и х  с е м е й  в о з 
м о ж н о с т ь  в п о л н о й  м е р е  
п о л ь з о в а т ь с я  у с л у г а 
м и  о б щ е с т в е н н о г о  п и 
т а н и я .  Задача  „постепен
ного переключения продо
вольственного снабж ения с форм ин
дивидуального потребления на обще
ственное п и тан и е“ есть  первое условие 
„перехода от мелкого домашнего хозяй
ст в а  к крупному обобществленному“ 
{JT е н и н ) .

Нужно понять, что условия существо
вания рабочих изменились у нас в корне. 
Р абоч и й — ныне не то, что раньше. Н ы
нешний рабочий, наш  советский рабо
чий, хочет жить с покрытием всех своих 
м атериальных и культурны х потребно
стей...  Он имеет н а  это право, и мы 
обязаны обеспечить ему эти условия“ 
(И. С т а л и н ) .

Н а Выборгской стороне, в Ленинграде, 
н а  проспекте К. М аркса, в гуще извест
ных всему Советскому союзу заводов: 
им. К. Маркса, „К р. З а р и “, Оптиче
ского, выполнивших пяти летк у  в 2х/2 г., 
„Русского Дизеля“ , „Д в и гателя“, Р а б о т 
н и ц ы “, Опытного алюминиевого и др. 
индустриальных гигантов, высится ж е 
лезобетонный дворец с просторными 
стеклянными залам и ,  именуемый фабри
кой-кухней.

Работники ф а б р и к и — в обиде за такое 
наименование. В самом  деле, какого 
чорта приклеен я р л ы к  „кухни“ к фа
брике по м ассовому выпуску готовой 
пищи, холодных закусок и полуфабрика
тов. Какая же это кухня, в которой ра
б отает  огромный коллектив в 1 */2 тысячи 
человек, в три смены. К акая  же это 
кухня, которой руководит директор с ц е 
лым штатом инженеров, по старинке чи
слящихся поварами, к о то р ая  имеет свою

экспериментальную л а б о р ат о р и ю ,н а  ко
торой труд максимально диференциро* 
ван и механизирован.

Фабрика ежедневно выпускает 100 ты 
сяч пищевых единиц и работает круг
лые сутки. Н а  фабрике последовательно 
осуществляется лозунг: н а  с о ц и а л и 
с т и ч е с к о м  п р е д п р и я т и и  н е  м о 
ж е т  б ы т ь  п о т е р ь .  Чтобы убедиться 
в этом, стоит за гл я н у т ь  хотя бы в з а 
готовительный цех и проследить з а  
использованием картоф еля .  Автоматиче
ская  картофелечистка, промывая карто
фель  и скобля своими острыми пальцами 
кожуру, тут же, на ваш их глазах, проде
л а в  ряд производственных процессов, 
превращ ает эту грязную мякоть в кри
стальной белизны крахмал, который 
в соседних цехах используется в ком
поте.

Фабрики-кухни, а таких  фабрик в од
ном Ленинграде пять ,  которые уже 
работаю т около года и строятся  новые 
т р и — наше огромное завоевание, потому 
что мы здесь догнали и перегнали п е 
редовые п о  с в о е й  т е х н и к е  к ап и та
листические страны . Кухарки и судо
мойки, варщики супов, мясорубы и кот-  
летоделы, бригадиры плиты  и „профес
сора и' инженеры кислых щ ей“ —  это 
уже кадры социалистической пищевой 
индустрии, с которой и начинается но
вый быт, растущий из новых производ
ственны х отношений, поскольку быт—  
„надстройка“ на  экономическом базисе.

Передвижка базиса неизбежно влечет 
и изменение надстройки, ломает и р у 



шит стары е  бытовые формы. Б ы т  зв е р 
ски консервативен . Мощные волны со
циалистической революции по-новому 
п л а в я т  бы т и человеческий м атериал  
и его психику. Если вчера  было изби
той истиной, что быт н ач и н ае тс я  с кух
ни, то сегодня новый быт н ач и н ае тс я  
с фабрики, с фабрики общ ественного 
питания, как  важнейшего з в е н а  рекон
струкции быта.

Пошляки и маловеры, п равооппорту
нистические нытики и „л е в ац к и е“ про
ж ектеры н ач нут  вы клады вать  тысячи 
фактов совершенно нетерпимой, прямо 
гнусной работы  многих столовых и бу
фетов. С а л ьн ы е  скатерти. Т учи  мух. 
Горы грязи . Конвейеры за ле ж а л ы х  про
дуктов. Недопустимая антисанитария .  
Очередь. А главное, м яса нехватает ,  
жиров н ех в ата ет .  На то они пошляки, 
маловеры и прожектеры, чтобы не по
нимать, что „наши трудности, в отли
чие от трудностей, скажем, А мерики или 
Англии, есть  трудности роста, трудности 
продвижения вперед.

А что эт о  значит? Это зн а ч и т ,  что 
„ н а ш и т р у д н о с т и  я в л я ю т с я  т а 
к и м и  т р у д н о с т я м и ,  к о т о р ы е  
с а м и  с о д е р ж а т  в с е б е  в о з м о ж 
н о с т ь  п р е о д о л е н и я .  Э т о  з н а 
ч и т ,  ч т о  о т л и ч и т е л ь н а я  ч е р т а  
н а ш и х  т р у д н о с т е й  с о с т о и т  
в т о м ,  ч т о  о н и  с а м и  д а ю т  н а м  
б а з у  д л я  и х  п р е о д о л е н и я "  (С та
лин).

П а р т и я ,  разреш ив зерновую проблему, 
вплотную взя ла сь  за  разреш ение про
блемы животноводческой. П а р т и я ,  до
бившись огромных успехов на  фронте 
индустриализации и к оллективизации , 
з а в ер ш а я  фундамент социалистической 
экономики, вплотную взялась  з а  з а в е р 
ш ение бытовых условий работы. „Улуч
шить бытовые условия —  т а к о в а  з а д а ч а “. 
П ар тия  своим историческим п остановле
нием об общественном питании  делает  
и э то т  участок  первоочередным форпо
стом борьбы з а  социализм.

Примерно с год назад московский з а 
вод „Э лектропровод“, снабжающий про
водами элек тростан ц и и  и больш ие за- 
еоды Сою за, примерно на  сумму 
в 100 миллионов рублей, с т а л  местом 
палом ничества чуть ли не со всего С о в е т 
ского союза. С екретарь  ячейки  В К П  (б) 
т. Игонин ст ал  одним из самы х попу
лярных людей, которого п риглаш али

в качестве  докладчика f на  заводы  Мо
сквы, Тулы, Орехово-Зуева, Л е н и н гр а д а  
и т. д. С е к р е т  успеха  был весьм а  про
стой. Завод, выполнявший (верней  не 
вы полнявш ий) с перебоями програм му 
в р ез у л ь т а т е  п р е к р а с н о й  постановки  
общественного питания нач ал  п р е 
к р а с н о  работать .

Н а  завод приезжали экскурсии и де
легации поучиться изумительному опы
ту  организации общественного пи тан и я  
рабочих „Э лектропровода“ . Здесь  все бы
ло организовано очень просто, ген и а ль н о  
просто. П редоставим  лучше слово т. И го- 
нину.

„Мы твердо решили взя тьс я  за  дело 
и у стран и ть  причины, вызывающие н а 
рекания  рабочих.

В столовой расставили  21 стол, на  
с т о л е — ц ве ты ,  каждому обедающему— две 
тарелки, глубокую и мелкую, нож, вилку 
и ложку. В се столы обслуживают 4 по
давальщ ицы. Перед обедом з а  д в а  ч а са  
ведется большая подготовительная р а 
бота. Н акры ваю тся  столы, з а  несколько  
минут до н а ч а л а  обеда ставится  н а  стол 
миска с супом. Когда рабочие приходят, 
все уже готово.

Приучили и рабочих к порядку и чи
стоте. И з  одного цеха рабочие прихо
дили в столовую в грязных ф а ртуках .  
Их убедили в том ,что  можновполне у сп е ть  
снять  ф артук  и помыть руки, ведь при 
новых порядках  рабочий т р а ти т  н а  обед 
всего лиш ь 15 минут, а  на обед дает ся  
час. В р ез у л ь т а т е  все стали  м ы ть  руки.

Мы добились того, что у нас з а  15 ми
нут 210  товарищ ей уходят из столовой 
сытыми. Р а н ь ш е  50  минут стояли 
и нервничали  в очереди, а  10 м инут вто
ропях обедали.

Но дело не только  в чистоте и бы
строте. У л у ч ш и л о с ь  к а ч е с т в о  
о б е д о в .  Р а н ь ш е  у нас повар  был 
одновременно и заведующим столовой. 
Р аботы  у него  было по-горло. Мы его 
освободили от  обязанностей заведующего. 
Он —  квалифицированный работник. И з  
самых простых продуктов он у м е е т  при
готовить вкусное блюдо.

Все это  создало у рабочих хорошее, 
боевое настроение. Это сказалось  и на 
выполнении промфинплана. В первые же 
м есяц  образцовой работы столовой м ы 
в ы п о л н и л и  п л а н  н а  107 п р о ц . ,  
а  в с л е д у ю щ е м  —  к а  113 п р о ц .

*§<54
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С вердловск .  П а н о р а м а  ф и брики-кухн и  с п р о п у с к н о й  с п о со б н о с ть ю  63 тыс.  о б е д о в  в сутки

Помимо этого  мы провели всего 
40  разны х, правда, мелких улучшений. 
Н априм ер , вынесли из столовой мойку 
посуды для того, чтобы создать  образцо
вую чистоту в столовой . Д ля  того чтобы 
кормить 2 400  рабочих, мы закупили до 
3  ты сяч ком плектов  посуды. Достаточ
ный запас  ее  д а ет  возможность т щ а 
т е л ь н о  мыть и к и п я т и т ь  посуду, чтобы 
исключить всякую возм ож ность  заб о л е 
ваний.

Б ы л  у нас один к о тел  для  варки, по
строили второй, устроили  плиту, выкра
сили кухню, починили полы. Для столо
вой подобрали лучш их работников.

Р а н ь ш е  подавальщ и ц ы  вступали в пре
р ек ани я  с рабочими, т е п е р ь  этого нет. 
П одавальщ ицам  мы с к а за л и :  если тебя 
рабочий оскорбит, общ ее собрание рас
п р ав и тся  с таким товарищ ем , не забы
в ай ,  что надо н акорм ить  2  400  чел.

Чтобы ввести порядок в столовой, мы 
выдвинули из сам ого  большого цеха 
очень  авторитетную  работницу. Возло
жили н а  нее наблюдение и заботы об 
укреплении  трудовой дисциплины среди 
работниц столовой.

Устроили в столовой  обед для трех  
смен: от 11 до 12 час. обедает первая 
смена, от 12 до 1 — вторая ,  каждая по 
800 чел., а  вечером  в 7 час. обслужи
вается  смена в 400  ч е л .  В 11 час. ночи 
т р е т ь я  смена п о л у ч а ет  холодные закуски 
в буфете.

Каждый день для к о н тр о л я  остается 
член завкома, он н аб лю дает ,  насколько 
удовлетворительно проходит  питание 
рабочих.

При заводе оборудовали овощехрани
лищ е на  30 вагонов, выстроили свинар- 
и як и  и т  д*.

Почин „Э л ек троп ровод а“ (кстати, там  
сей час  дело ухудшилось) широко распро
ст ран и лся .  К арлом арксовцы , путиловцы, 
рабочие завода им. К азицкого  о рган и 
зовали  такую же систем у  работы столо
вой. Завод  „Б ольш еви к "  в Л енинграде 
отстроил свинарник на  300  голов, 
строит свое кролиководческое хозяйство 
и им еет  овощ ехранилищ е на  120 ваго
нов, свой огород на  120  га. Завод даж е 
о рган и зов ал  заводик прохладительных 
вод для рабочих, в первую очередь горя
чих цехов.

П утиловцы и стали н ц ы  в Л енинграде  
им ею т  образцовые диэтические  столовые 
для  желудочных больных. Этих успехов 
многие заводы добились в результате  
н еустанны х забот  о столовой всех орга
низаций  и, в частности , хозяйственников .

К  сож алению , это ещ е не стало м а с 
с о в ы м  явлением  потому, что до сих 
пор не  уделялось этом у  участку долж
ного внимания. И потому ни одна 
о т р а с л ь  рабочего сн абж ен и я  не вызы
в а л а  так  много вполне справедливых 
и серьезны х нареканий  со стороны раб о
чих , как  общ ественное питание.

Вопиющие недостатки  в работе завод
ских столовых, буфетов и фабрик-кухонь 
подчас совершенно см азы вали  несо
м ненно огромные количественны е дости
ж е н и я  на  этом ответственном  участке 
борьбы за  ф орсированны е большевист
ские темпы.

Плохое количество , однообразный а с 
сортим ент, у р ав н и л о в к а  в цехах, из рук 
вон плохое вы полнение декрета  С овнар
кома о санитарном минимуме, крайне 
х а р а к тер н ы е  для подавляю щ его  большин
с т в а  заводских столовы х и, пожалуй, 
всех фабрик-кухонь..



П остановление ЦК, отмечающее круп
нейшие недочеты общественного пита
ния и намечающее целый ряд сугубо
конкретных мероприятий для их ликви
дации и решительного перевода обще
ственного  питания на качественно более 
высокую ступень и отвечающее насущ 
ным запросам  широчайших м асс рабочих 
потребителей, встретило самый живой 
и горячий отклик.

Рабочие „Кр. п у ти л о вц а“, „Б ольш е
вика*, завод им. Ленина, Егорова , „Вул
к а н “ и др., в с е ц е л о  п р и в е т с т в у я  
п о с т а н о в л е н и е  в е р х о в н о г о  о р 
г а н а  н а ш е й  п а р т и и ,  п р и н я л и  
р я д  с е р ь е з н е й ш и х  о б я з а т е л ь с т в  
п о  б ы с т р е й ш е й  р е а л и з а ц и и  
э т о г о  п о с т а н о в л е н и я .

П артком „Б ольш евика“, нам етив  опе- 
ративно-четкий, уложенный в определен
ные сроки план действий по реализа-  
ции постановления ЦК, обязуется еще 
шире развернуть  организуемые З Р К  
внеплановые заготовки и подсобные 
предприятия или увеличения товарно
мясных фондов своей столовой. 32  ты 
сячи краснопутиловцев обязуются не 
позже я н в а р я  1932 года закончить п о 
с т р о й к у  ф а б р и к и - к у х н и ,  е ж е 
д н е в н о й  п р о и з в о д с т в е н н о й  м о щ 
н о с т ь ю  в 100 т ы с я ч  п и щ е в ы х  
е д и н и ц ,  и с в и н а р н и к  н а  2 1/'4 ты -  
с я ч и  г о л о в .

Егоровцы в обеденный перерыв про
вели сбор предложений по реализации 
постановления. Н а заводах организуются 
специальны е инспекции для наблюдения 
з а  качеством работы столовых и их са 

нитарного состояния с институтом бра
керов. Профсоюз машиностроителей х лоа-  
чато-бумажников развернул большую 
четко-конкретную программу м ероп ри я
тий по реализации решений партии. Р е 
шение Ц К  мобилизовало и работников 
общественного питания.

Р азверн уты м  фронтом практических 
действий по широкому улучшению к а ч е 
ства общественного питания ответили  
пролетарии на  постановление ЦК, кото
рое стало достоянием всех трудящ ихся 
и боевой совершенно неотложной опе
ративной программой действий всех 
организаций, всей пролетарской обще
ственности, н ач иная  с директора, секре
т а р я  парткома, профработника, кончая 
поваром, судомойкой, каждым столую
щимся.

Ч ерез  год-два мы вправе будем ска
зать, что механизированные по п ослед
нему слову техники нынешние фабрики- 
кухни— это первые ступеньки на  стройке 
нового быта. Это Волховстрой общ ествен
ного питания ,  который ни в какой мере 
нас не удовлетворяет, но который поло
жил нам прочное начало для Днепро- 
строев и будущих А нгарстроев  обще
ственного питания, потому что постано
вление Ц К  открывает огромные персп ек 
тивы общественного питания.

О бщественное питание тем  самым 
становится  важнейшей отраслью наш его 
социалистического хозяйства, одним из 
еще более могучих рычагов наш его 
поступательного движения вперед  
и социалистической реконструкции быта.

П© СССР Сталинград. Тракторный завод



„НАУЧНЫЙ“

М. Ш ахнович С П И Р И Т И З М
О сенью  1928 г. в Цюрихе, в Ш в ей 

ц ар и и ,  по докладу бурж уазного  эконо
м и с т а  Зомбарта „О судьбах к а п и т а л и зм а “ 
в ы с ту п и л  ученый Ш у л ь ц ,  который з а 
я в и л :  „Если нам у д а с т с я  путем корен
ного духовного п ер е в о п л о щ ен и я ,  путем 
религиозного пр о б у ж д ен и я  или возро
ж дения идеалистического  движения воз- 
в ы си ться  к новой духовности, тогда 
п еред  наш им духовным взором встанет  
соверш енно и н а я  к а р т и н а  будущего 
( к а п и т а л и з м а  —  Н. Ш .) .  Здесь  нам долж
ны  помочь все учены е м и р а “ .

Б урж уазны е „ж рецы  н а у к и “, напуган
ны е  кризисом к а п и т а л и зм а ,  близостью 
социалистической револю ции, стараю тся  
изо всех сил ук р еп и ть  религию и ц е р 
ковь. Один из соврем енны х крупнейших 
заграничны х сп е ц и а л и с т о в  в области 
электротехники , У итней ,  договорился 
д аж е  до того, что „ж елезн ы й  якорь, 
подвешенный к м агниту ,  поддерживает 
в о л я  бо ж и я“. З н а м е н и ты й  ф изик  А. Эйн
ш тей н ,  не довольствуясь  своими вы сту 
п л ен и ям и  в синагоге в роли скрипача, 
п е ч а т а е т  поповские ст а ть и  об извечно
сти  религиозного чув ства .

К раеугольны м  к ам н ем  всякой религии 
я в л я е т с я  анимизм —  в е р а  в сущ ество
в а н и е  души или духов . Поэтому все 
с т а р а н и я  церковных вождей и буржуаз
ных ученых н а п р а в л е н ы  н а  доказатель 
ство  бытия души и загробного  мира, 
в котором эксплоатируем ы е „ Л а з а р и “ 
получаю т блаж енное воздаяние.  С этой 
целью  привлекается  спиритизм ,которы й  
в отличие от оф ициальной  церковной 
религии , б езд о казател ьн о  проповедую
щей сущ ествование потустороннего мира, 
п ы тается  „научно“ „ д о к а з а т ь “ его ре
альность .

Спиритизм —  религиозное ,  т. е. и з 
в р а щ е н н о е  м ировоззрение,  порождае
мое кроме общих причин  появления 
религии  еще и особыми специфическими 
условиями: страхом перед  собственной 
гибелью и гибелью своего класса,  чув
ством полного бессилия, которое охваты 
в а е т  представителей  гибнущ его эксплоа- 
таторского к ла сса ,  —  его „образованную

вер х у ш к у “, —  для которой спиритизм 
я в л я е т с я ,  главным образом, средством 
сам оутеш ения и самообм ана, „тонкой 
духовной, приодетой в сам ы е нарядные 
идейны е костюмы, идеей бож еньки“.

Спиритизм н а п р а в л е н  против  отрица
н и я  сущ ествования  души и загробного 
мира. Он и объекти вн о  и субъективно 
контрреволю ционен.

С воеобразная  ч ер та  современного спи
ритизм а,  как  и религии, заклю чается 
в том , что он окраш ен в псевдонаучны©- 
ц в е т а ,  что он вы с ту п а ет  как  фальсифи
ц и р о ва н н ая  наука. Ж р е ц а м и  современ
ного спиритизма я в л я ю т с я  и представи
те л и  буржуазных естествоиспы тателей ,  
когда-то  —  в пору революционности 
своего к л а с с а — отрицавш ие всякую мис
тику , а  теперь  превращ аю щ иеся  в руко
водителей  „оракулов м е р т в ы х “; многие 
бурж уазны е ученые упорно и настойчиво 
придаю т спиритизму облик науки, пре
в р а щ а ю т  несуществующих духов в объ 
ек ты  „н ау ч н ы х “ исследований.

С ей час  стары е терм ины  мистиков 
переведены на научный язы к .  Теперь  
„м едиум ов“ назы ваю т „телекенезам и“ , 
„д ухов“ скрывают под ярлычками „па- 
раф изические си л ы “ , а  сам спиритизм 
назы ваю т „м етапсихикой“ или „п ара
п си хо л о ги ей “. Если ран ьш е спириты 
верили , что „м едиум “ вы зы вает  духа 
ум ерш его, который якобы и совершает 
все  „феномены“ (явлен и я) ,  то теперь  
и м е е т с я  еще более утонч енная  и еще 
более „дикарская* теори я ;  дух —  это 
душ а, покидающая во сне тело „теле- 
к е н е з а “ и производящ ая все фокусы. 
Ц елы й  ряд немецких, английских, фран
цузских профессоров в о згл ав л яет  медиу
мизм, загримированный под „метапсихи- 
ч еские  явления* , т .  е. леж ащ ие якобы 
з а  пределами физических и психических 
явлений . Медиумические явления , со
гласн о  учению известного  психолога 
Ш . Р и ш е ,  бывают двух видов: телеке-  
низия  (механическое проявление  „чудес
ного":  столоверчение и т. п . )  и экто- 
п л азм и я  („ м а т е р и а л и за ц и я  духов“). Во 
Ф ранции  оф ициальны м  декретом от



1919 г. был учрежден интернацио
нальный метапсихический институт,  
признанны й учреждением, имеющим го
сударственное значение. В этом  инсти
туте, обладающем большими средствами, 
заседаю т комиссии по изучению домов 
с  привидениями, открываются конферен
ции, пиш утся.. .  труды по спиритизму. 
Во главе  института  стоят: психолог 
яроф. Ш . Р и ш е ,  автор „ Т р а к т а т а  м е т а 
психики“ , учены е Бурак, Ж ел ей ,  Мак- 
суэм, О. Лодж, члены парижской а к а д е 
мии, врачи и т. д. И н сти тут  издает 
„М етапсихическое обозрение“ . В П ариж е 
им еется ещ е один специально учрежден
ный н а  частны е  средства Ж . М ейера 
институт  по изучению „медиумов“ . 
В Германии метапсихологию в о згл ав л яет  
проф. М акс Дессуар, написавший сочи
нения „Двойное я “ и „По ту  ст о р о н у “ , 
и проф. философии и психологии в Тю- 
рингенском университете К. Эстеррайх . 
В Герм ании  с конца 1925 г. н ач ал  вы 
ходить издаваемый Бервальцом ж урнал, 
посвященный „парапсихическим я в л е 
н и ям “ , „Zeitschrift für Kritischen Okkul
t ism us“. С ейчас  издается ещ е один 
журнал —  „Zeitschrift für Parapsychologie“ , 
„Лондонское общество психических ис
следователей“ устраивает  один р а з  в не
делю за се д ан и я  по „секциям п арапсихо
логии“ : ес ть  секция столоверчения,
секция  м атери ал и за ц и и  духов и т. д. 
Общество издает  свой ж урнал. З а  по
следние годы состоялось четы ре  кон 
гресса по парапсихологии, попросту 
спиритизации (Копенгаген  —  1921 г., 
В а р ш а в а —  1923 г., П ариж  —  1927 г., 
А фины—  1930 г.). Люди точных наук, 
крупнейш ие естествоиспы татели , „иссле
дую т“ „загробную ж изнь“ , устраиваю т 
спиритические сеансы, пишут сотни то 
мов, придум ываю т десятки теорий , ко
торые должны доказать сущ ествование 
„духов“ , „согласовываю т“ всякую чертов 
щину с последним словом науки и те х 
ники. Б у р ж у а зн ы е  ученые исследуют 
микробиологическим путем тк ан и ,  о ста
вляемые медиумами, чтобы д оказать ,  
что „таких тканей  нет в природе“ , 
открывают „астральную э к т ш л азм у " ,  
якобы „ничего общего не имеюшую 
с земной м а т е р и е й “ . Один английский  
профессор выпустил книгу о спиритизме 
к  дарвинизме, другой, будто бы даже 
яод  диктовку самих „духов“ , н аписал  
объемистый труд египетской жизни

времен фараонов. Известный немецкий 
хирург проф. Бир, разочаровавш ись  
в медицине, сейчас „исследует“ вес  н е 
зримо присутствующих на сеан се  „ду
хов*, а  проф. философии из универси
т е т а  в Дижони (Франция) вызывал  
„дух“ умершей кафешантанной танцорки  
М истенгет и спрашивал ее: „не хотели  
ли бы вы иметь  звание почетного док
тора уни верси тета?“ — на что „с тсго 
с в е т а “ получил согласие. Ц елы й  ряд 
ф ранцузских , английских врачей под 
влиянием к ризиса  буржуазного общ ества  
и его науки перешел в лагерь  с п и р и 
тизма.

С п раш ивается ,  почему и как  ученый 
может поверить  такому наглому ш ар л а
танству, соверш еннейш ем у нулю, скорее 
даже тени от нуля, каким явл яе тс я  
спиритизм?

Корни сп и р и т и зм а— классовы е . Б ог  
буржуа —  зату ш ев ан н ая  утонченная  бес
плотная и всемогущая сверхчувственная  
сила, т а к а я  же неотвратная, как  си ла  
рынка, способная молниеносно п р ев р а 
тить рантье-акциедерж ателя  в нищего 1. 
Сквозь все современные религиозны е 
учения и культы  просвечивают древние 
п ред ставлен и я  первобытного человека .  
Когда сейчас  к а к а я - н и б у д ь  барыня 
к ла н яе тся  перед статуей  девы Марии, 
сгибается перед фетишем, целует крест, 
висящий н а  шее, подносит к губам ам у
лет,  з а ж и г а е т  неугасимую лампадку, 
она этим продолжает поддерживать, как 
тысячи л е т  назад ее древние предки, 
вечный костер. Поэтому не та к  у ж  дико 
для верующего буржуа звучит и спири
тизм.

Если человек  чувствует неизбежность 
крушения своего класса, сознает о тс у т
ствие классового будущего, то он стре
мится зачастую  убежать от этой не
приятной действительности  в мир грез 
и фантомов, начинает мечтать о лучшей 
жизни з а  гробом, становится склонны м  
п р и зн а в а т ь  подлинными даже ча х л ы е  
фокусы „м едиум ов“. И многие бур ж у аз 
ные учены е начинают проповедывать 
спиритизм, пускаются в поиски загроб-

1 Б урж уазное общество рож дает анимизм, 
проникающий во все поры жизни и науки част
ных собственников. Так, например в 1924 г. 
английский проф. Лоу в работе о планете М арс, 
объясняя „каналы “ на ней, заявил, что мар< 
сиане, невидимые для нашего глаза, находятся 
в нашем воздухе среди нас на Земле.
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н ы х  далей. И н ы е из них, насаждая 
веру в сущ ествование „таинственны х 
с и л “ , „духов“ , делаю т эт о  сознательно 
в ц елях  укрепления реж им а империа
ли зм а .  Ещ е греческие ж рец ы  говорили 
С ократу : .К ак им  образом можно вну
ш ить  злодеям  спаси тельн ы й  страх, если 
допустить , что это не Ю питер пускает 
гром овы е стрелы ?“ С целью борьбы 
с  материализм ом, ради укрепления ре
ли ги и  буржуазные учены е спириты 
„пытаются своими дем онстрациям и  по
ставить  вне сом нений бессмертие инди
видуальной души —  э т о  основное поло
ж ен и е  религиозного учения ,  хотя до сих 
пор им не у д а е т с я  опровергнуть, что 
я в л е н и я  и в ы с к а зы в а н и я  духов пред
с т а в л я ю т  собой лиш ь продукт психики 
сам их  спиритов, что все сообщения из 
потустороннего  м ира отличаю тся  небы
валой нелепостью и безнадеж ной пусто
т о й “ (Зиг. Фрейд. —  Будущее одной 
иллюзии). Идея о загробном мире вы 
годна власть  имущим, т а к  как, по 
словам  „спиритического философ а“
А. Кардека, „кто см отрит  на жизнь зе м 
ную с точки зрения будущей жизни, то т  
зам е ч а ет ,  что п ролетарий  и властелин  
с т о я т  наравне , сильны е и слабые сме
ш аны , как муравьи н а  кучке зе м л и “ . 
К огд а-то  Гольбах  о б ъ я с н я л  Вольтеру, 
что учение о загробной жизни держится 
н а  поповском обм ане и людской глупо
ст и .  „Хорошо говорить ,  — отвечал  ему 
В о л ь тер ,  —  о том, что н е т  ада, сидя 
у себя в кабинете з а  к нигам и. Но если 
бы Е а м  поручили у п р а в л я т ь  пятью или 
ш естью стами крестьян ,  то вы немедленно 
распорядились  бы проповеиы вать  о з а 
гробном возмездии з а  гр е х и “ . Угнетате
л я м  нуж на вера в загробную  жизнь, 
обещающую з а  ад на  зем ле  —  рай на 
небе.  Б у р ж уазн ы е  ѵченые л езу т  вон из 
кожи, чтобы д о к а за т ь  реальность  „того 
с в е т а “ хотя бы п утем  спиритизма.

И мпериализм  загн и в аю щ и й  к ап и та 
лизм . Он сковы вает  р а з в и т и е  произво
дительны х сил и рост науки. Буржуазия 
н акрепко  взнузды вает  наук у  в уздечку 
религии .

Н ар а ста н и е  револю ционного  движения, 
к ультурно  - идеологическое вырождение 
к а п и т а л и зм а ,  смесь сам ы х реакционны х 
м удрствований, господ-твующих на З а 
паде и в САСШ, общий кризис буржуаз
ной н а у к и ,—  все это приводит бурж уаз
ны х ученых к увлечению  мистикой.

В Е в р о п е  растут  сум еречны е настрое
н и я ,  порожденные всеобщим кризисом 
к ап и та л и зм а ,  охваты ваю щ ие мелкобур
ж уазную  интеллигенцию , мещанство, 
которы е вы таскиваю т для  своего у т е ш е 
н и я  всякий средневековый идеологиче
ский  хлам .

У чены е, вооруж енны е м етафизиче
скими методами, часто  попадают в ту
пик, особенно когда встречаю тся  с фак
т а м и  из области науки о человеческом 
поведении. Они не могут подлинно на
учно объяснить  ф а к т а  сознания, его 
происхождении и т. д.

М асса  буржуазных ученых, руковод
ст в у я с ь  механистическим  мировоззре
нием, не в состоянии  вскрыть к а 
чественного  св оеоб рази я  психических 
явлен и й .  Они легко  поэтому могут 
сд е л а т ь с я  жертвой опы тов с „меди
у м а м и “ —  сомнамбулами. Р еак ц и о н ер ы  
в борьбе с м атериализм ом  легко поль
зуются научной ограниченностью  м е х а 
н и с т и ч е с к о г о  м ате р и ал и зм а .  На 
этом  построена вся  сп е к у л я ц и я  спири
ти ч ески х  журналов „Е с тес тв о и с п ы та
те л и  в своей массе беспомощны... когда 
приходится  рационально о бъясн ять  и с и с 
тем а ти зи р о ва ть  соврем енны е факты, 
которые показывают, т а к  ск азать ,  н а 
глядно наличие ди алектики  в природе“, 
и в уж асе  бегут в о б ъ я т и я  мистики, з а 
я в л я я ,  что научная  теори я  неспособна 
о б ъ я сн и ть  многообразие м ира, — только 
м ир  духовный, чудесный мир магии 
о тв е ч а е т  требованиям  современного 
духа.

У реакционных учены х склонность 
к спиритизму в о зн и кае т  благодаря тем 
ж е причинам, что и у  всякого буржуа. 
Особым дополнительным условием служит 
для  них .метод их научной работы. 
У ч ен ы е эмпирики вынуж дены принять  
з а  факты явления  „д ухов“, шабаши 
ведьмы, так  как они подтверж дены сви
д е те л ьс тв а м и  „о ч ев и д ц е в“ . Ф. Энгельс 
блестящ е показал  в „Диалектике при
р о д ы “, в статье  „ Е с т е с т в о зн а н и е  в мире 
д у х о в “, что факт увл е ч е н и я  ученых спи
р и т и зм о м —  р е з у л ь т а т  их презрения к 
теории ,  веры только в свои п я т ь  чувств. 
Э то  приводило и приводит к тому, что 
„чисты й эмпиризм не в состоянии опро
ве р гн у т ь  спиритизм “ .

Д ля  того чтобы лучш е п ок азать ,  до 
какого  умственного а т а в и з м а  может дойти 
э м п и р и ^  буржуазный учены й, за п у тав 
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шийся в поисках загробного м и ра ,  при
ведем та ко й  факт. На одном с е а н с е  ме
диум Т ом чик  „парафизическим путем 
двигала  карандаш , резинку и т. п. Когда 
фотопластинка обнаружила нитки, з а ж а 
ты е п альцам и  .телекен езы *  Томчик, 
тянущ иеся  к  двигаемым ею предметам, 
то ученые усмотрели в эти х  нитках...  
.псевдоподобии“ (излучение). Ученые, 
занимаю щ иеся метапсихикой, приходят 
на  спиритические  сеансы не к ак  крити
ческие исследователи, а  к ак  верующ ие 
старушки, не желающие даж е сом неватся .  
Один учены й спирит за я в л я е т :  „Я нашел 
некоторое подтверждение теории  о заим 
ствовании  духами некоторой материи 
от медиума. После уж ина и употребле
н ия  медиумом спиртных н апитков  от 
материализированны х духов, при их при
ближениях, при прикосновениях, пахло 
водкой“.

С ейчас в спиритической л и тературе  
много ш ума вокруг эктоплазм ы , якобы 
.расплы вчатого  сияния, выходящ его изо 
р т а  медиума*. В 1927 г. д-р Ж еллай  
и ученый Крауфорд написали  об экто- 
илазме целый том, где уверяли ,  что они 
именно ей  обязаны своей вере  в духов. 
.Чудо с эк топлазм ой“ разоблачил не так 
давно фокусник П. Кирней. Он взял 
10 ярдов г а з а  (материя), настолько  то н 
кого, что его можно ум естить  в карм ане, 
изготовил из газа  мешок, покрытый 
светящ им ися  красками, и во врем я  се
ан са  медленно надувал мешок, отчего 
изо рта  выглядывало в тем н оте  что-то 
иохожее н а  призрак. Обычно медиум бе
рет длинную полоску сы роватой см азан 
ной жиром ваты , быстро кладет  ее  в тем
ноте в рот, а  затем  постепенно выпу
скает ее изо рта, демонстрируя „экто- 
ш іазм у“ . В Англии особо слави ли сь  чу
деса .исхода  души из р т а  медиума 
Д и л л я “ . Он сшил из тончайш ей рези
новой пленки  мешочек, который н а  спи
ритических сеансах .и с х о д и л “ у него

изо р т а  в  виде маленького человечка .  
Мешочек сэр  Дилль носил во рту ,  наду
ва я  его по мере надобности. М еш очек , 
раздувш ись в полутьме, создавал в п е ч а 
тлен и е  фигурки. Но Диллю не повезло: 
его .д у ш у “ разоблачили.

Можно было бы привести  тысячи фак
тов разоблачения  медиумических фоку
сов. Т ак ,  недавно один ам ериканский  
медиум сам же разоблачил т е  фокусы 
и секреты , при помощи которы х они 
много л ет  дурачили верившего в спири
тизм п и са те ля  Конан-Дойля. Но э т и  р а з 
облачения слабо действуют н а  п р и в е р 
ж енцев  спиритизма. Они х о т я т  вери ть  
в чудесное. У спирита всегда готов ответ :  
.О дно разоблач ение в обмане отнюдь 
не дает  п р а в а  серьезным исследова
телям  игнорировать  м едиум а“ . „Мы от
рицаем  обман, так  как  р ас см атр и вае м  
его к а к  феномен, являю щ ийся  р езу ль 
татом воздействия сил низшего порядка* . 
Ученые, апеллирующие к п о ту с то р о н 
нему фантому, могут быть св ерхсп ец ам и  
в своей области, где они действую т м е
тодами научного  познания, и бывают 
даже стихийными м атериалистам и ,  не 
все их .м етапсихические  о п ы т ы “ не 
имеют ни  грам ма науки, т а к  к ак  они 
при эт и х  исследованиях отказы ваю тся  
от научных методов проверки. Ученые, 
превративш ись  в спиритов, отрицаю т 
свою науку. Падкий же до ав то р и те то в  
обы ватель , читая,  что такой-то  профес
сор н а  публичной лекции возвестил  
о получении .известий из загробного 
м и ра“, н ач и н ае т  еще усерднее м олиться  
и н ад ея ться  н а  „тот с в е т “ .

Только „диалектический м атер и ал и зм  
яв л я е т с я  универсальны м  оружием про
ти в  религиозной веры, не только против 
всем известной настоящей, обыкновен
ной религии попов, но и против очи
щенной возвышенной профессорской 
религии опьяненны х идеалистов“ (Л ен и н ) .

По СССР Л енинград .  Вид н а  Неву
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С О В Е Т С К И Й
В . М. Л е в ш и ц

Все заводские, научны е 
и учебные л а б о р а т о р и и  
•беспеч ены  в большей или 
меньшей мере з а гр а н и ч 
ными микроскопами, и по 
м ере  того как р ас те т  и ши
рится социалистическая  
промышленность, у в е л и ч и 
вается  потребность в ми
кроскопическом оборудо
вании во всех полож и
тельно ее о тр а сл ях  —  м е
таллургической, к ам ен н о
угольной, нефтяной, сили
катной  и т. д.

Микроскопическое исследование стало 
центральным методом изучения и изме
рения тончайшей структуры  разнообраз
ных материалов, органических веществ 
и тканей.

В С С С Р ,  где н а у к а  призвана  партией 
разруш ить техническую отсталость  в на
шей промыш ленности, на  сегодняшний 
день  имеется м ощ ная сеть  научно-иссле- 
довательских институтов  с специально 
оборудованными лаб ор ат о р и ям и  для ми
кроскопического исследования. В этом 
приборе растет  нужда. Сотни тысяч зо
лотых рублей у п л ы ва ю т за  границу для 
приобретения микроскопа, средняя стои
мость которого не м ен ее  2 0 0 — 300 марок.

В это время окончательно  выяснилась 
возможность постановки изготовления 
микроскопов вполне удовлетворитель
ного качества в советских заводах и ла
бораториях. Задача  настоящ ей  с т а т ь и — 
ближе познакомить широкие массы на
шего Союза с этими достижениями со
ветской оптики и точной механики.

Мы не собираем ся  на страницах не
большой статьи  излож ить  современную 
теорию микроскопа, но в целях получе
ния у читателя  более правильного пред- 
«тавления о роли микроскопа и отдель
ных его деталей, позволим себе напом
нить  схему построения микроскопа 
м кое-что из геометрической оптики.

Сложным микроскопом или просто 
микроскопом н азы вается  оптический при
бор, при помощи которого рассматри
ваю т мелкие несам осветящ иеся  пред
меты, размеры д етал ей  которых по 
крайней мере соизмеримы с Длиной

М И К Р О С К О П

волны, т .  е. порядка тн -  
еячных долей миллиметра.

Идея микроскопа впер
вые бы ла применена Фраун
гофером при построении 
им простого микроскопа 
или луп ы , которая бы ла 
с о с та в л ен а  в целях ахрома- 
т изации  ' изображения из 
двух собирательных линз. 
Н а  рис. 1а показан р а з 
рез л уп ы  Фраунгофера по 
ее оптической оси.

Допустим, что расстояние 
изображ ения от  лупы илиг 

г л а з а  К —  25 см. (черт .  2), тогда изобра
ж ен и е  А' В' будет ясно видно и под 
наибольшим углом.

Отношение длины изображ ения к длине 
самого предмета будем н азы вать  линей
ны м  увеличением V.

V _ A' B' _  k +  f _ k  
AB i - 5 - f  1f f • * f

П ри  постоянном К  =  25 см. увеличе
ние  V  будет тем больше, чем меньше 
фокус лупы сравнительно  с К —  2S, 
но ясные и правильны е изображения 
получаю тся лишь в том  случае, если 
f лупы не менее 3-х  см, т. е. при 
8 — 10-кратном увеличении , именно с т а 
ким увеличением и изготовляются лупы 
обычного типа. Больш их увеличений при 
помощи обыкновенной лупы  получить 
нельзя .

Р о л ь  лупы, как видно из чертеж а 
N° 3, заключается в том, чтобы у вели 
чить  несколько угол зрения ,  под кото
рым предмет п р ед ставляется  глазу  
и вм есте с тем удалить  мнимое изобра
ж ен и е  предмета по крайней  мере на 
расстояние наилучш его видения, что для 
нормального г л а за  р ав н о  приблизительне 
25  см.

Совершенно те  ж е  условия будут 
и м еть  место при рассмотрении глазам  
мнимого изображ ения, получаемого как 
©т простой чечевицы —  лупы, как  это 
было разобрано в наш ем  примере, так  
и от  системы чечевиц, как  это обычно 
б ы вае т  в микроскопах. Наглядное пред
ст авл ен и е  об образовании изображения 
в сложном микроскопе мы можем полу
чить, рассмотрев простейшую конструк-
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Черт .  1

мию последнего, состоящую только  из 
2-х выпуклых линз (черт. 3), из коих 
ниж няя  (ов) будет п ред ст авл ят ь  объ
ектив— главнейшую по значимости часть 
прибора, а  верхняя ( о с ) — окуляр.

Фокусы этих чечевиц будут находиться 
еоответственно в F x и F 2, F t ' и F / .  От 
предмета, очерченного маленькой стрел
кой P t Р 2, объектив д ает  сильно увели
ченное обратное  изображение Р  Р .  Для 

этого п р е д м е т  должен 
быть помещен между про
стым и двойным фокусным 
расстоянием. Д ал ь ш е по
лученное действительное  
изображение рассматри- 
ватеся при помощи окуляра,  
как  в лупу. П р и  этом от 
окуляра получится  на рас
стоянии наилучш его ви
дения мнимое и ещ е боль

ше увеличенное  изображ ение Р / Р / .
Т ак и м  образом, мы путем  простого 

геометрического построения лучей в ми
кроскопе получили схематическое изобра
жение предмета, как принято  говорить, 
мнимое, но у в е л и ч е н н о е .  Что же 
следует поним ать  под словом увеличе
ние микроскопа? Условимся р аз  навсегда 
увеличением  всякого оптического при
бора, в котором рассм атриваем  мнимое 
изображ ение, в том числе и микроскопа, 
н азы ва ть  отношение тангенсов  углов
V и Ѵт  (см. черт. 2), под которым ви
ден один и тот  же предмет через  при
бор и невооруженному глазу  на  расстоя
нии наилучш его  ви д е н и я — 25 см.

у  _  *У H i 
ху U2i

Т ак  к ак  для нормального зр е н и я  мни-«, 
мое изоб раж ен и е  и предмет берутся на 
•динаковом  расстоянии от г л а з а — 25 см, 
то отнош ение тангенсов будет равно 
отнош ению линейных величин предмета 
и изоб раж ения  (чем мы уж е пользова
лись), что и называют о б щ и м  у в е л и 
ч е н и е м  м и к р о с к о п а  V.

П оследнее точно о п р ед ел яе тс я  из 
формулы:
\т A  m „ .V =  -т— • т , в которой Д  —  т а к  на-

М >2
зы ваем ая  оптическая длина тубуса ,  при
ним аем ая  у Z e is s ’a  для  всех микроско
пов 160 мм, m —  рас ст о ян и е  наилуч- 
жіего видения приблизительно 25 см.

Каждый множитель, взяты й  отдельно, 
п ред ставляет  собственное увеличение

объектива  и окуляра, ft и  f2 со о т в ет 
ственны е значения  их фокусных р а с 
стояний.

Еще больш ее значение, чем у в е л и ч е 
ние, им еет  разделяющая или р?з  ,ешаю- 
щ ая способность микроскопа. Э та  вели
чина оп ред еляется  исключительно свой
ствами объектива, каковые могут, во
обще говоря, иметь чрезвы чайно слож
ную конструкцию и с большим числом 
линз, доходящим в современных апохро
м атах  до десятка .

Р азр е ш аю щ ая  способность о п ред е
л я ет ся  наим еньш им  расстоянием  d м е
жду двумя точ кам и  или п арал л ел ьн ы м и  
штрихами, при кот ром изображ ения 
последних в микроскопе еще не с л и 
ваются, при сохранении, конечно, их 
геометрических форм. Р азр е ш аю щ д я  спо
собность и определяет  способность ми
кроскопа отчетливо и правильно  р а з л и 
чать  мельчайш ие детали структуры  р а с 
сматриваемого предмета.

Для того, чтобы получить п рав и льн ое  
п ред ставление о том, от чего колич е
ственно за в и си т  величина разреш аю щ ей 
силы, нужно внести понятие о т а к  н а 
зываемой численной ап ертуре  микро
скопа а, м атематическое выр ж ение  ко
торой a  =  n sin I, п — п о к аза тел ь  п р е 
ломления среды, в которой находится 
предмет и 21 —  отверстный угол между 
двумя крайним и лупами, еще падающими 
в объектив  микроскопа от осевой точки 
предм ета  (о) черт. 3.

П усть  d — расстояние двух близких 
друг к другу частей рассм атриваем ого  
предм ета  или параллельны х штрихтов,

I

Черт. 2
X — дл и н а  волны лучей, освещающих 
этот  предмет, а  —  численная ап е р т у р а ,

■V
тогда d =  •

À
2а '

А перт a =  n s i n  I воздуха (п =  1) не 
может бы ть больше 1, но если  предмет 
пом естить  в жидкость, для которой п ве 
лико, то может быть а >  1.

В н ас то ящ е е  время с помощью ж и д 
кости (в имерсионных системах) в е я ч -
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чина апертуры  доведена до 1,6. К стати , 
принимая для хорошо видимых желто- 
зеленых лучей X — 0,00052, получим 
предельную величину, различаемую в 
микроскоп, именно:
" 1

d =  6000 ММ‘

От величины ап ертуры  зависит такж е 
и яркость изображ ения предмета в ми
кроскопе, именно последняя растет  про
порционально к вад р ат у  численной ап е р 
туры для данного объектива .  В микро
скопах значение этой важной величины 
гравируется на  ряду с увеличением на 
самой оправе объектива ,  как например, 
обозначение 10 X  0 ,20  указывает, что

моделе опытного завода  между боковыми 
широкими щеками ш татива . Аппарат, 
дающий изображение, состоит из о б ъ 
ектива, который привинчивается к ниж
нему концу тубуса и окуляра, который 
вставляется  в верхнее его отверстие.

Полированная поверхность тубуса и  

винты покрыты прочным золотистым 
лаком. Существеннейшую часть в н а м е и

ЗРЯЧ» А7лш not*
. ШГш в 
! sr\fi/iocKOt** 
1 ѵ \ А Л

Ч

Черт .  3

постоянное собственное увеличение 10 
и апертура 0,20.

Рассмотрим общее устройство основ
ных деталей микроскопа последнего типа 
Z e iss ’a, изготовленного ныне Ленинград
ским опытным заводом ВООМПа, общий 
вид которого изображ ен на стр. 874.

Ш татив  L, служ ащ ий для соединения 
отдельных частей микроскопа, покрыт 
черной прочной эмалевой краской. В ц е 
л ях  придания устойчивости микроскопу, 
особенно тяж елой  делается широкая 
нож ка F  штатива.

Н а ш тативе помещ ается предметный 
столик О, который должен служить под
ставкой для рассматриваемых предме
тов. Опытный завод изготовляет такж е 
Zeiss'oBCKHe подвижные предметные сто
лики, могущие бы ть установлены на  
подставке микроскопа для точного пере
мещения предмета в двух взаимно п е р 
пендикулярных направлениях .  З а к р е 
пление плоских предметов —  стеклянной 
пластинки —  может быть осуществлено 
двумя упругими скобками ( т .  ш). Для 
грубой установки в вертикальном н а п р а 
влении имеется кремальерный винт (Т ) .  
Волее же точ ная  установка осуще
ствляется  вращ ением  микрометрического 
винта  (m), помещенного в последней

микроскопе п редставляет  АЬЬе’евский 
осветительный ап п а р а т  (с), на первом 
п лане  которого стоит подвижное во 
всех направлениях  зеркало (s) и диа- 
фрагмо-держатель (с диафрагмой Ирис), 
при помощи которого пучок света, до
ставляемый предмету от зеркала  (s), 
м ожет быть отчасти затемнен, и нако
н ец  система конденсоров.

Вся система, покоящ аяся  на ножке 
микроскопа, может вращ аться  вокруг го 
ризонтальной оси (d), так-что тубус 
можно устанавливать  в любом положении 
между вертикальным и горизонтальным.

При многочисленных исследованиях 
приходится м енять  малые и большие 
увеличения, постоянное навинчивание 
и развинчивание объективов портит н а 
резку и утомительно. Во избежание 
этого каждый микроскоп советского вы
пуска снабж ается револьверным при
способлением, не показанным на  чер 
теже, в который может быть вставлено 
до 3-х объективов разных увеличений.

Прежде чем перейти  к характеристике 
микроскопической оптики, изготовляема" 
нашими заводами, предложим вр-чмани»
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: итателей краткий  очерк истории разви
ти я  у нас  этого производства.

Микроскопы в России в дореволю
ционное время нигде не изготовлялись.

После Октябрьской революции была 
сделана  п ерв ая  попытка изготовления 
ахроматических объективов с малым уве- 
дичением н а  ленинградском заводе 
„ Б о л ьш е в и к “. Но качество этих  о б ъ 
ективов по исследованию в ГО И  оказалось  
неудовлетворительным.

Только в 1924— 25 гг., иэ инициативе 
академ ика Рождественского, О птотехни
ческая лаборатория  Государственного 
оптического института ( Г О и )  и Вычи
слительное бюро начинают работы па 
исследованию и расчету объективов 
микроскопа. Наконец, в 1926 г. про
изводственный отдел ГО И  получает  з а 
дание изготовить первый объектив 
с 10х увеличением типа АА Zeiss 'a .  Э та  
задача  вы полняется  в 1927 г. Тогда же 
было изготовлено 19 пробных объекти 
вов АА. По исследованиям ГО И  о б ъ 
ективы эти  оказались вполне удовлетво
рительными, а  часть их ничем не усту
пала  Цейссовским. При чем оптика 
в исследованных объективах бы ла  цели

ком изготовлена  из советского стекла- 
В 19 2 8 — 29 гт. изготовляются проб
ные экзем пляры  объективов С — 2 0  X  
X  0 4 0  и Д —  40  X  0,65, пробный эк зе м 
пляр  ш т а т и в а  и к ним набор окуляров.  
Все —  т и п а  Zeiss’a.

В 1931 г. опытный завод В О О М П а 
(б. производственный отдел ГОИ) изго
тов ля ет  объективы  АА (марка по к а т а 
логу Zeiss’a  ЕМ) с увеличенной аппер -  
турой (а  =  0 ,30). Все объективы были 
исследованы в Оптотехнической л аб о р а 
тории ГИП О, при чем исследование по
казало, что последние со стороны опти
ческих свойств ничем не уступаю т изде
лиям Ц е й с с а .

Сейчас опытным заводом предпола
гается выпуск к 1932 г. 300  шт. микро
скопов с полным набором о к уля ров  Гюй- 
геппса с обозначением 4х, 7х, 7х, 10х 
и 15х, что представляет их собствен

ные увеличения, т. е. величину и объ-
2

ективов сухих систем А, С, Д д ля  ми
кроскопов лабораторного типа ,  дающих 
максимальное увеличение 600.

Общий вид лабораторного микроскопа системы 
Цейсса, изготовленного опытным заводом ВООМПа



ЛИТЕРАТУРА
Д. Выгодский СОВРЕМЕННОЙ ИСПАНИИ

I.
Один из очень немногочисленных 

испанских марксистских критиков Хоа
к и н  Маурин недавно ж ал о вал с я .

„Есть неизмеримые горизонты, к ко
торым могло бы н а п р а в и т ь с я  искусство, 
но наш а буржуазия, робкая  в своих эко
номических н ач и н ан и ях ,  такова же 
и в области духовной. Она не решается 
броситься  н а  з а в о ев ан и е  новых миров... 
В сяк ая  перем ена приводит ее в ужас...  
Т я ж е с т ь  истории огромна. Призраки 
Ф и ли п п а  II и Торквемады еще бродят 
■о Мадриду“ ...

И действительно/ мало в Европе есть 
стран , которые до самого последнего 
времени сохранили бы во всех- областях 
жизни таксе множество пережитков 
феодальной эпохи, сколько их существует 
ещ е в Испании. Т олько  в начале девят
надцатого  в е ка  исп ан ск ая  буржуазия 
н ач и н ает  осознавать  себя, как некую 
движущую силу истории и противоста- 
в л я т ь  себя феодальным тенденциям.

От наполеоновских войн и почти до 
конца века в И спании идет беспрерыв
н а я  ожесточенная борьба между старой 
родовой знатью, духовенством  и круп
ными аграриями с одной стороны 
и буржуазией и трудящ имися классами—  
с другой. Борьба п р о т е к а е т  с перемен
ным успехом, так  как  ни одна из сто
рон не обладает достаточной силой для 
решительной победы в ^ аж д а н с к о й  
войне. Феодализм п отерял  под собой 
почву, его разгромили освободительные 
в еян и я  французской революции, отделе
н и е  от И спании огромных, принадле
жавших ей в А м ерике ,  колоний и гр а
жданские войны. Ни буржуазия ни бо
рющийся пека еще бок о бок с ней 
пролетариат не м огут з а н я т ь  господ
ствующего положения в стране  с чрез
вычайно слабой промышленностью с боль
шими, правда, но лениво движущимися 
капиталам и, сосредоточенными главным 
образом в руках церкви и аристократии. 
Поэтому поб ды буржуазии кратковрз- 
менны. Если ей удается  в 1868 г. вос
торж ествовать  и через некоторое время

даж е провозгласить республику, то у нее 
н е х в а т а е т  сил сохранить  власть  в своих 
руках. В 1874 г. под натиском монархи
стов  и клерикалов республика падает, 
и Бурбоны в лице Альфонса XII (отца 
недавно изгнанного из Испании Аль
фонса XIII) восстанавливаю т свергнутый 
было трон.

Бурж уазия  тер п и т  пораж ение и с дру
гой стороны. Последние десятилетия 
прошлого века я в л я ю т с я  переломным 
периодом в истории испанского проле
т а р и ата :  он нач и н ает  я с н е е  понимать 
свои классовые задачи, они становятся  
уж е явно противополож ными задачам 
буржуазии.

Сегодняшний день испанской ли те р а 
туры начинается с 1898 г. Это год по
тери  Испанией ее последних колоний 
в Америке. Чуть ли не со времен Ко
лумба в течение столетий  Испания п а 
разитировала  за  сч ет  своих колоний 
в хищнически завоеванны х и еще более 
хищнически эксплоатируемых частях  
Америки. Энергия правительства ,  море
плавателей ,  купцов и всякого рода пред
принимателей, получавших гораздо боль
шие барыши от гр аб еж а  в Америке, чем 
от эксплоатации земли или стимулиро
в а н и я  промышленности у себя на родине, 
сн а б ж а л а  Испанию огромными богат
ствами, которые позволяли  стране 
с двадцатимиллионным населением в сущ
ности ничего не делать.  Чрезвычайно 
слабо  развитая промышленность, самые 
примитивные формы зем леделия, исклю
чительн ая  культурная  отсталость  к 
в связи  с этим чрезвы чайно  тяж елое 
положение трудящихся классов, — вот 
характерны е черты И сп ан и и  девяінадца«  
того века.

С мая по ав гу с т  1898 г. Испания вз
дет  войну с Соединенными Ш татами, 
терп и т  поражение з а  поражением, т е 
р я е т  тысячи людей, огромное количе
ство денег, наконец весь свой флот 
и десятого декабря в Париже торже- * 
ственно отказы вается  последних
колоний.
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И спанию  поразила не ст о л ьк о  потеря 
Кубы и Филиппинских островов, сколько 
самый ф а к т  неожиданного и абсолю тного 
пораж ения .  Это событие бы по воспри
нято  не как  неудачная война, не как 
п еч альн ы й  исторический ф акт ,  но как 
н ац и о н а л ь н а я  к атастроф а,  как  государ
ствен н ы й  крах.

Бурж уазию  и без того не  слишком 
сильную, о х в а ты в ает  пессимизм и рас 
т е р ян н о ст ь .  .К о р а б л ь  тон ет  и его надо 
с п а с а т ь “— вот лозунг, под которым соби
рается  п и са те ль ск ая  молодежь, теперь  
уже у б е л е н н а я  сединами и вошедшая 
в л и те р ату р у  под именем „поколения 
98-го го д а“ . Общей идеологии или про
грам мы у этой  группы нет. О бъединяет 
ее только  порыв к возрождению И сп а
нии, которое каждый п оним ает  по своему.

С разу  же нам етились  два  основных 
течения: одни видели сп асе н и е  Испании 
в еще больш ем отрыве, в окончатель-' 
ном отъединении  от Е вропы , в нацио
нализм е, в верности традициям , старому 
быту, догме католической ц еркви .  Бо
лее  прогрессивно  настроен н ая  буржуазия 
вы с к азы в ал а  противоположное мнение: 
она т р е б о в ал а  европеизации. Социолог 
и публицист Хоакин К о с та  требовал 
„тройным поворотом клю ча зап ер еть  
могилу С и д а “ , а  вместе с л е й  и всю 
старую, верную ты сяч елетн ей  традиции, 
клерикальную , косную И спанию , симво
лом которой был Сид, герой борьбы за  
освобождение Испании от м авров .

П олож ительное  значение этих  спо
р о в —  не в высказанных м ы слях , а  в 
пробуждении сі}знательног'о отнош ения 
к окружающему, в критической і ере- 
оценке всех явлений общественной 
жизни. П околеблены были авторитеты , 
которые к аза ли с ь  незы блемы м и, воз
никли тенденции  к созданию  новых 
взглядов, более соответствующих эпохе.

Нового м ировоззрения однако из столк
новения этих разнообразны х взглядов 
не создалось . Поставлено было столько 
вопросов и такого порядка, что разре
шение их д ля  буржуазной мысли было 
невозможно. П р о л ета р и ат  ж е ,  еще не
достаточно вооруженный теоретически  
и недостаточно сплоченный, за явл яе т  
о себе анархическим и  вы ступлениям и. 
Он протестует  против установивш егося  
порядка вещей, готов р азруш ить  его, 
но не им еет ни полож ительны х сколько- 
либо ясно формулированных лозунгов,

ни организованной такти ки  борьбы. 
„П околение 98-го года“, не наш ло 
истины, которую так искало.Оно з а п у т а 
лось в противоречиях, в слож ности  вы 
двинуты х проблем, в неразреш им ости  
общих вопросов. Не имея под ногами 
твердой почвы реальной жизни, строя 
все свои системы отвлеченно, исходя 
из идеалистических предпосылок, оно 
попало  в туп и к  несогласованности кон
кретны х ф актов  действительности  с умо
зрительны м и  построениями. Все пони
мают, что И спания, бедная и о т с т а л а я  
страна ,  не может соперничать с мощ 
ными капиталистическим и д ерж авам и  
Европы. С т а р а я  Испания долж на по
гибнуть в борьбе с наступаю щ ей ц иви
лизацией, с орущей машинами Европой! 
А новая? Новой ясно никто не видит 
и не зн а ет ,  когда и как  она создастся .

Р е з у л ь т а т  всего этого —  ск епти ц и зм , 
пессимизм, сознание безнадеж ности  и 
безвыходности, которые яв л я ю т с я  х а р а к 
терными чертами испанской л и т е р а т у р ы  
последних десятилетии и которы е п р е 
одолеть удалось  лишь немногим. Эти 
черты главен ств ую т в тв о р ч еств е  почти 
всех деятелей  поколения. Они все  почти—  
критики, отрицатели, разруш ители ,  но 
не реформаторы, не созидатели. В есьм а  
пок азательно ,  что творчество этого по
коления отмочено отсутствием  и чисто 
формальной устойчивости, строгости 
и стройности. Роман становится рыхлым, 
рас сы п ает ся  на отрывки и эпизоды, все 
пишут ни к чему не обязы ваю щ ие 
„эс с э“, размыш ления, рассуж дения .

II.

Если говорить* о том, что сохранило
интерес  до наших дней, то „поколение 
98-го го д а“ исчерпы вается несколькими 
им енами, которые до сих пор стоят  
в центре испанской литературы . Это —  
Асорин, Б ар о х а ,  Валье И нклан ,  У н а 
муно, Б л а с к о  Ибаньес.

Асорин типичный писатель  б у р ж у аз 
ного упадка .  Один из первых з а с т р е л ь 
щиков нового литературного движ ения ,  
он я в и л с я  и одним из лучших истолко
ва тел е й  своего поколения. В своем  ро
м ане „ В о л я “, лишенном, к ак  и другие 
его произведения, законченной фабулы, 
он п о к азы в ает  упадочное состояние м о
лодежи, которая всту ;ает в ж изнь с юно
шеской дерзостью и со смелыми м еч та 
ниями, но оказываете-я побежденной,,
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лиш енной  каких бы то  ни было надежд. 
В  его произведениях  н е т  нам ек а  н а  
силу, на  борьбу, на здоровое, крепкое, 
живое. Тихая, м ирная , с о н н а я  К а с т и 
л и я  —  вот его царство, его идеал.

С лож н ее  и личность  и ли те р ату р н а я  
д е яте л ьн о с ть  другого п и с а т е л я  этого по
колен и я  Мигеля де У нам уно .  Романист,  
поэт, 'критик, философ, д р ам атург ,  иссле
д о в атель ,  он крайне противоречив  в своем 
тв орчеств е .  Он в п остоянном  кипении, 
в  непрерывном волнении , он, несмотря 
н а  свой почтенный в о з р а с т  (родился 
в 1884 г.), до сих пор одна  из самых 
живых, активных и зн а ч и те л ь н ы х  фигур 
испанской  культурной  жизни . Изгнанный 
восем ь л е т  тому н азад  испанской дикта
турой из с т р ан ы ,  он поселился возле 
сам ой  границы ее во Ф ранции и там  
с т а л  центром радикально настроенной 
интеллигенции  и оли ц етворен и ем  анти-  
диктаторских те н д е н ц и й .  Его возвращ е
н и е  в И спанию п о сл е  п ад ен и я  дикта
туры  было настоящ им  триум фом . Однако, 
когда вслед з а  этим  н ач ал и с ь  полити
ческие  волнения , н ач ал о с ь  расслоение 
среди всех классов общ ества ,  когда вс тал а  
необходимость п рак ти ч ес к и  решить для 
себя  вопросы политического  и социаль
ного п ереустройства  стр ан ы ,  он оказался 
не  у дел, он ост ал ся  в „диких“ , не 
у м е я  побороть ни своего крайнего инди
видуализм а, ни беспомощности в р еа л ь 
ной жизни.

Д ело в том, что У н а м у н о  противоре
чив и непоследователен  до последней 
ст еп е н и .  Живой, с т р а с т н ы й ,  н а  все от
к ликаю щ ейся  писатель ,  он меньше всего 
ст р ем и тс я  создать строгую  логическую 
си стем у ,  на которой можно было бы 
что-либ.) строить. О твлечен н ость  и тео р е
тич ность  д а ет  ему возможность  даже не 
с к р ы в ать  противоречивости  своих сужде
ний и в ы с к а зы в а т ь  м нения явно  паро- 
доксальны е. „Я че л о ве к  полный про
тиворечий, —  с о з н а е т с я  о н ,— борющийся 
п роти в  собственны х противоречий, че
ловек , который сердц ем  говорит д а, 
а  рассудком н е т “ . В ж естокой  словес
ной борьбе з а  ев р о п еи за ц и ю  Испании 
он зан и м ает  особую позицию : он то з а 
я в л я е т ,  что надо аф ри кан и зи ровать  
И спанию , то требует,  чтобы испанизи- 
р о ва ть  Европу. Х а р а к т ер н ы й  для л и те 
р ат у р ы  феодальной эпохи  мистицизм 
и столь же х а р а к тер н ы й  д ля  буржуазного 
у п а д к а  психологизм и самый отточен

ны й  индивидуализм со в м е щ аю тс я  в этом 
ав т о р е  и- заставляю т  его бросать  стрелы  
своего  п ротеста  во все стороны. Он то 
м е ч т а е т  о божественном вм еш а тел ь ст ве ,  
к оторое  должно спасти  мир, и борется 
п роти в  извращ ения католи ц и зм а ,  то 
о т в е р г а е т  католицизм  вообщ е и взы зает 
к  язы честву , то п р оп овед ует  близкое 
п ри ш ес тви е  гения, человека, который 
придет  и н ап р а в и т  историю по новому 
руслу ,  то вп а д а ет  в крайний  пессимизм 
и док азы вает  безы сходность  человече
ского страд ания ,  неизбеж ную  трагич
н о сть ,  жажду трагедии, к оторая  живет 
к а к  в  индивидуальной, т а к  и в коллек
ти вн ой  психологии.

О чень  часто и в европейской  и в испан
ской прессе У намум а н а з ы в а ю т  револю
ционером . Однако это ни в какой ст е 
п ен и  не соответствует  наш ем у  понима
нию этого слова. Он по сущ еству  чело, 
в е к  более традиционны й, чем кто-либо 
другой из его св ерстников .  Он весь  
в прош лом  испанской истории, весь  
в ст ар о й  феодальной И сп ан и и ,  поскольку 
о н а  ж и в е т  в современной. Но он ф ана
т и к  идеи, которая  о б у р е в а ет  его в дан
ный момент, и отсюда его" конфликты 
с правительством , с церковью , с обще
ством .

П ри  своем несомненном литературном  
т а л а н т е  и энциклопедическом  образо
ва н и и  Унамуно мог бы с т а т ь  крупным 
философом или п и са те л е м .  Н е стал  он, 
однако, ни тем ни другим. Он написал  
ряд  романов, новелл, с т а т е й ,  трагедий, 
стихов ,  исследований, однако все это 
глубоко личное, слишком эгоцентриче
ск ое ,  все построенное н а  своем „ я “ , 
непосредственном  и потому подверж ен
ном изм енениям . Во всем этом нет устой
чивой системы, все это  только  коммен
т а р и и  к  явлениям  ли те р ату р ы ,  жизни, 
общ ественности , однако комментарии, 
в некоторы х случаях приобретающ ие 
исклю чительны й интерес .

В такой  же степени  св я за н  с феодаль
н ы м и  тенденциями и В а л ь е  И нклан .  
Он до сих пор я в л я л с я  вы разителем  
идей той части реакционно  настроенной 
интеллигенции ,  к оторая  видела  спасение 
И с п а н и и  в возврате  к стары м  тради
циям , в воскрешении религиозных и 
ф еодально-кастовы х условностей , во всей  
их средневековой  строгости  и незыбле
м ости . , Принцы, короли, кардиналы , 
к н я зь я ,  маркизы, графы не  сходят со
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стр ан и ц  его произведений. П рочие со- 
«этовия и классы  он з н а е т  только  как 
ирислугу, лакея ,  к у ч е р а .Э т о м у  соответ
ст ву ет  и его изысканный я зы к  и бле
ст ящ и й  стиль, которыми он владеет 
как  никто из испанских пи сателей .

Вот почему, когда вскоре после пере
ворота  Примо де Р и в е р а  этот  эстет  
и м онархист издал свой ром ан  .Т и р а н  
Б а н д е р а с “, —  Испания бы ла пораж ена. 
Д и к татура  с  ее полицейским режимом 
грубой силы, с господством буржуазии 
над всеми прочими классам и  всколых
нула В а л ье  Инклана, з а с т а в и л а  его пе
ресм отреть  и резко изм енить  свое отно
шение к настоящ ему. Он вдруг р а з р а 
зи л ся  гимном революционному народу. 
.Т и р а н  Б а н д е р а с “ я в л я е т с я  своеобраз
ным памфлетом на испанскую диктатуру, 
злой сатирой , в которой н аход ят  до
стойное отражение и министерские 
гклоки, и дипломатические махинации, 
и всякого рода реакционеры. А главное, 
на стран и ц ах  этого насквозь  эстетич е
ского автора , появляю тся грубые рево
лю ционные солдаты, с их крепким  язы 
ком, столь  отличным от утонченных 
фраз любовных поединков королей 
и маркиз.  И вместе с этим и грубыми 
воинами в романе п о я в л я е т с я  бодрый 
оптимизм, энтузиазм  революционной 
борьбы, оттесняя  куда-то далеко  такой, 
к азалось  бы, неуничтожимый у автора  
скептицизм .

И это  —  не случайное явление .  Издав 
это т  роман в 1926 году, В а л ье  Инклан 
в 1929 году попадает в тю рьму з а  р ез
кую речь, направленную  против дикта
туры П римо де Риверы.

Одним из интереснейш их романистов 
И спании  является  Пио Б ароха ,  автор 
в некоторой  степени известны й и у нас. 
Его л и те р ату р н а я  де яте л ьн о с ть  имеет 
явную социальную установку. Он первый 
ввел  в испанскую л и те р ату р у  лумпен- 
п р о л ет ар и ат .  Его излю бленны е герои —  
босяки, отщепенцы, бродяги, безработ
ные, ж и тели  предместий и загородных 
к в ар т ал о в .  Сатирически и зоб раж ая  этих 
своих героев ,  Б ароха  еще острее  и со
к руш и тельн ее  высмеивает буржуазию.

То, что больше всего п р и вл е ка ет  его 
внимание, это лж изость  и лицемерке 
буржуазного общества, то т  умышленный 
самообман, в котором оно ж ивет,  ст а 
р ая сь  не зам ечать  и з а м а л ч и в а т ь  все 
воннющие противоречия социального

устройства ,  бытового ук лада  и ораль 
ных установлений . Д ля  него т а к  н азы 
ваем ы е »приличные лю ди“ ничем  не 
лучше уличного бродяги или проститутки . 
Он зн а е т ,  что сущность у них одна  
и т а  же, одни только умеют прикры ть 
се б я  модным платьем  или фраком, а  у 
других уродство торчит наруж у.

Это лицем ерие Б ар о х а  вскры вает  
не столько в индивидуальной жизни, 
сколько  в общественной. Д ля  него по
л и т и к а — „это бандитизм, возведенный 
в философию“ , все государственные 
учреж дения —  сборище ж уликов, людей, 
хлопочущих только о своей выгоде, 
всегда готовых поступиться и нтересам и  
государственности, которую они як обн  
защ ищ аю т ради достижения тех или 
иных личны х целей. Б а р о х а  один из 
немногих испанских писателей  своего 
поколения реш ительно о т в е р га е т  не 
только  католическую церковь  в  том 
виде, в котором она су щ ествует ,  но 
и религию вообще. Этот дух отрицания  
реш ительно всей современности сочится 
из каждой страницы Барохи. Однако он 
болен интеллигентской болезнью его 
поколения: у него нет реальной  почвы 
под ногами, и, видя вокруг себя  зло, он 
не ищ ет средств к" устранению  или 
к исправлению  его, не п ы та ет ся  даже 
отдать себе отчета в его причинах. Он 
видит отщепенцев общества, видит их 
разруш ительную  роль, но не д а ет  себе 
отчета в созидательной, в творческой 
роли пролетариата .

Э тот  путь приводит п и с а т е л я  к  про
поведи ан архи зм а ,— яв л е н и я ,  модного 
в испанской жизни в недавнее  время. 
Зн ам е н и то е  испанское бсм бом етатель- 
ство н а ч а л а  нынешнего века  находит 
в Б арохе  и изобразителя и защ итника . 
Однако его анархизм в глубочайш ей 
степени  антисоциален, он не имеет ни
каких положительных задач и идей. 
Его ан а р х и зм  —  призыв к разруш ению  
во имя разрушения.

III.

Е динственны м  писателем  своего по
коления , имевшим положительную про
грамму деятельности , был Б ласк о  
И баньес .  Выходец из купеческой семьи, 
он никак  не связан  с ари сток ратич е
скими тенденциями и не зар аж ен  п е с 
симизмом гибнущаго класса. Он любит 
жизнь.



Э т о  любовь к  ж и зн и ,  в е р а  в нее, 
спок ой н ы й  взгляд, ясно  видящ ий все н е 
достатки  ее, бодрый и яс н ы й  п р ак ти ч е 
ск и й  ум, трезво  вскры ваю щ ий эти  недо
с т а т к и  и изы скиваю щ ий к онкретны е 
способы  их уничтожения, —  во т  харак
т е р н е й ш и е  черты Б ла ск о  И б а н ь е с а  как  
че л о в е к а ,  как р е в о л ю ц и о н е р а  и как 
худож ника .

М атери ал ,  который и с п о л ь зу е т  Бласко 
И б а н ь е с  в своем т в о р ч е ств е ,  почти не
обозрим . Нет такого у г о л к а  Испании, 
н е т  такого  слоя и спанского  общ ества, н ет  
та к о го  сколько-нибудь ж ивого  вопроса 
социального  или п олитич еского  харак
т е р а ,  мимо которого прош ел - бы он 
в  почти сорокалетней  л и те р ату р н о й  дея
те л ьн о с ти .  Р о д н ая  В а л ен с и я  и Мадрид, 
Б и л ь б а о  и Майорка, А н д а л у зи я  и Л а 
зу р н ы й  Б ерег ,  ар г е н ти н ск и е  п о л я  и чи
л и й с к и е  плоскогорья, —  в о т  его геогра
ф ический диапазон . И с п а н ск и е  ш ахтеры 
и русские эм игранты , странствую щ ие 
а к т е р ы  и светские к р ас ав и ц ы ,  папы 
и м ексиканские рев олю ционеры , им пера
то р ы  и проститутки, чиновники, монахи, 
воры, писатели, к р е с т ь я н е ,  тореодоры, 
контраб анд исты , г а у ч о ,—  вот его герои, 
п е с тр ы м  и бесконечным рядом проходя
щ и е  ч е р ез  томы его ром анов.

С а м ы й  больной вопрос испанской 
общ ествен н ой  жизни  д л я  него —  это 
„ч е р н ы й  человек “ , св ящ ен н и к ,  моцдх, 
опутавш ий  своими цеп ям и  в ю испан
скую ж изнь, прокрады ваю щ ийся заметно 
или  незам етно  в королевский  двор, 
в  п ар л ам ен тск ое  заседан и е ,  в дом, в 
сем ью , в самую толщ у м алокультурного  
н а с е л е н и я .  В „С с б о р э “ он вскры вает 
к у льтурн о-и стори ческ и е  причины  власти 
ц ер к ви ,  вооруж ается  (и во о р у ж ае т  чита
т е л я )  против м ноговековых, засты вш их 
рели ги озн ы х  предрассудков , мрачных 
и д а в я ш и х ,  как  стены  старинного  толлед- 
ского собора. Его п у г а е т  т а  печать  от
с т а л о с т и  и застоя , которую  наклады вает 
р у к а  духовенства на  воспитание , на 
о б разован и е  подрастаю щ их поколений. 
О н  видит в ней один из  г л а в н ы х  тор
мозов, задерживающих И спанию  н а  пути 
к прогрессу ,  к приобщению к обще
е в р о п ей с к о й  культуре.

Н а  ряду с этим  в тв о р ч е с тв е  Бласко  
вс тр еч аю т  самую резкую критику  основ
н ы е  пороки бурж уазного  социального 
у ст р о й ств а  —  н есправед ливое  распреде
л е н и е  м атериальны х  и к у ль турн ы х  благ,

н есп рав ед ли в ое  р ас п р ед ел е н и е  труда,  
э к с п л о а т а ц и я  рабочих в  городе, кре
с т ь я н  н а  зем ле,  неимущ их и труд ящ ихся  
везде .  Р а с ч л е н я я  вопрос н а  составны е 
части , возвращ аясь  к нему по разным 
поводам неоднократно, Б л а с к о  д а е т  са 
мую яркую  картину ,  подводит итог в с а 
мом м ятеж ном  из своих ром анов „О рд а“. 
Зд есь  ум еренны й ли берали зм ,  столь 
свойственны й  Б ла ск о ,  у с т у п а е т  место 
паф осу  подлинного револю ционного аги
т а то р а .

О р д а — это  отщ епенцы  большого евро
п ейского  города, нищие, контраб анд исты , 
воры, грабители , п р ости тутк и ,  тряпич
ники, безработны е, бродяги , цы гане  —  
все те ,  кого соц и а л ьн ы е  у с л о в и я  выки
нули з а  борт жизни, п о ст ав и л и  вне даже 
самы х минимальны х возм ож ностей  спо
койного  сущ ествования , почти  вне з а 
кона. Они бродят вокруг города, бла о- 
ухаю щ эго бульварам и, сияю щ его  мра
м орными дворцами, о св ещ ен ного  мил
ли он ам и  ярких огней, ©ни —  м ятеж ники  ■ 
и зве р и ,  которым нечего т е р я т ь  и нечем; 
р и ск о за ть ,  окружают город злы м  и враж-і 
дебны м кольцом, всегда  готовы е на-; 
б роси ть ся  н а  него, р а с т о п т а т ь ,  растер-і 
з а т ь  его. Они носят в себе  неумираю
щ ее чувство  ненависти , вечную мечту/ 
о м ести, которую в ы н а ш и в а ю т  в своей! 
м рачной  мысли и п ер ед аю т  ее  един-і 
с т в ен н ы м  достоянием детям . Раньше, 
или позж е эти клокочущ ие котльг 
долж ны  взорваться ,  и го р е  тогда друч 
гому городу— городу т у н е я д ц е в  и празд4 
нош атаю щ ихся , прикры ваю щ ихся  рос
кошными п лат ьям и  р а з в р а т н ы х  женщин,* 
л и ц ем еров ,  дипломатов и негодяев .  Эта» 
орда, ди к ая  и р а з н у зд а н н а я ,  обратится*! 
в один п р е к р а с н ы й  день в хорошо орга-. 
низованную  армию бойцов з а  освобожде
ние, з а  завоеван и е  поруганного  челове-* 
ческого  достоинства.  Ей н е д о с т а е т  только« 
вож дя, который с п а я л  бы ее  BoeflHHot 
дал  ей л зунг.  Но э то т  вож дь явитсяь

С реди  писателей , ст о я в ш и х  по л ев у »  
сторону  от  господствовавш его  т е ч е н и е  
необходима отм етить  рядом с Б ласко  
И б ан ьесом  еще одного р о м ан и ста .  Обла
д авш ий  несомненно м еньш им  т а л а н т о в  
и д алек о  уступая в своем  значении 
Б л а с к о  Ибаньесу, Ф елипе Триго тожкі 
стро  -л свси  романы н а  серьезн ой  со
ц и ал ь н о й  теме, и н тересуясь  больше 
вопросам и общественного порядка , чем
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психологией отдельной личности, выр
ванной  из своей среды.

Н аибольш ую  п о п улярн ость  снискал, 
однако, среди испанского пролетариата  
и был его писателем  по преимуществу 
т р е т и й  п ред ставитель  этого л агер я—  
Х оакин  Дисента .  В посвящ енном ему 
некрологе один к ритик  справедливо 
писал, что „Хоакин Д и се н та  был демо
кратич еский  писатель ,  который одел ли
те р ату р у  в рубаху и к еп к у  и подвязал 
сандалии  трагической музе,  ходившей 
до того на  к оту р н ах “ . В  своих драмах, 
в частн ости  в наи б олее  популярной из 
них— „Хуан Х осе“, он выводит героев из 
низш их  слоев  городского общества, по 
преим ущ еству  рабочих, и горячо защ и
щ а е т  их, требуя для них свободы мысли 
и действия. Их здоровому чувству 
и трезвом у  разуму он с негодованием про- 
т и в о с т а в л я е т  условную м ораль  и лице
м ерны е п равила  чести вырождающейся 
ари стократии .

: IV.

П оследние годы, предш ествовавш ие 
д и к та ту р е ,  и годы д и к та ту р ы  сильно 
снизили  общественную значим ость  испан
ской литературы . И последовавшие з а  
п околением  98-го года п и са те ли  все бо
л е е  и более зам ы кались  в узкий круг 
чисто литературных и узко  интеллигент
ских интересов. От П е р е с а  де Айалы 
до Б е н х а м и н а  Х арн еса ,  если  назвать  
д в а  больших имени, больш инство  писа
те л е й  уклонялось не только  от р азр е 
ш ения ,  но и от постановки  каких-либо 
принципиальны х или идеологических 
ізадач.

Годы диктатуры были годами ли тера
туры  для литераторов, лабораторных 
|зпытов, изысков и „ и з м о в “ . Вот почему 
^ с т а р и к и “ все время были актуальнее ,  
ж и в ее ,  харак терн ее  молсдых; они в ка- 
?:ой-то мере отраж али  общественные 
у с т р е м л е н и я  Испании, не находившие 
никакого  отклика в тв о р ч е ств е  молодых. 
Е сли  Б ласк о  Ибаньес и У намуно были 
изгнаны  диктатурой, если  В алье  И нклан  

^восстал  против нее, то младшее поко
лен и е  в громадном больш инстве  мирно 
уж и в ал о сь  с ней, делало  вид, что не 
з а м е ч а е т  ее, с равнодуш ны м  видом ухо
дило от нее в л и т е р а т у р н ы е  кафэ 
и кг.убы.

Однако последние д в а  года обнару
ж или ,  что и сп а н ск ая  интелли ген ци я

и передовой пролетариат  хр ан и л и  в себе 
здоровые задатки, которые стали  расти 
к ак  только  пала  диктатура и устои трона 
п ош атнулись .  И теперь  мы уже видим 
нозую поросль, „поколение 30-го го д а“ , 
которое дает  одно з а  другим произведе
ния, написанные в совершенно ином 
план е .  Эстетические и чисто ли те р а 
ту р н ы е  задания отступаю т на второй 
план , уступая  главное м есто  задачам 
общественного порядка.

О бостривш аяся за  в р е м я  диктатуры 
к л а с с о в а я  борьба, несмотря на  жестокие 
репрессии, укрепила п ро л ет ар и ат  и поз
в о л и л а  ему объявить  твердые лозунги. 
В настоящ ий же момен,т, после сверж е
ния монархии, п р о л етар и ат  завоевал  
уж е некоторую возможность  и открыто 
з а я в л я т ь  о своих требованиях . Сейчас 
его роль в разворачивающихся в Испа
нии событиях огромна. Его ак ти -н ы е  
вы ступления  приводят к полевению бур
ж уазн ы х  кругов, к выделению среди них 
в большей или меньшей степени, соли
даризующ ихся с ним групп. Из среды 
последних и выходят одно з а  другим 
произведения , пытающиеся не только 
т р а к т о в ат ь  темы п р о летари ата ,  но и 
проникнуться  eFo идеологическими устре
м лениями. Вполне понятно, что первое 
у д а ется  им в зн а ч и те л ьн о  большей сте
пени, неж ели  второе.

Почти  одновременно (1930  г.) вышед
шие „Блокгауз* Диас Ф ернандеса,  не 
р аз  подвергавшегося за  свои радикаль
ны е взгляды преследованиям диктатуру, 
и „ М а г н и т “ Рам она X. С е н д е р а  пове
ствую т об ужасах и нелепости  недав
них марокканских войн и о бессмы слен
ной политике, которую ведет Испания 
в Африканских колониях. Хотя в обеих 
кн и гах  преобладают над нотами социаль
ного протеста  ноты пациф истские, хотя 
в сущности книги гоБорят больше всего 
об у ж асах  войны, о трагическом  ужасе 
человеческой личности, однако самое 
обращ ение молодых п и -ате л ей  к боль
шим, имеющим общ ественное значение, 
т е м а м  уже характерно. Т о т  же Диас 
Ф ернандес вслед за  военным романом 
д ал  и роман „мирный*, написанны й им 
частью  в тюрьме, частью  в изгнании 
в Португалии. „М еханическая  Венера* 
ост ан е тся  одним из немногих достойных 
пам ятников жизни и нравов  испанской 
столицы  в годы диктатуры . Это роман 
н равов ,  бы тоописательный роман, в ко
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тором показано , до какой степени р аз
ложения, бессилия и безволия довела 
диктатура испанскую  интеллигенцию 
и средние классы  общества.

Другой проблеме, проблеме власти 
религии, неминуемо встающей перед 
испанским писателем , к ак  только он 
становится лицом к общественности, 
посвящ ены тоже два р о м а н а — „Хусто 
благочестив й “ Х оак и н а  Ардериуса 
и .Ш т у р м “ Х улиана  Сугасагойтии . Осо
бенно  интересен последний, дающий на 
фоне борьбы испанского  пролетариата 
з а  раскрепощение историю священника- 
растриги, кончаю щего самоубийством. 
Э ту  книгу не без некоторы х оснований 
и сп а н ск ая  к р и ти к а  с ч и т а е т  началом про
летарской  л и тературы .

Может быть с большим правом это 
можно отнести к первой книге молодого 
п и сателя  Исидора Асеведо „Кроты“ . 
Испанские писатели  старшего поколения 
делали уже попытки обращ аться к т е 
мам, посвященным бы ту горняков, наи 
более многочисленной и наиболее пере
довой группе испанского пролетариата. 
Паласио Вальдес в „Погибшей деревне“ 
повествует о рудниках Астурии, однако 
он всем своим существом против них, 
они  для него страш ны е пугала, которые 
оскверняю т мирную землю. Конча Эспина 
в  „М еталле м е р т в ы х “ осталась  буржуаз
ной филантропической дамой, которая 
сентиментально ж а л е е т  „бедненьких“ 
рудокопов и готова подать им милостыню, 
к а к  нищему на па перги. В  лице Асе
ведо, м ого лет  работавш его  на рудни
ках  Астурии, впервые ь испанской ли
тературе  заговорил рудокоп, заговорил 
человек не со стороны, человек, хорошо 
знающий не только  технику эксплоата
ции земли, но и технику эксплоата
ции человека. П ролетарии  Асеведо не 
жалкие, раздавленны е капиталистом ни
щие, а  борцы, верую щ ие в лучшее бу
дущее и сознательно  идущие к нему. 
Э то  книга о борьбе п р о л е т а р и а т а  за  свои 
п р ав а .  В условиях капиталистической 
И спании  забастовка ,  о которой пове
с т в у е т  книга, сломлена: рабочие еще 
раз  покорились власти  к ап и тали сти ч е
ской системы. Но борьба не кончена 
и не будет к о н ч е на  до „свержения капи
талистического реж има и обращения 
орудий производства в общее д о сто ян и е“.

Из л агер я  интеллигенции, тяготеющей 
к пролетариату, но не слившейся с ним,

вышел Сесар А рконад с его книгой 
„Т у р б и н а “, мастерски повествующей 
о борьбе между городом и деревней.

Однако сам автор стоит ниже своей 
темы: объективно рисуя действитель
ность, понимая неизбежность победы 
городской техники над деревенской 
темнотой, он скорбит о нарушаемой 
тишине, о потревож енной природе, о л ун 
ном свете, исчезающ ем в лучах электри
ческих фонарей. Победа города не его 
победа.

Т а к  же не д о растает  до пролетарской 
литературы  и молодая талан тли вая  ро
манистка Роса  Арсиньега,  хотя и б е 
рется  з а  тему сугубо пролетарскую. В ее 
„ Ш ес те р н е“ мы видим всю тяж есть  под
невольного труда п ролетария ,  весь ужас 
безработицы. Ее герои— два рабочих—  
проходят через разны е производства, 
п л а в я т  металл, добывают руду, страдают 
от  непосильной работы, от сокращения 
производства, от безработицы, от голода, 
от  полного сознания  безвыходности 
своего положения, от бессмысленности 
приносимых жертв. Однако они не по
нимают, в чем в сущ ности дело. Они впа
дают в пессимизм, они отчаиваются, оки 
проклинают жизнь и мир, но не могут 
п он ять  главной причины зла. Они ви
н ят  машины, которые выматывают из 
них все силы, они в и н я т  дождь, который 
за с т а в л я е т  их три  дня сидеть без работы 
и без поденной платы , они винят мир, 
который построен т а к  плохо. Э ксплоата
ции же одним человеком другого они не 
видят. Того, что м аш ина может при иных 
социальных отношениях освободить их 
от  тяж ести физического труда, они не 
разумеют.

Таким образом, попытки внести в ли- 
тёратуру  конкретные социальные во 
просы появляю тся все  чаще и чаще. 
Надо думать, что события последних 
м есяцев  умножат их, и не только умно
ж ат,  но и дадут им более четкую уста
новку, поведут к созданию подлинно 
пролетарской литературы . Классовая 
борьба, обостривш аяся в Испании, н а 
стойчиво потребует о т  писателя более 
определенной и более ответственной 
социальной платформы. И, конечно, про
лет ар и ат  обретет свою литературу.

„Призраки Ф илиппа II и Торквемады 
еще бродят по М адриду“. Но и другой 
призрак бродит по Европе. Бродит 
теперь  и по Испании.
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НОВЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

С. Селиванов

И сследования солнца занимаю т почет
ное место не только  в астрономии, но 
и в геофизике. Н аш е дневное светило 
я в л я е т с я  не только объектом наблюде
ний через те  миллионы километров, 
которые отделяют его от  нас, но своими 
л у ч а м и ,  несущими нам  свет, тепло 
и электром агнитную  энергию, вносит 
в ж и зн ь  земли глубокие и непрерывны е 
изм енения .  Все движ ется ,  изменяется, 
р а з р у ш а е т с я  и созидается,  и 98°/0 эн ер 
гии, являю щ ейся  причиной этих  изм ене
ний, приходит к нам от Солнца. Вот 
почем у изучение явлений, происходящих 
на  нем, имеет для нас  значение не 
только  в смысле исследования законов, 
уп равляю щ их небесными светилами, но 
важ но  и для той, ещ е  молодой отрасли 
техн и ки ,  которая стрем ится  использо
вать  энергию солнца непосредственно. 
Б о ль ш о е  значение имеют исследования 
со л н ц а  и д л я  сельского хозяйства .  Опре
д еление  величин его теплового  излуче
н и я  значительно облегчает  ориентировку 
в оп ы тах  посадки рас ти те л ьн ы х  культур 
в тех  местах, где они прежде не росли. 
И скусственное продвижение на север 
ряд а  растений средней полосы нашего 
Сою за, которое з а  последнее время одер
жало не мало побед, необходимо стал 
к и в ае тся  с изучением  солнечного излу
чения .  Медицина та кж е  нуждается в по
добного рода исследованиях  —  ни один 
курорт, ни одна с а н а т о р и я  не могут 
бы ть рационально поставлены , прежде 
чем не будет вполне освоен режим сол
нечного излучения в данном месте.

Астрономический интерес  исследова
ния солнца заклю ч ается  главным обра
зом в том, что это одна из звезд и един
с т в е н н а я ,  которую мы можем изучать 
столь  подробно и иногосторонне. По
этому ни одна теория  образования м и
ров и эволюции вселенной  не может 
обойтись без тех достижений, которые 
имеются в исследованиях нашего днев
ного светила.

Теперь  вполне понятно, почему этими 
исследованиями за н и м а е т с я  так  много 

f обсерваторий земного ш а р а  как астро
номических, так и геофизических. У нас

С О Л н ц я
в Союзе в этом отношении перЕен 
ствую т П улковская обсерватория по 
астрономической линии  и специальный 
институт солнца в С л у ц к е  (Павловске) 
под Ленинградом по ли н и и  геофизи
ческой.

В настоящей статье  я  к ратко  изложу 
главнейш ие исследования солнца, про
изведенны е за  последние годы как  со
ветскими, так  и иностранными обсер
ваториям и.

С тех пор, как  для объясн ен и я  изме
нений яркости звезд одного из наиболее 
интересны х классов с в ети л  этого рода—  
цефенд, была предлож ена пульсацион- 
н а я  теория ,  подобные же явл е н и я  „пуль
са ц и й “ стали искать и н а  солнце. Эти 
пульсации  должны были бы ск а зать ся  
на  периодических изм енениях  солнеч
ного диаметра. Прежние измерения его 
величины не давали возможности судить
0 наличии каких-либо пульсаций. З н а 
ч и т ел ь н ая  трудность измерений, обус
л овлен н ая  нагревом изм ерительны х при
боров при наблюдениях, сильно умень-

I ш а л а  точность работы. Б лагодаря  н а 
греванию воздуха внутри те л еск о п а  изо
браж ения края солнца вообще редко 
бы ваю т хороши. Поэтому потребовались 
добавочные предосторожности, чтобы 
с уверенностью обнаружить малые коле
бания  солнечного д и а м е т р а ,  порядок 
которых можно было о ценить  около
1 —  1х/2 секунды дуги. Итальянский 
астроном  А р м е л л и н и  из своих мно
гочисленных измерений нашел, что 
диам етр  солнца во врем я  максимума 
пятнообразовательной  деятельности  
в 1927/28 гг. был несколько  (ок. 1") 
менее, чем в предыдущие годы. Т ри д ц а
ти л е т н и е  ряды наблюдений (1900— 1929), 
произведенные на обсерватории в П а
лермо, наоборот, показали небольшое 
увеличение диаметра со л н ц а  от мину- 
мума (1900) к максимуму (1904, 1906% 
а  позднейшие наблюдения 1925— 1929 гг. 
показывают, что вероятны е ошибки на
блюдений несемненно превы ш аю т коле
бания  солнечного диам етра  (если  тако
вы е  существуют) и потому для дальней
ших работ в этом н а п р а в л е н и е  чрежде



Рис. 1. С о л н е ч н а я  к о р о н а , типа м ак
сим ум а, по  ф о т о гр а ф и и  во  вр ем я  
с о л н е ч н о г о  за т м е н и я  14 янв> Î9 26 г.

всегв надо усовершенствовать самые 
мэтоды работы .

О д и н н а д ц а т и л е т н я я  нериодичность  
•олнечной а к т и в н о с т и  т а к ж е  п р и в л е к л а  
к  себе в н и м а н и е  р я д а  астроном ов. Т ак ,  
© п п е н г е й м ,  обсуждая ст ати сти ч ески е  
данны е п о сл е д н и х  двух столети й ,  полу
чил кривую , а н а л и з  которой  дал  целый 
ряд  н ал а га ю щ и х ся  друг к а  друга перио
дов, из которых в ы д е л я е т с я  основной 
в  1 1 1/* л е т  и .б о л ь ш о й “ в 4 5 0  л ет ,  
который, быть м о ж ет ,  с в я за н  с извест
ными вековыми к о л е б а н и я м и  земного 
м агнитизм а. П осл е д н и й  максимум фикси
р уется  н а  1928 год  и мы те п ер ь  на
блюдаем бы стр о е  у м ен ь ш е н и е  числа п я 
тен  на  диске с о л н ц а .

А строном  Т  а  ф ф а  р а , рассм атривая  
кривую п ериод ичности  солнечной а к т и в 
н ости  с 1877 по 1928 год и сч итая  е е  
ѳсобенно надеж ной , н аш ел  в ней ясны е 
следы  черед ования  более  и м енее н а п р я 
женных максим умов, что еще р аз  под
тв ер ж д ае т  необходим ость  считать  основ
ным периодическим  циклом  не 1 1 %  лет ,  
а  22х/ъ года, цикл ,  в  те ч е н и е  которого 
волнечны е п я т н а  соверш аю т полны й 
к р у г  своей м агн и тн о й  полярности .

З н а ч и т е л ь н о е  число  раб от  посвящ ено 
я в л е н и я м  в солнечной  хромосфере. 
И звестн ы й  ам ери к а нс к и й  астроном проф. 
Р  е с с е л  в своем  м ем уаре  „О составе  
еолнечной  ат м о с ф ер ы *  приходит к вы 
воду, что х р о м о с ф е р а  состоит  из с л е 
дующих газов :

Ч исло ато  Вес газа
Элемент. мов в еди в единице

нице объема объема
В о д о р о д ................... 60 60
Г е л и й ....................... 8
К и с л о р о д ................... 2 32
М е т а л л ы ................... 1 32
Свобод, электрон ы  . 0,8 0

Т е м п е р а т у р а  „образующего* слоя по 
эт о й  м онограф ии 5 6 0 0 °  и давление всего 
0 ,005  атмосфер.

А б е т т и  с т а р а л с я  н ай т и  колебания 
толщ ины  сл о я  х р о м о сф е р ы  и н^ш ел, 
что  с 1926 по 19 2 7  год его у гловая  
ш и р и н а  у м е н ь ш и л а с ь  н а  0 ,4"  но опери
р о в а н и е  столь м ал ы м и  величинам и при 
наблю дениях  с о л н ц а  д е л а е т  выводы 
Абетти  в е с ь м а  сом нительны м и.

Продуктом взр ы в а  в хромосфере я в л я 
ются и зв е ст н ы е  протуберанцы . Послед
н и е  годы п одари ли  астроном ам  з а м е ч а 
те л ь н о  вы сокое п о д н я ти е  одного из них. 
А  именно: 19 н о я б р я  1928 года на

обсерватории  в К о д а й к а н а л  бын 
сф отограф ирован  п р о ту б ер ан ец ,  достиг
ший высоты 912  ООО километров. Т рудно 
себе  пред ставить  т е  грандиозны е силы, 
которы е могли прои звести  столь мощ
ное я влен и е .  С к орость  поднятия этого  
зам ечательн ого  п р о ту б ер а н ц а  дос ти гал а  
229  километров в секунду.

Ч то  к ас ает ся  интен си вн ости  эр у и ти в -  
ной д е ятельн ости  С о л н ц а ,  то она м о ж ет  
бы ть  о х а р а к те р и зо в а н а  числом и п л о 
щ адью  п оявляю щ и хся  протуберанцев .  
Обычно д е л я т  их н а  две группы: про
туб еран ц ы  н а  краю —  в виде с в е т л ы х  
выступов и п р о ту б ер а н ц ы  на диске 
со л н ц а  —  в виде т е м н ы х  пятен ,  фо
тограф ируем ы х в л и н и я х  кальция  или 
водорода.

В прошедший м аксим ум  деятельности  
со л н ц а  наи б ольш ее  число п ротуб еран
ц е в  падает  н а  1926 год, т .  е. наиб оль
ш ей активности  с о л н е ч н а я  де яте л ьн о с ть  
в этом  отнош ении достигла н а  2 года 
р ан ь ш е м аксим ум а ч и с л а  пятен .

С олнечны е з а т м е н и я  14 ян ва р я  1926 г.» 
29  ию ня 1927 г. и 9 м а я  1929 г. сн о в а



дапи возможность углубить наши зн а
ния  о солнечной короне. Помимо под
тверж дения известного закон а  измене
ния вида солнечной короны с 11-лет
ним периодом, найденного пулковским 
астрономом Г а н с к и м ,  снимки короны 
во время этих затмений  дали возмож
ность установить, что ее  яркость умень
ш ается от центра к периферии по слож
ному закону, а  именно между 2 
и 2,55 радиусов от ц ен тр а  солнца про
порционально 7 степени  расстояния, 
а  далее ,  между 3,1 и 5,0 радиусов только 
пропорционально второй степени. Пре
к р ас н ы е  снимки короны через свето
ф ильтры  были получены экспедицией 
П улковской обсерватории в Мальмбар- 
г е тг  (Ш веция) во врем я за тм е н и я  1927 г., 
показавш ие чрезвычайную слабость ко
роны в лучах короткой длины волны.

И сследование вращ ен и я  солнца пока
зы в а е т  нам всю слож ность  процессов 
движ ения в его газовы х оболочках. 
И звестное  экваториальное  ускорение 
подвергается  с каждой работой новому 
уточнению.

Уже давно стало известно, что, иссле
дуя скорость вращ ения солнца по 
принципу Дтнилер-Физо, получаются 
различны е величины в зависимости от 
той спектральной линии, в которой мы 
проводим наше исследование. Это при
водит к выводу, что различные газы, 
образующие отдельные слои, вращаются 
каж ды й со своей скоростью. Так напри
мер, обращающий слой и водородные 
слои, дающие линии H d2 и H d3, показы 
ваю т такие  скорости

?
Оо„а,ц еЛ'ой Hd2 Іі da

С К"Ѵ>. Угол
( К »г..

1 Угол 
'■ lCi,n- i osôp. Скор. Угол

скор.

0-0
.«Л. г< к.

) . 9 -> 14° I 1,95 13°9 •' 2,07 14°7

29°9 1.60 134 1,46 j 11°9 1,66 13°6

59°8 0.78 1Г 0 0,65. 9°1 0,78 10°9

(угл. скоростьза сутки; tp гелиографич. шир.)

Выводы из этих исследований таковы, 
что угловая скорость увеличивается 
вм есте с уровнем, а  экваториальное 
ускорение уменьш ается.

Скорость вращения солнца, выведён- 
н а я  из наблюдений протуберанцев, дает, 
во-первых, значительно большие вели

чины, достигающие на эк в ат о р е  2 >/г кил. 
в секунду, во-вторых, показы вает,  что 
у гловая  скорость протуберанцев дости
г а е т  максимума не на экваторе,  а  на 
ш ироте 25°, соответствующей как  из
вестно зоне образования пятен после 
минимума. Этот факт, а  такж е и зам е
ченное выше обстоятельство, что макси
мум развития протуберанцев  произошел 
ранее  минимума пятен, показывает на 
их прямую зависимость друг от друга, 
при чем вторичным явлением  из этих 
двух следует признать пятна ,  образова
ние которых связано с эрунтивной дея
тельностью  солнца.

Исследование химического состава  
солнца имеет не только научное, но 
и принципиально-философское значение. 
Идеализм  всегда искал в фактах, откры
тых астрономами, „необъяснимых с точки 
зрения наших лабораторных исследова
ний“, особенных явлений или веществ, 
не наблюдаемых у нас на  земном шаре. 
Р я д  новейших исследований все в боль
шей и большей степени показывает 
единство строения в е л е н н о й .  В этом 
отношении интересна вышеупомянутая 
монография Рессела ,  ра-смотревшего 
современное состояние вопроса о хими
ческом составе солнечной атмосферы. 
Р е с с е л  прежде всего показывает, что 
отсутствие спектральных линий того 
или иного вещества в спектре сслнца 
еще не служит доказательством его от
сутствия  в атмосфере солнца. Вообще 
говоря появление спектральных линий 
з а ви си т  от величины п отенциала  возбу
ждения элементов, производящих линии. 
И этот  потенциал должен быть не ме
нее 5 вольт (исключав водорода), ч*обы 
элем ент  дал в спектре Солнца свой
ственную ему спектральную картину. 
Другие причины, не позволяющие обна
ружить данный элем ент на солнце, мо
гут заклю чаться либо в том, что он 
дает*)линии в частях спектра,  ещз не 
доступных нашим Исследованиям, или 
вовсе не дает спектра, та к  как  находится 
лиш ь  в более глубоких слоях солне ной 
сферы. Во всяком случае каждый год 
приносит нам все новые и новые р а 
боты, в которых отож ествляю тся линии 
солнечного спектра с линиями элемен
тов, полученными лабораторным путем. 
Т а к  обнаружено существование на Солнце 
редких земель: лантана ,  церия ,  празео
дима и др. В пятнах  найден бор. Ряд
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„необъясним ы х“ линий оказался доба
вочными линиями ж е л еза .  Фримон ото
жествил  33 ли н и и  в спектре короны 
с линиями аргона ,  чем нач алась  новая 
дискуссия о с о с та в е  этой, наим енее иссле
дованной, солнечной оболочки.

С вязь  между н а п р я 
ж ением  с о л н е ч н о й  
д е ятельн ости  и м аг 
н и т о э л е к т р и ч е с к и м и  
процессами на зем ле  
та к ж е  служила п ред
м етом значительного  
числа  работ. Г р и в с  
и  Н ь ю т о н ,  с р а в н и 
ва я  гелиограф ические  
координаты 4 5 5  боль
ших п яте н ,  н а б л ю д а 
вш ихся н а  со лн еч
ном диске с 403  м а г 
нитными бурями н а  
земле, при которых 
склонение м енялось  
не менее чем на 36, а  
составляю щ ие полной 
силы не менее чем н а  
150, пришли к вы во
ду, что все сильны е 
м агнитные бури с о в п а 
даю т с появлением 
крупных п ятен  н а  
солнце, а  слабы е 
имеют х арак терн ую  
тенденцию к п о вт о 
рению при во зв р а 
щении в видимую 
ч асть  солнечного ди
с к а  возмущающей об
л ас ти .  Э т а  с в язь  н а й 
д е н а  уже давно и мо
ж е т  сч и таться  впол
не  научно обоснован
ной.

М э è н и н а ш е л  
связь  одиннадцатилет-  
него периода солн ечн ы х  пятен переда
чей радио-волн. В виду ещ е небольшого 
ч и с л а  лет, в те ч е н и е  которых можно 
бы ло изучать радио-передачу, вопрос 
подлеж ит дальнейш ему исследованию. 
Ф о у л ь  полагает ,  что из двух извест
ных в земной атмосф ере слоев озона 
нижний должен реаги ровать  на у л ь т р а 
фиолетовую радиацию  солнца, а  верх
н и й —  на эл ек три ч еское  его излучение. 
Так-что  в первом  из них следует искать  
сезонных (годовых) изменений, а  во в т о 

р о м —  одиннадцатилетних. В таких со
поставлениях  однако легко  перейти гра
ницу научности и с т а т ь  н а  почву сопо
ст ав л е н и я  фактов, не имеющих никакой 
физической связи . Н а  такие  сравнения 
авторов  иногда н аталк и ваю т  политиче

ские мотивы, и рабо
ты  такого рода сл у 
ж а т  ярким примером 
„аполитичности ч и 
стой науки*. В м ай 
ском номере француз
ского журнала L ’Astro
nom ie некто C. Del- 
motte  договорился до 
того, что стал сравни
в а т ь  кривую солнеч
ной деятельности  с... 
экономическими кри
зисам и  и голодом во 
Ф р а н ц и и  и Индии., 
Н е  критикуя эту, со
верш енно  ненаучную 
статью , в которой 
св язь  .у с т а н а в л и 
в а е т с я “ приблизитель
ным с о в п а д е н и е м  
кризисов  и голодовок, 
либо с максимумами 
либо с минимумами 
(всеравно)  солнечной  
активности , нельзя  не 
о тм ети ть ,  что глуби
н а  кризиса, охватив
шего  капиталистиче
ские  страны, з а х в а 
т и л а  даже астрономи
ческие  круги, кото
ры е т а к ж е  ищут вы
ход из кризиса в...  
окончании м аксимума 
солнечных пятен .

Н а ш а  советская на
у к а  в исследовании 
с о л н ц а  еще пока з а 

н и м а е т  весьма ск ром нзе  место. Э гот  
пробел  вероятно скоро будет выполнен. 
Н а  конференции по исследованию 
солнца постановлено ходатайствовать  
о постройке в С С С Р  специальной 
солнечной обсерватории . Нашему Союзу 
с его невиданным размахом планового 
сельского х о зяй ства  т а к а я  обсерватория 
особенно необходима, и не долог тот  день, 
когда С С С Р  в исследовании  солнца смо
ж е т  не только догнать ,  но и п ерегнать  
передовые капи тали сти ч ески е  страны.

П р о т у б е р а н е ц  19 н о я б р я  
1923 г. по  ф о т о г р а ф и и



КОСМИЧЕСКИЕ 
К О Р А Б Л И

М . Э й г е н с о н

Ч т о б ы  п е р е д в и га т ь с я  з  мировом п р о 
ст р ан с тв е ,  о т д е л я ю щ е м  нас  на З е м л е  
от  т а к и х  м ировы х тел ,  к ак  Л уна, б о л ь 
ш ие и  м алы е п лан еты , нужен с о в е р 
ш ен н о  осо б ы й  ап п а р ат ,  непохож ий на 
вс е  с р е д с т в а  передви ж ен ия ,  и сп о л ь зо 
ва н н ы е  ч е л о в е ч е с тв о м  д о  сих пор Все 
з е м н ы е  ср е д с тв а  п ер е д в и ж е н ия  нуж д а
ю т с я  во  внеш ней  с р е д е ,  о т  которой они 
о т т а л к и в а ю т с я  при п е р е м е щ ен и и  1; п о 
этом у  они неприменимы для м еж планет
ного летания. Только рак ета ,  снаряд, 
движущийся самостоятельно , действием 
прям ой реакции, р е ш а е т  поставленную 
задачу  м ежпланетного летания .

Р а к е т а ,  принцип которой известен 
уж е много сотен  лет ,  п ред ставляет  
собой снаряд, один конец которого от
крыт. Из этого конца тем  или иным 
способом вы б расы вается  вещество, со 
ставляю щ ее заряд ракеты . Т ак  как центр 
тяж ес ти  всего вещ ества ракеты  должен 
с о х р а н я т ь  неизменное положение (или 
равном ерно-прям олинейно  перем ещ ать
ся), то выбрасывание вещ ества  ракеты 
в одном направлении  порождает пере
м ещ ение самой оболочки ракеты  в про
тивополож ную  сторону. Р а к е т а  —  это 
к ак  бы пушка без л аф е та ,  стреляю щ ая 
в пространство и двигаю щ аяся  от этого 
сам а .

Б лагодаря  тому, что (как вытекает из 
теори и  движения ракеты ) скорость, н а 
к о п л е н н а я  ракетой к концу процесса 
вы б расы вания  из нее вещ ества ,  не з а 
ви с и т  от времени, в те чен и е  которого 
это  выбрасывание происходит, можно 
в е с ь м а  постепенно н ак о п л ять  скорость 
в 11 км/сек.,  необходимую для косми
ческого полета; это у б е р е ж е т  астронав
тов  2 от последствий чересчур стреми
те л ьн о го  перехода от покоя  к быстрому 
движению.

1 К олеса от земли; винт аэроплана— от 
воздуха; винт парохода— от воды; для воздуш
ных шаров и пр. необходима внешняя среда, 
взаимодействием с которой получается их 
подъемная сила.

3 Астронавт — м еж планетный путешествен
ник.

М еханическая 
т еори я  ракеты 
в св язи  с воп
росом о приме
нении ракет для ѵ
космических перелетов бы
л а  разви та  независимо и 
в разное время несколь
кими исследователями. Ци
олковский у нас, Эсно 
П ел ь тр и  во Франции, Год
дард в Соединенных Ш т а т а х  и Оберт 
в Германии —  все приш ли в выводу, 
что н а  ракете, и только  н а  ракете, 
можно передвигаться ч ерез  пустое про
странство , разделяю щее мировые тела. 
Годдард доказал та кж е  и опытом, что 
р а к е т а  для своего действия  не нуж 
дается  во внешней среде.

С 1923 года, времени появления пер
вой книги Оберта, н ач инается  новая 
э п оха  в истории ракет. Ей посвящ ается 
ряд книг и статей. Организую тся спе
ц иальны е общества, разрабаты ваю щ ие 
вопросы м еж планетны х путешествий. 
Ч и т а е т с я  на  эту тему множество л е к 
ций. Все это привлекает  широкое обще
ствен н ое  внимание к вопросам  заатм о-  
сферного летания .

К а к  обстоит с ним дело сейчас, 
в 1931 году? П остараем ся  вкратце по
знаком ить  читателей с основными дости
ж ениям и в этом деле.

Прежде всего, оказалось, что ракет
ное летан и е  годится не только  для пу
теш ествий  вне земли, но им еет и много
численны е земные прилож ения; оно мо
ж е т  быть использовано, как  новый 
могучий и разносторонний способ пере
броски людей, ап п аратов ,  а такж е как 
новое орудие военной техники, весьма 
опасное по могуществу и дальности дей
ствия. Обыкновенные пороховые ракеты



были поставлены н а  автомобиль вместо 
мотора, и при п ерв ы х  же опытах Опелю 
удалось получить  скорость автомобиля 
до 240 км /час  (1928  г.).

Р акеты  были поставлены  та кж е  на  
дрезины и другие орудия передвижения. 
Но надо признать ,  что такое  прим ене
ние рак еты  нерационально .  Р а к е т а ,  м о
гущ ая  по своей природе р азви ть  огром
ные скорости, с в я з а н а  ограниченной 
прочностью м ате р и ал о в ,  употребляемы х 
для колес и ины х частей  автомобилей 
и др. повозок. Б ы с т р о е  вращение частей 
развивает та к и е  центробеж ны е силы 
в колесе и т а к о е  н агреван и е  осей, что 
ведет к их разруш ению .

Более и н т е р ес н ы м и  оказались первые 
опыты с постановкой  ракет  на самолет, 
н ач ав ш и еся  в 1928 г. и_. позволившие 
30 сентября  1929 г. тому же Опелю 
ст артов ать  и л е т е т ь  н а  чисто ракетном 
самолете. Н а обы кновенны х винто-мо- 
торных а э р о п л а н а х  были поставлены  
фирмой Ю нкере с п е ц и ал ь н ы е  ст ар то в ы е  
ракеты  для о б легчен и я  отрыва от земли.

Кроме того, п рек р ас н ы х  резу ль та то в  
достиг покойный М акс Валье на  р а 
кетных санях ,  н а  которых он достиг 
(зимой 1930 г. на  озере Айбзее) ско
рости до 400  км/час .

Все эти  за м е ч а те л ь н ы е  успехи были 
получены при помощи пороха. Однако 
порох и вообще в зры вчаты е  вещ ества  
невыгодны для р ак етн ы х  приборов, в виду 
опасности, какую они п р ед 
ставляю т, да и н е  нужны 
для них, та к  к ак  и спокой
ное горение д а ет  по и сте
чении необходимого в р е 
мени нужную прибору ско
рость. К р о м е  то го  взры в
чаты е ве щ ес тва  м енее т е п 
лопроизвод ительны  (менее 
энергоемки), чем  бензин, 
спирт и другие горючие, 
известные те х н и к е .  Все 
вместе в зя то е  и з а с т а 
вило техников  н а ч а т ь  
строить  ракеты  с жидким горючим. По 
видимому, э т а  з а д а ч а  в основном сейчас 
уже реш ена и притом независимо не
сколькими исследователям и. Первые р а
кеты с жидким зарядом уже успешно 
летали и этим  демонстрировали п р а 
вильность р е ш е н и я  задачи.

Американец Д ар в и н  Лайон п ускал  
с горы P e f -О рта  (в итальянских  А л ь 

п ах  с 1928 г.; р ак е ты ,  снабж енные п а 
рашютом и самопиш ущ ими приборами, 
отмечающими метеорологическое состоя
ние атмосферы. Побидимому, Л айону 
удалось в с т а в и т ь  рекорд высоты подъ
ем а ракеты  с приборами, т а к  как  его 
р а к е т а  достигла высоты в 9 800 метров .

Ещ е в 1929 г. Годдарду, о котором 
мы упоминали выш е, удалось успеш но 
запустить  рак ету  с жидким зарядом н а  
большую высоту. К ром е  того в м а р т е  
1931 г. Винклер с поля кампании Ю н
кере (в Дессау) успеш но  пускал р ак е ту  
с жидким кислородом и жидким горю
чим.

Ещ е и в ряде других  мест стр о ятся  
сей час  подобные р ак е ты ; областью при 
м енения будет служ и ть  верхняя  ч а ст ь  
земной атмосферы , та к  н а з ы в а е м а я  
с т р а т о с ф е р а ,  которую еще не 
достигал человек  1, особенно ее 
верхние слои на  вы соте 40 —  200 км, 
где происходят м етеорны е явления ( с в е 
чение падающих зв е зд  и пр.), наб лю 
даются с в етя щ и еся  облака, северны е 
сияния.

Поскольку можно судить по о т 
рывочным сведениям , появляющимся 
в прессе, сейчас с т р о ятс я  такж е почто
вы е ракеты, предназначенны е для бы
строй переброски почты через А т л а н 
тику из Европы в Америку и обратно. 
Ясно, какая  револю ция в средствах  
связи  может произойти  от этих рак ет .

*) Аэропланы поднимались до высоты в 13 км ’ 
шар Пикара в мае 1931 г. достиг 16 км. Те
перь строится (Ю нкере) специальный самолет 

для полетов в стратосфере 
(„стратоплан“). До высоты 36 
км. поднимаются (без людей) ша
ры-зонды с самопишущими при
борами, отпускающимися об
ратно на землю на парашютах. 
Несмотря на то, что большин

ство работников 
звездоплавания от
казываю тся от по
роховых ракет, П ог- 
гензее в м арте 
1931 г. и Тилинг 
в апреле 1931 г. 
успешно пускали 
пороховые ракеты  в 

атмосферу (Р а 
кета Тилинга 

достигла 
высоты 
7 км.).



Повидимому, уже се й ч а с  р а к е т а  полу
ч а е т  и ряд военных прим енений ,  о чем 
по понятны м  сооброж аниям  почти ни
чего не сообщается. Р а к е т а ,  начиненная 
тротилом  или ядовиты м  газом, может 
бы ть  переброш ена с одного м атери ка  на 
другой ,и причинить  бедствия.

Однако с точки зр е н и я  м еж планетны х 
путеш ествий имеют значение не эти 
зем ны е п р им енения  ракеты , а  полеты 
н а  другие миры.

Д ал ь  ейший прогресс звезд оплава
н и я —  л е т а н и я  вне а т м о с ф е р ы  —  тесно 
с в я за н  с постепенным превращ ением  
обы кновенных винто-моторных самолетов 
ч ерез  комбинированны й винто-ракетны й 
а э р о п л а н  в чисто р ак е тн ы й  „страто
п л а н “ и дальш е в . з в е з д о л е т “ .

Р ассм отри м  те п ер ь  к ак  м ы слится  бу
дущ и й  м еж планетны й  полет .  И прежде 
в его, скоро ли он произойдет?

Н а  последний вопрос о тв е т  уже дан 
вы ш е: не ранее чем мы научимся л е 
т а т ь  н а  рак е тах  в атм осф ере ,  т. е. н а 
копим  достаточный научный и техниче
ский опыт; лишь тогда мы сможем по
с т р о и ть  космические кораб ли  и вы лететь  
н а  них за  пределы земной атмосферы. 
Э ти  космические корабли  должны быть 
настоящ им и  небесным и кораблями как 
по стоимости, т а к  и по размерам : они 
долж ны  нести огромный зап ас  горючего 
для  о тры ва  от Зем ли ,  сп у ска  на п л а 
н е т ы  и пр. П р облем а  максимально 
энергоемкого  горючего есть  самая н а 
с у щ н а я  научно-техническая  проблема 
звезд оп лавани я ,  т а к  как  все известные 
до сих пор виды горючего развиваю т 
сравн и те л ьн о  мало эн ер ги и  на кг. веса; 
о тсю да необходимость сооруж ения гро
моздких  кораблей. П у ти  к обходу этой 
трудности  отчасти нам ечены .

Б ы л и  предложены с о с т а в н ы е  р а 
к еты :  из ббльшей р ак е ты , когда она 
и с п о л ь зо в а л а  свое горючее, вылетает,  
м ен ь ш а я  и т. д. Ц иолковский предложил 
ком бинацию  остаю щ ейся  н а  земле р а
к еты  с вылетаю щ ей из нее космической 
р ак е то й .  П редлагался  т а к ж е  подъем р а 
кеты  н а  дириж аб лях ,  пуск ее  с гор и т. п.

В е сь м а  смелым и интересны м  проек
том  я в л я е т с я  предлож енны й несколько 
л е т  назад  п роек т  „космического вок
з а л а “ , или искусственной  луны. Со
гласн о  этой идее вокруг  Зем ли  будет 
обр а щ ат ьс я  по за м к н у то й  орбите искус
ственно  созданное (подвозом м ате р и ал а

с З е м л и  на ракетны х кораб лях )  „небес
н о е “ тело  —  м еж планетны й  „вокзал“. 
С  этой станции пассажиры, прилетевш ие 
н а  нее с Земли, будут, пересев  на мощ
ны е межпланетны е корабли, соверш ать  
дальние  путешествия по солнечной си 
стем е. Самое трудное —  достичь этой 
ст ан ц и и  с Земли. Н а  в ы л е т  же с нее 
уйдет  мало энергии, т а к  как  напряже
ние тяж ести  на  ней ничтож но, а отда
лен н о с ть  этой станции от  Земли  и ее 
орбитальное д в и : ение п о зв о л я т  ракете 
с малой затратой  горючего понестись 
по параболическому пути в м еж п л а н ет 
ные пространства .  С пуск  н а  планеты  
или спутники пред ставляет  трудность 
лиш ь  тогда, когда н а  план ете  (или Л уне)  
н е т  атмосферы: тогда придется тормо
зи т ь  движение ракеты , д а ть  „контр-пар“, 
н а  что уйдет ценное горю чее.  Если же 
атм осф ера  имеется, то  можно сплани
ровать ,  постепенно з а т о р м а ж и в а я  спуск 
трением  о воздух.

Внутри ракеты - зве зд о ле та  должны 
бы ть  все приборы и м атериалы , необхо
димые для того, чтобы вести ракету 
в пространстве ,  жить в ней при отсут
ствии  внешнего воздуха, а такж е при
способления для высадки на лиш енные 
воздуха небесные т е л а  (так и е  как наш а 
Л у н а ,  малые планеты).

К осмическая  р а к е т а  будет отапли
в а т ь с я  (этого тр е б у е т  холод мирового 
пространства ,  близкий к абсолютному 
нулю, т. е. минус 273°Ц ),ли бо  горячими 
ггзам и ,  либо же солнечными лучами, 
которы е она сможет п оглощ ать  своей 
зачерненной  поверхностью  Стенки р а
кеты  должны быть из особого м атериала 
(свинца , меди), чтобы бороться с холо
дов , делающим дюралюминий хрупким 
к а к  стекло. Стены трубы, где происхо
дит горе ие, та кж е  должны быть из 
в е с ь м а  тугоплавкого вещ е тва.

Т ак о вы  главны е проблемы будущего 
заатмосф ерного л ет ан и я  и пути, пред
л агае м ы е  к их разрешению.

Космические путеш ествия будут сперва, 
вероятно ,  только рекогносцировочными 
облетам и  вокруг небесны х т е л  и осто
рожными залетами н а  некоторые из них, 
н аи б о л ее  для нас доступные. Но в даль
нейш ем, вероятно, удастся  и прочнее 
обосноваться на  небесных землях в це
л я х  их планомерного научного изучения 
и, быть может, хозяйственной эксплоа
т а ц и и .
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НОВЫЕ НАХОДКИ ИСКОПАЕМЫХ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ В СИБИРИ

Ю. О рлов

Последние д е ся ти л ети я  отмечены 
крупными успехами палеонтологии как  
биологической науки .  Эти успехи вы ра
зились  не только в том, что открыто 
множество новых вы м ерш их животных 
и растений, зн а ч и т е л ь н о  пополнивших 
наши п р ед ставл ен и я  о родословной орга
нического мира, но т а к ж е  и в той пол
ноте, с которой соврем енны й палеонто
лог может вос ста н ав ли в ать  внешний 
вид вым ерш их сущ еств ,  условия их 
жизни и тот  ландш аф т, частью которого 
они сами явл ял и сь .  В частности, п о 
скольку речь идет об ископаемых ж и 
вотных, палеонтология  из сухой науки 
об „ о к а м е н ел о ст ях “ в настоящ ее врем я  
превратилась  п о и сти н е  в зоологию про
шлого.

Зн а ч е н и е  р а з л и ч н ы х  типов ж ивотных 
в этих успехах  палеозоологии было не
одинаково. Б есчи слен н ы е разнообразные 
вымершие беспозвоночные, играющие 
такую важную роль в определении гео 
логического во зр а ст а  различных слоев 
земной коры, дали для вопросов эволю
ции и палеогеографии хотя и огромный 
и ценный м ате р и ал ,  но далеко не столь  
общедоступный и наглядный, а поэтому 
и неизмеримо м ен ее  популярный, чем 
позвоночные. Среди последних наиболь
шей известностью в этом отношении 
пользуются разнообразны е динозавры, 
ихтиозавры , плезиозавры  и другие, боль
шей частью  к рупы е мезозойские/ п р е 
см ыкающ иеся. Н есравненно менее nöfty- 
лярны и скопаем ы е млекопитающие. Это 
обстоятельство  бы ть  может отчасти о б ъ 
ясн яется  б ольш ей  эфектностью и „ с к а 
зочностью“ в ы м е р ш и х  ящеров, невольно 
поражающих всякого, с изумлением рас- 
сматривающаго их изображ ения (или 
скелеты  и слеп ки ,  изредка встречаю 
щ ееся  в музеях). По сравнению  с этими 
чудовищами вы м ерщ ие млекопитающие, 
так  ск азать ,  более прозаичны, меньше 
останавливаю т н а  себе внимание и —-за  
исключением м ам онта  —  среди широкой 
публики м ало  кому известны.

Между тем  п р ек р ас н ая  приспособляе
мость к вн еш н ей  среде, —  н аход ящ ая

себе прежде всего отражение в устрой 
стве  зубов и конеч ностей ,— широкое гео 
графическое р а с п р о ст р ан е н и е  и хорош ая 
в общем сохран н ость  остатков с к е л е т а  
млекопитаю щ их сд ел а л и  то, что п алеон 
тология позвоночных, как  биологическая 
н а у к а ,  своими у сп е х ам и  обязана м леко
питающим быть м ож ет  более, чем к а 
кому-либо другому классу  позвоночных. 
В особенности были разнообразны и и н те 
ресны многочисленные млекопитающие 
в третичное врем я,  которое поэтсму 
справедливо н азы ваю т веком млекопи
таю щ и х“ .

Н а  обширной территории , занимаемой 
нашим Союзом, з а  последние д е с я т и л е 
тия  был открыт в третичны х отлож ениях 
целый ряд крупны х местонахождений 

- вымерших м лекопитаю щ их, сначала н а  
северном побережье Черного моря и н а  
К а вк азе ,  впоследствии в азиатской части  
Сою за— в Тургайской  области. Р аскопки ,  
произведенные А кадемией наук в Т у р -  
гае ,  дали исклю чительно и н тересны й  
м атери ал— целый ряд совершенно новых 
ископаемых млекопитающих, частью  
близких к северо-американским  формам. 
Однако огромные участки  Союза до сих 
пор еще соверш енно не затронуты п а 
леонтологическими сборами. Так, н ап р и 
мер, до последнего времени оставались  
в палеонтологическом отношении в з н а 
чительной степени  „немы ми“ трети ч ны е 
отлож ения Сибири. Между тем  н ек о то 
рые интересные находки ископаем ы х 
растений  за с та в л я л и  предполагать, что 
в третичное врем я ,  в эпоху р а с ц в е т а  
млекопитающих, Сибирь была н асел ен а  
этими животными. С истем атические  по
иски их в третичной толщ е 3. Сибири, 
предприняты е автором  этой ст ать и  
в 1925— 1928 годах, вполне подтвердили 
эти  предположения.

В особенности интересно крупное м е 
стонахождение верхнетретичны х м леко
питающих на  правом  б-.-регу р. И р т ы ш а  
в г. П авл даре, впервые посещ енное 
пишущим эти  строки летом 1928 г. Это 
местона ождение разрабаты валось  п а л е 
онтологической экспедицией Академии



Рис. 1. К арта  р а с п р о с т р а н е н и я  ф ауны  г и п п о р и о н а  
д о  откры тия е е  в С ибири .  1 —м е с т о н а х о * д е н и е  на 
р  И шимй (Ю. R О р л о в ,  11. И. П р е о б р а ж е н с к и й ,  1925), 
2 —  П авл о д  рское  м ес т о н ах о ж д е н и е  (О р л о в ,  П р е 
о б р а ж е н с к и й ,  19 8). С т р ел к а  о б о з н а ч а е т  п е р е с е л е 

н и е  ф а у н ы  в Л ф рику

н а у к  в 1929 и 1930 годах. Костеносный 
слой обнаж ается  здесь в обры ве правого 
б е р ега  р. И рты ш а и достигает  верти
к ал ь н о й  мощности в 3— ЗѴ2 метра! Автор, 
обнаруж ив  это грандиозное скопление, 
не зн а л ,  чему больше дивиться: и н т е 
ресны м  ли третичны м  млекопитающим, 
или  тому, что это за м е ч а тел ь н о е  место, 
нахож дение ценного научного материала, 
н ах о д яс ь  в самом городе, где ежегодно 
бы ваю т десятки геологов, оставалось  до 
сих  пор никому неизвестным.. .  Впрочем, 
к а к - р а з  в этом  же м есте  на  обрыве 
к огд а-то  находилась бойня, и множество 
осы паю щ ихся  св?рху костей  домашних 
ж и в отн ы х  до некоторой степени  могло 
за м а с к и р о в а т ь  остатки вымерших млеко
питаю щ их.

З д е с ь  оказались  погребенны м и в огром
ных количествах  остатки  гиппарионов 
(один из трехп алы х  предков лошади), 
нссорогов, жираф , оленей, антилоп, 
газелей , а  такж е целого ряда хищников, 
как  то: саблезубого ти гр а ,  гиэн, вивер
ровых, куниц, барсуков, равно как  и дру- 

.гих  представителей „П икерм шской* 
фауны млекопитающих, названной так

по ее первому, классиче
скому местонахождению 
около деревни П икерми на 
Б алканском  полуостровве, 
вблизи Афин. П алодарское 
„кладбищ е“ прямо п о р а
ж а ет  своим массовым х а 
рактером: здесь даже на  
небольшом участке  обна
ружены перемеш анными 
друг с другом остатки по 
крайней м ер е  сотни но
сорогов, н е с к о л ь к и х  десят
ков ж ираф  и, по всей 
вероятности , не одной 
сотни гиппарионов, р аз
розненные зубы которых 
встречаю тся буквально т ы 
сячами! Любопытно, что 
здесь в стреч аю тся  н а  ряду 
с о статкам и  взрослых 
и старых ж и в отн ы х— м о 
лодые с молочными зубами 
и со сменой зубов. П ав
лодар я з л я е т с я  самым 
северным из  известных 
местонахождений фауны 
гиппариона , но, судя по 
однообразному, лишенному 
гор х а р а к т е р у  рельефа 

З а п ад н о  - Сибирской равнины , можно 
предполагать ,  что все перечисленные 
ж ивотны е были широко распростра
н е н ы  по Западной Сибири, при том 
не только  на восток и н а  за п ад  от ме
с т а  находки, но и на  север,  в сторону 
Ледовитого океана. В м есте  с тем  совер
ш енно отчетливо обрисовы вается и ланд
ш аф т 3. Сибири того времени, по всей 
вероятности  носивший х а р а к те р  субтро
пической лесостепи, подобной' аф рикан
ским саваннам ,которую  н аселяли  огром
ные стад а  травоядных животных и охо
ти в ш и е ся  за  ними хищ ники.

В се эти  данные, любопытные и сами 
по себе, приобретают особый интерес, 
если  принять  во внимание, с одной сто
роны, происхождение и первоначальное 
распространение фауны гиппариона, 
с другой —  пути расселения  и оконча
тельную  ее  судьбу. Дело в том, что 
приблизительно во второй полдзине 
верхнетретичного периода н а  земле н а 
блю дается  наступление более сухого 
к л и м а т а  и почти повсем естное р асп ро
стран е н и е  степей и лесостепей , пришед
ших н а  смену влаж ны м  тропическим
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лесам. Вместе с те м  н а 
чинается и рас се л ен и е  л е 
состепной фауны гиппори- 
она постепенно двигав
шейся из Восточной и 
Средней Азии на запад  в 
Малую Азию, Юго-восточ- 
ную и Южную Европу.
О статки  этой фауны, о б ъ 
единившей в своем составе  
животных, различны х по 
своему первоначальном у  
происхождению (гиппарион  
повидимому я в л я е т с я  вы 
ходцем из А м ерики , ж и р а 
фы —  разви ли сь  н а  т е р р и 
тории азиатского  м атери ка  
и т. д.), были и зв е ст н ы  до 
сих пор в К и т ае ,  Индии,
Персии, К а в к а зе ,  н а  с е 
верном побереж ье Ч е р н о 
го моря и в Южной и З а 
падной Европе . П осле  все
го э т а  фауна д о с т и г л а  Аф
рики, где ее прям ы е п отом 
ки живут и поны не .

О ткры тие в Сибири 
павлодарского м естонахож 
дения  значительно р а с ш и 
р яе т  границы р аспространения пикермий- 
ской фауны. С ледует им еть  в виду, что по 
новейшим взглядам  одновременно с м ле
копитающим из А зии  в Африку двига
лись хищные птицы  (грифа, марабу 
и другие), нападавш ие н а  мелких мле
копитающих и поедавш ие трупы круп
ных животных, а  т а к ж е  и некоторые 
хищные пресмыкающиеся. К этому надо 
прибавить , что ископаемый страус обна
ружен в н астоящ ее врем я  не только 
в пустынях Монголии, но и в Восточной 
Сибири, и что африканский страус 
явл яе тс я  таким  ж е  выходцем из Азии, 
как  и жирафы. В южных м естона
хождениях обычны остатки обезьян, 
в более северны х обезьяны  отсутствуют, 
но часто встреч аю тся  остатки  оленей.

Рис. 2. Р а с к о п к а  ф а у н ы  ги п п о р и о н а  н а  И р ты ш е  у П а в л о 
д ар а  летом  1930 года (ф о т о гр а ф и я  М. П. П р о х о р о в а )

П еред нами— м нож ество  вопросов гл у 
бочайшего интереса: каковы причины
смены животных, вымирание одних 
и расц вет  других, как овы  пути р а с с е л е 
ния этих сложных высокоорганизованных 
форм и т. д. Д ат ь  достоверные ответы 
н а  подобные вопросы можно будет только 
после большой, терп ели вой  и упорной 
работы по изучению тех  мест, где захо 
ронении  представители  ж ивотны х 
ушедших эпох  и веков. В этой работе  
з а  поисками местонахождений позвоноч
ных ископаемых может оказать огром
нейшую помощь науке краеведческое 
движение, т а к  широко развиваю щееся 
в С С С Р ,  местное се льское  учительство 
и различные к ультурн ы е п росв ети тель 
ные организации районов  и округов.

П о  СССР М алы гин  в бух^е „ Т и х о й “ (остров Г у к ер а )



ОСОБЯЯ ЗЯЩИТНЯЯ СИСТЕМА 

И Уразов ОРГАНИЗМА
З а  последние годы особенное внима

ние привлекает к себе учение о рети- 
куло - эндотелиальной системе, и не 
только внимание медиков и физиологов, 
но и широких труд ящ ихся  масс. Это 
о б ъ я сн я е тся  тем большим значением, 
которое уже теперь  имеют результаты 
изучения этой системы для понимания 
и о б ъ я сн ен и я  многих неясны х вопросов 
ж изнедеятельности  здорового и больного 
орган и зм а .  В частности это  учение вно
си т  сущ ественные дополнения и р а з ъ 
я с н ен и я  в наши знания  об иммунитете 
(невосприимчивости к заразны м  болез
ням ) и о так  назы ваем ом  промежуточ
ном обмене веществ.

П ервы е факты, легш ие затем  в основу 
учения  о ретикуло-эндотелиальнсй си
стеме, были получены во второй поло
вине прошлого века, когда ученые пы
т а л и с ь  выяснить пути, по которым пита
те л ь н ы е  вещ ества нап равляю тся  из крови 
к  клеткам . Для этого  они прибегли 
к очень  простому и остроумному спо
собу: в кровь или под кожу животному 
вводили взвешенные в воде, окраш ен
ные, но безвредные для организма ве
щ ес тв а  (например тушь, киноварь, к ар 
мин или какие-либо другие краски). 
Э ти  окрашенные вещ ества ,  вместе с бес
цветн ой  плазмой к-рови проходящие 
сквозь  стенки кровеносных капилляров, 
позволяли  затем с помощью проверки 
под микроскопом определить  пути самой 
по себе бесцветной плазм ы  крови или 
лимф ы, по которым, вне сосудов, п и та 
т е л ь н ы е  вещ ества доставляю тся  к ле т 
к а м  или тканям  той или иной части 
т е л а .  Именно благодаря этому стало 
известно, что находящ иеся в крови ве
щ ес тв а  по выходе из тончайших, сете
образно пронизывающих все тело крове
носных сосудов (капилляров) попадают 
с н а ч а л а  в меж клеточные щели или про
стран ства ,  наполненны е тканеЕой жид
костью или лимфой, и только с током 
этой  жидкости впоследствии доставля
ются клеткам  по своеобразным для 
каждого рода ткани  и о р ган а  путям.

Примененный способ не только оправ
д а л  свое прямое н азн ач ен и е ,  но и обра

ти л  внимание исследователей на то 
обстоятельство, что белые кровяные 
т е л ь ц а  крови оказались  способными по
глощ ать  в себя разнообразны е взвешен
ные в крови, окраш енны е частицы., 
Немного позже было найдено, что зерна 
краски , введенной в кровь ,  отклады ва
ю тся и в клетках некоторых внутренних 
органов (прежде всего в селезенке ,  пе
чени, почках и костном мозгу, а  позж е—  
в лимфатических узлах) ,  а  такж е и 
всюду в пронизывающей все тело соеди
нительной т к а н и , — при этом не во всех, 
а  лиш ь в некоторых к л е тк ах  этих орга
нов и соединительной ткани , почему эти  
клетки  были отмечены особым н азва 
нием „киноварных“ к леток  (по имени 
киновари, воспринимаемой ими краски). 
После открытия Кунффером в печени 
особых, звездчатой формы клеток (на
зван н ы х  впоследствии „кунфферовскими 
к л е т к а м и “) было доказано тождество 
кунфферовских и киноварны х клеток, 
а  такж е и способность кунфферовских 
клеток печени поглощать не только 
искусственно вводимые в кровь взве
ш енные частицы, но и вещ ества, есте
ственно попадающие в организм (с пи
щей) или же образующиеся в нем самом 
в качестве продуктов взаимодействия 
различных веществ внутри организма, 
иначе говоря —  в к ач естве  продуктов 
промежуточного обмена вещ еств  (остатки 
погибающих красных кровяных телец, 
кровяное красящее вещ ество  (пигмент) 
гемосидерии, желчный пигмент, жиры 
и т. д.). К этим наблюдениям сущ е
ственное дополнение было сделано В ы -  
с о к о в и ч е м ,  доказавшим, что и бакте
рии, попавшие в кровь, подобно посто
ронним частицам, быстро захваты ваю тся  
клеткам и селезенки, печени, к о с н о г о  
мозга, а  также и клетками, выстилаю
щими просвет кровеносных сосудов (так 
назыв. эндотелиальные клетки).

Отчасти опираясь н а  приведенные 
Еыш е наблюдения, но главным образом 
н а  основании собственных исследований 
над судьбой посторонних частиц и микро
организмов в теле  различных животных 
(как одноклеточных, та к  и многоклею ч-



ных), М е ч н и к о в  первый высказал  
весьма основательн ое  предполож ение(те
орию) для их объяснения. Суть  этой 
теории состоит в том, что у организмов 
в ответ н а  попадание в них м ельчай
ших неорганических частиц или живых 
организмов постепенно выработалась  
о тветная  защ итная  способность (защит
н ая  реакция) —  за х в ат ы в а ть  все посто
ронние мельчайшие т е л а  особыми по
движными к летк ам и  и уничтожать, 
ножирать их путем  т а к  называемого 
внутриклеточного пищеварения. Б елы е 
кровяные клетки ,  обладающие способ
ностью сам остоятельного  передвижения 
по тканям и о р ган ам  (особенно —  селе
зенки, лимф атических узлов, костного 
мозга), а  т а к ж е  захваты вания и пожи
рания микробов или нежи ых частиц, — 
были названы М е ч н и к о в ы м  фагоци
тами (от греческого слова, означающего 
по-русски „пож и раю “), а  вся теория  
была обозначена под именем „фагоци
т арн ой “ теории. По М е ч н и к о в у ,  по
добно тому как  пища, поступающ ая 
в п ищ еварительны й  канал, п ер е ва р и 
вается под действием пищ еварительных 
соков (ферментов), выделяемых клетками 
стенки пищ еварительного к анала ,  та к  
и посторонние т е л а ,  попадающие в кровь, 
будучи захваченны м  фагоцитами, п е р е 
вариваю тся  ими с помощью особых 
ферментов, вы рабаты ваем ы х самими ф а 
гоцитами. »

Ф агоцитарная  теория установила п р а 
вильный взгляд на  воспаление, как  на  
защитную реакцию , как  на борьбу 
организм а с внедривш ейся в него вред
ностью, и у к аза ла  на то большое з н а 
чение, которое имеют лейкоциты (белые 
кровяные клетки)  и вы эабаты ваем ы е 
ими ф ерменты  в качестве причины 
благоприобретенной (после перенесения  
болезни) или природной невосприимчи
вости к з а р а з н ы м  болезням (иммуни
тета).

Кроме только-что перечисленных д а н 
ных. в основу учения о ретикуло-эндо- 
телиальной си стем е легло множество 
фактов, полученных совершенно незави
симо от предыдущих. Тот же способ 
введения красок в организм был пред
ложен некоторыми авторами для  вы
яснения вопроса о том, через какие 
части почки и каким образом моча 
в м е т е  с краскам и  будет выделяться из 
почек. Один из исследователей (Рибберт)

после введения в вены животных л и ти е 
вого карм ина за м ети л ,  что к раска  э т а  
скапливается в к л е тк ах  не только по
чек, но и других органов. Заи н тер е со 
вавшись этим, он подробно изучил 
распределение в организме клеток, о к р а
шивающихся при жизни кармином, 
а  также вп ервы е  обратил вним ание 
исследователей на  то значение, к о 
торое может им еть  применение м е
тода приж изненной окраски для р а з 
решения такого вопроса, как  распреде
ление в организм е различны' вещ еств ,  
попадающих в кровь  при нормапьных 
и болезненных условиях . В дальнейшем' 
способ прижизненного окрашивания р а з 
личными краскам и  (особенно-красящими 
вещ естзами бензидиновой группы) стал; 
применяться многими исследователями, 
которые обнаружили, что краски откла
дываются в п ротоплазм е клеток в с ег д а  
в виде зерен и притом только в о п р е 
деленном роде к леток  (ретикулярны е 
и эндотелиальны е клетки сепезенки, 
костного м озга и лифматических узлов ,

I кунфферовские клетк и  печени и всюду 
рассеянные по соединительной тк а н и  
та к  называем ые „блуждаюшие клетк и  
в покое“).

Сравнение всех фактов, полученны х 
разными учеными в разное время отн о
сительно отлож ения в клетках  красок, 
микробов и продуктов внутреннего об
мена, привело более поздних исследова
телей (начиная  с 1914 г.) к выведу, что 
в организме, помимо уже давно и зв е с т 
ных в анатом ии органов, имеется ещ&- 
один орган, до сих пор остававш ийся  
неизвестным. Он не представляет,  как  
все другие органы, какого-либо видимого 
простым глазом образования, а  р а с п р е 
делен более или м енее равномерно по  
всему организму, как  бы пронизы вает  
своими м ельчайш им и составными ч а
стями (клетками) весь  организм. К этом у 
органу или, п р ав и л ьн ее ,  к этой систем е 
клеток п ринадлеж ат  только-что у п о м я 
нутые выше р ети ку л яр н ы е и эндотелиаль
ные клетки некоторы х внутренних о р г а 
нов (селезенки, лимфатических узлов, 
печени, костного мозга), а  такж е и бли з
кие им клетки  соединительной тк а н и  
и крови. Вез клетки  этой системы  при 
определенных условиях обладают спо
собностью самостоятельного  передвиж е
ния по всему организму е помощью 
выпускаемых ими протопл&зматических
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отростков  (псевдоподий —  лож нонож ек),  
а  та к ж е  способностью к фагоцитозу 
(пожиранию) и накоплению в себе р а з 
личны х красок в виде зе р е н .  Э та  с и 
с т ем а  к леток  о р г а н и зм а  по имени 
преим ущ ественно составляю щ их ее к ле 
ток  и н а з в а н а  ретикуло-эндотелиальной  
системой. К летки , входящ ие в состав 
этой  системы, у взрослы х животных 
происходят в зародыш евом состоянии 
все из одного источника, а  именно из 
та к  н а з ы в а е м о й  м езенхимы, то -есть  той 
зародыш евой ткани, к оторая  образует 
впоследствии  все разн ообразн ы е  виды 
соединительной  ткани  взрослых. К ак  
по к аза ли  исследования, зароды ш евая 
с о е д и н и т ел ь н а я  ткань  —  м езенхим а —  
не в с я  н ацело  п р ев р ащ а етс я  во взрос
лую соединительную т к а н ь  (сухожилия, 
хрящ и , связки, кости и рыхлую ткань , 
пронизываю щ ую  и укрепляю щ ую  все 
д р у ги е  органы  и тк ан и ) .  И звестная  
часть  мезенхимы, сохран яю щ ая  свои 
за р о д ы ш е вы е свойства, и м еется  и во 
взрослом  состоянии. В от эти  мезенхим
ные клетк и  и пред ставляю т у взрослых 
т о т  р езер в ,  из которого по мере потреб
ности о рган и зм а  возникаю т клетки рети
куло-эндотелиальной системы.

П осле того как  прочно установилось 
п о н яти е  о ретикуло эн д отелиальной  си
стем е,  многие исследователи положили 
не  м ало  труда  для п олучения  более 
точны х сведений о ее зн ачении .

Особенно большую роль в выяснении 
отн ош ен и я  ретикуло-эндотелиальной си
стем ы  к тем или иным процессам  или 
я в л е н и я м ,  протекающим в организме, 
им ело и им еет  изучение ее  по способу 
т а к  назы ваем ой  .б л о к а д ы “, то есть  путем 
ее  вы д еления  или и золирования .  Этот 
способ основан на  наблю дениях, пока
завш их,  что при последовательном  вве
дении в кровь двух красящ их вещ еств 
к л е тк и  ретикуло-эндотелиальной  систе
мы, к а к  правило, загруж аю тся  до предела 
первой из  введенных красок  и теряю т 
после этого способность воспринимать  
вторую краску, введенную вслед з а  п ер 
вой. И наче  говоря, о к азалось ,  что вве
дением  в кровь достаточного  количества 
какого-либо вещ ества  можно на  извест
ный промежуток врем ени  загрузить  все 
клеткХ ретикуло-эндотелиальной  системы 
и тем  самым сделать  ее неспособной 
к обычной деятельности , уст р ан и ть  ее 
от влияния на регулируем ы е ею про

цессы. Э тот  способ и зо л и р о в а н и я  или 
„б л о к а д ы “ ретикуло-эндотелиальной  си
стем ы, при правильном его прим енении, 
д а ет  в руки исследователей возможность 
реш ить, им еет ли отношение ретикуло- 
э н д о т ел и ал ь н ая  си стем а к тому или 
иному процессу, происходящему в крови, 
наприм ер  определить отнош ение рети
куло-эндотелиальной системы  или к исче- 
занию из крови ж ивотны х или расти
те л ь н ы х  микроорганизмов разруш аю 
щ ихся красных кровяных клеток ,  в ы р а
баты в аем ы х  микроорганизмами ядов либо, 
н аконец ,  питательных в е щ ес тв  (жиров, 
белков, углеводов); или, наоборот, иссле
довать  влияние этой  систем ы  на появле
ние в крови каких-либо веществ, н а 
прим ер противоядий (противотел)  против 
ядов, вы рабаты ваем ы х микробами, или 
других чужеродных организм у  веществ 
(антигенов).

В к ач ест ве  способа для изолирования 
ретикуло-эндотелиальной системы  при
м е н яе тся  часто такж е и удаление  орга
нов, особенно богатых ретикулярны ми 
и эндотелиальными клеткам и (селезенка, 
печень, лимфатические узлы ).  Однако 
второй способ, как соверш енно понятно, 
м енее надежен, чем метод „блокады “, 
ибо при применении его остаю тся  не- 
изменимыми пронизывающие весь  орга
низм все другие клетки  этой  системы, 
которых конечно нел ь зя  удалить  ника
кими операциями, но которые могут 
з а м ен и ть  отсутствующие клетки  усиле
нием своей деятельности. П рим енение 
этих  обоих методов сильно способство
вало  изучению значения  ретикуло-эндо
т е ли альн ой  системы.

П осле того как  было выяснено, что 
„ф агоц и ты “ Мечникова я в л яю т ся  н еч ем  
иным, как  одним из видов к леток  рети
куло-эндотелиальной систем ы , многими 
исследователям и и зуч ался  вопрос об 
отнош ении этой системы к попадающим 
в кровь  микроорганизмам и вы рабаты 
ваемым ими ядам. И сследования  эти 
полностью  подтвердили вс е  данные 
М ечникова и показали, что ретикуло- 
эндотели альн ая  система п ри н и м а ет  уча
сти е  не только в за х ват ы ва н и и  и пожи
рании (уничтожении) попадающих в кровь 
микроорганизмов, но и в ы р а б а ты зает  
в е щ ес тв а  (антитела  или противотела), 
парализую щ ие вредное действие многих 
микробных ядов. Н а  эти х  основаниях  
п р и зн а е т с я  несомненной значительнаГ
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роль ретикуло-эндотелиальной  системы 
в иммунитете,  к а к  приобретенном после 
перенесения  б о лезн и ,  так  и природном.

С другой ст орон ы , в н астоящ ее  врем я  
имеется много данных, указы ваю щ их 
на  то, что  рети ку л о -эн д о тел и ал ь н ая  
си стем а  и г р а е т  большую роль в нак о 
плении, перераб отке  и соответствую щ ем 
р ас п р ед ел е н и и  по организму п и т а т е л ь 
н ы х  вещ еств  (ж иров, белков и углево
дов), образующихся в р ез у л ь т а т е  пере
работки пищи в п и щ ев ар и те л ьн о м  к а 
нале  и затем  в с а с ы в а ю щ и х с я  в кровь.

И  наконец  р ет и к у л о -эн д о те л и ал ь н ая  
система и м е е т  бо л ь ш о е  значение в п о 
глощении и п е р е р а б о т к е  для д альн ей 
шего и сп о л ь зо в а н и я  организмом как  
многих п о ст о я н н о  погибающих в т е л е

к леток  (особенно к рас н ы х  и б е л ы х 'к р в -  
вян ы х  телец),  т а к  и различных веществ, 
образующихся в самом  те л е  в к ач естве  
продуктов или отбросов ж и зн ед еяте л ь 
ности  клеток.

У чение о р е т и к у л о -э н д о т е л и а л ь н о й  
системе, как  мы видели, п р ед ст ав л яе т  
собой еще очень молодую отрасль науки 
о жизни (биологии). Однако, н ес м о т р я  
на  ее еще нем ногим  более чем п я т н а 
дцатилетний в о з р а с т  ж и зн и ,эта  о б ласть  
науки п р и б л и ж ает  нас к пониманию 
того, что было до сих пор наиболее 
неясны м  в д е я т е л ь н о с т и  нашего тела ,  —■ 
механизм а р ас п р ед ел е н и я  по организму 
составных частей  крови и поддержания 
постоянства с о с т а в а  жидкости орга
низма.

ПРИЧИНЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
В Е Г Е Т А Ц И О Н Н О Г О  П Е Р И О Д А

У РАСТЕНИЙ
к *

С. Бекетовский

ПО Н О В Е Й Ш И М  Д А Н Н Ы М

А гроном ов-практиков и хозяйственни
ков, не говоря  уж е о г ен ети ках  и се 
лекционерах, при  разведении  растений  
в первую очеред ь '  и н тересует  продолжи
тельность  р а з в и т и я  (вегетац и он н ы й  п е 
риод) тех  сортов  культурн ы х  растений ,  
с которыми они им ею т дело. С давних  
пор этот период у однолетних растен и й  
о п р ед ел я е тс я  простым  подсчетом чи сла  
дней от м о м е н та  всхода до созревания  
плодов. П ри  х а р а к т е р и с т и к е  сортов п р и 
н ято  у к а з ы в а т ь  ранние или поздние 
сорта р а с т е н и й ,  а  та кж е  сорта, з а н и 
мающие п р о м еж у т о ч н о е  положение.

Сложилось убеж дение ,  что у растений  
длина ве ге та ц и о н н о го  периода предста
вляет величину  довольно постоянную, 
и только иногда п р и ход и тся  вводить по
правку  на и зм ен е н и я  тем пературы . 
К а к  известно, с пониж ением  т е м п е р а 
туры  рост  з а д е р ж и в а е т с я ,  а  отсюда 
удлиняется  число дней вегетации .  Для 
общего п р ед ст ав л е н и я  о длине в е ге т а 
ционного пери од а  каждого рас те н и я  су 
щ ествует ещ е  т а к  н азы ваем ая  »сумма 
т е м п е р а т у р “ . П о сл е д н яя  получается  от  
склады вания в с ех  средних тем ператур

дней з а  период в егетац и и  р а с те н и я .  
Таким  образом у опытников сложилось 
мнение, что „сум м а те м п е р а т у р “ д ля  
каждого р а с те н и я  обусловлена длиной 
вегетационного  п е р и о д а  и для норм аль
ного разви ти я  э т и х  растений в р а з л и ч 
ных точках зем н ого  ш а р а  количественно 
должна быть однообразна. П ричины, 
влияющ ие н а  длину  вегетационного  п е 
риода у р а с те н и й ,  длительное в р е м я  
изучались проф. Максимовым и его с о 
трудниками. Б л а го д а р я  их работам  в ы 
яснилось,  что то зн а ч е н и е  в жизни р а с 
тений, которое р а н е е  приписы вали  „сум 
ме те м п е р а т у р “, не  всегда играет  столь  
значительную  роль ,  ибо наравне  с этим  
большое влияние  н а  растение ок азы 
ваю т  пониж ение тем п е р ат у р ,  продолжи
тельность  о св ещ е н и я ,  почвенные р а с 
творы, питаю щ ие растение , и т. д. Р а з 
берем влияние некоторы х из них. ^ 

Для пони м ан и я  действия у к аза н н ы х  
ф акторов  следует  отм етить,  что в жизни  
каждого р а с т е н и я  можно наблюдать Д Е а  
основных м омента: период подготовки 
растения  к цветению , когда р аз в и в а е тс я  
весь  организм для  целей  разм нож ения
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(вегетати вн ы й  период), и период, св я 
за н н ы й  с размнож ением  (репродуктив
ный период). Эти ф азы  (вегетати вн ы й  
и репродуктивный период--) ,  из которых 
ск л ад ы в а ет ся  в е гетац и он н ы й  период рас
т е н и я ,  особенно резко  вы раж ены  у одно
л е т н и х  и двухлетних  р астен и й .  Проме
ж уточное положение между ними будут 
з а н и м а т ь  так  н а з ы в а е м ы е  озимые р а с 
тения ,  которые н ач и н аю т свое развитие  
осенью и кончаю т в середине л ета  сле
дующего года.

В л и я н и е  п о н и ж е н н о й  т е м п е 
р а т у р ы .  Длина вегетационного  п е 
риода у озимых р а с т е н и й  не предста
в л я е т  чего-либо постоянного, ибо созре
в а н и е  их ке зависит  от  врем ени  посева. 
В есе н н и е  посевы озим ы х т а к  же, как  
и о сен н и е ,  вы колаш иваю тся  и плодоно
с я т  н а  другой год после  перезимовки. 
О б ъ я с н е н и е  такого поведения озимых 
одни склонны видеть  в очень длинном 
вегетационном  периоде этих  растений, 
которы й  не ук лады вается  в одно лето, 
другие —  в необходимой д ля  растений 
стад ии  покоя, который они получают во 
в р е м я  перезимовки. Но опыты Гасснера , 
П оярковой ,  М аксимова и других пока
зы в аю т ,  что длина вегетационного  пе
риода у озимых растений  в сильной 
с т е п е н и  зависит  от т е м п е р ат у р ы ,  при 
которой шло п рорастан и е  семян. Дей
стви тельн о ,  при п рорастан и и  семян ози
мых растений при т е м п е р ат у р е  от 
0° до 4 - 5 ° С  и при не слиш ком  позднем 
их посеве ,  растения  к о ло с ятс я  в п ер
вый же год, что не н аблю дается  при 
п роращ ивании  их при тем пературе  
— 15—}—200 С, после чего р ас те н и я  все 
л ето  пышно растут  и к у стя тся ,  но плодо
н о ся т  лиш ь на  следующий год.

Рис. 1. В лиян и е  вы 
д е р ж к и  н а  холоду на  
р а з в и т и е  салата-ла
ту ка  (по  Ма.-.симову)

2 0  Э / v e ü  1.0°

А. ß rn  
1 0  э м  е й  t o ?

Проф. Максимов озимые р ас те н и я  счи
т а е т  растениям и  однолетними, ибо, по 
его мнению, у озимых растений  тенден
ция к размножению подавлена, и по этой  
при чи н е  преобладает тенденция в е ге т а 
ции (например, к у щ е н и е  злаковых); для  
перехода  к колошению необходим оп р е 
деленны й  стимул. Т а к и м  стимулом 
я в л я е т с я  понижение тем п ературы .

Опыты агронома Л ы с е н к о  в Азербайд
ж а н е  с озимым ячм нем и озимой пше
ницей „ксоператоркой“ по вопросам 
в л и я н и я  низких тем п е р ат у р  н а  прора
с т аю щ и е растения дали п олож ительны е 
р езу ль та ты ,  ибо растения  плодоносили 
в первом же году. Т аким  образом, хо 
лодное проращивание и охлаж дение про
растаю щ их семян  почти до 0° предста
в л я е т  хороший стимул з а с т а в и т ь  ози
мые растен и я  дать  урож ай  в первом же 
году.

У яровы х растений те н д эн ц и я  к  р е
продуктивному развитию  настолько  
си л ь н а ,  что это разв и ти е  не требует  
стим улянтов ,  наприм ер, холода, ибо 
плодонош ение и без сти м улян тов  про
исходит в первом году. По наблюдениям 
Г а сс н ер а ,  некоторые яровы е сорта рас
тений  обнаруживаю т ли ш ь  незн ач итель 
ное ускорение колош ения при холодном 
проращ ивании . Р а з л и ч и е  между яро
выми и озимыми ф орм ам и растений 
проф. Максимов у с м а т р и в а е т  в большей 
или меньшей степени предрасполож ения 
растен и й  к вегетативном у  или репро
дуктивному развитию.

С  целью вы яснения в л и я н и я  холод
ного проращ ивания н а  ук орач и ван и е  пе
риода вегетации у яровы х  форм рас те 
ний в лаборатории физиологии растений 
И н с т и т у т а  растениевод ства  был поста
влен  опыт с одним из видов овсов 
(Аѵепа byzantina), который при п рора
щ ивании  при 0° выколосился на З І -й  
день, при -f-  6,5° на  40 -й  день, при 
- f - 17° на  67-й день  и пророщенный 
п р и - j - 26° —  на 80-й день. П онижение

тем пературы  при 
п р о р а щ и в а н и и  
сократило  время 
п л о д о н о ш е н и я  
больше, чем в 
д в а  раза. К ром е 
этого, наблю да
лось  увеличение 
о р г а н о в  пло
д о н о ш е н и я  з а

К О Н Т Р О Л Ь
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счет ум ен ьш ен и я  количества ли стьев  
и их листовой поверхности  и т. д. Т акое  
влияние низких  тем п ератур  ск а зы в а е тс я  
не на всех р астен и ях ,  но только  н а  н е 
которых и, главн ы м  образом, н а  поздно- 
спелых со ртах  (например, 
мохнатой вике, латуке ,  а р 
тиш оке и т. д.). Н апротив, 
проращ ивание сем ян  при 
более высоких т е м п е р а т у 
р ах  значительно  удлиняло 
период в е ге та ц и и  р а с т е 
ний.

Таким образом , м еняя  
температуру  п р и  проращ и
вании сем ян  одного р а с т е 
ния, можно п о л у ч а т ь  рас
тения  с р азли ч н ы м и  сро
ками скороспелости; при 
чем сорта скороспелые бывают м енее  
урожайны, чем поздноспелые.

И нтересно о т м е т и т ь  и то явл е н и е ,  
что многие д в у л е тн и е  огородные р а с т е 
ния под вли ян и ем  выдержки проростков 
при 0° з а  врем я  о т  5 до 15 дней плодо
носят в первы й  же год. Это явл е н и е  
многими огородниками наблюдается осо
бенно часто н а  св ек ле .  В качестве  п р и 
мера приводим рисунки с а л а т а -л а т у к а  
и ту р н е п са  (из работы  проф. М акси
мова), давш их стрелку  с семенам и 
в первом же году жизни (см. рис. 1 и 2).

В л и я н и е  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  
о с в е щ е н и я .  Е щ е более м огущ ествен
ным ф актором, влияю щ им  на изм енение 
длины ве ге т а ц и и  при действии на  п р о 
растающие сем ена и молодые рас те н и я ,  
я в л я е т с я  продолж ительность  освещ ения  
р а с т е н и я  в те ч е н и е  суток. Особенно 
резко это  воздействие вы-ражено у к л у б 
необразую щих растений, которые от 
ум еньш ения врем ени  освещения даю т 
массу клубней  и, наоборот, при удлинении 
его почти п р ек р ащ а ю т  их образование.

По наб лю дениям  американских у ч е 
ных, впервы е отм ет и вш и х  такое возд ей
ствие света ,  д л и н а  ве  етации  растений 
не может бы ть  однообразной и устойчи
вой, ибо каж дой длине дня (т. е. коли 
честву  часов о св ещ е н ия  за  врем я  к а л е н 
дарны х суток) со ответствует  опред елен 
н ая  длина  вегетационного  периода того 
или другого р ас те н и я .  Путем у ве л и ч ен и я  
или у м ен ь ш е н и я  продолж ительности  
освещ ения в те ч е н и е  дня у растений  
можно удли н ять  или укорачивать  в е ге 
тационный период. Так, н ап р и м ер ,о б н а

ружено, что овес при н еп род олж и тель
ном освешении в те ч е н и е  дня выбросил 
метелку через 111 дней, а  в п роти в о 
положных условиях  вдвое скорее (через  
50  дней после п о я в л е н и я  всходов). Р а с 
тен и я  того ж е сорта ,  получившие в н а 
чале  непродолж ительное  освещ ение и 
лиш ь позднее перен есен н ы е в условия  
противоположного харак тера ,  обнару
жили промежуточную длину в е ге т а ц и о н 
ного периода.

М ногочисленными опытами подобного 
рода доказано, что существуют два  т и п а  
растений: одни р а с т е н и я  при удлинении 
дня ук срочиваю т свой вегетационны й  
период р азви ти я ,  а  при укорачивании  
удлиняют. Они получили название р а с 
т е н и й  д л и н н о г о  д н я  (ячмень, рожь, 
овес, пш еница и др.). Другие же, н ап р о 
тив, при ук орач ивании  дня ускоряю т 
плодоношение, а  при удлинении за д е р 
ж иваю т его ( таб ак ,  соя и другие). Э т о —- 
р а с т е н и я  к о р о т к о г о  д н я .  Г р а 
ницу между р ас те н и ям и  длинного и ко
роткого дня установить  трудно, ибо 
им еется  ряд переходны х форм.

С в етопериодическая  (фотопериодиче- 
ск а я )  р еак ци я  со стороны  растений с к а 
зы в ае тся  не т о л ь к о  на  удлинении или 
укорачивании их  вегетационного п е 
риода, она  о т р а ж а е т с я  и на в е г е т а т и в 
ных и репродуктивны х частях р астен и я .  
Типичнее р а с т е н и е  длинного дня ,  к ак  
например пш еница ,  при укорачивании  
дня у си л и в ает  рост, развивает  свои в е 
гетати вн ы е части  з а  счет репродуктив
ных. При этом  сильно р азв и в а ю тся  
л истья ,  и колош ение задерж ивается .
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По мнению проф. М аксимова, харак
те р  освещ ения в н ач ал ь н о й  стадии раз
ви т и я  растения я в л я е т с я  стимулом для 
определенных изм енений  органов расте
ний. Причины, обусловливающие при
надлеж ность  различны х растений  к груп- 
не короткого или длинного  дня, оконча
т е л ьн о  не выяснены.

По работам Любименко и Щ егловой 
известно , что среди тропических  р а с т е 
ний преобладают р ас те н и я  короткого 
дня, а  в более северны х ш иротах р а с те 
н и я  длинного дня.

Стимулирую щ ее вл и ян и е  света на 
р а з в и т и е  растения в его последующей 
ж и зн и  может ск а зать ся ,  н есм отря  на то, 
что растен и е  подвергалось определен
н ом у  световому режиму к а  первых по
р ах  своей жизни, хотя  бы в течение 
н ескольки х  дней. Т а к  наприм ер  просо, 
р а с т е н и е  короткого дня, в условиях 
длинного  ленинградского дня (в начале 
л е т а  18— 18 г/а часов с в е т а  в сутки), 
д а в а л о  метелку на  51-й день, на корот
ком 10-часовом дне н а  23  й ден ь .  Р а с т е 
ние, находившееся в первый период 
своего развития 2 3 суток н а  коротком 
дне, не обнаружим в дальнейш ем  за м е т 
н ы х  изменений в росте своего организма; 
при  получении четы рех  коротких дней 
с ок рати ло  время о б р азо ван и я  метелки 
с 51 дня на  47, при пяти  днях —  до 38, 
а  при шести —  до 26 дней.

З д есь  очень ярко подтверждается 
м ы сль  проф. М аксимова о влиянии на 
р а с т е н и е  света как ст и м у л ян т а  (уско

р ен и е  плодоношения, угнетение или р аз
витие  отдельных частей  стеб ля  и т. д.). 
В самом деле, просо, которое в нач але  
своего развития ст ави л о с ь  под влияние 
укороченного дня, а  з а тем  переноси
лось  в нормальные условия ,  имело ум ень
ш ение вегетативны х частей  за  счет  
репродуктивных.

По работам того же проф. Максимова 
известно, что если рас те н и е ,  поставлен
ное в условия короткого дня , через не
которое время будет пом ещ ено в обста
новку  длинного дня, то  с м е н а  продол
жительности  освещения не будет безраз
л и ч н а  для растения. В природе мы 
наблюдаем смену коротких весенних 
дней н а  длинные л етние,  что безусловно 
о т р а ж а е т с я  на жизни  растений. Дей
стви тельн о ,  при ран н ем  посеве овса, 
которы й  явл яе тс я  р ас те н и ем  длинного 
дня , короткие дни будут способствовать  
р азви ти ю  вегетативны х частей  его, а  от 
этого  растение стан о ви т ся  мощным и 
да ет  обильный урож ай . Овсы, вы сеян
ны е поздно (во время длинного дня), 
начинаю т быстро колоситься ,  не успев 
р а з в и ть  листовой рабочей поверхности, 
а  от этого дают и малый урожай зерна.

Т ак и м  образом длина вегетационного  
периода  у растений есть  равнодействую 
щ ая  как  внутренних, т а к  и внешних 
ф акторов  и в порвую очередь тех ф ак
торов , которые и обусловливаю т в рас те 
ни ях  переход от вегетати вн ого  роста 
к размножению.

Э л ектроп ахота  н а  колхозны х  поляхП о  СССР



РАСОВАЯ „ТЕОРИЯ
ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ

И.
С этого времени понятием  „ р а с а "  

широко пользую тся ботаники, зоологи 
и антропологи. В первых двух н ауках  
если и возникаю т споры относительно 
этого м ногозначительного  понятия , то, 
как  правило, они не идут дальше узких 
интересов с и с т е м а т и к и  данной науки .

Совсем и н ое  положение зан и м а ет  
„р аса“ в ан тр о п о л о ги и  при классиф ика
ции чел о ве ч ес тва .

В этой  н ау к е  термин „ р а с а “ у п о 
доб ляется  „яблоку  раздора“. К а к -то  
к рупнейш ий французский антрополог  
Поль Т опинар  н а  предложенный ему 
вопрос „что та к о е  р а с а ? “ соверш енно 
искренно о т в е т и л :

„ Н а з в а н и е  э т о  у п о т р е б л я е т с я  
в р а з л и ч н о м  с м ы с л е ,  с м о т р я  
к а к о й  т е о р и и  п р и д е р ж и в а е т с я  
д а н н ы й  а в т о р * .

А т а к  как  н е  будет уж очень боль
шим преувеличением , если скажем, что 
расовых теорий сущ ествует  столько, 
сколько и антропологов , то отсюда нам 
с т а н е т  понятны м  все сложное много
образие этого, н а  первый взгляд, со 
всем невинного  слова.

О ж есточенны й спор о расах, т .  е. 
прежде всего об определении самого 
понятия, за т е м  о числе их, з а в я з а л с я  
еще в середине прошлого столетия.

Еще Ч. Дарвин с присущей ему науч
ной осторожностью в выводах писал: 
„Наш исследователь-естественник  н ач и 
н ает  очень  беспокоиться,  как  скоро он 
зам е ч а ет ,  что  черты  различия в лю дях 
подвержены си л ь н ы м  колебаниям...  П®д- 
в ер гается  сом нению , возможно ли с о з 
дать какой-либо при зн ак ,  отличительный 
и постоянный д л я  одной расы...  У иных 
рас значительно  в эр и и р у е т  форма ч е
реп а  и так  происходит  со всеми д р у 
гими признаками.

. . . Р а с ы  л ю д е й  п е р е х о д я т  н е 
п о с р е д с т в е н н о  о д н а  в д р у г у ю ,  
н е з а в и с и м о  о т  т о г о ,  с к р е щ и 
в а ю т с я  л и  о н и  д р у г  с д р у г о м ,  
и л и  н е т  (курс. наш).

Среди сп ец и ал и с то в  существуют с е р ь е з 
ные р а з н о гл а с и я  о том, должно ли клас-

'сифицирозать человечество как  один вид 
или расу, или  как  две (Вирей), три 
(Жакюно), ч е т ы р е  (К ант),  пять  (Б лум ен -  
бах), ш есть  (Бюффон), семь (Г ю нтер),  
восемь (Агасиц), одиннадцать (Пикеринг), 
п ятн а д ц а ть  (С ан -В е н са н ) ,  ш естн адц ать  
(Демолен), д в а д ц а ть  две (Мортон), ш ес ть 
десят (Крофорд) или как ш ес ть д е сят  
три  (Б урке)“,

Спор с числе рас и о том, что следует  
понимать под словом  „ р а с а “ не исчерпал  
себя и не у т р а т и л  своего значения  
в наши дни, х о тя  само слово „ р а с а “ 
все более и более т е р я е т  научное со
держание, и пож алуй  лучше было бы 
совсем от него отк азаться ,  если бы уда
лось зам енить  его  другим, более кон
кретным термином .

Но слово „ р а с а “ не заменено другим 
и еще часто у п о тр е б л яе тся  в ан т р о п о 
логии, конечно совсем в другом смысле, 
чем это д е л а е т с я  антропо-фаш истами, 
потому будет не лишним условиться,  
что следует поним ать  под этим словом.

Большинство авторитетны х  а н т р о п о 
логов, правда, с некоторыми оттенкам и 
и добавлениями, но в самом основном 
под „расой“ п о н и м ает  большую группу 
людей, объединенны х общими ф изиче
скими при зн акам и ,  передающимися по 
наследству и отделяющими эту  группу 
от других.

Вопреки предвзятом у  утверж дению  
антропо-фашистов, т а к  называем ые „р а 
совые п р и зн аки “ ни в коей м ере  не 
являю тся устойчивой „гарнитурой“ , - з а 
крепленной наследственностью  з а  каким- 
нибудь одним народом. С очетание о п р е
деленных „расовых п р и зн а к о в “ п р е т е р 
пев ает  изм енение даже и в тех случаях, 
когда отсутствует  смешение.

Проф. Колумбийского у н и верси тета  
в Нью-Йорке Ф ранц  Б оас  своими в вы с
шей степени безупречно поставленными 
исследованиями н а  обширном материале- 
с исчерпывающей убедительностью до
казал  полную несостоятельность  „теории  
неизменяемости расовых п р и зн а ко в“ , на 
которой, как  известно ,  антропо-ф аш исты  
„основывают* расовое различие со ц и а л ь 
ных классов и „ п р и р о д о й  о б у с л о -
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в  л е н н о е “ господство вы сш его  класса.  
В ы даю щ ееся  п ри н ц и п и ал ь н о е  значение 
исслед ований  а м ер и к а н с к о го  ученого 
з а с л у ж и в а е т  более подробного  излож е
ния.

В 1907 г. по п остановлению  конгресса 
С ое д и н е н н ы х  Ш т а т о в  бы ла  учреждена 
с п е ц и а л ь н а я  ком иссия  д ля  всесторон
н его  и зу ч е н и я  вопроса  об иммиграции. 
Между прочим этой комиссии было по
ручено и сследовать  вопрос „об измене
н и ях  в ф изических особенностях  потом
с т в а  и м м и гр ан т о в “.

П р и с т у п а я  к этом у „единственном у 
в своем  роде по гранд иозности  антро
пом етрическом у обследованию “ , сам Боас 
п р и н а д л е ж а л  к числу реш и т ел ьн ы х  сто
рон н и к ов  н е и з м е н я е м о с т и  „расо
вы х  п р и з н а к о в “ и конечно даж е не мог 
п р ед п о л агат ь ,  что п р ед п р и н ято е  им 
исслед ован и е  перевернет  вв ер х  дном эту, 
к а за л о с ь ,  незыблемую теорию .

А нтропом етрическое  исследование 
и м м и гран тов  обнаружило, что под в л и я 
нием новых условий сущ ествования  
и з м е н я е т с я  не только  ф и з и ч е с к и й  
т и п  (рост, вес, окруж ность  груди и т. д.), 
к а к  это  можно было ож ид ать  заранее ,  
но и т а к  назы ваем ы й „ р а с о в ы й  т и п “ 
{головной указатель ,  со ч етан и е  мягких 
ч а ст ей  л и ц а  и т .  д.) иммигрантов. Кроме 
того  оказалось ,  что и зм ен е н и е  „расо
вого т и п а “ им мигрантов не требует  
с л и ш к о м  продолж ительного  времени; 
бы ло сделано неож иданное открытие, 
что „дети иммигрантов, родившихся 
в Ш  гатах , пред ставляю т резкое изм е
н е н и е  в головном у к а з а т е л е  по ср а в н е
нию не только с их ро дителями, но с их 
св ерстн и кам и , выросшими в Ш т ат ах ,  
но родивш имися в Е з р о п е “ .

Э то  важ ное наблюдение впервы е было 
с д е л а н о  на  нью-йоркских ев реях ,  имми
гри ровав ш и х  в А мерику из России.

Р е  у л ь т а ты  антропом етрического  ис
сл е д о в ан и я  5999 евреев-им м игрантов  не 
о с т а в л я л и  никаких сом нений  в том, что 
головной у к а за т е л ь  их н ач и н ае т  изм е
н я т ь с я  в новых условиях  среды в сто
рону длинноголовости. Удивленны й н е 
ож иданны м  результатом , Б о а с  п роверяет  
и зм енение головного у к а з а т е л я  и на 
другой группе и м м и г р а н т о в — сицилий
цах , п р и н ад л еж ащ и х  к длинноголовой 
г руп п е  народов, т. е. явл яю щ и х с я  в от
нош ении  данного п р и з н а к а  противопо
л о ж н ость ю  евреям.

И сс л ед о в ан и е  си ц и л и й ц е в  приводит 
к ещ е  более разительном у  р езу ль тату .  
О ка зал о с ь ,  что головной у к а за т е л ь  их 
и з м е н я е т с я  в ам ер и к а нс к и х  условиях 
в обратном  н аправлении ,  чем у евреев .

Г оловной  у к а з а т е л ь  им мигрантов- 
е в р е е в  ум еньш ается  н а  2  единицы, а  у 
им мигрантов-сицилийцев  увели чи вается  
н а  2 единицы, тем  с а м ы м  оба вместе 
противополож ными п у т я м и  стрем ятся  
п риблизиться  к а м е р и к а н с к о м у  показа
телю.

Из всего сказанного Б о а с у  только 
о ст ав а л о сь  сделать  выводы, что „форма, 
к оторая  р ассм атри валась  как  самый 
устойчивы й признак  человеческих рас, 
п р е т е р п е в а е т ,  ок азы в ае тся ,  большие пе
рем ены  в связи  с п ер е се л ен и ем  расы из 
Е вроп ы  в Америку. В осточно-европей
ский еврей, который и м е е т  голову округ
ленны х очертаний (короткоголовый), с т а 
нови т ся  здесь более длинноголовым; н а 
оборот, ю ж иоитальянец , который в И т а 
лии отличается  значительной  длинного- 
ловостью , становится  зд ес ь  более ко
роткоголовым , т а к  что и т е  и другие 
н ач и н аю т приближ аться  в этой стране 
к единообразному типу...  Э т и  результаты  
т а к  ясны , что если р а н ь ш е  мы имели 
осн ов ан и е  при зн авать  постоянство  чело
веческих  типов, то т е п е р ь  все говорит 
в п о л ьзу  их и зм ен я е м о с ти “ .

Т а к  был развенчан  Б оасом  главн ей 
ший аргум ен т  „ р а с о в о й  т е о р и и “, 
„всемогущ ественны й головной  у к а за 
т е л ь “, „неизменяю щ ийся расовы й  при
з н а к “ , „пруж ина и с т о р и и “, мерило 
„ и н т ел л ек ту а ль н о й  о д а р е н н о с т и “, „при
ч и н а  социального  н е р а в е н с т в а “ и т. д. 
и т .  п.

Ч ем  шире и глубже р а з в и в а е т с я  науч
н а я  мысль, тем р е л ь е ф н е е  вырисовы
в а е т с я  „расовы й “ профиль будущего 
чел о ве ка .  Т ак  н азы ваем ы е „ р а с о в ы е  
п р и з н а к и “ протерпеваю т, и чем д аль 
ше, тем  в большей мере будут п р ет ер 
п ев ать ,  изм енения в н а п р а в л е н и и  с т и 
р а н и я  р а з л и ч и й .  „И сходным пунк
том человеческого р а з в и т и я  бы ло един
ство  человеческого р о д а “ . Р азличия  
в ф изических  признаках  первон ач альн ой  
человеческой  группы привели  разрос
ш е е с я  человечество к  п естром у  „расо 
вому* многообразию, из которого снова  
в ы р а с т а е т  новое единство человеческого 
рода, но уже единство другого порядка .

О О О



В  этом с неум олимой логикой убеждают 
н а с  результаты  исследований Б оаса.

З акан ч и вая  э т и м  статью, далеко не 
исчерпывающую всей полноты вопроса, 
считаем не лиш ним  заметить , что хотя  
„расов ая  т е о р и я “ я в л я е т с я  по сущ еству 
„старым х л а м о м “, „игрой в длинные 
и короткие ч е р е п а “ , „забавой школьных 
у ч и т е л е й “ , она тем  не м енее еще высоко 
котируется  на политических бирж ах 
Германии , как  и сп ы тан н о е  п а т е н т о в а н 
ное средство для  одурачивания отсталых 
рабочих и р а с т е р я в ш и х с я  мелких буржуа.

Поэтому б у р ж у азн ая  н аука  не соби
рается  „ о т б р а с ы в а т ь “ столь удобную „ра
совую те о р и ю “, посредством которой 
можно легко „ д о к а з а т ь “, что классовой 
борьбы не сущ ествует ,  так  как не су
щ ествует  классов, а  имеются только

„ в ы сш а я “ и „н и зш и е  р а с ы “, что гос
подство „вы сш ей“ расы  над „низшими“ 
обусловлено самой природой, наконец, 
что „расовые признаки* не изменяю тся, 
следовательно господство „высшей р асы “ 
освящено природой на  вечные времена, 
что революционный социализм „от Мои
сея  и до наш их д н е й “ не что иное, к а к  
„специально еврейское  учение“ и т .  д.

Ведь даже при самом  поверхностном 
знаком стве  с этой  „ р а с о в о й  т е о 
р и е й “ становится соверш ен но  очевид
ным, что она не одинока  среди многих 
других бурж уазны х т е о р и й ,  что она  
интимно св язан а  с н и м и ,  наконец, что 
она типичный продукт буржуазного есте
ствозн ан и я  на  данной ступени  его р а з 
ви ти я  или, п рав и льн ее ,  на  данной с т а 
дии  его круш ения.

НОВОЕ В АРХЕОЛОГИИ

У К Р А И Н ЫВ. Козловская

В украинской археологии  з а  послед
н ее  время можно отм етить  ряд дости
жений, связанны х, несомненно, с той 
полной перестройкой научноисследова
тельской работы, которая произошла 
после О ктябрьской  революции.

Н а территории  советской У краины  
возникает ряд научноисследовательских  
учреждений, в числе  их и А рхеологиче
ский комитет У краинской академии 
наук. Возникает  т а к ж е  ц елая  сеть  но
вы х  к р аевы х  музеев, а  старые музеи, 
сущ ествовавш ие еще в дореволюцион
ное врем я, н ач инаю т п ерестраиваться .  
(Сейчас н а  те р р и то р и и  У С С Р  свыше 
6 0  музеев, уделяю щ их внимание такж е 
и изучению археологических п ам я тн и 
ков). Все это д ало  возможность шире 
и планомернее п о ст ав и т ь  работу по изу
чению археологических пам ятников 
Украины, а  и зв е ст н ы е  суммы, ассигно
ванны е на раскопки Украинским народ
ны м  комиссариатом  просвещения и м ест
ными окружными исполкомами, позво
л яю т  п о п о л н ять  м естны е и ц е н т р а л ь 
ные музеи м атериалам и , необходимыми 
д л я  и зучения  экономической жизни, 
общ ественны х отношений, орудий про
изводства, форм первобытного искусства 
и т. д. С д ел а н о  такж е  много в смысле

усоверш енствования  техники раскопок. 
С тары е  методы раскопок  отброшены и 
зам енены  новыми, соответствую щ ими 
современным науч ны м  требованиям . 
Большое вн им ание уделено такж е м ето
дологическим вопросам . Делаются по
пытки разр аб о тат ь  эти  вопросы согласно 
с требованиям и м арксистско-ленинской  
науки.

В этом небольшом очерке остано
влюсь на  главнейш их открытиях, с в я 
зан н ы х  с некоторы ми вопросами, в о з 
никшими в процессе археологических 
исследований. К  таковым относятся  
вопросы археологического изучения т е р 
ритории Днепростроя, трипольской к у л ь 
туры, К иева и киевского  узла, изучение 
Ольвии, изучение торфяников и др.

З а  последнее врем я  в У С С Р  наиболее 
интересны е р е зу ль та ты  дали системати
ческие раскопки н а  территории Д непро
строя. Эти раскопки  были вызваны не
обходимостью в спеш ном  порядке иссле
довать обе полосы вдоль берегов Д н е п р а  
(на протяж ении 90  км). Территория э т а  
в 1932 г., когда грандиозные стр о и тел ь 
ные работы зд есь  будут окончены, з а 
л ь е т с я  днепровской водой и уже не бу
дет доступна для  лопаты археолога .  
С 1927 года зд есь  работает  археолога*



ч еская  экспедиция под руководством 
академика Д. И. Яворницкого. З а  4 года 
энергичной работы обнаружены архео
логические пам ятн и к и ,  начиная от ново
каменной эпохи и кончая XI в. нашей 
эры (временем раннего  феодализма).

Н а некоторых днепровских скалах  
(напр., ск а ла  „Средний Стог" недалеко 
от с. Кичкас) обнаружены следы пребы
вания древних поселенцев, относящиеся 
к тому далекому времени, когда люди, 
не зн а я  еще м еталла , пользовались кам
нем и кремнем как  материалом для вы
делки своих орудий. Здесь найдены 
т а к ж е  черепки грубой глиняной посуды, 
которую уже умели выделывать эти 
древние обитатели  днепровских скал.

Н а  о. Перуне найдены следы м а с т е р 
ской костяных изделий, оставленной 
древними поселенцами того же вр е
мени.

К несколько более позднему времени 
относятся пам ятники , оставленные оче
видно другим населением, появившимся 
здесь  после обитателей  днепровских 
скал. К этим памятникам относятся 
1) курганы с каменными сооружениями 
в насыпях и 2) каменные сооружения. 
Обилие камня в виде скал, порогов и 
отдельных камней позволяло этим оби
тателям  широко пользоваться им для 
разных целей, в том числе и при со 
оружении курганов. Древние обитатели 
территории Днепростроя заключали мо
гильную яму с мертвецом в ббльший 
кли  меньший круг, сложенный из до
вольно крупных камней (напр, в курга
н ах  возле с. Кичкас,  см. фото № 1). 
Попадались  курганы, в которых было 
2 или 3 каменных круга, иногда приле

гавш их один к другому. Умерших к лал»  
в скорченном полож ении и. посыпали 
(иногда очень густо) красной охристой 
глиной.

Погребения в каменных кругах и к а 
менные круги: на  поверхности зем ли  
известны в Западной и Средней Европе. 
Н а  территории советской Украины они 
встречаю тся реж е и то в западной 
части. Н аселение ,  оставивш ее их, еще 
не знало хорошо м е т а л л а  и орудия вы
делывало из разны х  пород камня и 
кости.

Другими п ам ятн и к ам и  того же вр е
мени являю тся два  к ам ен н ы х  сооруже
ния. Эти постройки были сделаны иэ 
обломков гранита, улож енны х  в не
сколько рядов один н а  другом так, что 
стены сооружения описы вали  петли . 
Петли эти образовывали камеры, в ко
торых находилась золистая  земля с ку
сочками переж ж енны х костей и с че
репками грубых, украш енны х ям кам и  
или черточками сосудов. Данный тип 
археологических пам ятников до этого 
времени не был известен  в археологии, 
и поэтому их надо изучать  с особой 
осторожностью и вниманием.

К памятникам более позднего времени 
(около 5 0 0 —400 л. до наш ей эры) отно
сятся  скифские курганы, образовавшие 
н а  территории Днепростроя обширные 
могильники (напр, могильник возле 
с. Кичкас заним ал  площ адь около 3 га). 
Курганы эти дали новый материал для  
изучения бы та того времени. Скифы 
такж е использовали местное богатство  
камня, употребив его на сооруж ение 
курганов. Могильную яму —  после  з а 
сыпки труп а— прикрывали щитом, плотно 

вы лож енны м  из кам ней  
в виде четы реугольника.

К о  времени первых 
ст о л ети й  нашей эры, к  
периоду влияния рим
ских колоний (около III—  
IV вв.), надо отнести ос
татки  поселения и св я 
занны й с ними могиль
ник, обнаруженные возле 
с. Привольного. В этих, 
могилах (так  наз. „поля  
похоронных у рн “) возле 
скелетов  найдены м ного
численные сосуды, брон
зовые за сте ж к и — фибулы 
римского прозинциаль-

э р з



ного типа ,  к о стя н ы е  гребенки, с т е 
к л я н н ы е  бусы.

Необходимо за м е т и т ь ,  что эти  п ам ят 
ники известны  в н аук е  с конца  про
шлого столетия, когда они 
впервы е были обнаружены
В. В. Хвойкою. Э то  один 
из м ногочисленнейш их ар 
хеологических памятников 
н а  те р р и то р и и  Украины.
З а  последние 6 л ет  здесь 
более и ли  м енее широко 
исследованы 15 новых пун
ктов  с остатками этой  к уль 
туры . Вообще же таких 
м ест  на территории  У кра
ины известно зн ач и те л ьн о  
больше.

Н ельзя  не упом януть  т е 
перь про за м е ч а тел ь н ы й  
клад, найденны й (1930 г.) 
в местности, ближ айш ей к 
территории  Днепростроя.
К лад  это т  у ч е н ы е  относят 
к  YII в. наш ей  эры. Он 
был найден  н а  левом  бе
регу  Д н еп р а  н а  территории 
постройки ком б ината  м еталлургических  
заводов (так  наз. „Д непрозаводстрой“) 
на  глубине 0 ,40  м. Вещи этого к лада  
леж ал и  в виде плотной кучи. В его со
ст ав  входили м елкие украш ения одежды 
и сбруи, удила, стрем ена, ножи, стрелы . 
Здесь  были ж елезны е,  бронзовые, се 
ребряные, позолоченные вещи и п ред
меты, обтянуты е серебряны м и и зо л о 
тыми пластинкам и. Вся э т а  куча  бы ла  
пронизана  т р е м я  ж елезны ми мечам и. 
Среди вещей находилась  м ассивная  с е 
реб ряная  ф игура орла  прекрасной  р а 
боты.

Н ак он ец  к XII— XIII вв. н. э. надо 
отнести  остатки  поселения, очевидно 
славянского  (судя по бытовым предм е
там), обнаруженного возле с. К и ч аса  по 
обоим берегам  Днепра. Здесь раскопаны  
остатки зе м л я н о к  четырехугольной фор
мы с глиняны м и  полусферичными п е 
чами. В них найдены  черепки глиняной 
посуды, типичной для славянской к у л ь 
туры того времени, железные ножи, 
обломки ст ек л я н н ы х  браслетов,' бусы, 
а  такж е пищ евы е отбросы в виде ко
стей животных и рыб. Весьма интересно 
положение этого поселка возле опасного 
м еста  великого водного пути „из в а р я г  
в г р е к и “,— возле пирогов. Здесь,  к а к  мы

знаем  из дошедших до нас л и те р а ту р 
ных источников того времени, суда, 
шедшие вниз по Днепру, п еретаск и ва
лись  по земле, так  как  им невозможно

было пройти пороги. Поэтому эти м еста  
были особенно удобны для нападения 
кочевников. П оложение славянского  по
селка  XII— XIII в. в м естности  вне с л а 
вянских зем ель ,  н а  великом водном 
пути в греческие земли, увеличивает  
к нему и нтерес  еще и потому, что рас
копки М. Ф. Б о лт ен к а  в 1930 г. на  дне
провском острове Б ерезан и  (вблизи 
г. Очакова) обнаружили такж е остатки  
славянского  поселения , повидимому 
XII в .,  располож енного  тоже на одном 
из эта п о в  великого  водного пути _  н а  
острове Б ер е зан и ,  где были стоянки с л а 
вянских судов того времени.

Н а  этом закончу краткий обзор г л а в 
ных п ам ятник ов ,  открытых на  т е р р и 
тории Д н еп р о с тр о я  и важных для  из
учения экономической жизни и обще
ственны х отношений со времени к а м е н 
ного ве к а  и до XV в. нашей эры.

Р е з у л ь т а т ы  археологических иссле
дований на  терри ории Д непростроя  
издаю тся в виде отдельных сборников;

• первый вышел в свет  в 1929 г. (изд. 
И ст .-арх .  Днепроп. музея). Второй из
дается теперь  Д непрельстановской  ко
миссией Укр. академии наук.

Другим важным вопросом украинской 
археологии последних лет  я в л я е т с я  изу-

Рис. 2. Ч а с т ь  о статк о в  гли ноби тного  со 
о р у ж ен и я  тр и п о л ьск о й  культуры ; в о зл е  
с. С уш кова , У м ан ско го  р а й о н а  (1926 г.)
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тение трипольской культуры , получив
ш ей свое название от  м. Т р^полья  (г инее 
К иева ,  по течению Д непра),  в окрестно
стях  которого ее откры л в конце про
шлого столетия  В. В. Хвойка. Ученые 
относят  эту ку ль ту р у  к IV — III ты сячеле
тию  до наш ей эры; она  относится к ст а 
дии развитого земледелия и скотовод
с т в а  и вместе с тем характеризуется 
высокой техникой гончарных изделий, 
вы деланны х без круга  и роскошно рас
п исанны х  в больш инстве случаев по 
яркому красновато-оранж евом / фону ко
ричневыми или черными узорами. П а 
м ятники  трипольской культуры очень 
м ног  численны на территории Украины, 
в местностях по среднему Днепру на 
Правобережной У краине и на западе. 
З а т е м  они встречаю тся  в Галиции  
и дальш е на запад и на  юг, предста
в л я я  собой остатки глинобитных соору
ж ений , в которых и возле которых на
ходится огромное количество черепков 
глиняной  посуды, иногда целые сосуды, 
гли н ян ы е фигурки, каменные орудия 
и многочисленные кости домашних ж и
вотных. Особенно много открыто их за  
последние годы. Б ольш е чем в 20 пунк
та х  были произведены исследования. 
Очень интересны результаты  раскопок 
П . П. Куриннсго в районе г. Умани 
и возле с. Райок  (район Бердичева). 
Много нового дали такж е раскопки
С. С. Гамченка в районе г. Тульчина 
(В олы нь)  и Б. П. Безвенглинского в р ай 
оне г. Умани. Новинкою являются такж е 
остатки  поселения трипольских бед
ных рыбаков, обнаруженные гаскопками
В. Е. Козловской возле с. Валиков Ржи- 
щ евского  района. В 1926 г. продолжа- 
иись  раскопки возле с. Сучіковки, Уман- 
ского района (см. фото N: 2). Исследо
вания последних л е т  были направлены 
« изучению  социальны х отношений и эко
номической жизни того времени. У ста
новлено, что в этой культуре происхо
дили изменения: наряду с каменными 
орудиями появляю тся  медные, несколько 
меняю тся такж е  фтрмы посуды и узоры 
н а  них. Если до революции археология 
ан ала  только два основных вида три
польских гончарных изделий, то теперь  
известно десять  та ки х  видов, находя
щихся друг к другу в известных хро
нологических соотнош ениях.

Изучением триполь кой культуры з а 
ним ается  спец и альн ая  комиссия, осно

ванная при Археологическом комитете 
Украинской академ ии наук и имеющая 
свое издание.

Важное место в археологических ис
следованиях за н и м а ет  изучение Ольвии. 
греческой, а  позднее римской колонии 
н а  правом берегу Бугского лимана. 
Археологические раскопки начаты з_есь 
еш е в прошлом столетии. В на т л е  на
шего столети я  н ач ал  система ические 
исследования О львии  проф. Б. В. Фар- 
маковский, руководивший ими до самой 
смерти. Р аскопки  М. Ф. Б олтенка  на 
острове Б ерезани установили  связь на
селения Березани с населением  Ольвии» 
Интересно, что р ас ц в е т  Ольвии совпа
д а е т  с упадком Б ерезан и .

Не менее важной задачей  является  
изучение территории древнего Киева .  
Э та задача очень широка; в нее входят 
не только вопросы, связанны е с изуче
нием прошлого самого Киева, но и во
просы, связанны е с изучением киевских 
окрестностей, —  правого и левого берегов 
Д непра. Другими словами, — это во
просы о древнейшем заселении киевского 
у з л а  на обоих берегах Днепра, Десньг 
и на юг от Киева, а  такж е вопросы 
о формах экономических отношений, 
развитии производительных сил, изме
нении в социальных отношениях и фор
мах классовой борьбы. В намеченном 
масш табе исследование только начато. 
Производятся районные изучения на
званной территории в археологическом 
отношении. Из киевских окрестностей 
на левом берегу Д непра исследована 
северная  часть П ереяславщ ины (г. Бо- 
рисполь и его район). Здесь кроме с л е 
дов древних поселений времени пере
ходного к металлу э н е о л и т  и курганов со 
скорченными ск е ле та м и ,  — несколько бо
лее поздних,—  обнаруж ены  многочи
сленные следы с л а в я н с к и х  поселений, 
селищ и городищ, до это-о времени не
известных (XII —  XIII в.). На Десна 
исследованы окрестности  г. Остра и най
дены остатки  многочисленных поселе
н и й —  стоянок с черепками грубой гли
няной посуды, богато украшенной че
канными узорами (раскопки трипольской 
культуры Н. Е. М а к а р е н к а \  а  таьж в 
славянские городища ( XI —  XII в.). Н а  
правом берегу Днепра , к югу от Киева, 
исследованы окрестности г, Ржищ ева 
и прилегающий район. Здесь обнаружен 
ряд остатков  уьреш .енны х славянских
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городов (XII —  XIII в.). Но больше вни
м ания уделялось  исследованию те р р и 
тории самого Киева . Располож енный нг 
нравом, гористом берегу Днепра, Киев 
охвати л  м естности , заселенны е с самых 
древнейших вре м е н .  Открытия и уас- 
копки к онца  прошлого столетия, про
изведенные В. В. Хвойкою, показали, 
что на ки евской  территории сохрани
лись следы человеческого сущ ествова
ния е глубокой древности, когда здесь 
жили первобы тны е охотники, соврем ен
ники мамонтов.

Особенно многочисленны н а  киевской 
территории  пам ятники времени раннего  
феодализма (XI — XIII в.). И сследование 
древнейших частей  города началось еще 
в  прошлом столетии , но велось  не 
всегда систематично и часто вовсе не
научно. Археологический комитет У к раи н 
ской академ ии наук поставил  в задачу 
дня изучение древнего К иева  и си сте
м ати зи ров ал  исследования его тер р и то 
рии. По возможности ведется надзор за 
находками во время земляных работ 
в городе. Ч а ст и  города, наиболее цен 
ные в отнош ении древности, находятся  
■од наблюдением киевской инспектуры 
но охране пам ятников  культуры. Кроме 
того, Археологический комитет начал  
нутем  раскопок систематическое изуче
ние древнейш ей части р ан н еф еод аль
ного К иева .  Два года ( 1 9 2 6 —  1927 г.г.) 
велись  раскопки (под руководством
С. С. Г ам ченка)  в бывш. усадьбе Т ру
бецкого — в одном из центральны х пунк.» 
тов древ его киевского акрополя, в части, 
недоисследованной в дореволюционное 
время. Здесь обнаружено древнее к лад
бище, очевидно составлявш ее продол
ж ен и е  кладбища X в., раскопанного 
Д. Милеевым в начале нашего столети я  
в усадьбе десятинной церкви. (Э та  
у садьба  находится через улицу, против 
б. ус. Трубецкого). Среди погребений 
я б. ус. Трубецкого обнаружено интерес
ное погр бение ксня в богатом уборе, 
е о с т атк а м и  седла, колчана, с ж е л ез 
ными с т р е л а м и  и копьем. Не менее 
интересное двойное погребение мужчины 
и женщины с украшениями.

Произведены та к ж е  раскопки в усадьбе 
К и е в с к о й  С о ф и и  (1925 г.) и возле 
развалин  .З о л о ты х  ворот“ (1927 г.).

В 1930 году продолжались раскопки 
н а  горе Детинке, находящейся за  валам и 
иреанего Киева .  О ни  дали м атериал  для

Мариупольский могильник

характеристики бедняцкого населения^ 
жившего за  валами города (начало  XII в.). 
В конце XII в! здесь было кладбище.

На Печерске, на территории Л а в р 
ского музейного городка и в его окрест
ностях ведутся наблюдения над наход
ками во время земляных работ и в не
которых м естах  производятся раскопки 
под руководством П. П. Куринного. Эти 
работы дали интересные дополнения 
к истории за се ле н и я  данной ча :ти  Киева, 
а главное они доказали, что э т а  мест
ность в X I — XIII  ст. представляла со
бой один из центров поселения заж и
точного слоя киевлян  того времени.

В связи  с изучением киевского у зла  
поставлено такж е изучение берендичских 
городов н а  р. Ррставице (приток Роси).  
В истории Киевской земли, й общест
венных отношениях и в формах клас
совой борьбы, существовавших в то 
время, этот  нагод сыграл большую роль. 
Летопись  назы вает 6 городов берендичев 
по р. Р астави ц е .  Н а эти пам ятники 
обратил внимание проф. В. Антонович. 
Исследование началось с двух концов
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р. Р а с т а в и ц ы ,  —  с в е р х о вь ев  начал  его 
П .  П. Куринный (древние  города Н ея-  
т и н  —  совр. Ягнятин, Р а с т а в е н ь ) ,  с устья
В. Е .  Козловская (городищ е Бакожин, 
в озле  с. Буков). В о з л е  с. Буков, при 
раск опк ах  остатков с е л и щ а  XII —  XIII в., 
находивш егсся  во,зле городища, обнару
ж е н  новый тип сл а в ян с к о й  посуды —  
к раш еной ,  ещ е н еизвестной  в археоло
гии. Р аскопки  могил, связанны х с горо
дищ ем, показали , что все они были об
ведены кольцом из довольно крупных 
к ам н ей .  После сн я ти я  зем ляной  насыпи 
м о ги л ь н ая  ям а  о к і з а л а с ь  заключенной 
в прав и льн ы й  каменный круг.

В аж ны м и для украинской  археологии 
я в л я ю т с я  такж е вопросы изучения древ
ней ш ей  стадии р а з в и т и я  первобытного 
о б щ е с т в а  (палеолит или  древнекамен
ный век) и исследования археологиче
ских памятников северо-восточной Ч е р 
ниговщ ины . Эти исследования  ведутся 
под руководством М. Я Рудинсксго, при 
ближ айш ем  участии К а б и н е т а  антропо
логии  У краинской академ ии наук. С е 
в е р н е е  г. Новгород-Северска ,  на берегах 
р. Смячки, М. Я. Рудинский  откры л 
о с т а т к и  поселений с характерной  крем 
невой  индустриеи, без следов знаком 
с т в а  с выделкой глиняной  посуда.

В высшей степени ин тересн ы м  о тк р ы 
ти е м  я в л я е т с я  с л у ч ай н о е  обнаруж ение 
оригинального  м о ги л ь н и ка  конца ново- 
к ам ен н сг о  периода. О тк р ы ти е  это было 
сд ел а н о  осенью 193U года возле города 
М ари уп оля  во врем я  больших строи
т е л ь н ы х  работ А зовстали  (на берегу 
р. Кальм иуса).  Н. С . М акаренко  произ
вел  специальное исследование этого 
п а м я т н и к а .  Место м огильника  предста
в л я л о  собой полосу (2 X  28  м), в кото

рой (перпендикулярно  к с т е н к а м  полосы, 
в три  ряда) тесно л е ж а л и  124 челове
ческих скелета ,  обращ ен н ы е головами 
то на  запад, то на  восток. П охоронен
н ы е  здесь  мужчины, ж енщ ины  и дети  
были обильно украш ены  (особенно ж е н 
щ ины и дети) костяны м и, п ер л а м у тр о 
вы м и и вырезанными из  кабаньих клы 
ков украш ениями. При мужских с к е л е 
т а х  были каменные и крем н евы е  орудия, 
а  иногда кам енны е б улавы . Все эти  
ск елеты  были густо п о сы п ан ы  красной 
охристой глиной.

И нтересны е  р е з у л ь т а т ы  дали  такж е 
раскопки  Донецкого городищ а возле 
Х а р ь к о в а  (XII —  XIII ст.) ,  произведен
н ы е  под руководством проф. А. С. Фе
доровского.

В самое последнее врем я,  в св язи  
с широким р а з в е р т ы в а н и е м  торфяной 
промыш ленности на те р р и т о р и и  Украины, 
Археологи іеский к о м и те т  н ам етил  и зу 
ч е н ь е  в археологическом отнош ении 
украинских  торф яников.

В заклю чение необходимо упом януть  
о том , что теп ерь  п е р е д  археологией 
во зн и к ае т  ?адача р а з р е ш и т ь  некоторы е 
вопросы обним и научны м и  силами всех 
сою зных республик. К  та к и м  задачам  
относится  изучение археологических  п а 
м ятн и к о в  Крымского полуострова, оди
наково  важных как  для археологических 
пам ятн и к ов  территории  Украины , та к  
и д ля  территории Р С Ф С Р .  В таком же 
полож ении находятся  и п ам ятн и к и  на  
те р р и то р и и  К убани (вопросы  к а в к а з 
ского  влияния на территорию  Украины) 
и П олесья,  археологические  пам ятники  
которого необходимо и зу ч и ть  вместе 
с  археологам и Б ело р у сс и и .

По СССР Механизация в  сельском хозяйстве
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З а  последние п я т ь  л е т  мы переж и
ваем уж е т р е т ь ю  большую воздушную 
вкспедицию н а  у п р ав л я ем ы х  ксраблях . 
В 1926 году з н а м е н и т ы й  норвеж ец  Р а у л  
Амундсен п е р е л е т е л  на дирижабле „ Н о р 
ве ги я “ (газо-.м остью вс?го 18 ООО к м.) 
с о  Ш пицб ергена  н а  ам ериканское побе
реж ье ,  сп усти вш и сь  благополучно пссле  
7 2  часов  п о л е т а  в маленьком м естечке 
Т е л л ер е .  С п у с т я  два  го а, У м б е п о  Но 
биле на  воздуш ном  корабле „ И т а л и я “ 
соверш ил д в а  продолжительных по е т а  
над п олярн ы м и  льдами, при чем во 
врем я второго п о л е т а  „И талия" г о ибла  
с  частью возд у х о п л ава те ле й .  И ум итель-  
нсе развитие соврем енной  техники воз
духоплавания и радиосвязи ри ело 
к  спасению та к  назы ваем ой  „группы Н о
б и л е “ , кото >ая бы та  подобрана с гьдины 
командой созетс к  го ледок л а  „К раси н " .  
С ам  Н обиле и спасший его ш^е ский 
летчик Лундборг (погибший в  м и н у в ш е м  
году во вре<-я аварии с а м о л е та  под 
С токгольм ом ) были спасеьы  несколько  
раньш е.

Н ы н еш н яя  воздуш ная  экспепиция 
я в л я е т с я  т р е т ь е й  по порядку и первой 
научной, т а к  к ак  ни экспеди ия Амунд
с е н а  ни полеты  Ноб. ле  не строи; ись 
на  осн ве систем атического  пр ведеьия  
научной работы во время преб ы вания  
в воздухе. А мундсен главным образом 
задавался  рекордной целью со в е р ш а ть  
тр а н сп о л яр н  , й п ерелет ,  Нобиле х отел  
прославить  фашистскую И та і ю и сбро
сить  на  попюсе, кроме наци он альн ого  
ф лага ,  еше и к р е с г  папы римского и 
лиш ь между прочим ' предоставил м есто  
в своей экспедиции  одному из ученых. 
Между тем э к сц ед  ция Аэроаркти а 
прежд всего и м ел а  в виду научную р а 
боту ко в р е ^ я  п о л ет а ,  и э га  р аб о та  
долж а была коснуться  са м ь х  р а з н о 
образных обл с т ей  человеческого з н а 
ния.

М ы л ь  об исследовании  с воздуха к е-  
досту >ых для чел в ка областей, будь 
это приполяр ые или поля н ь е  области  
или м е к а - и  -нибѵпь иные, вгзн и к  іа 
уже очень давно. Впервые или і^енее

ЯЭРОЯРКТИКЯ

ПЕРВАЯ
ВОЗДУШНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ

М. Дьяконов
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се рьезн о  подошел к ней  австрийский  пу
теш ественник  Пайер, откры вш ий  вм есте 
с  Вейпрехтом ар х и п е л а г  Зем ли  Ф ранца- 
И осиф а в 1871 г. З а т е м  то й  же мыслью 
з а н и м а л с я  знам ениты й шведский путе
ш ественник  Эрик А дольф  Норденшельд, 
который в первый р а з  з а  историю ч е 
ло ве ч е ств а  прош ел н а  одном судне вдоль 
се верн ы х  ази атски х  берегов из европей
ских вод в Б ери н гов  пролив в 1878—  
1879 гг. Н орденш ельд много зан и м ался  
исследованием  полярны х областей, по
бы вал  в Гренландии и н а  Ш пицб ергене  
к у в л е к а л с я  мыслью изуч ить  южные по
л я р н ы е  страны  с воздушного шара, под
н и м а я с ь  над так  н азы в а ем ы м  Ледяным 
барьером . Своими п л а н а м и  он поделился 
с инженером Андрэ, который и пред
п р и н я л  в 1896 году п о п ы тк у  и эк с п е 
диц и и  н а  свободном а э р о с т а т е .  Н а  сле-  
г.ующий год попы тка  бы л а  возобновлена, 
и 11 августа 1897 года Андрэ с двумя 
своими спутниками, Стриндбергом и Френ-

Установка для наполне
ния дирижабля газом

келем , поднялся н а  воздух с Д атского  
о ст р о ва  на  Ш пицбергенском  ар х и п ел аге  
и п о л ет ел  по н ап р а в л ен и ю  к полюсу. 
И сч езн у в  в тум ане ,  нависш ем  н а  севере ,  
А ндре исчез, к аза ло с ь ,  н ав се гд а  и из 
г л а з  своих современников. Д ва-три пло-  
вучих буйка с за п и ск ам и  от воздухопла
в а т е л е й  да письмо, принесенное п очто
вым голубем — вот и все ,  что о сталось  
от  экспедиции, — т а к  думало человече
ство  в течение т р и д ц а т и  тр е х  лет. Но, 
к а к  известно, в прош лом  году на  Белом 
острове, в том же ш пицбергенском  ар х и 
пел а ге ,  были найдены остан к и  всех трэх  
воздухоплавателей , а т а к ж е  дневники  и 
р а з н ы е  документы, по которы м  удалось  
полностью  восстановить  к ар ти н у  полета  
и потом долгого ск и та н и я  путеш ествен
ников  по льдам. *).

Т а к  трагически за к о н ч и л а с ь  первая  
возд уш ная  экспед иция ,  к о то р ая  при 
тогдаш нем  развитии тех н и ки  воздухо
п л ав ан и я ,  связи  и м етеорологии  иначе 
и не могла окончиться .  Т о  же поколе
ние, которое с т р е п ето м  провож ало н а  
север  Андрэ, дожило и до блестящ их 
воздушных экспедиций наш его  времени.

А ппараты  тяж ел е е  воздуха стали  слу
ж и т ь  целям и сследования  ран ьш е воз
душ ны х кораблей (если  не  считать  по
л е т а  Андрэ), хотя  мы долж ны п р и зн а ть  
это с некоторой оговоркой. Д ействи
те л ьн о ,  при огромной бы строте  аэроплана ,  
при  полной н евозм ож ности  значи тельн о  
ум ен ьш ать  его скорость, при малой н а 
деж де н а  производство благополучного 
с п у с к а  и на  последующий подъем со 
льд а '  или с водной поверхности ,  пра 
ограниченном числе наб лю дателей -п ас-  
сажиров, аэропланом  можно пользо
ва ть ся  только  для развед очн ы х  полетов 
и д ля  фотосъемок. К р о м е  того аэроплан 
м ож ет принести большую пользу при 
о к аза н и и  помощи, при спасении  тех или 
иных групп, при за б р о с к е  провианта  и 
т .  д. Мы уже видели, какое значение 
м ож ет  иметь т а к а я  сл у ж б а  аэр о п л а н о в .  
В 1928 г. советские, и та л ьян с к и е ,  швед
ские, норвежские и ф инские летчики 
у ч а ствовали  в с п а с а т е л ь н ы х  экспеди
циях , явивш ихся  н а  пом ощ ь Нобиле, и 
только  благодаря а э р о п л а н а м  удалось

*) В ближайшее время в издании Г И Х Л а 
выходит книга „Гибель экспедиции А ндрэ“,, 
написанная на основании подлинных докумен
тов, переведенных со ш ведского и норвежского 
язы ков.
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спасти и гр у п п у  М альмгрена и самого 
Нобиле, не говоря  уже о заброске по
терпевшим круш ение провианта, а  г л а в 
ное запасны х  аккумуляторов, что позво
лило возобновить  радиосвязь со всем 
миром и томно сообщать о местополо
жении „группы Н оби ле“ , все время 
дрейф овавш ей  со льдами. В нашей п а 
м яти  живы героические полеты Чухнов- 
ского с „К р ас и н а“ и Б абуш кина с „Ма
л ы г и н а “; мы слы ш али  о дерзновенных 
полетах над ш пицбергенским и горными 
вершинами и над  дрейфующими льдами 
итальянцев П енцо  и Маддалена, которые 
открыли нахож ден и е  льдины с уцелев
шими и та л ь я н ц а м и .

Р азв е д о ч н ая  служ ба аэропланов ока
з а л а с ь  вполне возможной во время по
л ярны х экспедиций Уилкинса и Б е н а  
Э йельсон а  в 1928 г., Ричарда Б эр д а  
в  1929— 30 гг. и норвежца Р и сер -Л а р -  
сена  в 1930 г., которые произвели ряд 

' ценнейших наблюдений в южных п о л яр 
ных областях. Только  благодаря а э р о 
фотосъемке удалось  установить точные 
очертания известны х  прежде зем ель  и 
нанести н а  к а р т у  новые. В Гренландии  
з а  последние два года аэропланами поль
зуются для поддержания связи между 
отдельными исследовательскими груп
пами, ведущими научную работу на 
гренландском „ледниковом щ и те“. Все 
северное побереж ье Америки уже не
сколько лет  к а к  обслуживается почто
выми аэропланам и .  Т е  же аэропланы  
занимаются перевозкой  мехов, добывае
мых в различных факториях К анад ы . 
В 1929 году около наших азиатских бе
регов затерло льдами промысловую ш хуну 
а м ер и к а н ц а  Свенсона, и ее выручали 
наши советские  и американские летчики, 
при чем во врем я  одного такого п ол ет а  
погиб зн ам ен и ты й  норвежский летчик  
Бен Э й ельсон ,  перелетевший в 1928 г. 
с Уилкинсом о т  Аляски до Ш пицбер
гена (минуя севе р н ы й  полюс), потратив  
на полет всего  ли ш ь  22  часа.

Рекордные п о л ет ы  на  аэропланах н а 
чались со см елой  попытки А мундсена 
д олететь  до Северного  полюса на двух 
ги д роаэропланах  системы Д орнье-В аль . 
В 1925 г. Амундсен поднялся со Ш п и ц 
бергена со своими пятью спутникам и  и 
через восемь часов опустился в полынью 
на 88° сев.  широты. Понадобилось д в а 
дцать четы ре дня для расчистки с т а р 
товой площ адки, и воздухоплаватели

Моторная гондола дирижабля

лишь с величайш им  трудом, и сп ы ты в а я  
огромнейшие лиш ения ,  борясь с холодом 
и голодом, поднялись  вновь на  воздух 
и, пролетев благополучно надо льдами,, 
опустились и з-за  порчи рулей на водную, 
поверхность невдалеке от берегов се 
верного Ш пицбергена.

В 1926 году, з а  несколько дней до. 
полета над полюсом „Норвегии“ , ам ер и 
канец  Бэрд соверш ает  удачный полет 
без посадки от Ш пицбергена до полю са 
и обратно в 16 часов. В 1928 г. проис
ходит трансполярны й  перелет  У илкинса 
и Эйельсона, о котором мы упомянули 
раньше. Затем  до самых последних дней 
соверш ается ряд  полетов в южных по
лярных областях .

В те же годы наш и советские летчи к и  
летают в северны х водах над Н овой 
Землей, К арским  морем, предпринимаю т 
полеты на  о. Врангеля и у ч аствую т 
в длительных летны х экспедициях вдоль 
северных азиатских  берегов у реки К о
лымы. Здесь к стати  будет отм етить , что
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п е р в ы м  летчиком, рискнувш им  подняться  
над  страш ны м и полярны м и льдам f, был 
русск ий  морской лет ч и к  л е й т е н а н т  На- 
г урск и й ,  нео інократно л етавш и й  в 1914 г. 
о к оло  новоземельских берегов  в поисках 
п ро п ав ш и х  без вести  экспедиций л е й 
т е н а н т а  Брусилова  на  судне „Св. А н н а “ 
и гео ога  Р усан ов а  на  суд е .Г еркулес* .

А эооарктик ,  т. е. „М еждународное 
о бщ е ст во  по изучению Арктики с по
м ощью  воздушного к о р аб л я * ,  организо
в а л о с ь  осенью 1924 года, когда в Б е р 
л и н е  состоялось  при участии Ф ритьофа 
Н а н с е  а, так с к а за т ь ,  учредительное 
с о б р а н и е  этого общ ества ,  преобразовав
ш е г о с я  из „К омиссии“ , которая за н и м а
л а с ь  во росом о п о с т о я -н о м  тр -нспо-  
л я р н о м  сообщении из Е вроп ы  в бассейн 
Т и х о го  океана . Н ан сен  был вы ран 
п р  д с ед ат ел еч  этого обше тва ,  а  гене
р а л ь н ы м  сек р ета р ем  В г л ь т е р  Брунс, 
а в т о р  проекта  орган и за ц и и  транспо, яр-  
ного сообщения.

М ом “нт организации  А эр о ар к ти к а  сов
п а л  по времени с блестящ и м  п релетом 
ц е п п е л и н а  LZ 126 из Ф ридрихсгзф ена 
в  Нью -Й орк, что, конечно  чр звычайно 
сод ей ствовало  п о п 'л я р и з а ц и и  мысли об 
и зу ч ен и и  полярных о б л а с іе й  при по
мощи воздушного к о р а  л я .  Аэроарктик 
п р и н я л  я  за  эту  мысль со всей серьез
ностью  и планом ерно тью  ученых уви
девш их зд есь  новое соверш нное сррд- 
ство д ля  р азр еш ен и я  р я д а  вековых з а 
гадок, и после нескольких  л е т  упорного 
т р у д а  решил о су щ е стви ть  свой проект 
в 1931 году. Р а б о т а  А эр о а р к т и к а  судя 
по словам  одного из  его  рук в ди е ей 
В а л ь т е р а  Б р у -с  , с о с т о я л j в изучени \ 
метеорологических ус . ,о зий  и в решении

вопроса, как  и зб егн уть  самого 
страшного для  воздушного ко
рабля бича: о л ед ен е н и я  обо
лочки.

Для изучения п о л яр н ы х  об
ластей был выбран воздуш
ный корабль, потому что при 
данном р азв и ти и  техники воз
духоплавания он я в л я е тс я  
наиболее надеж ны м  сред
ством для  р еш ен и я  р я д а  задач, 

которы е должна с т а в и т ь  себе воздуш
н а я  экспедиция: он не тр е б у е т  спуска 
при порче механизмов; он обладает  очень 
больш им  радиусом действия; он может 
подн ять  огромное количество  полезного 
груза ;  он п р ед о ст авл яе т  путеш ествен
нику  больш :й  ж изненны й комфорт и воз
мож ность  производства всяких лабора
то р н ы х  работ во врем я  п о л ет а  и, нако
нец, он может за м е д л я т ь  свою скорость, 
д е р ж а т ь с я  в воздухе неподвиж но и даже 
.опу с к ать ся  на  водную поверхность  или 
н а  лед. Все эти со ч етан и я  полезных 
свойств  воздушного у п р ав л яем о го  ко
р а б л я  и привели А эр о ар к ти к  к  мысли 
о становиться  на  нем, к ак  на  одинственно 
возможном сейчас сред стве  для проведе
н и я  научной воздушной экспедиции.

И з  дириж аблей р а з н ы х  систем  был 
вы б ран  та к  называемый цеппелин  LZ 127. 
О н построен в 1928 году и до своего 
п олярн ого  п олета  со в ер ш и л  несколько 
с о т ’ длительны х полетов ,  покрыв всего 
около 400  0С0 км. С к аж ем  несколько 
с л о в  об его устройстве и его элем ентах .  
С к е л е т  его состоит из продольных стрин
гер  в и поперечных брусьев  (шпанго
утов^, сделанных из прочного  алюминие
вого сп лава ,  та к  н азы ваем ого  дюралю
м иния. Непокрытый оболочкой цеппелин 
н ап о м и н ае т  к аркас  оггом ного  кокона. 
К орпус корабля д е л и тс я  н а  несколько 
отдельны х отсеков, в которых поме
ш аю тся  баллоны с газом  (водородом). 
Ч и сло  та*их  отсеков около 20. Оболочка 
баллонов, как и оболочка самого  цеппе
лина, сд елана  из х л оп чато  бумажной 
м атери и ,  при чем г а з о в ы е  баллоны пэ- 
к ыты с внутренней сторон ы  несколь
кими слоями золотобойной пле ки '—  
бодрюша, гелаюшей т к а н ь  газонепрони
цаемой. В баллона* устроены  поедсхра 
.нительны е к апаны  д л я  выпускания 
газа ,  соо щаюшиеся с т г у ^ а м и ,  устроен
ными межд отдельн ыми баллонам и, и че
рез  которые газ  вы п у с к а е т с я  прямо

910



в атмосферу. Каркас корабля покры
вается, как мы уже говорили, оболочкой 
из хлопчато-бумажной ткани, пропитан
ной металлической краской, благодаря 
чему весь цеппелин кажгтся металли
ческим, особенно в ярких лучах сол'нца, 
что мы сами имели возможность наблю
дать в день его прилета в Ленинград.

Снизу корпуса подвешена гондола 
управления и пять гондол с моторами. 
Внутри корабля по всей его длине тя
нется сквозн:й проход, соединяющий 
между собой все отдельные отсеки ко
рабля, а также позволяющий свободно 
сноситься с моторными гондолами. Над 
проходом подвешено значительное число 
металлических баков с горючим, сма
зочными маслами и водным балластом; 
здесь же находятся все провода и ры
чаги от рулевых приводов, от баков 
с бензином, маслом и балластом, от 
предохранительных клапанов и электри
ческих установок. В этом же проходе 
устроены жилые помещения для команды, 
а также помещения для груза и всевоз
можных запасов.

Моторы цеппелина расположены в пяти 
отдельных крытых гондолах, при чем 
одра подвешена под кормовой его частью, 
а четыре остальных распределены по
парно и симметрично по бокам корабля. 
Моторы питаются бензином со смесью 
так называемого „блаугаза“, состоящего 
из смеси светильного и углеводородного 
газа, имеющей удельный вес, равный 
удельному весу атмосферного воздуха. 
Таким образом при сгорании этого газа 
нет надобности выпускать 
из баллонов водород для 
уравновешивания цеппели
на. Равновесие наступает 
само собой при замене сго
ревшего блаугаза атмосфер
ным воздухом. Э.'О обстоя
тельство вместе с большой 
калорийностью б л а у г а з а  
весьма увеличивает радиус 
действия дирижабля, кото
рый, имея на борту запас 
горючего и всего необхо
димого для содержания 
30—40 человек команды и 
50—1С0 пассажиров, может 
покрытьб : зостановки около 
15.000 ьм.

Летом 1929 г. цеппелин 
LZ 127 совершил полет

вокруг света, при чем пролетел без 
спуска около 12 000 км от Фридрих- 
сгафена через Германию, Польшу, 
СССР, до Токио, сохранив запас горю
чего еще на 60 летных часов. Таким 
образом он имел возможность перелететь 
через Тихий океан и спуститься впер
вые после вылета из своей базы только 
в Америке.

Элементы этого воздушного корабля
таковы:
г а з о в м г с т и м о с т ь ....................... • . . 1 05Ô00 к. м.
наибольшая дл ш а • ...........................  2 '8  м.

.  ш и р и н а ...........................  30,5 .
в ы с о т а ...........................  34,5 ,

мощность моторов на полном ходу 2 750 л. с.
при экономическом х о д а ..................  1.750 л. с . .
грузоподъ ем н ость............................• . 123 т.
мертвый вес корабля . . . • . . 63,5 ,
полезная н а г р у з к а ............................  59,5 ,
динамическая подъемная сила . . 10,5 .

Распределение полезной нагрузки:
а) постоянные нагрузки

40 человек э к и п а ж а .......................
запасные части . . . . . . . .
запасный б а л л а с т ................................ ’ ’
свободная подъемная сила . . .

б) эксплуатационная нагрузка и
балласт . .   48,9 т.
в том числе:
горючее и м а с л о ................................ 19 „
кухня и п р о в и з и я ...........................  2,5 .
30 пассажиров с багажом . . .  3 „
почта и разный груз 15
маневренный б а л л а с т .................. 8,9 ,

Скорость цеппелина при полном ходе 
около 120 км в час. При экономическом 
ходе, т. е. при работе ®/5 силы моторов 
скорость будет равняться 100 км в час. 
Само собою разумеется, что на скорость

Гондола-управление
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хода влияет попутный или противный 
ветер.

Командирское и навигационное поме
щения находятся в передней части пас
сажирской гондолы, и здесь установлены 
все приборы, необходимые для управле
ния кораблем: компасы, высотомеры, 
измерители скорости, статоскопы, тер
мометры для измерения температуры 
воздуха и газа в баллонах, приводы и 
рычаги от рулей, предохранительных 
клапІнов, баллаотных баков и т. п. 
Пассажирские помещения оборудованы 
со всем комфортом любого большого 
парохода. К услугам пассажиров пре
красная электрическая кухня и туалет
ные кабины вплоть до ватер-клозетов.

В круг научных задач первой воз
душной научной экспедиции Аэроарктика 
входили исследования явлений земного 
магнетизма, электричества воздуха, ме
теорологические наблюдения, исследова
ние верхних слоев атмосферы при по
мощи сконструированных проф. П. А. 
Молчановым радиозондов, аэрогеодези
ческие работы суделением особого вни
мания аэрофотосъемке, океанографиче
ские исследования, поскольку они могли 
иметь место, биологические наблюдения 
по биологии специальной и прикладной 
и т. п., а также собирание сведений 
обще-географического характера, в част
ности поиски предполагаемых земель 
Санникова, Андреева и др. Цеппелин 
произвел в конце июня т. г. опыт по
садки на воду на Боденском озере, ко
торый блестяще удался. Этим была до
казана возможность спуска корабля вти
хую погоду и на водную поверхность 
в полярных областях. Как мы знаем, 
цеппелин опускался на воду в бухте 
Тихой на Земле Франца - Иосифа, и 
только обилие льдов помешало ему про
быть на воде продолжительное время.

Маршрут воздушной экспедиции на
мечался в таком вице: пеппелин дол
жен был сделать первую остановку в 
Ленинграде, где на Комендантском аэ
родроме была организована база с при
чальной мачтой и водородным генера
тором системы Сименс-Шуккерта для 
пополнения запасов газа. После оста
новки в Ленинграде (продолжительность 
которой зависела от метеорологических 
сводок, передававшихся различными се
верными станциями) корабль должен 
был направиться к Земле Франца-Ио

сифа через Архангельск. Между этой 
Землей и побережьем Новой Земли 
должно было произойти свидание цеп
пелина с нашим л/п. „Малыгин*, совер
шающим интереснейшую морскую про
гулку с иностранными туристами по 
водам, омывающим области, близкие 
к северному полюсу. Первоначально 
предполагалось, что в этих же местах 
цеппелин встретится с подводной лод
кой „Наутилус“, экспедиции Губерта 
Уилкинса, героя трансполярного пере
лета 1928 г. и начальника антарктиче
ской экспедиции того же года. Такая 
встреча поистине была бы достойна пера 
бессмертного фантаста Жюля Верна. 
Но „Наутилус“ потерпел аварию в 
Атлантическом океане в 450 км от бе
регов Ирландии во время своего пере
хода из Америки в Берген, где должны 
были закончиться приготовления в под
водной полярной экспедиции. Если бы 
все прошло благополучно, то мир был бы 
свидетелем двух совершенно исключи
тельных полярных экспедиций. Однако, 
Уилкинс вынужден отложить свою от
важнейшую и опаснейшую затею. 
Во всяком случае в 1931 году она со
стояться не может. Счастье его, что 
авария случилась на 40 градусе север
ной широты, а не на сорок градусов 
севернее, тогда его не спасли бы ника
кие силы.

После встречи с „Малыгиным“ цеп
пелин должен был лететь к Новой Земле, 
а оттуда к берегам Северной Земли, 
открытой капитаном Вилькицким в 
1914 г. Около этих берегов на остро
вах Каменева зимует небольшая группа 
наших советских ученых во главе с то
варищем Ушаковым, уже проведшим два 
долгих года на о. Врангеля. Обследовав 
Северную Землю, цеппелин должен был 
направиться к Ново-Сибирским остро
вам, произвести поиски Земли Санни
кова и Андреева и при благоприятных 
условиях погоды сделать попытку пройти 
дальше \к северу в так называемую 
„область недоступности“, лежащую 
между нашими северо-восточными азиат
скими бёрегами и северным побережьем 
Америки. В этой области еще никогда 
никто не бывал — ни на собаках, ни на 
дрейфующем во льдах корабле, ни на 
самолете, ни на воздушном корабле.

По выполнении этой задачи цеппелин 
должен был лететь обратно к Таймыр-
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©кому полуострову, а оттуда через 
о. Диксона на Архангельск и обратно 
в Ленинград. Вся экспедиция должна 
была занять период времени в 6 —8 дней, 
в зависимости от состоянии погоды. 
Метеорологические сводки должны были 
все время поступать от советских ра- 
дио-метеорологических станций, находя
щихся в бухте Тихой на Земле Франца- 
Иосифа, на Северной Земле (на остро
вах Каменева), у Маточкина Шара, на

в прошлом году в Москве), блестяще 
справилась со своей ответственнейшей 
и труднейшей задачей и провела весь 
маневр с такой ловкостью, с такой 
красотой и изяществом (точные маневры 
кораблей, морских и воздушных, как к 
работа прекрасно подогнанных частей 
любой машины способны привести в 
настоящий восторг зрителя), словив 
наши воздухоплаватели привыкли еже
дневно принимать в СССР цеппелины.

а. Диксона и на Большом Ляховскзм 
острове (в группе Ново - Сибирских 
островов).

В действительности маршрут экспе
диции оказался несколько иным. Выле
тев се своей базы 24 июля, цеппелин 
в 20 ч. 15 м. 25 июля в чудесный лет
ний, совсем не ленинградский день 
плавно спустился на Комендантском 
аэродроме (на втором кругу), привет
ствуемый десятками тысяч трудящихся, 
поспешивших полюбоваться редчайшим 
зрелищем. Советская причальная команда, 
уже дважды встречавшая в СССР воз
душные корабли („Норвегию* Амунд
сена в 1926 г. и тот же самый LZ 127

Пробыв в Ленинграде до 11ч.  утра 
26 июля, цеппелин решил использовать 
благоприятное состояние погоды и на
правился на Землю Франца-Иосифа че
рез Архангельск. В тот же вечер ме
теорологические условия изменились 
к худшему, и воздушный корабль шея 
над Баренцевым морем над пеленой 
тумана, скрывавшей морскую поверх
ность. Лишь на другой день 27 июля 
туман несколько разошелся, и вдалеке 
показались угрюмые очертания Земля 
Франца-Иосифа. В 19 ч. 27 июля цеп
пелин опустился после первой неудач
ной попытки на водную поверхность 
бухты Тихой, где стоял на якоре вояш-
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Вании прилета корабля л/п .Малыгин“. 
Произошел обмен почтой, после чего 
цеппелин быстро поднялся на высоту 
до 1200 м и приступил к аэрофото
съемке Земли Франца-Иосифа, проведя 
8а этой работой около 6 часов. Инте
ресно отметить, что как германский 
почтамт, так и наш НКП и Т выпу
стили особую марку, кОтооой франкиро
вались письма, отправленные с цеппе
лином на „Малыгин“ и принятые им 
от него. Эти марки будут очень цениться 
всеми филателистами как советскими, 
так и иностранными.

Закончив фотосъемку, цеппелин на
правился к Северной Земле, куда и при
был в 7 часов утра 28 июля, пройдя 
весь путь в тумане. Полет над Север
ной Землей был проведен на большой 
высоте, поэтому едва ли удались работы 
по аэрофотосъемке этого острова. К этому 
времени была потеряна радиосвязь 
с внешним миром, вследствие чего во 
второй половине дня начальник экспе
диции решил направиться на юг в район 
Таймырского полуострова. Дойдя до Тай
мырского озера, цеппелин повернул на 
запад и направился к Новой Земле че
рез о. Диксона и Карское море. Над 
Новой Землей были произведены под
робные снимки ее берегов, при чем эта 
работа заняла значительную часть утра 
и дня 29 июля. Окончив аэрофотосъемку 
Новой Земли, цеппелин пролетел над
о. Колгуевым, Мезенью и Архангельском 
и в 6 часов утра 30 июля прилетел 
в Ленинград, где, однако, не смог про
извести посадку из-за неблагоприятных 
условий погоды и ветра. В тот же день 
в 18 час 10 м. цеппелин благополучно

спустился на Темпельгофском аэродроме 
в Берлине. Первая воздушная экспеди
ция Аэроарктика закончилась. Мы еще 
не имеем возможности сообщить нашим 
читателям о результатах этой экспеди
ции. Можно думать, что кроме аэрогео
дезических наблюдений участникам 
экспедиции едва ли удалось сделать 
что-либо особо значительное. Густая пе
лена тумана мешала производству ряда 
работ, а единственная — if то кратко
временная— посадка не могла дать пол
ного аффекта. Полет Амундсена уже 
показал, что полярные туманы мешают 
производству даже самых простейших 
наблюдений и упорно защищают от свя
тотатственного человеческого глаза все 
полярные тайны.

Но одно неоспоримо: Аэроарктик бле
стяще доказал своей воздушной экспе
дицией полную пригодность цеппелина, 
как новейшего средства передвижения 
в опаснейшем районе. Кроме того дока
зано, что при умелом управлении можно 
избежать обледенения оболочки корабля. 
Правда, из-за этого кораблю приходится 
итти не туда, куда его направляет че
ловеческая воля, а туда, где в данный 
момент благоприятнее условия по
годы.

Так или иначе, полет цеппелина в 
полярных областях бесспорно откроет 
новую эру в истории полярных иссле
дований. Цеппелин LZ 127 не первым 
показался над Арктикой. „Норвегия“ 
Амундсена и „Италия“ Нобиле тоже 
бросали свою тень на мрачные поляр
ные льды. Но по своей подготовке, по 
своему оборудованию, по количеству 
своих участников экспедиция 1931 года
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оставляет позади своих предшествен
ников.

В экспедиции принимали участие 
только представители тех стран, кото
рые так или иначе содействовали осу
ществлению полета. К этим странам 
относятся: Германия —предоставившая 
цеппелин и всю обслуживающую его 
команду, СССР—организовавший сеть 
радиометеорологических станций и базу 
в Ленинграде, САСШ — оборудовавшие 
базу в Фэрбэнксе на Аляске и, наконец, 
Швеция, которой было предоставлено 
одно место в знак признания заслуг 
Скандинавии в деле полярного иссле
дования.

Со стороны СССР в экспедиции при
нимали участие проф. Р. Л. Самойлович, 
начальник знаменитой экспедиции „Кра
сина“, проф. П. А. Молчанов, инж. Ас- 
сберг, специалист дирижаблестроения и 
радист Кренкель, зимовавший в 1929— 
30 гг. на Земле Франца-Иосифа и 
известный своими замечательными пе
реговорами с экспедицией Бэрда, рабо

тавшей в том же году у Южного по̂  
люса.

Воздушным кораблям принадлежит 
огромное будущее. Они совершенно не
заменимы как средство сообщения в тех 
областях или вернее над теми областям^ 
которые недоступны человеку. Цеппе
лин LZ 127 —  наш недавний гость, ко
торого, конечно, видели, сотни тысяч 
трудящихся Ленинграда — пролетел 
10 000 км от Ленинграда и обратно в 
Ленинград за пять суток, побывав в та
ких местах, где раньше надо было счи
тать время месяцами, годами.

Не только наши дети, наша молодежь,, 
но, пожалуй, и мы, идущие уже к концу 
жизни, увидим воздушные корабли, рею
щие над нашим обширным Союзом во 
всех направлениях и приобщающие 
к социалистической культуре самые 
отдаленные и самые недоступные уголки 
земли. И первый шаг в этом направле
нии сделан в 1931 экспедицией Аэро- 
арктика, в которой впервые принимал 
самое деятельное участие СССР_и ряд, 
виднейших его представителей.

■ I

Р Е В О Л Ю Ц И Я  В
МЕТАЛЛУРГИИИ. Лерский

Последние работы уральских научно- 
исследовательских институтов, в част
ности института Прикладной минерало
гии и Института стали по восстановле
нию руд, без преувеличения можно 
сказать открывают собой эпоху рево
люции не только в экономике и в тех
нике металлургических процессов, но 
и в экономике и в технике эксплоатации 
рудных богатств всего Союза.

Лабораторным путем найдены способы 
получения железа из руды, минуя чугун. 
Получен металл бездоменной плавки. 
Из сырой руды извлечено железо, минуя 
дорогой и затяжной передел—доменный 
процесс. Новые способы вносят перево
рот в технические процессы.

В чем заключалась суть доменного 
процесса? Об этом приводит ряд инте
ресных данных в уральской печати тов. 
В. Завьялов. В доменную печь завали
валась руда, преимущественно с содер
жанием, железа выше 35—40 проц.; руды

с беднейшим содержанием считались 
и считаются „суррогатом* и доменщи
ками игнорируются. Железо в процессе 
доменной плавки восстанавливалось пу
тем нагрева до такой температуры* 
в которой железо и пустая порода руд 
из твердого превращаются в жидкий вид. 
Расплавленное железо в виде чугуна 
естественно, в силу законов тяжестей, 
отделялось от пустой породы, образую
щей в расплавленном виде шлак. Целый 
ряд примесей— фосфор, сера, марганец, 
кремний оставались в чугуне. Доменный- 
чугун содержит в себе в среднем: угле
рода от 3 до 4 проц., кремния от 0,5 
до 2 проц., марганца от 0,5 до 2 проц., 
фосфора от „следов“ (сотых долей) до 
2 проц. и серы от „следов“ до 0,05 проц.

Новые способы состоят в том, что из. 
руды непосредственно восстанавливается 
железо, минуя дорогостоящий процесс 
плавки. Эти способы позволяют свести 
если не „на-нет*, то к теоретически воз-.
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■можному минимуму содержание только- 
что перечисленных примесей.

В чем заключается техника восстано
вления руд новыми способами? Общее 
для обоих пока известных способов — 
дробление руд. Ру-ды дробятся до раз
меров, обусловливающих успешное воз
действие на них магнитной сепарации. 
Раздробленная руда задается во враща
тельные печи, аналогичные печам для 
обжига цемента, печам производства 
магнезита. В дальнейшем процесс между 
обоими способами существенно раз- 
нится.

П е р в ы й  с п о с о б .—Карбюраторный 
таз, состоящий из окиси" углерода и во
дорода и получаемый из любого угля 
(очень дешево), пропускается над всей 
массой руды. Этим достигается восста
новление железа.

В т о р о й  с по с о б .  — Железо восста
навливается твердым углеродом. Руда 
смешивается с порошком любого угля и 
нагревается до 900 —  950° (отметим, 
кстати, что температура доменной печи 
1500— 1600°).

После восстановления железа и в том 
и в другом случае оно отделяется от 
массы пустой породы путем электро» 
магнитной сепарации. Конечным про
дуктом является губчатое железо. Мар
теновские стали из губчатого железа 
и кузнечные поковки из него же обла
дают изумительно высоким качеством. 
Этот последний факт говорит сам за 
себя.

Бесспорная революционность новых 
технических способов получения высоко
качественного металла по-новому строит 
экономику производства. Во-первых, со
кращается потребность в топливе. До
менное производство, горячий способ 
восстановления, требует колоссального 
количества топлива. На каждую тонну 
чугуна расходуется тонна кокса или 
древесного угля. Мы намечаем по СССР 
довести выплавку чугуна уже в этом 
году до 8 милл. тонн. Потребуется зна
чительно большее количество миллионов 
тонн топлива — до 10 милл. тонн кокса.

Новые способы исключают такое рас
точительство тепловой энергии. Соотно
шение между тонной продукции и тонной 
топлива резко меняетфя. При новых 
■способах топливо требуется лишь для 
восстановления (в более низких темпе
ратурах). На тонну железа надо всего

лишь 0,6 тонны топлива. Разница 
в 40 проц. — колоссальная азница! Но
вые способы съэкономят колосальные 
массы угля и леса. Только для этвго 
года экономия составила бы до 4 милл. 
тонн кокса.

Во-вторых, качество топлива не играет 
роли. Для доменной плавки мы расхо
дуем полноценное топливо — древесный 
уголь и кокс. Расходуем из них самые 
лучшие и самые дорогие сорта. Новые 
способы не требуют первосортного то
плива. Восстановление железа новыми 
способами можно вести на любом виде 
топлива: на торфе, на опилках и других 
древесных отходах и отбросах. В каче
стве топлива можно применять и не- 
коксующиеся каменные угли. Таким обра
зом, новые способы приобщают к спис
ку видов полезного топлива отбросы или 
топливо, игнорировавшееся в промыш
ленной практике и выпадавшее из 
общегосударственного топливного ба
ланса.

В-третьих, при новых спосвбах в орбиту 
промышленной эксплоатации вовлека
ются буквально все разновидности руд: 
бедные руды, руды сернистые, фосфо
ристые, руды с примесями хрома, никеля, 
титана и т. д. При доменном процессе 
восстановления железа в виде чугуна 
мы серу, например, теряем или имеем 
ее как вредную примесь в некоторых 
долях в чугуне. Новые способы восста
новления железа позволяют на ряду 
с собственно процессом восстановления 
железа из остающейся пустой породы 
руд извлекать в чистейшем виде серу. 
Однородна методология получения из 
соответствующих руд соответствующих 
„побочных“ продуктов: чистого фосфора, 
хрома, никеля, титанов и т. д.

Это в значительной мере расширяет 
рудные возможности, ‘в частности Урала, 
и упрощает и приближает более совер
шенное по технике разрешение целого 
ряда насущнейших уральских проблем 
(титано-магнетитовой и др.). На Урале 
известны месторождения бедных руд —  
Алапаевское, Успенское (пылеватая 
руда— черногал), Аманжелинское и др., 
которые без брикетирования не годятся 
в доменную плавку. Известны месторо
ждения руд с полезными примесями 
(хрома, никеля)— Халиловское и Ауэр- 
баховское. Известны в огромном коли
честве сернистые, фосфористые и др.
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руды. Новые способы  устраняют труд
ности их эксплоатации, это вводит на
равне с высокопроцентными рудами 
составной а гивной частью рудного 

і; баланс а У рало-Кузнецкого комбината 
десяткиисотни миллионов тонн новыхруд.

Таким образом, совершенно очевидны 
контуры переворота, который вносят 
в технику металлургии новые методы, 
освоенные — этим мы имеем право гор
диться— на Урале, будущем стальном 
позвоночнике Союза ССР. Колоссальная 
экономия топлива, вовлечение в сферу 
промышленной эксплоатации ноеых ви
дов топлива и новых запасов руд, при
ближение успешного разрешения ряда 
актуальных проблем горнопромышлен

ного Урала,— все эти итоги научне- 
исследовательских работ наших ураль
ских институтов — ценнейший вклад 
в науку, технику и экономику. Вклад, 
выдвигающий работы институтов в раз
ряд научных работ мирового значения.

Сейчас установлена пока техника 
восстановления, т. е. температуры, коли
чество и состав газа, время, необходимое 
для восстановления. Но это осноЕнсе, 
что нужно было установить. Дальней
шая задача — установление технологии 
восстановиения — разрешается проще. 
Институт - стали при содействии всей 
советской общественности разрешит ее 
вне всякого сомнения в ближайшее 
время.

ФИЗИКА И МЕХАНИКА ВОЕННОГО

О Р У Ж И ЯЯ. Перельман

Создавая орудия для обороны и напа
дения, человек увеличивает свою мощь 
тем же путем, как и при промышленной 
обработке материалов: он сосредоточи
вает действие силы либо на маленьком 
пространстве лйбо на небольшом про
межутке времени. Для холодного оружия 
характерно сосредоточение силы на не
большом п р о с т р а н с т в е ,  для огне
стрельного — сосредоточение ее действия 
в малом промежутке в р е м е н и.

В самом деле: почему копье проби
вает, сабля разрубает? Пэтому преякдѳ 
всего, что действие приложенной к ним 
силы сосредоточивается на острее или 
лезвее, имеющих ничтожную поверхность. 
Десяток килограммов силы приходится 
на поверхность в какую-нибудь 100-ю 
долю квадратного сантиметра. При 
расчете на целый кв. сантиметр это со
ставляет Ю X  100 — 1СОО кило, т. е. 
тонну, а в мерах давления — 1000 атмо
сфер. Освещенное такими цифрами раз
рушительное действие удара копья или 
сабли становится вполне понятным.

Имеет значение здесь еще и другое 
обстоятельство: то, что мы в обиходе 
называем „размахом*. Прежде чем уда
рить жертву, конец сабли описывает 
путь метра в полтора, а в' теле жертвы 
проходит всего десятое сачтиметров. 
Значит, работа, накопленная на пути

в іѴа метра, расходуется на пути, раз 
в 10—15 менее длинном.Но работа есть 
произведение силы на путь, и если путь 
укоротился вдесятеро, то для сохранения 
количества работы (она не теряется) 
сила д:^жна соответственно в 10 раз 
возрасти. Действие руки бойца от одной 
этой поичины возрастает вдесятеро, 
а так как оно сосредоточивается на со
той доле кв. сантиметра, то давление на 
кв. см п лучается не в одну тонну, 
а в 10 тонн.

Перейдем теперь к огнестрельному 
оружию и спросим себя: отчего, в конеч
ном счете, зависит его мощь? Почему 
взрывчатые вещества обладают таким 
сильным действием? Обычно думают, что 
это обусловлено огромным количеством 
заложенной в них энергии. Как ни 
правдоподобно такое мнение, оно 
совершенно ошибочно. По количеству 
энергии взрывчатые вещества значи
тельно уступают всем родам обычно упо
требляемого топлива. Как известно, 
энергия горючего вещества измеряется 
числом калорий тепла, развиваемого 
одним килограммом горючего при полном 
сгорании. .Теплотворная способность* 
взрывчатых веществ такова: 
черного дымного пороха . . 700 кая. 
пироксилинового пороха . . 960 „
кордита..........................  1200—14СО ,
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Э то значит, что кило черного пороха 
егорая развивает 7 0 0  калорий тепла, 
яироксилинового —  9 6 0  калорий и т. д. 
Заглян ув  в справочную книгу, находим 
для теплотворной способности  топлива 
такие цифры:

керосина, б е н з и н а ...................11 ООО кал.
н е ф т и .........................................  10 500  ,
угля Донецк, и кузнецк. . . 7 ООО ,
дров с у х и х .....................\  .  . 3  100 .

Эти данные нель- 
зя однако непосред
ственно сопоста
влять с предыду
щими: надо принять 
в расчет то, что 
взрывчатые веще
ства при сгорании 
потребляют свой 
собственный кисло
род, ' топливо же 
заимствует его из 
окружающего воз
духа. Относя чи
сло калорий к 
весу г о р юч е г о ,  

следует поэтому включать в этот вес 
также и вес потребляемого кислорода. 
Этот добавочный вес для топлива до
вольнозначителен— в 2-3 раза больше, 
нежели вес самого топлива. Так, 1 кило 
угля потребляет при сгорании 2,2 кило 
кислорода (теоретически, на практике же 
вдвое больше); 1 кило нефти—2,8 кило 
кислорода и т. п.

Не и эти уменьшенные циф
ры для теплотворной способности 
топлива все же превосходят теплотвор
ную способность взрывчатых веществ. 
Топить печи порохом было бы невыгодно, 
так так он дает втрое меньше тепла, не
жели каменный уголь.

Но если взрывчатые вещества заклю
чают в себе столь умеренные количества 
энергии, то чем же следует объяснять 
тогда их страшное разрушительное дей
ствие. их совершенно исключительную 
силу? Единственно быстротой сгорания, 
т. е. тем, что сравнительно небольшое 
количество энергии проявляет себя 
в ничтожно малый промежуток времени. 
Сгорая взрывчатые вещества образуют 
много газов, которые, стесненные в не- 
большей зарядной камере, напирают на 
орудийный снаряд с силою 2—3 тысяч

атм осф ер. Если бы порох горел медленно* 
то з а  время, пока снаряд скользит 
в канапе орудия, успела бы сгореть лишь 
небольшая доля заряда; газов образова
лось бы немного, напор их был бы не
велик и ско-ость снаряда незначительна. 
На самом же деле порох сгорает в ору
дии почти мгновенно. Менее чем в сотую 
долю секунды он успевает полностью 
сгореть, а образовавшиеся газы—выбро
сить снаряд с огромной силой. Снаряд 
несет с собою энергию в сотню тысяч 
килограммометров, доносит ее почти пол
ностью до цели и, попадая в нее, расхо
дует этот запас на коротком пути вну
три поражаемого предмета. Следствием* 
как мы уже знаем, должно быть то, чго 
сила действия снаряда на поражаемый 
предмет огромна. Если путь, пройденный 
снарядом внутри предмета, равен длине 
орудия, то напор снаряда примерно таков 
же, как и давление газов в канале 
пушки; если же путь в несколько раз 
короче, то давгениѳ во столько же раз 
сильнее давления пороховых газов, до
стигая сотни и более тонн.

В заключение остановимся на мощ
н о с т и  огнестрельного оружия и срав
ним ее с мощностью промышленных дви
гателей. Механическая работа, произво
димая при выстреле, равна действующей 
силе, умноженной на путь действия этой 
силы, т. е. на длину канала орудия. 
В канале 76-миллиметровой полевой 
пушки действует сила в 60.000 тонн на 
пути около 2 метров. Отсюда совер
шаемая работа равна 120.000 килограм
мометров. Выстрел длится около сотой 
доли секунды. Следовательно, с е к у н д 
на я  работа — или то, что называется 
.мощностью“ — равна 12.000.000 кило
граммометров в секунду. Лошадиная сила 
равна 75 кгм в секунду. Значит, мощ
ность выстрела полевого орудия соста
вляет 12.000.000 : 75 =  160.000 лош. сил. 
Это мощность одного выстрела, но не 
мощность пушки, так как пушка стреляет 
не непрерывно, а всего 20 раз в минуту* 
работая только трехсотую долю взятого 
промежутка времени. Разделив 160.000 
на 300, получаем мощность артиллерий
ского орудия, как машины: около
500 лош. сил. Как видим, гри правиль
ной оценке, мощность огнестрельного 
оружия вполне сравнима с мощностью 
например товарного паровоза или дви
гателя аэроплана.



М. Гельшерт

Адыгея — одна из автономных нацио
нальных областей нашего Союза ССР. 
Она раскинулась по Кубани и ее при
токам, в гуте русских селений Северо- 
Кавказского края. Населена область чер
кесскими племенами: абадзехами, темир- 
гоевиами, натухайцами и др. Наиболее 
многочисленным из них является племя 
абадзехов, составляющее главное насе
ление области. *)

Все эти черкесские племена сходны 
между собой по языку, нравам и обы
чаям. На Кубань черкесы были пересе
лены царским правительством насиль
ственно после окончательного покорения 
черкесов, дольше других народностей 
сопротивляЕшихся русским завоевателям 
края. Прежние аулы черкесов-адыгейцев 
находились по побережью Черного моря, 
в горах; там трудно было удержать в по
виновении свободолюбивых черкесов. 
Путем переселения черкесов в гушу 
вооруженных казачьих поселений рус
ское правительство думало обеспечить 
постоянный и надежный присмотр за 
ними. Однако не все черкесы псжелали 
остаться под опекой завоевателей и не
сколько сот тысяч человек переселились 
в Турцию, где им были предоставлены 
свободные земли. Другая часть черкесов, 
вереселенная царским правительством 
с гор в сырые долины рек, не сразу 
■рвспособилась к новым условиям среды

и около половины новоселов перемерло 
от лихорадки и других болезней.

Акклиматизировавшись, черкесы за
жили на новых местах, так как 
здесь они нашли много земли, весьма 
пригодной для скотоводства и хлебопа
шества. Жители гор, не привыкшие 
к земледельческому труду, взялись за 
свое прежнее занятие, т. е.скотоводство, 
разводя табуны лошадей, стада овец, ко
ров и буйволов. Хлеба засевали мало, 
только для собственного потребления, 
при чем кулацкая чэсть населения 
обрабатывая землю большею частью ру
ками пришлых р/сских батраков. После 
Октябрьской революции черкесы взялись 
за плуг и боргну.

Бурное колхозное движение втянуло 
Адыгею s колхозы на 95°/0, дойдя местами 
до 100°/0, как например аул Кобехабль, 
где не осталось ни одного единоличника.

До развития колхозного движения ог
ромные пространства гемли лежали вту
не, служа выпасами для скота, населе» 
ние почти не обрабатывало земли: часть 
сдавалась окрестным русским хуторянан 
за хорошую плату, а большая часть 
оставалась без всякой пользы.

!) Населения в обла-ти по дэнныи 
1926 г. — 113.679 челов., из них 70°/о Черкасов, 
остальное приходится на долю русских и татар , 
и только самый незн чительный процент на 
"'олгар, армян, греков, неи ц .в  и турок.

етря
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В 1930 г., с развитием колхозного 
движения, такой .гулящей“ земли почти 
не осталось, и государство получило 
с области ббльшее количество хлебных 
излишков, чем имело до тех пор. Глав
ной отраслью колхозного хозяйства ААО 
является полеводство (посев зерновых). 
В первый год существования колхозов 
в Адыгее во многих местах пробовали 
внести в производственный план развѳ-

Тип черкеса

дение технических культур — сои, ара- 
лиса, кенафа и т. д., но эти трудоемкие 
культуры пришлись населению не очень 
по вкусу, так как требовали усиленного 
ухода за собой. Неприспособленность 
в прошлом горца к тяжелому труду зем
ледельца сказалась тут особенно сильно. 
Женщина, по заведенному обычаю, ни
когда в поле не работала, а в 1930 г. 
на колхозные поля уже вышло до 40% 
женщин. Правда, замужних среди них 
было мало, больше девушек. Мужчин 
на работу выходило до 80%, а гуля
ло по аулу до 20%, вследствие 
чего в колхозах часто случались недо
хватки людей и опоздания в той или 
иной работе. Пэтому поденная оплата 
прошлого хозяйственного года оказалась 
в условиях аула совсем непригодной. 
Новая система трудодней, вводимая в

колхозах в 1931 г., должна дать болеѳ 
благоприятные результаты. При сдель
щине, когда ог каждого гражданина по
требуют представить определенное ко
личество хорошо сделанной работы, не
работавший ничего при разделе уро
жая не получит. Население уже успел* 
осознать это, и результаты сдельщины 
начинают сказываться. Укреплению и под
нятию колхозного строительства области 
много помогают развивающиеся между 
колхозами соцсоревнование и ударни- 
честЕО. Пройдет еще несколько лет — 
колхозы твердо встанут на ноги, более 
крепкие перейдут в коммуны, подрастут 
школьники и дадут здорозую и привыч
ную к физической работе смену, нр брез
гающую никакой работой. За колхозной 
Адыгеей богатая будущность. Плодород
нейшая почва, влажный и теплый кли
мат создают благоприятные условия для 
различных культур; пшеница здесь дает 
до 150 п. с десятины. Но кроме хлеб
ных культур, после революции получили 
значение различные технические куль
туры, например: соя, арахис (земляной 
орех), клещевина, кенаф. В последнее 
время производится посев хлопчатника, 
давший хорошие результаты.

В этом году в Адыгее впервые будет 
произведен опыт выращивания риса: 
в Яблоновском сельсовете дано прибыв
шей из Японии артели японцев 50 га 
под посадку риса. Для развития садо
водства и огородничества трудно найти 
более подходящие условия, однако то 
и другое находится пока в полном 
упадке. Благодаря мерам областного 
правительства в отношении поднятия 
скотоводства, последнее начинает ка
чественно подыматься: устраиваются
племенные рассадники, присылаются хо
рошие производители и т. п. Адыгея 
имеет свою ценную породу выносливой 
верховой лошади — „кабардинку“; до 
войны ее насчитывалось около 10.00G 
голов, а в настоящее время осталось не 
больше 500. Чтсбы ценная порода не 
перевелась окончательно, правительстве 
скупает племенной материал, организуя 
племенные табуны и конюшни. Напри
мер, в Краснодаре имеется племенная 
конюшня, а в Кобехабле — табун в ЗЭ 
маток и т. д. Рогатый скот в области 
крупный и хорошего качества. Черкесы 
разводят много птицы, особенно >-ндю- 
шек. Адыгейская область расположена
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в стенной местности, кое-где заболоченной 
(например по р. Кубани). Крупных мас
сивов леса нет, и его общее количество 
равняется 20.000 га.

До революции фабрик и заводов в 
в Адыгее не существовало. Были раз
виты только кустарные промыслы: вы
делка бурок, чувяков (туфель на низ
ком каблуке), седел, шапок, башлыков, 
местного грубошерстного сукна, кавказ
ских наборных поясов. За последнее 
время из-за недостатка кожи, шерсти 
и т. п. эти кустарные промыслы 
замерли и уступают место открываемым 
фабрикам и заводам. В Адыгее суще
ствуют сейчас заводы и фабрики: кон- 
серзная, конфетная, макароная и поташ
ные заводы, мельницы, крупорушки, ле- 
еоп лка (лесная дача Курго) и кенаф- 
ный завод. Кенаф — это волокнистое 
растение, идущее на изготовление меш
ков и канатов; в области имеется не
сколько плантаций кенафа, с общей пло
щадью около 2 ООО га; для переработки 
кенафа на кенафнсй плантации N« 1, 
в 4-х верстах от станции Дондуковской, 
•рганизован большой завод, на котором 
треплют особыми машинами кенаф на 
волокна, а из остатков выделыЕают пу
тем смачивания кислотным составом, 
нрессования и сушки плиты, заменяющие 
кирпич и другой огнеупорный материал; 
такая плита совсем не поддается горе
нию, легка и прочна. На плантации 
№ 1 имеется 3—4 дома из подобных плит. 
Эти постройки теплы, хорошо вентили
руются и огнеупорны. Такой опыт был 
произведен у нас впервые на терри
тории Союза и показал, что из отбросов 
кенафа получается великолепный и де
шевый строительный материал.

Все центральные учре
ждения области помещаются 
в Краснодаре. Администра
тивно Адыгея делится на 
3 района: Красногвардей
ский, Псешупский и Шов- 
геновский. Последний на
зван в честь борца рево
люции Моса Шовгенова, 
зверски убитого белым# в 
1918 г. вместе с женой. На 
месте гибели Шовгенова 
воздвигнута теперь электро
станция, которая осветит 
Іолее, чем 1/ 2 района. Лучшего памятника 
■ иожелать трудно герою революции.

Черкесы — типичные * представители 
белой расы: уже сами черты лица — тон
кие с горбатым носом говорят за это. 
По словам историков, лет за 300, когда 
черкесы жили мелкими самостоятель
ными государствами, они были христиа
нами. Впоследствии, покоренные турка
ми, они были обращены в ислам. До 
революции черкесы являлись фанатич
ными поклонниками магомета; теперь 
же религия сильно пошатнулась. Многие 
обряды уже отошли в область преданий; 
например, обряд обрезания не приме
няется, детям стали прививать оспу, 
чего раньше не делалось, так как мул
лы запрещали прикладывать .печать 
шайтана“ и т. п. Некоторые мечети 
взяты под школу. На ряду с упадком 
религии у черкесского народа сохра
няется еще не мало суеверий, тесно 
связанных с деятельностью мулл.

Так в апреле этого года было затмение 
луны. Целую ночь часть черкесов не спали, 
стреляли из ружей и револьверов, били 
в сковороды и желізные листы. Этс 
они »гоняли шайтана“, который соби
рался .украсть“ луну. Б о л ь шо е  з л о -  
месячные посты .Ураза* и др., исто
щающие человека голодом, который по 
заходе солнца и до восхода сменяется 
обжорством на всю ночь. Т о ж е надо 
сказать о разорительной черкесской 
свадьбе, привлекающей целые аулы к 

длящейся от 2-х недель до 2-х месяцев, 
смотря по благосостоянию. Целые дни и 
ночи на черкесской свадьбе танцуют, а 
весь аул смотрит на это зрелище, 
бросив все работы и заботы; целую 
неделю, а иногда и дольше, кол
хозник не едет на пахоту и т. д. Чер
кесская свадьба, кроме того, что отры-

Б у й в о л ы —д о м а ш н и е  ж и в о т н ы е  черкесов

вает почти весь аул от работы, разо* 
ряет хозяина на угощение целого аула
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В ы н о с л и в а я  п о р о д а  л о ш а д е й  ч е р к е с о в —„ К аб ар д и н к а*

Черкесская женщина, не привычная 
« физической работе, никогда не рабо
тавшая в поле, всю жизнь проводившая 
под кухонной трубой, слабо вовлекается 
в культурную жизнь аула. Хотя для 
черкешенок и устраиваются особые лик- 
безпунты, куда не допускается ни Один 
мужчина, но посещаемость таковых еще 
слаба.

До революции черкесский народ не 
имел светских школ. Муллы-эфенди 
обучали мальчиков чтению „Корана* 
на арабском языке. Советская власть 
•не оставила ни одного аула без школы 
1-й ступени. Черкесская школа 1-й 
ступени имеет 5 групп: в первых трех 
обучение ведется на' родном языке

ности среди мужского взрослого насе
ления идет успешно, но среди женской 
половины населения дело это несколько 
тормозится. Несмотря на это, Адыгея 
получила в текущем году переходящее 
красное знамя от ОДН, так как стоит 
на первом месте среди нацобластей по 
ликвидации неграмотности. За последние 
два года среди черкесов и черкешенок 
началась сильная тяга в партию. В на
стоящее время в каждом ауле имеется 
ячейка ВКП(б) и ВЛКСМ. В каждом 
ауле имеется изба-читальня и в ней 
платный избач.

Большое значение в культурном раз
витии черкесской женщины имеет по
сылка черкешенок на фабрики Красно
дара, Ростова, Москвы и даже Ленинграда.

я на гармониста. Гармонист у черкесов 
зарабатывает 1С0 — 500 р. за свадьбу. 
Революция раскрепостила женщину: 
черкешенка может теперь сама выбирать 
себе мужа, гулять с молодым человеком 
(чего раньше не допускалось). В то же вре
мя женщина под влиянием мулл свято 
блюдет все предписания Корана, напри
мер, не кушать и не сидеть при муж
чине. На женских собраниях при входе 
мужчины все женщины встают и т. д.

а  в IV и V —  на русском. Кроме школ* 
1-й ступени Адыгея имеет свой педтег- 
никум, ШКМ, ремесленные школи 
(а. Адамий и Ходзь). "л ват детей шко
лами равняется почти 100%. Много чер
кесов и черкешенок учится в вузах я 
средних школах г. г. Краснодара, Р о
стова н/Д, Москвы и Ленинграда. Ты
сячи колхозников по ылаются ежегодно 
на краткосрочные курсы для поднятия 
квалификации. Ликвидация неграиот-
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Национальной одежды — бурки, беш
мета, черкески и пр. теперь черкес 
уже не носит. Ее хранят еще старики, 
муллы и хаджи (.святые“, побывавшие 
в Мекке). Муллы и хаджи носят халат, 
несколько похожий на рясу священника, 
фесгу или высокую шапку с обмотан
ной вокруг белой тряпкой в знак того, 
что ее хозяин посетил Мекку.

Специфически восточного, древне-му
сульманско о почти ничего не осталось 
в ауле, — разве только мечети с мина
ретами, откуда через каждые 2 часа 
раздается призыв муэдзина на молитву.

Живут черкесы в красивых, но плохо 
оборудованных домах в 3—4 комнаты 
с хорошей мебелью; главным обиталищем 
черкеса служит кухня с типичным чер
кесским очагом; центр кухни— труба, 
а под ней очаг; огонь раскладывается, 
на земле; труба сделана из прутьев, 
густо обмазанных глиной, спускается 
над полом на 1 метр. В трубе сдзлана 
перекладина, а на ней котел для варки 
чая и обеда; тут же в трубе коптят

черкесский сыр. Главной пищей черке
сов служат: калмыцкий чай с молоко« 
и маслом, картошка с громадным коли
чеством красного перца, пшенная илк 
кукурузная круто сваренная каша и коп
ченый сыр. Хлеба черкесы почти не 
едят, заменяя его пресными лепешками. 
До революции Адыгея не имела ни боль
ниц ни фельдшерских пунктов, лечили 
муллы и знахари. Народ физически вы
мирал от лихорадки, сифилиса, тифа. 
С утверждением советской власти на 
Кубани аулы получили больницы, амбу
латории, диспансеры, аптеки и т. д. 
Год от году бюджет на здравоохранение 
в области растет, расширяется и сеть 
лечебных учреждений.

Не велика страна Адыгея, но будущ
ность ее, как производительницы цен
нейших технических культур, — велика. 
Пройдет десяток лет, отпадут веовая 
отсталость, власть религии, и Адыгея 
займет не п.следнее место в составе 
национальных республик и областей 
нашего Союза.
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НД ПОМОЩЬ ГЕНЕРАЛЬНОЙ МАГНИТКОЙ 
СЪгМКЕ СССР!

Р а б о т а м и  н е ск о л ь ки х  г е о ф и з и к о в  и а р х и т е к т о р о в  в  Германии 
к  В. Б. В е й н б е р г а  в  СССР у с т а н о в л е н о ,  что в п р е ж н и е  в р  м ен а  церкви 
с тр о и л и с ь  а л т а р е м  на  в о сто к  по маг  и тно й  с тр ел ке ,  а  не  по астроном ическим  
н а б л ю д е н и я м ,  т. к. с троители  их н е  з н а л и  о разл ичи и  н а п р а в л е н и й  м агнит
н о го  и а с т р о н о м и ч е с к о г о  м е р и д и а н о в  и, тем более, об  и з м е н е н и я х  м агнитного  
с к л о н е н и я .  Н е з н а н и е  п о сл ед н его  о б с т о я т е л ь с т в а  п р и вел о ,  напр ,  к су щ еств о 
в а н и ю  в  Г ер м а н и и  н е ск о л ь ки х  „ к о с ы х “ церк  ей, у к о т о р ы х  направлени я  
стен  р а з л и ч н ы х  частей ,  с т р о я в ш и х с я  в  р а зл и ч н ы е  годы ,  не  с о вп ад аю т  д р у г  
с  другом . Т а к и м  о б р а зо м  в  сьм а  м н о г и е  с та р и н н ы е  ц е р к к и  п редставляю т  
со б о й  в е щ е с т в е н н ы е  пам ятн ики  т е ч е н и я  магни тного  с к л о н е н и я  в д а н ю м  
м есте  в э п о х у  их п о стр о й к и  и б л а г о д а р я  этом у м о гу т  б ы т ь  и сп о л ьзо ван ы  
д л я  в о с с т а н о в л е н и я  р а с п р е д е л е н и я  маі н и т н о г ;  с к л о н е н и я  д л я  тех  о т д а л е н 
н ы х  эп о х ,  к о гд а  м агн и тн ы е  о п р е д е л е н и я  либо  со вс е м  н е  дел ал ись ,  либо  
б ы л и  п р о и з в е д е н ы  в очень  м алом  чи сл е  п у н кт о в .

В н а с т о я щ е е  врем я по д е к р е т у  С о в е т а  Н а р о д н ы х  К ом иссаров ,  Бюро 
г е н е р а л ь н о й  магнитной съ ем к и  п р и с г у п л е н о  к п р о и з в о д  т в у  г е н е р а 'ь н о й  
м а г н и т н о й  с ъ е м к и  всего С о ю за  и, в  в и д у  то го ,  что с р а в н е н и е  распр едел ен и й  
м а г н и т н ы х  эл ем ен то в  в р а зл и ч н ы е  э п о х и  мо-кет да ть  к л ю ч  к п ниманию 
п с и р о д ы  з е м н о г о  м агнетизма,  бы  о б ы  ж е л а т е л ь н о  п р о в е р и т ь  направлен и я  
ф а с а д о в  с о х р а н и в ш и х с я  в  СССР с т а р и н н ы х  ц е р к в ей  (или х о т я  бы  их р а з 
вал и н!  п о  о т н  'Шению к  а с т р о н о м и ч ес к о м у  меридиану .  С д е л а т ь  это  мож но 
при п о м о щ и  пр о с те й ш и х  а ст р о н о м и ч е с к и х  о п р едел ен и й  (и а п р .  по н аправле
нию  н а  П о л я р н у ю  З в е з д у ,  по н а п р а в л е н и ю  н а и б о л е е  к о р о т к о й  тени, по 
с п о со б у  ра> н ы х  в ы со т  с о л н ц а  и т , п.), т ак  к ак  т о ч н о с т ь  д а ж е  в  Г  доста
точна,  а  в  4t —  1/2°— бо л е е  чем д о с т а т о  на.

П о э то м у  Б ю р о  по п р о в е д е н и ю  г ен е р а л ь н о й  м а г н и т н о й  съем ки  о бр а 
щ ается  к о  всем  н а ч а л ь н и к а м  м агн и тн ы х ,  гео д е зи ч е ск и х ,  то п о гр аф и ч еск и х  
и  д р у г и х  п ар ти й ,  к п р е п о д а в а т е л я м  и у ч е н и к а м  р а з л и ч н ы х  у ч ебн ы х  з а 
в ед ен и й ,  к  кр ае в ед ч е ск и м  о р г а н и з а ц и я м ,  к  ком со м о л ьски м  я чей к ам ,  к наблю 
д а т е л я м  м е т е о р о л о г и ч ес к и х  с та н и и й  и т. д  с п р и зы во м  н е  оставить  непр о 
в е р е н н о й  о р н а м е н и р о в к у  ни о д н о й  старинн ой  п,еркви С о ю за ,  для  которой  
м о ж н о  у с т а н о в и т ь  с до с та т о ч н о й  у в е р е н н о с т ь ю  годы  по стр о й к и .  Р е з у л ь 
т а т ы  с у к а з а н и е м  д а ты  п о с тр о  >ки — н а п р а в л я т ь  по адр есу :  Б ю р о  по п р о в е д е 
нию  г е н е р : л ь н о й  м агни тной  с ъ з м к и  СССР, Л енинград ,  В. О . ,  набер .  лейт. 
Ш м идта ,  39. Б ю р о  ген е р а л ь н о й  м я п  и т н о й  съемки.  КБ
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НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

й о  СССР Д яд ьково-К уран овские  т о р ф о р азр аб о т к и .  Подача
м а ш и н о ф о р м о в о ч н о г о  т о р ф а  по конвейеру

О физиологическом действии 
горечей

С давних пор лечебная медицина пользуется 
жрименением различных горечей главным обра
зом при различных расстройствах в области 
«ищеварительного канала, как-то: при потере 
аппетита, при вялом пищеварении, при плохом 
усвоении пищевых вещ еств и т. д. Это приме
нение имеет наверное не менее чем тысяче
летнюю и даже большую давность, но являлось 
до последнего времени чисто эмпирическим, не 
подтвержденным точным научным эксперимен
том. Со времени введения павловский мето
дики для изучения вопросов пищеварения 
в частности с применением так наз. „мнимого 
кормления“ (с пищеводом, выведенным на
ружу) и желудочной формулы — стапо возмож-, 
ным ближе изучить физиологическое влияние 
горечей. Главно шие моменты действия горечей 
на организм заключаются в следующем: 1) они 
проявляют антиферментальное — правда незна
чительное—действие (т. е. несколько понижают 
работу ферментов), а  такж е противобродильное 
действие; 2) производят умеренное раздражение 
слизистой оболочки желудка и кишек, что 
имеет след:твием прилив крови (гиперемию) 
к пищеварительному каналу, ускоряют переход 
пищи из желудка в киш ечник и споробствуют 
всасыванию; 3) благодаря специфическому влия
нию на орган вкуса наблюдается повышенная 
желудочная секреция в ответ на пищу, приня
тую после горечей; кроме того, горечи угне
тают периодические движения пустого желудка, 
сопровождающие ощущения голода; 4) увели
чивают количество белых, а  также красных 
кровяных телец в крови.

Этими главнейшими фактами до самого по
следнего времени и ограничивались наши зна
ния относительно влияния горечей, и только
* этих пунктах столь широкое применение
* ирактической медицине горечей нашло себе 
экспериментально научное подтверждение.

Сравнительно очень недавно появилась статья 
немецкого ученого Вегера, которому удалось 
доказать, что многие из обычно применяемых 
горечей обладают своеобразным и в большин
стве случаев улучшающим и возбуждающим 
сердечную работу действием. Автор работал на 
изолированном сердце (лягуш ки) и мог шаг за  
шагом следить за  изменением сердечной дея
тельности., Оказалось, что такие горечи, как 
например квассия горечавка, три
листник, одуванчик, бриония, кондуранго, 
отчасти помер нцевая корка, примененные 
в виде тех или других лекарственных препара
тов (экстрактов, тинктур, настоев и т. д.), 
имеют как бы две фазы физиологического дей
ствия на сердце: первая ф аза состоит во вре- 
ме ном, скоропреходящем ослаблении сердеч
ной работы, которая быстро сменяется более 
продолжительной и более отчетливой фазой 
улучшения и возбуждения работы сердца, ко
торая постепенно приходит к норме. Если те
перь питающую сердце жидкость, заключающую 
в себе горечь, сменить на нормальную питаю
щую жидкость без таковой, то замечается 
вполне отчетливое усиление и улучшение ра
боты сердца на более или менее продолжитель
ное время.

Таким образом, в результате получается увели
чение и улучшение работы сердца. Более того, 
автору удалось доказать, что сердца, предвари
тельно отравленные различным-т парализую
щими ядамй, как например хлоралгидратом, 
хлороформом, эфиром, цианистым калием, 
в присутствии горечей скорее оправляются и 
выздоравливают, чем сердца контрольные.

Это улучшающее работу сердца действие 
горечей оказалось имейщим место не для 
всех горечей: так, например для различных 
препаратов хинной корки возбуждающего дей
ствия на сердце доказать не удалось; для 
таких же горечей, как лупулин (горькое веще
ство из хмеля), для полыни н некоторых,— 
особенно если их брать в больших дозах,— наи»
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Сояее характерны м оказалось ослабляющее, 
вредное действие н а  сердце.

Если при нять во внимание эти  кратко при
веденные здесь новые научнче данные, станет 
более понятны м , почему издагна применяемое 
« медицине и до сих пор не сошедшее со сцены 
лечение горечам и оказывается часто полезным. 
Именно необходимо подчеркнуть, что различные 
расстройства работы желудка и киш ечника за
висят зачастую  не только от первичного за 
болевания слизистой оболочки этих органов, 
ко яеляются нередко одним, иногда весьма 
ранним, из симптомов ослабления работы 
сердца и кровообращения вообще; следовательно, 
как-раз в этих случаях применение горечей, 
улучшающих работу сердца и повышающих со- 
яротиеляемость его к ядам, явится вполне 
рациональным и косиенно окажет благотвор
ное действие н а  работу желудка и кишечника.

Новые данные о влиянии 
никотина на организм

Никотин я в л яется  одним из сильнейших 
ядов. Так, например одной капли чистого нико
тина, нанесенной под язык морской свинки, 
достаточно, чтобы убить ее в течение несколь
ких минут. Некурильщ ик, выкуривая первую 
папиросу, дает картину острого отравления 
никотином, выражающуюся в головокружении, 
сердцебиении, тош ноте, слюнотечении, общей 
слабости, холодном поте и др., — симптомы, 
которые сравнительно быстро проходят. Далее, 
как известно, сравнительно быстро происходит 
привыкание к никотину, и в дальнейшем вы
куривание не только одной, но и нескольких 
папирос проходит, по крайней мере субъективно, 
без особых симптомов. Ближайшие причины 
такого рода привыкания к никотину, а  такж е 
причины никотиномании, т. е. привычной, трудно 
одолимой страсти , привычка к нему, до сих 
пор не выяснены.

Капитальным исследованиям о никотине 
науке обязана главным образом Леману. Он 
установил между прочим, что курильщик при 
выкуривании в сравнительно короткое время 
десяти папирос еводит в свой организм 
(в кровь) от 12—20 миллиграммов никотина,— 
доза, способная при введении в непривычный 
организм дать весьма опасную картину отра
вления.

Дальнейш ими исследованиями было устано
влено, что у курильщиков послё 12 часового 
воздерж ания от курения моча свободна от 
выделяющегося никотина и что в организме, 
вообще говоря, никотин не остается, — он или 
выводится выделительными органами (почками, 
легкими, отчасти  вероятно кишечником), или 
отчасти подвергается химическому распаду 
(окисляется и сгорает).

Английским ученым Диксоном было устано
влено, что после выкуривания сигары (равно
ценной нескольким папиросам) наблюдается 
повышение кровяного давления на 10—20 мил
лиметров ртути против нормы ( —  в среднем 
1V5— 135 м. ртути), которое длится около одного 
часа и часто сменяется временным падением 
кровяного давления ниже нормы.

В своей недавней работе один из немецких 
ученых (Töpner) подтвердил данные Диксона 
• т*м, что никотин^іовы ш ает кро*яное давле

ние я учащает пульс в первую фазу своеѵ..- 
действия,- а  во вторую фазу заменяется иногда 
внезапным падением кровяного давления, за 
медлением пульса и острым упадком сил; таким 
образом наблюдается как бы критический пункт, 
иногда довольно ясно выраженный;из других 
симптомов, сопровождающих этот критический 
пункт, автор отмечает тошноту, бледность кожи, 
клейкий пот, мышечную слабость, головокруже
ние, общий упадок сип. Кроме того, автор 
обратил внимание и доказал наличие еще одного 
явления, которое наблюдается при табакокуре
нии, а  именно в первую фазу (совпадающую 
с учащенным пульсом и с повышенным кровя
ным давлением) увеличение количества вино
градного сахара в крови против нормы, а  во 
вторую фазу (совпадающую'с замедлением пульса 
и понижением кровяного давления) временное 
падение уровня сахара ниже нормы.

Наконец, можно еще упомянуть, что, как 
доказано различными методами исследования 
и между прочим на изолированных надпочеч
никах, никотин возбуждает функцию этих по
следних, в результате чего получается увеличен
ное содержание адреналина в крови (адреналин 
же суживает сосуды тела и повышает кровг.ное 
давление). ®

В задачу этой зам етки не входит рассмотре
ние других сторон действия никотина на орга
низм. Лечебного медицинского применения 
никотин—вследствие своей ядовитости и рас
пространенности действия—не имеет. Большак 
услугу он оказал  науке благодаря своем} 
особому специфическому свойству парализовать 
(временно) так назГганглин вегетативно-(расти- 
тельной) нервной системы, что дало возмож
ность изучить строение и функции этой системы 
с большой подробностью и совершенством.

Туберкулезоустойчивый орган
Согласно новейшим наблюдениям, к числу 

органов, обладающих особой устойчивостью по 
отношению к туберкулезной инфекции, отно
сится один орган  внутренней секреции — ви- 
л о ч к о в а я  ж е л е з а ,  и л и  т и м у с ,  располо
женный в грудной полости около верхней 
части сердечной сумки.

Недавно один итальянский исследователь, 
Amormino, G. опубликовал сбои наблюдения 
над туберкулезом тимуса и пришел к заключе
нию, что этот интересный орган обладает 
исключительно выраженными противотуберку
лезными свойствами и поэтому поражается 
туберкулезом реже, чем все другие органы.

G. Amormino приводит результаты вскрытий 
трупов больных, произведенные в Патолого- 
анатомическом институте в Палермо (Италия). 
На 2224 вскрытиях обнаружено 700 случаев 
туберкулеза (33,6°/о), но тимус оказался захва
ченным инфекцией только в 3 случаях из 700 
(0,4п/о). Такая редкость поражения зависит, по- 
видимому, от особых предохранительных свойств 
гормона тимуса. Надо сказать, что этому, еще 
не открытому, гормону давно уже многие иссле 
дователи приписывают і^акую-то антитоксиче
скую функцию, заключающуюся, как полагают, 
в обезвреживании ядов, проникших в организм

Интересно, что другие органы внутренне!' 
секреции не обладают такой тубев«*; дваоусток 
чивостью.



Внезапные (скоропостижные) 
смерти

Н аучная мысль неуклонно движется вперед. 
Д е р зк а я  руна исследователя вырывает у при-

Рис. 1 С хем атическое  и з о б р а 
ж е н и е  н о р м а л ь н о г о  с е р д ц а

роды одну тайну за  
«ругой... Рассеивается  
ты сячелетний м р а к  
суеверий. Таинствен
ные религиозно-мисти
ческие толкования яв
лений в области есте
ство зн ан и я  сменяются 
ясны м и строго науч
ными построениями.
Р у ш а тс я  схоластиче
ские учения прежних 
веков. В муках кри
зи са , в борьбе за  исти
ну рождаются новые 
теории , новые науки.

До последнего вре- 
■мени однако эта  борьба 
• с о с р е д о т о ч и в а л а с ь  
главны м образом во
круг вопросов жизни, 
ее появления и ее про
явлений.

В настоящ ее время борьба перекидывается 
н а  другой фронт. Все чаще и чаще начинают 
скрещ игаться  мечи в области т а н а т о л о г и и  
(науки о смерти).

П еред нами раскры вается необозримая 
область, почти совершенно не изученная.

В настоящ ей статье остановлю сь на одной 
из самых актуальных глав учения о смерти, 
на учении о внезапных, скоропостижных смер
тях. Скоропостижной смертью принято назы
вать неожиданное прекращ ение всех жизнен
ных функций. Этот вид смерти характеризуется 
внезапным переходом из здорового или не
угрожавш его больному состояния в состояние 
очень тяж елое, быстро (или моментально) окан
чивающ ееся смертью.

Причины скоропостижной смерти не Есегда 
ясны. Подчас они являю тся довольно трудными 
для объяо;е::>и.

Обычно такие случаи вызывают подозрения 
о насильственной смерти и поэтому по нашему 
законодательству подлежат судеб с-медицин- 
скому вскрытию.

С д іако  в огромном большинстве случаев при 
вскры тии мы не находим признаков насилия. 
Главны м образом скоропостиж ны е смерти на
ступаю т у лиц, страдающих хроническими забо
леваниями той или иной системы  органов.

Заболевание протекает незам етно , скрытно 
как и для самого умершего, так  и д ія  окру
жающих, и вдруг неожиданно вы является, пре
кращ ая все жизненные процессы .

По статистике судебно-медицинских инсти
тутов (Игнатовский) наибольш ий процент не- 
ож и д’нных смертей падает н а  пораж ения сер
дечно-сосудистой системы, затем на долю острых 
инфекционных забо еваний и лиш ь сравни
тельно небо .ьшой процент на все остальные 
виды смерти.

Но какие бы ни были причины, ведущие 
к смерти, конечной причиной, после которой 
мы говорим, что „субъект умер“, является пол
н ая  остановка сердечной деятельности, так на
зы ваем ы й— паралич сердца 1.

Правда, в этом понятии не достигнуто един
ства  мнений. В понятие „паралич сердца* 
вкладываю тся совершенно различные прсцессы, 

наступающие от раз
личных причин. Н еко
торые параличи сердца 
вызыЕают дей ств итель- 
но по ную остановк-у 
всякой сердечней дея
тельности , после чего 
сердце не может быть 
возвращ ено к прежне
му функциональному 
состоянию  (ритмиче
ских сокращ ений).

Д угие параличи яв
ляю тся „обратимыми*,

1 Каким образом 
развивается  паралич, 
почему вдруг нервная 
систем а сердца пре- 
к ращ ает сбою работу,— 
в настоящ ее время от
ветить не предста
в ляется  возможным.

Рис. 3. С хематическое и з о б р а ж е н и е  
н е д о р а з в и т о г о  с ла б о го  сер д ц а .  Тип 
„ у с л о в н о - и н в а л и д н о е * - сер д ц е

Рис.  2  Схематическое и з о б р а ж е н и е  инвапид- 
н о г о  р а с ш и р е н н о г о  с е р д ц а  (гипертроф и я)
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и по устранении условий, вызвавших остановку 
сердечной деятельности, сердце мож ет вновь 
продолжать свою работу.

Такие состояния обозначаются, как состоя
ния „мнимой см ерти“ или „минима.ьной 
жизни“. Проф. Г .В . Шор предлагает такие со
стояния н азы вать  „кондициональными (услов
ными) параличами сердца“.

Рассмотрим причины, которые могут вы
звать тот или иной вид паралича. Проф. 
Г. В. Ш ор де ит параличи сердца на первич
ные и вторичные, подчеркивая, что это деле
ние является  условным.

ПерЕичными параличами сердца он назы
вает параличи, наступивш ее в результате рез
ких физико-химических изменений нервно-мы- 
шечного аппарата самого сердца, вторичными— 
все остальные виды параличей.

При изучении динамики внезапных скоро
постижимых смертей нужно прежде всего учи
тывать свойства данного сердца, является ли 
оно „б.льны м “ или „здо
ровым“.'К р о м е  того при
ходится допустить воз
можность сущ ествования 
„уСЛОЕНО здороЕых", „мни
мосольных“, конституци
онально „сильных“ и „сла
бых“ сердец.

При одинаковых био
логически равных .усло
виях' сердца различны х 
субъектов имеют неоди
наковую выносливость, не
одинаковую биологическую 
устойчивость.

Сердца с пониженной 
устойчивостью, так назы 
ваемые „больные сердца“, 
с теми или иными пато- 
лого-ачатомическими из
менениями (эндокардит, 
миокардит, артериоскле
роз) танатологами выно
сятся в группу „инвалид-

Рис. 5-а. Ожирение 
сердца при острых 

и н фе к ц и о н н ых  
з а б о л е в а н и я х

Рис. 5. М ы ш цы  того  ж е сердца под 
микроскопом (видны  капли ж и р а ;

Рис. 4. С ердце  го р б ато го .  Д еф о р м ация  
и р а с ш и р е н и е  п р а в о й  п оловины . 
Тип сер дц а  у сло в н о  - ин валидн ого

нь:х сердец“ *. Границы 
между этой группой и е ы ~ 
ш е-у к азан н о й  (мнимо
больными, слабыми и т .д .) 
проЕести невозможно.

Раздет ив сердца та
ким образом на ряд групп, 
мы. s можем проследить, 
как они ■удут отвечать 
(реагировать) на те или 
иные „раздражения“.

Наркоз, инфекционные 
заболев ния, неожиданное 
мышечное напряжение, 
психическое Еоздействие 
различными сердцами бу
дет переноситься р аз
лично.

Так, сердце нервно-не- 
устойчиЕое более или ме
нее хорошо справляется 
с инфекционными-заболе
ваниями, но в отв т  на 
психические раздражения 

будет реагировать тяж елы м  расстройством дея
тельности, иногда даж е параличем.

То же самое психическое воздействие д л я  
других групп сердец пройдет более или м енег 
легко, без тяжелых осложнений.

Сердце „слабое“, недост точно тренирован
ное, „сдаст* при непосильной мышечной ра
боте. Разовьется расш ирение полостей сердц і, 
наступят явления расстройства сердечной дея
тельности с исходом — „паралич сердца“.

Для других групп та же мышечная пере
грузка может пройти незаметно и т. д.

Особенно міло устойчивы сердца группы 
„инвалидных“. Соверш енно незначительные 
причины могут вывести сердце из нормального 
состояния со всеми вытекающими отсюда по
следствиями... ^

Я позеолю себе процитировать ряд приме
ров, привод мых проф. Г. В. Шором 3.

„... В палате для больных, по недосмотру 
ухаживающего персонала, идет игра в карты .

1 Здесь тоже имеется ряд подразделений, 
нэпркме^ „сердці условно инвалидные , „сердца 
безусловно инвалид :ые“ и т. д.

2 „О смерти ч е л о в е к “ (Введение в тан ато 
логию).
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В результате один из больных внезапно уми
рает o r  рефлекторной остановки сердца во 
время психического аф ф екта“.

... .  Бо ьной, только-что геренесш ий тяж е
лую операцию, по учает письмо неизвестного 
«одержания. Т яж елы ? подробности письма вы- 
вывают психическую травм у, а в результате -  
смерть больного“ _ .

в группу предрасполагающих или сопутствующих 
факторов '.

Подведя итоги этой статьи , можно сказать, 
что в конечном счете виновнию м  внезапной 
смерти является паралич сердечной деятель
ности, происшедший от той или иной причины.

Функциональные возможности сердец неоди
наковы у разных людей. Неодинаковыми они

Рис. 6. „В о ло сато е“ сер д ц е . С ердце покры то- 
снар у ж и  ф и б р и н о зн ы м  налетом  из волнисты ч 
•ео е п л ета ю щ и х с я  н и тей , на п о д о б и е  во л о с.

.... Пожилой человек из-за нежелания ман
кировать службой, несмотря на заболевание 
катаральной ангиной, идет пешком на службу 
и у подъезда здания падает и быстро умирает.

Паралич инвалидного сердца при услбвиях 
инфекционного отравления и мышечной работе, 
превышающей резервны е силы сердца“.

„... Человек, перегружен
ный работой, приходит еже
дневно домой к вечеру в 
квартиру, расположенную в 
4-5 этаж е, ъ чувствует одышку 
с сердцебиением, которые 
Зыстро ликвидируются со
ответствующим отдыхом. В 
эдин из таких вечеров, вер
нувшись домой, он берется 
не отдохнув за  непривычную 
для себя работу (колку дров) 
и падает мертвым.

Паралич переутомленного 
еердца при условиях непо
сильной работы “.

Таких примеров можно 
привести очень много.

С развитием медицинских 
знаний целый ряд „причин“ 
вмерти, вследствие которых, 
но мнению старых авторов, 
могла наступить внезапная 
виерть, в настоящ ее время 
•тброшен. Так, в настоящ ее 
«ремя отрицаются смерти от 
•тека  легких, от отека мозговых оболочек, 
•мерти от поноса и т. д. Эти патологические 
явления (отеки например) стгли относить

Рис. 7. Р аб о ч ая  ги п е р тр о ф и я  сердца Я.— 
а о р та  с р а зр у ш е н н ы м и  планам и ; Б —утол
щ ен н ы е  стенки  л е в о г о  ж елудочка; В—н е и з
м ен ен н ы й  правы й ж ел у д о ч ек  в качестве н е 
б о л ьш о го  п р и д атк а  к л е в о м у . ']/з нат. вел . 
С ердце тяж ело  и н в а л и д н о е  работу  п р о и з 

в о д и т  с трудом

являю тся и в отношении „внешних* раздра
жителей (нервных, токсических, механических 
и т. д.).

1 Так, „понос* при наличии сильно инва
лидного сердца может дать ряд тяжелых сер
дечных явлений.



При наличии скрытой или явной инвалид
ности сердца и неожиданном раздражении, про
тив которого сердце я е л я „т с я  н.им енее устой
чивым, создается и неожиданная „перегрузка“ 
сердечной деятельности , которая и может при
вести к смерти.

В настоящ ее врем я танатологами принято 
считать, что- внезапны й  паралич сердца есть 
закономерное яв і.ение  для всех умирающих 
естественной или преж  евременной смертью.

Паралич сер дц а  являетсч „как за  лючитель- 
ньтй аккорд ж и зн и , но развитие его зависит от 
бесконечного количества условий“ (Ш ор)..

Важно для генезиса смерти, как будут раз
виваться эти  „условия“, сразу ли вызвав скоро
постижную, внезапную смерть, или будут раз
виваться постепенно.

Т анатология — наука еще молодая. Все ее 
развитие в будущем. Вот почему особенно 
важ но начать ее изучение, исходя из основных 
положений научного материализма, во избеж а
ние возможных методологических ошлбок.

В ленинградских научно- 
исследовательских институтах 
и лабораториях

В Научно-исследовательском керамическом 
институте успеш но применен нефелиновый сие
нит, вместо полевого шпата, для производства 
ш тампованных электроустаноЕОЧных изделий, 
глиняной химической и домашней посуды, ка
нализационны х изделий и фаянса. Применение 
этих  изделий дало вполне благоприятные ре
зультаты . И зделия ир нефелинового сиен та  
вполне удовлетворяю т /  механической проч
ностью  на удар, раздавливание, излом, разры в; 
химическая посуда имеет хорошую термическую 
прочность.

Нефелиновый сиенит является хорошим за
менителем дефицитного полевого ш пата в ке
рамической промышленности.

Одновременно институтом закончены опыты 
по применению обогащенного апатита для по
лучения Еысйкок.ачзстЕенной эмали, необходи
м а  для производства различной глиняной по
суды. Выяснено, что эмаль, получаемая из апа
тита, качестгом выше о л с б я н н о й  эмали, кото
рая до сих пор применялась при изготовлении 
глиняной поеѵды. Эмаль из апатита, как уста
новлено, крепко пристает к черепку и отлично 
вы держ ивает изменения температуры.

И нститут древесины открыл способ получе
ния нового прядильного волокна из льняной 
пакли. Это волокно содержит те же составные 
части, какие имеются и в очищенном хлопке. 
Средняя длина волокна приближается к длине 
египетского хлопка. Новое е о л о к н о  передано 
в Текстильный институт для производства ряда 
испытаний, и не исключена возможность, что 
оно сможет зам ен ить частью е е о з н о й  хлопок. 
В есь северный льняной район ежегодно мож ет 
давать свыше 100.000 тонн пакли, из которой 
можно вы рабаты вать около 60 ты с/ тонн но
вого сырья, пригодного для текстильны х 
изделий.

Институт, древесины закончил работы по по
лучению  бумажной целлюлозы из австралий

ской акации, введенной в качестве лесной куль
туры в Закавказье. Австралийская акация до
стигает полной зрелости на десятом году после 
посадки и дает нѴ га около 400 куб. метроз 
бумажной древесина. Площадь в 7 ты с. га 
может дать ежегодно <жоло 60 тыс. тонн цел
люлозы. Австралийская акация является древе
синой, наиболее богатой дубильными веще
ствами. П олученная из австралийской акации 
целлюлоза по качеству приближ ;ется к та« 
называемой целлюлозе книжных сортов бумаги. 
Выход целлю лозы — около 50°/о по весу древе
сины. Получение этой целлюлозы обойдется 
дешевле еловой целлюлозы.

В И нституте [древесины установлена, изго
товленная на ленинградских заводах, н о в а я  
аппаратура для производства полузаводских 
испытаний по экстрагированию  канифоли и ски
пидара из отходов лесного хозяйства и по по
лучению из них канифольных мыл. Э та уста- 
н о Е к а  имеет то преимущество, что на н е й  м о ж н »  
вести рабочий процесс по самым разнообраз
ным способам.

Новгородская опы тная сельскохозяйственна* 
станция закончила работы по учету воздействия 
апатита на урожай овса. Выяснено, что торфя
ная почва Новгородского района хорошо усваи
вает удобрения из апатита. Площади, на кото
рых применялся апатит, увеличивают урожай 
овса по 5,2 центнера на га.

Сотруднику микробиологической лаборатории 
акад. Г. А. Надсона Г. С. Филиппову удалось 
получить новые расы грибков при помощи 
рентгеновских лучей. Новые расы грибков об
наружили большую стойкость. Выяснено, что 
получение их протекает в природе так же, как 
и в лабораторных условиях и внешние факторы 
(в данном случае рентгеновские лучи) прини
мают бли-кайшее участие в расообразовании. 
Работа Филиппова открывает возмож ость при
менения в сельском хозяйстве рентгеновских 
лучей для создания новых рас культурных 
растений.

В центральной радиолаборатории им. Комин
терна (Л енинград) сконстру рован новый элек
трический граммофон, который помимо бо ь- 
шой силы и чистоты звука одновременно может 
служить отличным радиоприемнико»«.

Особенность такого граммофона заклю чается 
в том, что колебание его иглы возбуждает токѵ 
в катушке звукоснимателя (адаптера).

Экспедиция
Антропологическая секция института п* 

изучению народов С С С Р Академии Наук орга
низовала экспедицию на Кольский полуостров 
для изучения вопросов акклиматизации народов 
С С С Р  в полярных областях. Изучены будут 
народы-выходцы из районов С С С Р, отличаю
щихся разностью климатических поясов. Будут 
собраны материалы, имеющие значение ддя 
переселенческого дела, в связи с вопросом 
освоения новых свободных территорий С С С Р -
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С О Ц С Т Р О Й К А

Наступление на пустыню
Когда пароходы идут едоль восточного 

побереж ья Каспия, моряки, завидев на гори
зон те полоску красноЕатого тумана, указывают:

— Вот Кара-бугаз.
Пароходы идут мимо, направляясь в Красно- 

водск и Астрахань. Что делать им в безлюд
ном заливе, у мертвых песчаных берегов с ред
кими пятнами саксаула? Немногие пароходы 
изредка подходят к косе залива  и ЕЫтружают 
строительные материалы, машины и продоволь
ствие -  бочки и тюки для Карабугазстроя.

Магнитострой и Челябстрой, Кузнецкстрой 
и СЕирьстрой — эти наименования знает еся 
страна. Они врезались в наше сознание с чет
костью слова „Перекоп“, и за  газетными со
общ ениями о ходе этих строительств следят 
с іо й  же напряженностью, с какой в дни 
гражданской войны лоеили фронтовые сводки. 
Но слово „Карабугазстрой“— ЗЕучит незнакомо 
и равнодушно.

Да, это не Перекоп: не здесь штурмуется 
пятилетка, не на этой арене идет р е ш а ге
н и й  бой за  уголь, железо и хлеб. Но все же 
К ара-Б угаз — важный хозяйственный плацдарм: 
тут готоеится химическая атака  на соль.

К ара-Бугаз значит: черная пасть. Отделен
ный от Каспия песчаной косой, Кара-Бугаз, 
слоено пасть, Есасьгеает через узкое горло 
соединяющего его с морем пролива зеленоватые 
воды Каспия. В этом недвижном и мертвом 
іространстЕе Еода, окруж енная со всех сторон 
раскаленными песками, испаряется с чрезвы
чайной быстротой. С одерж ащ аяся в воде 
в большом количестве глауберова соль наслаи
вается миллионами и миллиардами тонн на 
дно залива.

Во Еремя штормов Ч ерная пасть выбрасы
вает на берег огромное количество минерала 
м ирабилита так назы вается ,природная глау
берова соль, которая представляет е о д н ы й  

сернокислый натрий ( :а 2 N 0 4 +  ЮН20). Но 
почти никто не трогает мирабилита. Й  Е о л 'н а  
уносит соль обратно в Карабугазский залив.

Оттащ ить пласты соли подальше от берега— 
такова вся сумма „технических приемов“, при
менявшихся до последнего времени в разработке 
этого величайшего в мире с к л а д і мирабилита.

Об этом, до сих пор еще неиспользованном, 
минерально^ богатстве известно уже давно, 
с восьмидеёятых годов прошлого столетия. 
Впервые наличие глауберовой со .и было 
«лучанно обнаружено пароходом «Вега*. Укры

ваясь в Кара-Бугазе от шторма, „В ега“ едва 
выбралась из залива: за  время стоянки котлы 
парохода, снабжавшиеся забортной водой, 
покрылись толстым слоем соли. 30 лет назад 
промыш енные формы „А йваз“ и „Катык“ 
пытались приступить к эксплоатации карабугаз- 
ского мирабилита. Попытки эти  остались без
успешными. Природные условия в районе Кара- 
Б у газа  крайне неблагоприятны: голая пустыня, 
отсутствие . пресной воды, страш ная жара... 
О рганизация планомерной разработки огром
ных богатств Кара-Бугаза оказалась под силу 
лиш ь советской власти.

Про?лема Кара-Бугаза привлекла в свое 
время внимание Ленина, указавш его на важ 
ность ОЕладения запасами карабугазского мира
билита. Указания Ленина начали осуще
ствляться в 1923 году. Среди песков появились 
первые строения будущего мощного химического 
комбината. На смену Черной Пасти пришел 
Карабугазстрой. t-лиз развалин дреЕнйх горо
дов Е ы р о с  рабочий городок треста  „Карабугаз- 
сульф ат“. На мысу Умчал построена гидро
метеорологическая станция. Трестом в нынеш
нем году уже добыто 250 тысяч тонн мира
билита. В 1931 году будет добыто 1100 тысяч 
тонн мирабилита или 400 тыс. тонн ценнейшего 
минерального сырья — о гезвоженного мира
билита, который называется сульфатом. Это — 
еще незначительные цифры. Но когда трест 
заработает на полном ходу, он будет давать 
ежегодно 3 м и л л и о н а  т о н н  с у л ь ф а т а .

Зачем нужен сульфат? “Оказывается, что он 
может быть применен в стеклянной промышлен
ности, заменив дорогостоящую суду мирабилитом. 
Кроме того, из мирабилита можно получать 
такие ценнейшие химические продукты, как 
силикат натрия, сера и серная кислота. На
конец, в соединении с фосфоритами, — а они 
имеются неподалеку от К ара-Бугаза на полу
острове Мангышлаке,—мирабилит даст превос- 
ходнЬе удобрение, которым можно будет снаб
ж ать сельское хозяйство всей Средней Азии.

Но создание комбината наталкивается на 
трудности, для которых едва ли можно найти 
аналогию в истории каких-либо других наших 
строительств. Ведь комбинат создается 
в п у с т ы н е ,  — где нет ни людей, ни живот
ных, ни растений, ни проточной воды, ни 
топлива. Это не только строительство круп
ного промышленного предприятия — это насту
пление на пустыню, героический „песчаный 
поход“, успешное заверш ение которого озна
чает преобразование лица целого района.
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В Кара-Бугазе работаю т многочисленные 
»хспедции научно-исследовательских институтов, 
в том числе и А кадемии нзук. Перед ними по
ставлена задача: н йти в районе строитель
ства топливные ресурсы  и обеспечить будущий 
комбинат источниками воды. Экспедиции уже 
сделали ряд важ ных открытий. Г о соседству 
с Кара-Бугазом на Мангышлаке найден уголь. 
Особенно серьезного Енкмания заслуж ивает 
Каратусское месторождение. Запасы  угля 
исчисляю тся здесь в 300 м иліионов тонн. Но 
залеж и совершенно еще не изучены. Н а во
сточном побережье Каспия обнаружена такж е 
и нефть на острове Челекене, Но ее недоста
точно. Сейчас направлены экспедиции на изуче
ние нефтеносных зем ель Мангышл ка.

Далее — проблема пресной еоды, особенно 
острая в этой пылающей г.устыне. Она уже 
обнаружена в бесплодных возвышенностях 
о нескольких десятках  километров от берега. 
Нужны новые настойчивы е изыскания.

Наряду с сурОЕЬіми природными условиями, 
„К арзбугазсульф ату“ приходится бороться 
С препятствиями иного порядка: 1
многие организации до сих пор 
не уделяли достаточного вни
м ания КараГугазской проблеме.
П роект обезвож ивания мираби
лита путем бассейнизацли за- 
.стрял в канцелярских столах 
Главхима. „К сп ар “ сбр Е ал  экс- 
плоатацию грандиозного соору
ж ения для перекачки раство
ров мирабилита в специальные 
бассейны — сооружения, постро
енные по проекту Академии 
наук. Ряд  важных геологиче
ских изысканий в районе Кара- 
Б у ггза  не доведен до. конца, 
а  имеющиеся научно-исследова
тельские материалы леж ат под 
спудом. ТакоЕЫ жалобы, раздававшиеся на со
стоявшейся недавно конференции, посвященной 
проблеме К ара-Бугаза.

Эта конференция, повидимому, поворотный 
пункі в истории похода на мертвую пустыню. 
Необходимость разреш ения Карабугазской про
блемы была признана в:еми участниками кон
ференции. К арабугазстрой вступает в ряды 
ударных строек. .Ч е р н ая  п асть“ должна будет 
сдаться.

Проблема жилища в Средней 
Лзии

Всякое изменение социального построения 
человеческого общ ества, всякое изменение его 
экономических отнош ений должно получить 
отраж ение и в типе жилого дома. С этой 
точки зрения представляет большой интерес 
проблема жилого дома в Средней Азии и 
именно теперь, когда социалистическ е пере
устройство всего народного хозяйства в корне 
изменяет весь облик страны. Это конечно не 
может не сказаться  в соответствующих изме- 
«ениях типа ж илого дома. Необходимо вся
чески стрем иться к тому, чтобы это б ы ю  осу
ществлено не единоличными попытками от
дельных лиц, действующих нередко вслепую, 
ио организованной деятельностью  коллектива.

Т олько этот последний путь гаст  возможность, 
достигнуть положительных результатов с наи
меньшей затратой сил и с ^ ед ст р .

Наблюдая Ташкент в течение 8 лет, автор 
должен отметить, что за  этот промежуток 
времени старый город изменился довольно за
метно. Впрочем, говорить об европеизации 
можно лишь условно. Здесь не происходило 
замены домов местного типа — домаѵи евро
пейскими (в чем, кстати сказать, не было 
нужды, так как и европейский дом в своем 
современном виде отню дь не представляет со
бой наилучшего реш ения задачи для Ср. Азии), 
но к местной основе лиш ь присоединились не
которые элементы европейской культуры, созда
вая таким образом новое сочетание элементов- 
жилого дома, до сих пор здесь невиданное. 
Постепенно появляю тся окна прдмо на улицу 
а не на двор, земляны е крыши заменяются 
двускатными, хотя и слабо покатыми кры
шами, крытыми ж елезом  и т. д.

Появление на территории Средней Азии 
новой культуры, слож ивш ейся далеко отсюда,.

при иных внешних, в частности физико-геогра
фических, предпосылках, Еызвало взаимодей
ствие ее с местной культурой, созд вш ейся 
веками, но основанной на применении лиш ь 
весьма слабой техники. П именение более вы
сокой европейской техники дало возмож ность 
внести улучшения в местный тип жилого дома- 
Возможность пользоваться стеклом привела 
к устройству окон, наличие кровельного ж е
леза  Еызвало появление желе:ной крыши. 
В своем современном виде такой европеизиро
ванный дом далеко не является конечным про
дуктом культурного взаимодействия. Это, если 
так можно вы разиться, — эклектическая см есь, 
это  лишь материал, из которого в дальнейш ее 
может выкристаллизоваться новая культурная 
форма, более отвечающая условиям современ
ности. Мы в праве говорить о приспособитель
ных формах жилого дома, имея при этом в виду 
приспособление старого типа к новым усло
виям. В данном случае это приспособление 
происходит путем присоединения некоторых 
элементов европейской культура, благодаря 
чеѵу самое жилище становится более удовле
творяющим своему назначению. Подобные ж е 
яв  ения можно наблюдать и независимо o r  
«ультурного взаимодействия, например при пе
реходе к новым формам быта и в особенности 
с переходом от кочевого хозяйства к оседлому. 
Оба случая можно встретить как в самом Таш 
кенте, так и в его окрестностям.

■'** ■ _ У - - ' -------------

Рис. 1. „ К е п а “ в о круге  Т а ш к е н т а  у Ч и рчин а
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Начиная со случаев наиболее своеобразных, из отверстия наверху юрты, посередине,—отв*ф»
наиболее бросающихся в глаза, мы прежде стия, служащего и для выходадыма. То обстоя
щего должны обратить внимание на свое- тельство, говорит

обычной

Рис. 2. Дом с европейскими окнами и верандой

образное строение, по форме напоминающее 
юрту кочевника, распространенное в дрлинах 
некоторых рек Ср. Азии.

Как известно, юрта представляет собой ти 
пичное «счевое жилищ е и все особенности ее 
устройства  СЕязаны с возможностью быстрой 
уборки, пере; озки на новое место и т. д.
В свя^и с этим обычная кочевая юрта должна 
бы ть очень л егк а ,—  так как в противном 
случае она будет неудобной для перевозки.

Видоизменение юрты связано с переходом 
о т-кочевого  быта к оседлому земледелию.

Н а фотографии (рис. 1) изображена так на
зы ваем ая „кепа“, сохранивш ая форму юрты, но 
по СЕоему устройству уже типичное оседлое 
жилищ е. Она представляет собой 
глинобитное сооружение цилиндри
ческой формы, увенчанное куполо
образной соломенной крышей. Вы
сота ц линара не йолее 140 см, 
диам етр—3,5 м. В основании всего 
сооруж ения находится фундамент 
из окатанны х валунов, выступаю
щий сантиметров на  15 над по
верхностью  земли. На нем непо
средственно стоит кольцевидная 
глинобитная стена, несколько бо
лее тонкая кверху. Ее толщ ина 
н а  в ы с .те  „окна“ около 30 см.
Н и зкая  двухстворчатая дверь обра
щ ена н а  юг и устроена по обыч
ному типу юрты Окон в кочевой 
юр е нет. Их 1 нет и в этой по
стройке; вместо этого сбоку ивери 
устроено единственное квадратное
отверстие размером 30 X  40 см.  ___  -*-•
Никаких рам нет, как нет и сте- _
кол; таким образом назвать  это ■-
отверстие окном никак нельзя. От
сутствие застекленного окна дик
туется кочевым бытом: х р у п к сс 'ь  
сте  ла не дает возм ож ности діеревозить его 
в  целости. Поэтому освещ ается кочевое жи
лищ е при посредстве открытой двери или же

что кепа лишена окон, 
о происхождении ее из 
юрты.

К уполообразная крыша сделана 
из соломы одного из растущих п# 
соседству зл ако в, очень обычног» 
в долине Ч ирчика. В свя-и с тем, 
что вместо кош мы крышу образует 
рыхлая солома, укрепление крыши 
происходит ин аче, чем в Ьбычной 
юрте. Н а рис . 1 видны с одной: 
стороны кольцевидны е связки, иду
щие кругом одна за  другой вокруг 
свода, с аругой — тя ж , соединяю
щий верхушку юрты с краем. К 
нему прочно прикрепляю тся коль
цевидные связки, образуя в со
вокупности густую сеть, предо
храняющую такую крышу от раз
рушения.

Х арактерно, что  вез эти связки, 
укрепляющие крышу, устраиваются 
из той же самой соломы, которая 
идет на сооруж ение крыши.

Таким образом , форма юрты 
сохранилась зд есь  в ее основном 

виде, но сущность изменилась, так как в связи 
с переходом к иному типу хозяйства изме
нился и характер исходных строительных ма
териалов.

Другой пример дает рис. 2. Здесь и евро
пейские окна, и темная „веранда“ посредине, 
и двугікатная крыша,— все это  в таком сочета
нии, которое чуждо как местной, т к и евро
пейской культуре, взяты м  порознь. Это — сме
ш ение ‘ элементов, приспособленное к сред-' 
ствам , вкусам и строительном у искусству н а
селения и наличию соответственны х материа
лов. Здесь же, на переднем плане, видн* 
и „кепа“, сдечанная из цыновок.

В самом Таш кенте, в туземном „Старом 70-

Рис. 3. Постройка дома

роде*, пестрота в отношении форм жилого дема 
чрезвычайная. В этом отношении Ташкент да
леко ушел от Самарканда. На рис. 3 предста-



зелена иостройка 2-этажного дома. Хорошо 
видны особенности каркасной постройки. Фун
дамент и проемы для окон — приз наки евро
пейского влияния. Вместе с тем „по заветам 
предков1- окон в первом этаже нет: семейная 
зам кнутость еще не изжита.

Рис. 4. Т а ш к е н т . Р а б о 
чий г о р о д о к  в  Тахтапуле

Наконец рис. 4  показы вает образец нового 
жилищ ного стр о и тельства  в старом Таш кенте. 
Дом стандартного европейского типа, да при
том еще типа особняка, в котором сказы ваю тся 
влияния бурж уазного индивидуализма. Е сть  
электрическое освещ ение, но нет культурных 
уборных и ьанны; редко устраиваю тся души, 
да  и то  только по почину самих живу'Щих 
в доме. О стается  только европейская внеш 
ность, форма, которая  и переносится в условия 
С редней А зии, перен оси тся  механически, без 
учета характерны х местных условий и без уста- 
ювки на социалистическую  организацию быта.

М ожет ли это нас удовлетворить? Конечно 
нет. Вот здесь-то и разверты вается во всю 
ширину проблема ж илищ а в Средней Азии. 
Мы видим, что налицо стремление к иному 
оформлению нового быта. Налицо и недоста
точность убогой своеобразной техники ко р ен 
ного населения и, наконец, механический под
ход к решению задачи со стороны техники 
европейской.

Что ж е следует  делать? Ответ ясен: нужно 
искать такой тип жилищ а, который бы соот
ветствовал услови ям  географической среды, от 
которой мы ищем защ и ты  в стенах ж илищ а, 
удовлетворял потребностям  человеческого орга
низм а и, самое главное , основной нашей з а 
даче — задаче социалистического переустрой
с тв а  быта. С ледует повторить, что механиче
ское  перенесение в Ср. к з н р  достижений евро
пейской техники еще не реш ает вопроса. Н е
обходимо искание новых форм, и теперь же, 
сегодня, — так как  строительство уже идет 
и строят не то, что следовало бы; мы, бы ть мо
ж ет, принуждены будем по прошествии нем но
гих лет переделать то, что с большими труд
ностями строим  теперь.

Другая сто р о н а  вопроса: для построек упо
требляю тся п ри возны е материалы, попытки же 
оты скать собствен ны е источники строительны х

материалов и способы их использования есл и  
и делаю тся, то лишь о т  случая к случаю. Опи
сан н ая  выше .к е п а “ хоть плохо, но эту про
блему разреш ает. Почему бы не подвергнуть 
„кепу* изучению с точки зр ен и я  наших совре
менных задач? И не только ее, но и другие 
формы ж илья, которы е создала техника корен
ного населения. Несомненно, что, имея отри
цательные черты , они обладают и полож итель
ными. У страняя первы е и усиливая вторые, мы 
и подойдем в конце-концов к решению вопроса, 
каким может бы ть жилой дом в С р. А зии. 
Рассм атривая в о з м о ж н о с т и  оформления 
жилого дома в свете  новых социальных у с та 
новок, мы получим ответ  на другой вопрос: 
каким д о л ж е н  бы ть ж илой дом.

Итак, проблема ж илого  дома в С редней 
Азии поставлена ж и зн ью . Эту проблему нужно 
разреш ить прим енительно ко всем определяю
щим условиям, для реш ения ее необходима 
исследовательская работа. Эта работа и 
является  задачей текущ его  момента, и над» 
думать, что она в кратчайш ий  срок будет вы
полнена.

Чегрес равен трем Днепро- 
строям ,

Строительство У рало-К узбасса требуеіг 
громадного количества электроэнергии. Б урное 
развитие промыш ленности на  Южном У рале 
и Зауралье, постройка целого ряда гигантов 
тракторного, мощного электротермического ком
бината, цинкового и целого ряда других :~аводов, 
придает исключительную остроту проблеме 
обеспечения развиваю щ ейся промышленности 
электроэнергией.

Весь Южный Урал, Зауралье и часть С ред
него Урала долж на обслуж ивать первая ч ел я 
бинская районная электростанци я, предельная 
мощность которой будет доведена в начале
1932 г, до 150 тыс. киловатт. Сейчас на Чѳгреое 
Кз 1 работают три турбогенератора, общей мощ
ностью в 51 ты с. квт.

Но уже осенью 1931 г., когда войдет в строй 
первая очередь электротермического комбината, 
когда будет проведена значительная рекон
струкция Златоустовских и Кыштымского заво
дов, недостаток электроэнергии сильно обо
стрится. Один только электротермический ком
бинат второй и третьей  очереди вместе с Ч ел я
бинским стальным заводом потребуют в начале
1933 г. до 300 тыс. киловатт электроэнергии, 
т. е. возьмут вдвое больше, чем даст Чергес № 1.

Все это выдвинуло вопрос о необходимост» 
форсированного строительства  в районе Ч еля
бинска второй, еще более мощной районной 
электростанции.

Первоначально предположенная мощ ность 
новой станции бы ла определена тремя очере
дями в 450 тыс. квт. Позднее, по ин>щи ,тиве 
урало-кузбасской комиссии, правительство вы
несло решение об увеличении мощности станции 
до одного миллиона квт. Тепловых станций т а 
кой мощности нет ни в Европе, ни в Америке. 
Самая мощная тепловая электростанция в Се- 
веро-Американских соединенных ш татах имеет 
650 тыс., а в Герм ании—400 тыс. киловатт.

Чегрес № 2 даст  мощность втрое больш е 
средней годовой мощ ности Днепростроя (350 тыс. 
квт). Изучение реж им а реки М кдсса в районе
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Челябинска и топливных ресурсов подтверждает 
полную реальность этих цифр. По данным изы
скательны х партий научно-исследовательского 
отдела Энергоцентра, бассейн реки Миасс дает 
все предпосылки для обеспечения водой такой 
мощной станции. Н а основании многолетних 
данных (за 80 лет) исследования режима реки 
М иасс, ивыскательные группы сделали вывод, 
что даже в случае двух засушливых лет подряд, 
что бывает примерно раз в 60 лет, воды вполне 
хватит для нужд станции.

Чтобы судить о гигантском объеме строи
тельства, достаточно сказать, что станция, ра
ботая полной мощностью, потребует в год до 
6 млн. тонн угля. Чегресу № 2 потребуется 
в сутки до 15 тыс. тонн или 900 вагонов угля. 
С площадки станции нужно будет ежедневно 
увозить до '250 вагонов шлака. Грузопоток на 
Ч ергесе № 2 будет в полтора р аза  больше, чем 
сейчас на всем Челябинском узле.

Э тот крупнейший в мире электрогигант 
начнет стоиться, как сообщает „Ур. раб.“, еще 
в 1931 г. Сейчас уже создано управление строи
тельством . Выбрана площ адка для электро
станции на левом берегу реки Миасса. Перво
начальный вариант о постройке станции на 
нравом берегу, требовавший крупных затрат на 
большие земляные и скальные рабъты, признан 
экономически невыгодным.

Осенью будут гою вы  бараки для рабочих, 
будут проложены временные железнодорожные 
пути, шоссе. В нынешнем году начнется по
стройка километровой плотины и кладка фун
дамента, основного корпуса станции.

В декабре 1932 года должен быть пущен 
первый аггрегат станции в 100 тыс. квт. Вся 
станция первой очереди мощностью в 350тыс .квт, 
долж на войти в строй в конце 1933 г.

Стоимость постройки этой гигантской 
электростанции определяется, по предваритель
ным данным, в 400 — 420 млн. рублей.

Богатства Нижней Тунгуски
Геолого-разведочными партиями Комитета 

северного морского пути („Комсеверопуть“— 
организатор Карских экспедиций) обнаружены 
на Нижней Тунгуске, впадающей в Енисей, 
мощные каменноугольные и графитные место
рождения. Запасы раскрытых подземных бо
гатств  таковы, что, по расчетам Комсеверопути, 
Тунгусский бассейн в ближайшее время станет 
крупной энергетической базой Туруханского 
севера. Сейчас на Нижней Тунгуске уже рабо
таю т 4  разведочно-промышленных партии Ком
северопути в количестве 400 человек. Первая 
опы тная добыча тунгусского угля запроектиро
вана в размере 3 тыс. тонн.

На разработках могучих лесных массивов 
вдоль берегов Тунгуски занято сейчас большее; 
количество рабочих. Тунгусский лес пойдет 
в И гарку на лесозаводы и оттуда в Лондон с су
дами Карской экспедиции в обмен на оборудова
ние для растущей советской промышленности.

Нефть из сибирских углей
Проблема добычи нефти из сибирских сапро

пелитовых углей в основном уже разрешена. 
Проф. Караваев сообщил о первы х результатах 
работы на опытных заводах по перегонке полу
коксованием сапропелитовых углей.

В своем докладе президиуму ВСНХ проф 
Караваев охарактеризовал первые итоги работы 
только московского завода. На первых порах, 
естественно, были отдельные перебои и непо
ладки, обусловленные отчасти новизной дела 
и отсутствием опыта. Вдобавок, присланное из 
Сибири для перегонки сырье оказалось низкого 
качества. Тем не менее первые опыты надо 
признать в общем вполне удачными. Работа 
московского завода за  короткий срок дает уже 
большой, интересный с практической точки 
зрения материал.

П ринятая система отопления, как сообщает 
сибирская печать себя вполне оправдала. Вся 
аппаратура, изготовленная на советских за
водах, работает вполне исправно. Это дает 
основание рассчитывать на возможность в даль
нейшем строить заводы по перегонке сапропе- 
литов исключительно собственными средствами, 
на базе собственного машиностроения.

Переработке подверглись барзасские сапро- 
пелиты, а также смесь ленинских углей. Первые 
дают смолу легкую. Никаких недоразумений 
в смолопровсдах и смолосборниках поэтому не 
наблюдалось. Ленинские угли—по характеру 
совершенно отличные от барзасских сапропе- 
литов и дают густую тяжелую смолу. Это 
вызывало частре закупоривание смолотоков 
и первых приемных сосудов.

Сопоставление результатов испытания бар
засских сапропелитов и ленинских углей дает 
уже основание соответственно переконструиро
вать конденсационную систему. Работа эта 
теперь начата. Занятый на заводе персонал 
получит наглядный опыт, позволяющий в даль
нейшем более правильно организовать пере
гонку сапропелитов.

„Детские болезни“, неизбежные в каждом 
новом деле, будут скоро изжиты. Можно будет 
в ближайшем будущем перейти к постановке 
переработки сапропелитов в большом заводском 
масштабе.

По СССР Вятка. Лесосплав,

03-4



КАЛЕНДАРЬ П Я Т И Л Е Т К И

По С .С Р

— В течение первой полови
ны текущего года вступило в 
строй 183 новых фабрик, заво
дов, шахт, аггр егато в , цехов, об
щей стоимостью в 707 млн. руб. 
Если же учесть и капитальны е 
затр аты , произведенные также 
по нижелимитным (мелкие ра
боты по расш ирению и рекон
струкции предприятий) и обяза
тельным работам (капитальный 
ремонт, м ероприятия по охране 
труда, противопож арные меры, 
ж илстроительство и культурно- 
бытовое строительство на дей
ствующих заводах), то общая 
сумма капитальных за тр а т  на 
предприятия, вступивш ие в экс- 
цлоатацию за  истекшее полуго
дие, достигает 1,1 миллиарда 
руб.

По отдельным отраслям  про
мышленности ход выполнения 
плана нового строительства 
представляется в следующем 
виде:

В электростроительстве вве
дено в эксплоатацию  9 объектов, 
мощностью в 216 тыс. квт., об
щей стоимостью в 153 млн. руб.

В каменноугольной промыш
ленности Донбасса пущены в 
действие 2 объекта стоимостью 
в 15,7 млн. руб. По Москвоуглю 
введено в действие 3 предприя
тия на сумму в 1,5 млн. руб.

У довлетворительно развива
лись капитальны е работы  в ме
таллургии: по „ С тал и " пущено 
6  предприятий стоимостью  в 
19 млн. руб., а  по „В остокоста- 
л и ‘‘ полностью и целиком  осу
щ ествлен предусмотренный пла
ном пуск 6 новых предприятий 
стоимостью в 14,4 млн. руб. 
В цветной металлургии введено 
6  предприятий стоимостью в 
162 млн. руб.

Полностью план реализован 
в коксохимической промышлен
ности: пущены 3 объекта стой
костью около 34 млн. руб.

В химической промыш ленности 
начали работать 12 новых объек
тов стоимостью в 23,6 млн. руб.

Д о н басс .  Г о р л о вк а .

По машиностроению ВСМТ 
пустил 3 предприятия стоимо
стью около 13 млн. руб. Союз- 
станкоинструмент ввел в экс
плоатацию 1 предприятие стои
мостью в 2,4 млн. руб.; Союз- 
сельмаш пустил 7 объектов на 
сумму в 100 млн. руб. РОМ О— 
2 предприятия в 2,4 млн. руб. 
Реммаш трест —  3 предприятия 
на 5,7 млн. руб. Союзсредмаш— 
2 предприятия в 2,1 млн. руб. 
„С тальмост“ —  1 предприятие в 
9,6 млн. руб. „Котлотурбина“ — 
5 объектов в 3,6 млн. руб.

Н ефтяная промышленность 
ввела в действие 11 предприя
тий стоимостью около 50 млн. 
руб.

Сою знефть пустила 2 пред
приятия стоимостью  в 2,5 млн. 
руб.

Союзлеспром ввел в эксплоа
тацию 5 объектов стоимостью в 
13,3 млн. руб.

ВАТ ввел в действие два 
объекта стоимостью около 2 
млн. руб.

Донбассводтрест —  7 объектов 
стоимостью в 10,5 млн. руб.

Промыш ленность строймате
риалов обогатилась 5 новыми 
объектами стоимостью  в 27,4 
млн. руб.

В области легкой промышлен
ности пущены в ход предприя
тия искусственного волокна 
стоимостью в 18,7 млн. руб., 4 
предприятия Союзкожи на сум
му более 2 млн. руб., завод 
Сою зстеклофарфора стоимостью 
в 0,85 млн. руб., два предприя
тия Союзбумаги стоимость» око
ло 17 млн. руб. и др.

— Вслед за  героической крас
нознаменной электропечью Верх- 
не-Исетского завода (ВИ За) сор
топрокатный цех Надеждикского 
завода одержал громадную по
беду на фронте борьбы за  со
ветское трансформаторно» ж еле
зо. С ортопрокатны й цех Еп**эвые 
в Советском Союзе прокатал 
3‘/2 тонны сортового трансфор- 
ногѳ ж елеза.

Р у д н и к  №  1 им. „ К о ч е г а р к и “

Эти первые З'Л  тонны я в л я 
ются залогом  полного уничто
ж ения зависимости Советского 
сою за от капиталистического 
трансформаторного железа. Если 
электропечь В И З а блестяще 
справилась с выплавкой тр ан с
форматорного ж елеза, то сорто
прокатный цех Надеждинскогэ 
завода справился с прокаткой 
этого ж ел еза  в сортовые изде
лия для электро-технической 
промыш ленности.

Получив слитки, отлиты е 
электропечью  В И За, Надеж- 
динский завод, не имея совер
шенно никакого опыта проката 
высококачественного ж елеза, не 
медля приступил к делу.

Трудность проката трансф ор
маторного ж елеза заклю чается 
в том, что требуется больш ая 
бы строта проката, иначе нуж ная 
вы сота нагрева ж елеза падет и 
оно будет испорчено. Тем пера
тура  сли тка , вынутого из на
гревательной  печи — 1250 гр а 
дусов. Падение нагрева во время 
проката  до 800 градусов гр о зи т  
порчей проката. Поэтому нагрев 
ж ел еза  производится два раза. 
Второй раз в нагревательную  
печь идет полупрокатное ж елезо, 
которое затем прокаты вается 
до нужных размеров по заказу . 
После этого прокатное транс
форматорное железо отж игается 
в специальных термических пе
чах. Кроме того, прокатка т р е 
бует особо точной калибровки 
валов.

Н есм отря на все эти трудно
сти, первая  прокатка дала зн а
чительно больший процент вы
хода годного, чем предполагали. 
Ож идали из 5 тонн ж елеза год- 
ног з проката получить 21,'2 то н 
ны, фактически же получили 
3 ‘,2 тонны.

—  Вступили в строй два но
вых цеха У ралм іш иностроя — 
инструментальный и модельный. 
Цехи работают в порядке обыч
ного рабочего дня.



Последовательно станок за 
«»танком были пущены в ход. 
В модельном цехе сделаны первые 
модели. Инструментальный дал 
первую партию остро-дефицит
ных для строительства инстру
ментов: пуансонов, теннеров и 
*Р- *

Пуск цехов вызвал мощную 
волну политической активности 
рабочих, вставш их к новым 
«танкам. Бригада за бригадой 
объявляют себя ударными. Мо
дельный цех объявил себя ком
мунистическим цехом. Семь бри
гадиров этого цеха вступают в 
партию. Подано 32 заявления 
рабочих и специалистов о прие
ме в партию. Девяносто процен
тов модельщиков уступили в 
ударны е бригады.

В инструментальном цехе пять 
инженеров заявили о вступле
нии в партию. Бригада лекаль
щиков в ответ на обращение 
модельщиков объявила себя ком
мунистической. Приняли звание 
ударников 31 из 37 рабочих и 
служ ащ их цеха.

—  З а  последнее время Трак- 
тороцёнтр провел большую ра
боту по развертыванию сети 
МТС. В течение весны число 
МТС было с 360 доведено до 
1.228. Таким образом, для того, 
чтобы выполнить директиву ЦК 
партии об организации к концу 
года 1.040 новых МТС, нужно 
построить еще 172 МТС.

С ейчас Трактороцентр при
ступил к разворачиванию этих 
МТС. 110 станций будут готовы 
уж е в течение третьего квар
тала.

Задание партии и правитель
ства  — организовать в 1931 го
ду 1.040 новых МТС будет вы
полнено полностью и в срок.

—  Заканчивается стройка 
харьковского тракторного заво
да. Уже в этом году завод вы
пустит 1.590 тракторов, а  такж е 
значительное количество неза
конченной продукции. В буду- 
ием  году тракторный завод раз- 
»ернет производство в полном 
объеме, т. е. на 50.000 тракто- 
оов, при чем намечается воз
можность увеличения производ
ства в 1932 году до 60.000 тр ак 
торов.

— Закончен монтаж второй 
турбины Днепровской гидростан
ции. Турбина смонтирована в 
течение 27 дней — на 18 дней 
скорее первой Турбины.

Теперь на турбине остается 
поставить генераторы, которые 
уже находятся на строитель- 
стае. Ж елезный каркас здания 
гидростанции почти целиком 
:обрак, Чаг-ти для третьей ту р 

бины заказаны в Америке, к 25 
июля ожидаются на строитель
стве.

— На заводе им. К . Маркса, 
в Ленинграде, изготовлен пер
вый советский декортикатор — 
машина для отделения волокна 
от стебля, с конопли, кендыря, 
кенафа и других культур. По ка
честву советский декортикатор 
оставил позади германский, счи
тавш ийся до сих пор лучшим.

— Утвержден проект первого 
советского дефибрера непрерыв
ного действия, являющегося 
своего рода блюмингом в бу
мажной промышленности. До 
сих пор подобные дефибреры 
выпускались главным образом 
германскими фирмами. Дефибрер 
разламывает 20 тонн древесной 
массы в сутки,-

— Закончен первый сектор 
Магнитогорского социалистиче
ского города.

Окончательный проект соцго- 
рода предусматривает стопро
центное культурно-бытовое об
служивание всех рабочих.

В центре города будет распо
ложен пищевой комбинат, со
стоящий из элеватора, мельни
цы, холодильника, овощных хра
нилищ и фабрики-кухни. Ком
бинат будет снабжать полуфа
брикатами столовые!, располо
женные по кварталам.

По такому же принципу цен
тральных баз и квартальных 
филиалов будут расположены 
остальные учреждения города: 
учебный комбинат, театр , кино, 
клубы, спорт-площадки, механи
ческие прачечные и лечебно-са
нитарные учреждения.

Оборудованный по послед
нему слову техники пассажир
ский вокзал будет расположен 
в центре города на равных рас
стояниях от всех кварталов го
рода.

Всего город рассчитан на 100 
тыс. чел.

— На опытном заводе ЦАГИ 
(центральный аэрогидродинами- 
ческий институт) заканчивается 
постройкой пассажирский само
лет АНТ-14 конструкции тов. 
Туилева. Самолет АНТ-14 цели
ком сделан из советских мате
риалов и рассчитан на провоз 
32 пассажиров (помимо экипа
жа). Самолет может поднять 
15— 17 тыс. кгр. Это будет пер
вый в С С С Р самолет, снабжен
ный тормозными колесами.

После испытаний начнется 
серийное производство самоле
тов АНТ-14. Ими будут обору
дованы главнейшие воздушные 
м ртистралиС С С Ри в первую оче

редь одна из крупнейших в мире 
линий—Москва— Новосибирск— 
Владивосток (протяжением око
ло 10 тыс. клм.).

— Урало-Кузнецкая комиссия 
Госплана С С С Р постановила 
начать в 1932 году строитель
ство крупного металлургическо
го завода в Халилове. Первая 
очередь рассчитана на произво
дительность в 1.200 тысяч тонн 
чугуна с дальнейш им доведением 
мощности в 1937 году до 2.500- 
2.600 тысяч тонн. Площадка 
намечена на реке Урал, около 
Орска, при впадении реки Оры 
в Урал.

Для форсирования этого 
строительства приняты меры 
к срочному выявлению промыш
ленных рудных ресурсов в Ха
лилове, а такж е к установлению 
методов обогащ ения и подго
товке водной базы для этого 
завода. Т опливная база будуще
го металлургического гиган
та рассчитана исключительно 
на использование карагандин
ских углей. В виду этого ре
шено в 1932 году приступить к 
сооружению железной дороги 
Акмолинск— Орск. На ряду с 
использованием. Карагандинских 
углей будут выявлены угольные 
ресурсы в районе Велиховки 
(около Х алилова) и Борчегуры, 
находящейся в 450 километрах 
от строящ егося завода.

Дано задание Московскому, 
Ленинградскому и Уральскому 
научно - исследовательским ин
ститутам металлов в Механобру 
по возможности в кратчайший 
срок разреш ить задачу удаления 
фосфора и обогащения руд. 
В случае, если научной мысли 
не удастся в ближайшее время 
разреш ить вопрос удаления фос
фора из руд с одновременным 
оставлением хрома, завод будет 
вырабатывать только никелевую 
сталь.

— Год тому назад в шести 
километрах от Нижнего-Новго- 
роЯа был заложен крупнейший 
в мире завод фрезерных станков. 
Завод будет вырабатывать фре
зерные станки типа „Цинцина- 
т и “, которые до сих пор ввози
лись из-за границы. Каждый 
станок стоил 2.500 долларов. 
Первая очередь станкозавода 
должна вступить в строй осенью 
нынешнего года. Окончательно 
завод будет достроен в 1932 го
ду и в том же году должен дать 
при работе в одну смену 3.100 
станков, 1936 году свыше 9.000 
станков. Построенный и обору
дованный по последнему слову 
техники,станкостроительный ги-
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гаыт будет давать, фрезерные 
етанкк вдвое деш евле, чем аме
риканские, и съэкон ом ит стране 
•отни тысяч рублей золота.

— В Ельцовке, в 5 километ
рах от Новосибирска, состоялась- 
закладка первого в Сибири круп
нейшего в Союзе завода горного 
оборудования, Строительство 
должно бы ть закончено в пол
тора года. С 1 января 1933 года 
завод должен дать 150 тыс. 
тонн оборудования.

—  Кузнецкстрой заклю чил с 
Сибирским геолого-разведочным 
управлением договор н а  прове
дение изыскательных работ на 
месте строительства второго 
Кузнецкого завода (мощностью 
в 2 миллиона тонн чугуна в год). 
Изыскательные работы  будут 
производиться на Туш тулейской 
площадке и на правом берегу 
реки Томи, против ныне строя
щ егося завода.

—  Партией и правительством 
поставлена задача довести пло
щадь чайных плантаци й  к кон
цу первой пятилетки до 75.000 
га, что совершенно освободит 
Советский Союз от импорта 
чая.

Известно, что чай, как  техни
ческая культура, я в л я ет ся  весь
ма трудоемкой культурой, осо
бенно во время его уборки. До

настоящего времени нигде в ми
ре не существует механизиро
ванных приемов уборки чая. 
В капиталистических странах 
и их колониях во время уборки 
на чайные плантации сгоняю тся 
целые армии рабов, орудиями 
производства которых служат 
обыкновенно удлиненные нож
ницы.

В декабре 1930 г. в Ленин
градской части всесоюзного ин
ститута механизации сельского 
хозяйства было приступлено 
к реализации изобретения агро
нома тов. Садовского — чаеубо
рочной машины. Конструирова
ние и техническое оформление 
машины было возложено на 
инженера-конструктора Борав- 
ского.

После тщ ательной проработ
ки схематических чертежей со 
значительными изменениями от
дельных деталей машины через 
3 месяца рабочие чертежи ма
шины были сданы в мастерские 
техникума индустриального зе
мледелия для постройки первого 
экспериментального образца.

Сейчас маш ина направлена 
на испытание н а  чайные план
тации акц. о-ва „Чай-Грузия“.

М ашина будет приводиться 
в действие трактором. В 10-ча
совую смену она может убрать

около 1,5 га чайных плантаций' 
на что при ручном способе уборки 
требуется свыше 30 человеко
дней.

Правление Союзнефти присту
пает к изыскательным и проек
тировочным работам по соору
жению трубопровода Каспий — 
О рск, предназначаемого для снаб
ж ени я нефтепродуктами преиму
щ ественно юговосточной части 
У рала. Трубопровод долж ен 
иметь выход на Сибирскую м а
гистраль .

Нефтепровод рассчитан на п е 
рекачку 1500 тыс. тонн в год 
нефти (около одного млн. тонн 
Бакинской балахинской нефти и 
500 тыс. тонн эмбенской). По 
мере разверты вания добычи в 
Эмбенском районе перекачка б а 
лахинской тяж елой нефти будет 
сокращ аться с соответственным 
увеличением перекачки эмбен
ской. Исходный пункт трубо
провода намечается в районе 
Гурьев — Каратан.

Сооружение нефтепровода, 
предполагается закончить к де
кабрю 1932 года.

Будет развернуто строитель
ство резервуаров, емкостью свы 
ше 200 тыс. тонн, а  такж е неф
теперегонного завода у Орска, 
рассчитанного на переработку 
1.500 тонн нефти в год.

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я
Новинки популярно-научной 
литературы

Л у б е ц к а я Е .  М.  . Р а з л и ч и я  в с т р о е 
н и и  т е л а  л ю д е й  и и х  з н а ч е н и е “ . ( Ч т о  
т а к о е  к о н с т и т у ц и я  ч е л о в е к а ) .  С е р и я  
„ Н а ч а т к и  Н а у к и “ , Г И З ,  1 9 3 1  г., с т р .  
103, Т и р .  20.000 экз., ц. 45 к.

Как видно из заглавия, книга представляет 
собой попытку популярного изложения учения 
о конституции человека. Рассчитана она на 
широкий круг читателей  и написана очень до
ступно и просто. К н и га  снабжена рекоменда
тельным предисловием Государственного изда
тельства, но вним ательны й просмотр ее быстро 
обнаруживает всю непростительность ошибки, 
которую сделала редакция ГИ За, пропагандируя 
эту  неграмотную и вредную книжку, посвящен
ную одному из труднейших и наиболее скольз
ких вопросов биологии и медицины. О стано
вимся на доказательстве этого заклю чения.

Прежде всего, что такое конституция? Под 
этим термином чащ е всего понимают с о в о к у п 
н о с т ь  а н а т о м и ч е с к и х  и ф и з и о л о г и -  
ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  о р г а н и з м а ,  
п р и с у щ и х  е м у  о т  р о ж д е н и я  и с о 
ставляющих его облик (по латыни-habitus). Б ур
жуазное учение о конституции утверждает ее 
аея з іе н н о с ть , постоянство и наследственный

характер. Тем самым современная конституцио- 
нология обнажает свою классовую природу, ибо 
противопоставляет людей „избранной“ консти
туции (читай — „высш их“ классов) наслед
ственно-недоброкачественному материалу в лице 
людей „низш его“ происхождения (читай—проле
тариев). f

Таковая суть современного буржуазного 
учения о конституции. Нетрудно убедиться, что 
оно может быть принято нами только после 
серьезной принципиальной проработки в стр о 
гом соответствии с фактами, а такж е с поло
жениями марксистско-ленинской методологии.

Правда, у некоторых крупных конституцио
налистов современности, как напр. О. Негели и 
особенно Н. Пенде (Pende), конституция опре
деляется не столь метафизически. Так, напр. 
Пенде определяет конституцию , как и з м е н я ю 
щ у ю с я  морфологическую и физиологическую и 
психическую „ р а в н о д е й с т в у ю щ у ю “ свойств 
всех элементов тела. Э та „равнодействующ ая“ 
создает тот или иной особый тип организации 
человека и определяет его внешность и способ - 
ность отвечать определенным образом на воз
действия окружающей среды. По мнению Пенде, 
конституция определяется и создается, с одной 
стороны, наследственностью  и, с другой сто р о 
н ы ,—историей развити я и жизни данного орга
низма. У Пенде мы находим правильную и глу
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бокую м ы сл ь>,что к о н с т и т у ц и я  н е  е с т ь  
п р о с т а я  м е х а н и ч е с к а я  с у м м а  о т 
д е л ь н ы х  п р и з н а к о в ,  а с а м о с т о я 
т е л ь н о е  к а ч е с т в о ,  н е  с в о д и м о е  к 
э т и м  о т д е л ь н ы м  п р и з н а к а м  (проф. 
М. Я . Серейский).

П осле этого отступления, которое, мы на
деемся, поможет читателю  разобраться в про
блеме конституции, перейдем непосредственно 
к книге Лубоцкой.

Автор не сумел подойти критически к учению 
о конституции и дать в популярной форме 
диалектическое ее определение. С работами 
Пенде, Негели и др. виднейших знатоков вопроса 
автор, видимо, совсем не знаком. Книжка пред
ставляет  изложение „своими словами“ уста
ревш их и грубо-схоластических учений С и го  
(Sigon), Кречмера (Kretzmer), Богомольца и т. п. 
авторов, стоящих на антидиалектических, не
м арксистских позициях.

Добросовестно изложив на четырех стра
ницах метафизическое учение Сиго, Лубоцкая 
не находит ничего лучшего, как заявить: „Типы 
С иго слишком отвлеченны. Укладывать в1 эти 
четы ре типа все человечество — весьма не
л егкая  задача“ (стр. 17). И это все!.. Выходит, 
что п р и н ц и п и а л ь н о  учение Сиго доста
точно научно и для нас приемлемо. Примерно 
то ж е самое мы находим и в отношении учения 
известного Кречмера, делящего всех людей на 
астеников и пикников. Лубоцкая и здесь оказа
л ась  в плену у буржуазной конституционо- 
логии.

К каким вредным нелепостям  может при
вести рабское отношение к антимарксистским 
„научным“ теориям, подобным учениям Сиго и 
К речмера, видно напр, из следующего. Говоря 
о сравнительном богатстве коры мозга Ленина 
так  наз. „пирамидальными клеткам и“, Лубоцкая 
пишет: „Так мельчайшие, невидимые простим 
тл азо м  различия в строении мозга послужили, 
быть-может, причиной огромного несходства 
двух людей: один был обычным, средним чело
веком, другой-великим умом, мировым гением 
человечества" (стр. 74). О казы вается, вот где 
где причина величия Ленина.

Н е менее примитивно и извращенно толкует 
Лубоцкая учение Э нгельса о влиянии труда на 
н а  человека (стр. 88). Знам енитая „формула“ 
Энгельса, что „труд создал человека* „пони
мается* Лубоцкой так, что всякий человек дол
ж ен „приспособляться* к определенному виду 
труда и поэтому он развивает известные части 
тел а  и приобретает то или иное строение: 
кузнец — сильные мышцы, стеклодув — объеми
стую грудную клетку и т. п. (примеры Лубоцкой). 
Н алицо грубое искажение учения Энгельса и не
понимание реального соотнош ения между харак
тером труда и организмом человека.

После всего этого неудивительно, что рецен
зируемая книжка кончается следующей „глубоко
мысленной * фразой: „С оздавая каждому типу 
людей необходимые для его жизни и работы 
условия и устраняя,, наоборот, все вредящее 
ему, мы сможем осущ ествить новое социали
стическое общество здоровых, счастливых лю- 
деч* (стр. 104, последняя). В ы ходит, следова
тельно, что наша задача — только рабски при

1 Э та мысль отмечена проф. Серейским в пре
дисловии к книге Пенде „Недостаточность 
конституции* ГИЗ, 1930 г.

спосабливать, жизнь к конституции человека, 
а  не наоборот. — с о з д а в а я  н о в у ю  ж и з н ь  
и н о в ы е  ф о р м ы  т р у д а ,  и з м е н я т ь  в *  
в с е х  о т н о ш е н и я х  с а м о г о  ч е л о в е к а .  
Между тем, именно к этому мы стремимся, зная 
что к о н с т и т у ц и я  н е  е с т ь  ч т о  - т о  н е 
и з м е н н о е  и свойства человеческого орга
низм а зависят, в п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  о т  со
ц и а л ь н о й  о б с т а н о в к и ,  хотя конечнв 
следует учитывать и „чисто“ биологические 
моменты, которые включаются в учение о чело
веке, ни в коем случае не исчерпывая его. Еще 
Плеханов настойчиво подчеркивал, что „чело
век живет в обществе, влияние которого бе
сконечно сильнее непосредственного влияния 
природы* (том VII, стр. 20). По Лубоцкой же вы
ходит, что конституция является  чем-то фаталь
ным, неизменным: „Конституция организма, — 
читаем мы на стр. 8, — означает устройство его 
тела, его телосложение — п о с т о я н н о е  со
стояние организма“ (подчеркнуто нами, — Ю. М.). 
Нетрудно видеть, на какой точке зрения стоит 
здесь автор.

Е сли  сделать все выводы, вытекающие из 
книжки Лубоцкой, то придется отрицать и удар
ничество, и социалистическое соревнование и 
др. новые формы труда, а  задача построения 
социализма окажется очень простой, доста
точно создавать каждому типу людей „подходя
щие условия работы“!

Вот лишнее доказательство того, что не
научная, а  стало-быть. и нем арксистская био
логическая „теория“ неминуемо приводит к не
правильным, п о л и т и ч е с к и  в р е д н ы м  в ы 
водам.

Бюрократизм, по мнению Лубоцкой, чуть ли 
не коренится в астенической конституции не
которых людей, сидящих в учреждениях. Так, на 
стр. 68 — 69 мы читаем об астениках (тип Креч
мера) следующее: „Нередко приходится встречать 
подобных „каменных деспотов“, .бюрократов, 
занимающих ответственные места в учрежде
ниях, еще чаще мы узнаем в их лице домашних 
тиранов в семье“.

Несколько слов о более мелких недостатках 
книжки.

Ж и р, по мнению автора (стр . 27), предста
вляет собой „один из видов соединительной 
ткан и “, что элементарно неграмотно, так как 
д*же поверхностно знакомый с биологией чита
тель знает, что жир — не ткань, а  включение 
в ткани. Книжка пестрит наивными, безграмот
ными выражениями вроде того, что „голос об
разуется в гортани“ (стр. Ь2), или „работа 
внутри тела людей* (!), „ужасные задатки*, 
(стр. 81), „ужасные явления* (стр. 77 и др.) и 
т. п. и т. д. Дальше в лес — больше дров. 
„Кретинам, — читаем мы на стр. 48, —  мучи
тельно не хватает сока щитовидной железы*. 
„Было время, когда различали людей умных от 
глупых“ (стр. 12). Как будто бы их теперь не 
различают: Есть в книжке и совсем нелепые 
ф разы  вроде того, что „Н аука о конституции 
выяснила, что существует целый ряд людей, 
которые хотя еще не больны, но могут забо
леть, при известных условиях, определенными 
болезнями* (стр. 93). Но где же существуют 
люди, которые при известных условиях не могли 
бы заболеть определенными болезнями?

Приходится решительно предостеречь чита
теля от атой книжки.

Ю. Миленушкин.
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Как уменьш ается наша 
планета с развитием  
средств сообщ ения
Воздушный корабль, как и аэро
план, превращ ает наш у и без 
того маленькую планету  в со
всем крошечный мирок. В 1519— 
22 г. знаменитый мореплава
тель М агеллан соверш ил круго
светное плавание в 1 084 дня. 
Герой Ж ю ль-Верновского рома
на Филеас Фогг потратил толь
ко 80 дней (собственно говоря 
79, так как, отправивш ись с за
пада на восток, он выиграл

один день). В 1913 году Джон 
Мире объехал всю землю в 36 
дней, в 1929 году тот же LZ 
127 облетел нашу планету в 21 
день. Не так  давно мы читали 
о подвиге американских летчи
ков П оста и Гэтти, совершив
ших кругосветны й перелет в 9 
дней. Чудеса современной тех
ники, достижения человеческого 
гения блестящ е иллюстрируются 
этим примером. Прошло 412 
лет со времени плавания Магел
лана, и скорость сообщений 
увеличилась в 100 раз. А в е іь  
мы только на пороге развития 
воздухоплавания!

П р о в ед ен н ы й  н е д а в н о  п р о б н ы й  п р о б ег  ц е п п е л и н а  н а  рельсах  Г ам б у р г  —  Б ер л и н  п о к а за л  
скорость ц е п п е л и н а  230 км в час. С о п р о в о ж д а в ш и й  его  а э р о п л а н  п р и б ы л  в Б е р л и н  з н а 

ч и т е л ь н о  п о з ж е
Ч

Гелий из песка
До сих пор гелий, этот столь, 

важный для воздухоплавания газ 
добывается только в Северной 
Америке. САСШ фактически 
-являются монополистами в этой 
области. Некоторое время назад 
в газетах проскользнуло изве
стие, что немецким инженерам 
в Б разилии  удалось добыть ге
лий при обработке монацитовых 
песков. Т ак как такие пески 
встречаю тся во многих ме
стах земного шара (в частно
сти имею тся они и у нас н а  
Ридеровских рудниках, в Сиби
ри, и вероятно могут быть 
найдены и в других местностях), 
то А нглия уже приступила к 
соответствую щ им изысканиям и 
исследованиям. Монацитовый 
песок использовался раньш е 
для извлечения обычно сопро
вождающего его тория, приме
няемого для пропитывания им 
газовых колпачков накаливания. 
Песок обрабатывается при тем 
пературе в 1.000° С., при чем 
он отдает около одной квар
ты (1,14 литра) гелия на ка
ждый килограмм песку. Гелий 
извлекается при посредстве 
пропускаемой через песок струи 
углекислого газа  и сначала по
ступает в сепаратор. В этом 
приборе происходит окончатель
ная очистка гелия о т"  других 
привходящих газов. Так, водо
род и окись углерода погло- 
щ йются окисью меди, азот —  
порошком магния, нексторые 
другие примеси — кальцием По
сле извлечения гелия пео.ус 
охлаждают и из него обычныіу 
путем добывается торий. Конеъ 
гелиевой монополии САСШ от
р азится  на повсеместном росте 
дириж аблестроения.



Новая ракета

15 апреля в о крестн остях  
Оснабрю ке германский инж е
нер  Р . Тилинг дем онстрировал 
новый тип ракеты. И звестно , 
что все испытанные до сих пор 
конструкции р акет  обладали 
недостатками двух родов: в од
них взрывчатый материал сго
рал медленно, но давал сна
ряду столь малую силу движ е
ния, что она не могла иметь 
практического применения; в 
других, наоборот, сгорание про
исходило настольхо бы стро, 
что вместо полета получался 
вы стрел . Задача, стоявш ая пе
ред исследователями ракетного 
сообщ ения, заклю чалась в по
строении такой ракеты , горю
чий материал и механизм кото
рой позволял бы ей р азвивать 
достаточную скорость полета 
(до 1.000 км в час) настолько  
постепенно, чтобы 
человек выдержи
в ал  без вреда пу
теш ествие в такой 
ракете. Тилингу по- 
видимому удалось 
достичь соединения 
этих  двух качеств 
в сконструирован
ной им -ракете.

Э то составляет 
главны й секрет его 
изобретения. Одно
временно ему уда
л о сь  разреш ить за 
дачу безопасной по
садки ракеты на 
землю после по
лета. Снаряд Ти- 
л и н га  имеет вид 
типичной ракеты, ,і / л  j 
с цилиндриче- х 
ским  корпусом 
и ч е т ы р ь м я  
б о л ь ш и м

продольными лопастям и  на зад
нем конце (рис. 1); при помощи 
особого механизма к телу ра
кеты прикреплены 2 крыла, на
поминающие кр ы л ья  аэроплана. 
Особенность м еханизм а состоит 
в том, что, пока ракета дви
жется взры вчаты м  веществом, 
крылья ее ви сят  кзади, приле
гая к продольным хвостовым 
лопастям , но как только кон
чается сгорание, крылья распу
скаю тся как у птицы и стано
вятся  перпендикулярно корпусу 
ракеты. Б лагодаря этому ракета 
превращ ается в планер, кото
рый благополучно спускается 
на землю. Опыты Тилинга с 
небольшими моделями таких 
ракетопланеров дали очень ин
тересные результаты : взлет ра
кеты длился 11,2 секунды; за  
это время в ней сгорел весь 
взрьівчатый м атериал; первона
чальная скорость полета в мо
мент отрыва от  земли —  40 м 
в секунду (такое ускорение 
вполне безопасно для человека); 
к концу же сгорания ракета 
имела скорость более 1.000 км 
в час. Модель ракетопланера 
имеет 1,5 м длины и 2 м  в раз
махе крыльев; на  переднем кон
це ее цилиндрического корпуса 
имеется помещение, предста
вляющее модель кабины для 

летчика. Э та модель была пу
щ ена с особого станка почти 
вертикально вверх; на высоте 
2 км действие взры вчаты х ве
щ еств закончилось, раскрылись 
крылья ракеты  и при помощи 
их она плавно опустилась на

землю неподалеку от месив 
взлета. Успех опы та, заключаю
щ ийся в том , что впервые ра
к ета  опустилась на землю, а  не 
упала, позволяет предполагать, 
что удачная мысль изобретате
л я —  соединить ракетный подъ
ем с планирующим спуском — 
мож ех бы ть в недалеком буду
щем использована  для р акет
ного сообщ ения.

Самый слабы й ток
В лаборатории  Американской 

всеобщей электрической  компа
нии удалось недавно с помощью 
особой пустотной трубки изме
рить ток необычайно малой си
лы. В этом токе по проволоке 
ежесекудно проносится всего 
только 80 электронов. Д ля 
сравнения заметим, что при 
токе в 1 ампер по проволоке 
ежесекундно проносится число 
электронов, выраж аю щ ееся 1 е 
20 нулями (сто триллионов).

Р адиоволны  и 
зд о р о в ь е

Н еоднократно вы сказы валось 
опасение, что бесчисленные р а
диоволны, пересекаю щ ие про
странство во всевозможных на
правлениях, способны оказы вать 
неблагоприятное действие на 
человеческий организм: особенно 
опасны  будто бы могут быть 
радиоволны для здоровья персо
нала, обслуживаю щ его мощные 
радіЛ станции. Произведенные 
недавно в этом направлении ис
следования показали полную не
обоснованность подобных опа
сений: электром агнитны е волны 
не оказы ваю т сколько-нибудь за 
метного вредного влияния на 
здоровье ни радиослуш ателей, ни 
персонала радиостанции.

Стойкость спор  
папортника

И звестны й ф ранцузский физик 
П. Б еккерель произвел недавно 
опыты над спорами папортника 
и установил их сов ршенно 
исключительную нечувствитель
ность к сильном у холоду. Споры, 
помещенные внутри закрытой 
стеклянной  трубки, нгполненной 
абсолютно сухим воздухом, под
вергались в течение 13 часов 
действию сильнейш его холода в 
минус 270°. Н агретые затеи  
вновь до комнатной тем пера
туры, споры  были, после двух
м есячного промеж утка, высеяны 
и дали почти ' стопроцентную 
всхож есть.

Редакционная коллегия Ответственный редактор проф. Г. С  Т ы м я н с н и й
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