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тики, докладов, лекций, беоед и рав- 
гичкых видов агитпропаганды.

Сории редактируются и апроби
руются иультпропои МК ВКП(б).
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„ВЕСТНИК ЗНАНИЯ
.Вестниц знания* ставит своей задачей 

быть проводником марксистско-ленин
ского мировоззрения в широкие массы 
трудящихся.

.Вестник знания* освещает все новей
шие достижения мировой научной мысли 
в области естествознания, общественных 
наук, литературы, искусства и техники, 
уделяя особое вянмлнне проведению 
в жизнь лозунга: .Н ауку—на службу со
циалистическому строительству СССР*.

В 1933 г. к журналу .Вестник знания* 
будут даны следующие приложения: 
4 книги— .Природа земли советской*, 
4 книги библиотеки .Исследовате ля-раз
ведчике пятилетки*, 4 книги — .Н о ш е  
идеи в науке*.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: 12 мес. — 18 р.,

6 мес.—в руб^ 3 мес. — 4 р 90 к.
С приложением 12 книг 12 мес.—30 р., 

в  мес.—15 руб., 3 мес.—7 р. 80 в.
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Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Е  О Б Л А С Т Н О Е  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А  

Н А  1 9 3 3  Г О Д  
Н А  Ж У Р Н А Л Ы

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДАНИЙ Каатч. ПОДПИСНАЯ ЦЕНА Розммч*
М М  •  гм б мес. 12 мес..

«а я
Ч мес.

.Работница и к р естьян к а* ............................. 24 1 20 2 40 4 80 20 к.

.Наука я техника* 6-приложения . . . . 36 1 80 3 60 7 20 20 .

.Наука я  техника* с приложением: I
8 кн. массовой литературы ................. \  ~ 3 — 6 — 12 —
4 кн. поакти ческой учебы . . . . .

36 3 60.Красная деревня* б прнаожеыкч................ .1 80 7 20 20 .
.Красная веревия* с приложен. 36 книг . — 4 05 8 10 16 20
.Р а б с е л ь к о р * ..................................................... 60 H  J i 1 50 3 — 6 — ю .
.Р е з е ц * ................................................................. 24 1 80 3 60 7 20 30 .
.Культ а р м е е ц '..................................................... 24 1 S0 3 - - 6 - 25 .
.Справочник профработника* ..................... Зо 2 25 4 «0 9 — 25 .
„Красная л е т о п и с ь * .........................................
.Молодежь в революции”

Ь — 6 - 12 —
?  60б — 4 80 9 60

.Ленинградский изобретатель * ..................... 24 1 20 2 40 4 80 20 к.

.В помощь передвижнику*............................. 6 — 3 «0 7 20 1 20

.В помощь районным газетам * ..................... 36 2 25 4 50 9  — 25 к.
ПОДПИСКА ПРИМИНАЕТСЯ: ев 
у мямсш я
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Т Е О Р Е Т И К И  II И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л А

О СУЩ Н О СТИ  в о й н ы
А. Р. МЕДВЕДЕВ

Статья первая

I. Б у р ж у а з н а я  с у щ н о с т ь  и 
„ м а р н о и о т о н а я “  в и д и м о с т ь  
т е о р и й  в о й н ы  „ о р т о д о к с о в “  
д о в о е н н о й  с о ц и а л - д е м о 
к р а т и и

Империалистическая буржуазияосу- 
щес-івляет свог господство над тру
дящимися массами не только в обла* 
стн политики и экономики. Полити- 
чгско-эконимическое г о с п о д с т в о  
акплоататорских классов дополняется 
и подкрепляется господством их и 
над с о з н а н и е м  эксплоатируемых 
масс („овладение умами пролета
риев“). Эго означает, что господ
ствующий класс делает свою идеоло
гию г о с п о д с т в у ю щ е й  идеоло
гией, внедрив ее через свою много
различную агентуру в трудящиеся 
массы. Основным проводником бур
жуазной идеологии в эти массы яв
ляется ныне м е ж д у н а р о д н а я  
с о ц и а л - д е м о к р а т и я .  Поэтому 
и социал-демократические т е о р и и  
в о й н ы ,  являясь по своему существу 
И м п е р и а л и с т и ч е с к и м и  т е о 
р и я м и ,  мало чем отличаются от ор
динарных буржуазных теорий. За 
каждым из откровенно империалисти
ческих теоретиков войны услужливо 
поспешествует косой десяток социал* 
фашистких популяризаторов его 
идей.

Однако распространение б у р ж у а з 
н ы х  идей в рабочем классе требует 
все же некоторого приспособления 
их к объекту пропаганды. Приходится 
придавать этим идеям иное оформле
ние, иную внешность. Ведь даже 
отъявленныегерманские фашисты (гит
леровцы), и те называют себя „на
ционал-социалистами". Поэтому и со
циал-фашистские теоретики (особенно 
из числа бывших „ортодоксов“), про
пагандируя фашистские теории, ис
пользуют зачастую при этом м а р 
к с и с т с к у ю  ф р а з е о л о г и ю ,  п р о *

должая, как и прежде, мимикриро
в а т ь  под приверженцев революцийн- 
но-пролетарского учения.

Довоенный социал - оппортунизм 
эволюционизировал в современный со
циал-фашизм через стадию с о ц и а л -  
империализма, две „ипостаси* кото
рого сопоставляли—социал шовинизм 
и социал-пацифизм. Это была, ко
нечно, не только политическая, но и 
теоретическая эволюция.

Однако не следует думать, что тео
ретическая э в о л ю ц и я  была будто бы 
простым рефлексом эволюции п р а 
к т и ч е с к о - п о л и т и ч е с к о й .  Между 
первой и второй не было строгого 
единства и согласного соответствия. 
Были своеобразные „отставания* „тео
рии“ от „ п р а к т и к и  их как бы вре
менные „разрывы“. Мало этого. Само 
это „отставание“ и эти „разрывы“, 
возведенные в обычную п р а к т и к у, 
т е о р е т и ч е с к и  оправдывались и 
становились одной из непреложных 
д о г м .  1 Ленин неоднократно указы
вал на р а з л а д  между „словами* и 
„делами* у довоенных Плеханова, 
Каутского, Отто-Бауэра и других „ор
тодоксов“—„ученых марксистов II Ин
тернационала“.(См., например, хотя бы 
т. 25, стр. 255-6).

Это, конечно, не значит, что в обла
сти т е о р и и  довоенные „ортодоксы“ 
будто бы сохранили подлинную вер
ность марксизму. Теория, оторванная 
ими от практики, развивавшаяся на 
холостом ходу, постепенно внутреніф 
опустошалась и превращалась в ка
нон обветшалых маркси:тэобразных 
догматических положений. Искусно

1 Если в области партийно-политической 
практики (парткомитеты, профсоюзы, фракции 
парламента) фактичегкое-руководство и управ
ление сосредоточивалось д::вно уже в руках 
сторонников открытого .ревизионизма*, то в 
ряде партийных т е о р е т и ч е с к и х  журналов 
„ортодоксы* кяк-будю еще попрежнему про* 
доіжяли задавать „тон* и возглавлять редак
ционные коллегии.
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поддерживалась лишь в и д и м о с т ь  
(„фасад“) революционного учения и 
опустошилось его революционное 
н у т р о ,  которое заполнялось обрыв
ками ходячих буржуазных теорий. Ре
волюционная диалектика превраща
лась в софистическую эклектику, сло
весно оперирующую для вида „диа
лектическими категориями“, — подме
няясь „наукой завираться по пра
вилам“.

.Диалектика, — писал Ленин,— за
меняется эклектизмом: это — самое 
обычное, самое распространенное 
явление в официальной социал- 
демократической литературе наших 
дней по отношению к марксизму. 
Такая замена, конечно, не но
вость, она наблюдалась даже в исто
рии классической греческой фило
софии. При поаделке марксизма 
под оппортунизм, подделка экле
ктизма под диалектику легче всего 
обманывает массы, дает кажущсесл 
удовлетворение, якобы учитывает все 
оороны  процесса, все тенденции раз
вития, все противоречивые явления и 
пр., а на деле не д^ет никакого цель- 

' ного и революционного понима
ния процесса общественного раз
вития*.1

Практический оппортунизм покры
вался клятвами „ортодоксов“ в „тео
ретической верности” марксизму—„ле
вая декламіГния маскировала оппор
тунистическую практику“. (Ленин). 
Ведь даже и ныне, вступив обеими 
ногами в лагерь реакции, став бой
цами передового отряда международ
ной контрреволюции, некоторые из 
социал - демократических политиков 
ловко продолжают еще сохранять 
марксистское теоретическое о б л и 
ч и в  и даже обвиняют большевиков 
в „полном разрыве“ с учением 
Маркса.

Вот это обстоятельство (это, как 
выражался Ленин, „проституирование 
марксизма“) и надо иметь прежде 
всего в виду при разборе социал-де
мократических т е о р и й  войны.

1 r. XXI, стр. 332-3, .Государство н револю
ция*. Гл. J, § 4.

II. „ О р а к у л ы  з а м о р о ж е н н о г о  
м а р и о л з я а "

Характеризуя методологию довоен
ного II Интернационала (т. е. методоло
гию этапа социал-оппорп нистическо- 
го ревизионизма), тов. Сталин писал:

„Вместо цельной революционной 
теории—противоречивые теоретиче
ские положения и обрывки теорий, 
оторванные от живой революцион
ной борьбы масс и превращающиеся 
в обветшалые догмы. Для виду, ко
нечно, вспоминали о теории Маркса, 
но для того, чтобы выхолостить и ч 
нее живую революционную душу“ 
(„Вопросы ленинизма“, 9-е изд., 
стр. 11—12).

Эта характеристика целиком при
ложима и к тогдашним социлл-рефор- 
мистским теориям войны. Мы имеем 
и здесь причудливый клубок взаимно- 
исключающих теоретических положе
ний, оторванных от реальной импе
риалистической обстановки, от корен
ных зддач и интересов пролетарской 
борьбы. Обсуждения велип. в крайне 
отвлеченной форме — о войнах „во
обще“, при чем зачастую закономер
ности этого сугубо социального явле
ния сводились „к частному случаю“ 
конфликтно-насильственных столкно
вений воо:ще, к одной из форм 
борьбы за существование. Вместо 
строгого научного исследования, 
к о н к р е т н ы х ,  с у щ е с т в е н н ы х  
противоречий империализма, с неиз
бежностью превращающихся в кон
кретные же военные к о н ф л и к т ы  
( р а з л и ч н ы е  т и п ы  в о й н ) ,—вместо 
всего этого преподносились „святые 
общие места“ о „конфликтах, сопрэ- 
вождаемых кровавым насилием“, при 
чем (для придания очевидно, всему 
этому облика сугубой „научности“ 
и „историчности“) сознание читателей 
уводилось от стояшей буквально на 
пороге войны современности в самую 
что ни на есть седую доисториче
скую древность или в современное 
царство... животною (и даже расти
тельного) мира. Эту, можно ска
зать, о с н о в н у ю  теоретическую 
черту социал-демократической „орто
доксии“ неоднократно отмечал и 
резко критиковал Энгельс. Так, на
пример, разбирая проект Эрфуртской 
программы (1891 г.), он указывал:
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„Подобная политика может лишь 
в конце-концов привести партию на 
ложный путь. На первый план выдви
гают общие, абстрактные политические 
вопросы и таким образом прикрывают 
ближайшие конкретные вопросы, кото
рые сами собою становятся в порядок 
дня при первых же крупных событиях, 
при первом политическом кризисе. Что 
может выйти из этого, кроме то о, что 
партия внезапно в решающий момент 
окажется беспомощной, что по решаю
щим вопросам в ней господствует не
ясность и отсутствие единства, потому 
что эти вопросы никогда не обсужда
лись“. (Ленинский сборн., т. XIV, стр. 
227-9).

Выписывая и несколькими чертами 
подчеркивая это положение, Ленин 
замечает:

(Абстрактное на 1-й план, кон
кретное затушевать). Нотабене — пре
лесть. Главное взято. Н. В.

Уничтожающе критикуя „центрист
ские“ работы по военному вопросу, 
Ленин то и дело указывает на это 
„главное“. Он пишет на полях: „Пу
стые, ничего не говорящие, ни к 
чему не обязывающие пацифист
ские фразы“, „туманные понятия“, 
„слишком обще, слишком расплыв
чато“, „в общем для всех государств“, 
„война и мир вообще", „новые слова 
остаются только словами“, „пусто
порожние мысли“, „вечные сантимен
тальные формулы“, „абстрактные 
принципы“, „покинута область фак
тов“ и „оставлены все ходы и вы
ходы“ для открытого социал-шови
низма. 1

„Весь II Интернацдонал 1871— 
1914 г. г.,—замечает Ленин, — проти

1 а) „Объединяясь на пустых, ничего не го
ворящих, ни к чему не обязывающих пацифи
стских фразах, на деле прикрывающих импери
алистическую политику*.

б) »Теория Гримма „вообще*
неверна
буржуазно-пацифистская
конкретно
.при условии“?

в) „Грейли покидает .,обл сть фактов" и вме
сто того, чтобы говорить об этой войне, гово
рит о какой-то империалистической войне*.

г) .Теперь уже из опыта нескольких воюю
щих стран мы непосредственно знаем, что озна
чает в д е й с т в и т е л ь н о с т и  отвергнуть за
щиту отечества в теперешней войне. Это зна
чит отрицать все основы современного бур
жуазного общества и подрубать корни совре
менного общественного строя не только в тео
рии не только „вообще*, а на практике, непо
средственно теперь же*.

Все цитаты из вышеуказанного Лен. сборника.

вопоставлял социализм капитализму 
вообще и как раз на этом слишком 
общем „обобщении“ он потерпел бан
кротство. Он игнорировал именно 
специфическое зло нашей эпохи...) 
(см. Лен. сборн. 18-й, стр. 113, кур
сив Ленина). 1 

Подобного рода характеристикутео- 
ретической продукции ебциал-оппор- 
тунизма мы встречаем у Ленина бук
вально на каждом шагу. Ленин часто 
отмечает характерную черту методо
логии „ортодоксов“ (типа Плехан.ова, 
Каутского, Отто Бауэра и др.) — в ы 
п я т и т ь  а б с т р а к т н о е  и з а т у 
ш е в а т ь  к о н к р е т н о е ,  и при по
мощи „сладеньких речей о всяких хо
роших вещах, превращающихся в при- 
крашивание действительности, жуль
нически обойти жгучие и конкретные 
вопросы, ставящиеся современной эпо
хой“.2 В „противоположность“ откры
тым ревизионистам некоторые из „ор
тодоксов“ говорили ведь даже о необ
ходимости д и к т а т у р ы  п р о л е т а 
р и а т а ,  не произнося при этом ни 
слова, „в чем она (эта диктатура) со
стоит“ и смазывая вопрос о том, „как 
именно она утверждается“. 8

(В скобках заметим, что еще Гегель в 
свое время зло и уничтожающе высмеивал 
такое „ученое“ оперирование тощими аб
стракциями, из которых вытравлено все 
особенное и один какой либо внешний 
признак возведен в т. н. всеобщность. 
Он говорил, что „чувство—право, объявляя 
такие понятия пустыми и бессодержатель
ными, одними лишь схемами и тенями* 
(М. Л. стр. 269). Критикуя эти многообъ
емные, но бессодержательные абстракции, 
Гегель указывал, что „нет болге красно
речивого признака внешнего характера и 
упадка логики*. И эту вот .падшую* ло
гику подняли и возвели в метод познания 
социал-демократические т еоретики).

1 „Он (Грейлих) определяет социализм (вкон- 
це четвертой главы) .таким образом, что у него 
совершенно исчезает социальная революция, 
всякое революционное выступление. „Вся аги
тация за социализм должна быть из абстракт
ной и обшей переделана в конкретную и непо- 
средственую практическую“.

„Мы приводим эту цитату,—писал Ленин,— 
для того, чтобы подчеркнуть, какого метода 
придерживался Маркс и Энгельс в националь
ном вопросе, метола, не считающегося ни с ка
кими абстрактными формулами, и единственно 
лишь с реальными отношениями в каждом от
дельном елучае (цитаты из 17-го Лен. сбор
ника).

s См., наир. 14-й Лен. Сб., стр. 375-9.
а См. им  же стр. 369 и особенно 360.
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Этот прием ловкаческой уклончи
вости от дачи прямых и конкретных 
ответов на категорически поставлен
ные вопросы, это оперирование бес
содержательными двусмысленностя
ми Сталин назвал о р а к у л ь с к и м  
п р и е м о м .  Разбивая один из такого 
сорта приемов Троцкого на VII пле
нуме ИККИ, он говорил:

„Троцкий поступил в данном случае1 
, так же, как поступали в старое время 

некоторые ловкие оракулы, когда они 
отговаривались от вопрошающих дву
смысленным ответом, в роде следую
щего: »При переходе через реку будет 
разбито большое войско“. Через какую 
реку, чье войско будет разбито? пойми, 
кто может“. (Смех).

Такая же „туманно-расплывчатая 
общность“ характеризует и работы 
„ортодоксов“ о в о й н е .  Наглядным 
подтверждением этого могут служить 
хотя бы протоколы довоенных кон
грессов II Интернационала. Социал- 
демократические ораторы ярко и кра
сочно говорили на них об „эпохе, пол
ной тревог и ответственности“, о „на
висшей кошмаром угрозе войны“,огря- 
дущем „пожаре, который в своем огне 
поглотит всех рабочих Европы“, о „ве

1 Этот „данный случай“ заключался, коротко 
говоря, в следующ м: на VII пленуме ИККИ . 
Троцкому был поставлен в категорической 
форме вопрос: как он относится теперь (г. е. 
в то время) к своей „теории перманентной 
революции"? Троцкий, юля и изворачиваясь, 
заявил, что эта теория имеет, конечно, „н е- 
к о т о р ы е  пробелы“, что „ н е к о т о р ы е  
стороны“ ее не оправдались в ходе револю
ционной практики и т д. Но в чем к о н к 
р е т н о  заключались эти самые „некоторые 
пробелы“ и „стороны“, Троцкий предусмотри
тельно умолчал, пытаясь этим самым предста
вить свою наголову разбитую и теоретически 
(Лениным и Сталиным) и практически (реаль
ной историей революции) меньшевистскую кон
цепцию, как „в общем верную* за исключе
нием, правда, „некоторых пробелов* и „сторон*.

Сталин, разоблачая и разбивая этот очеред
ной троцкистский ход, сказал:

„Но как отделить некоторые стороны теории 
перманентной револю ии от других сторон 
этой теории? Разве теория перманентной рево
люции не есть целостная система взглядов? 
Разве можно рассматривать теорию перманент
ной революции, как ящик, два уголочка которого, 
скажем, сгнили, а два остальных уголочка 
остались в целости и сохранности?.. Троцкий 
говорит о некоторых пробелах „теории перма
нентной революции*, но какие именно пробелы 
имеет он в виду и какие именно стороны этой 
теории он считает неправильными, — обо всем 
этом он не сказал ни слова" (дальше следует 
квалі фикация этого оракульского .приема* 
приведенная уже нами в тексте).

сах судьбы, колеблющихся в руках 
господствующих властей“, и т. п. Тре
бовали принятия самых „решитель
ных“, „ни на чем не останавливающихся 
мер“ против милитаризма и военной 
опасности. Однако почти ни один ора
тор, анализировавший причины гря
дущей войны, и не пытался обнару
жить истинных к о р н е й  войн эпохи 
с о в р е м е н н о г о  капитализма, отде
лываясь обычно общими фразами и 
образными аналогиями в роде: „капи
тализм заключает в себе войны, как 
туча бурю“. Подобного рода образ
ной „общностью“ отличались и пред
полагаемые ими п р а к т и ч е с к и е  ме
ры по „низвержению страшного М о
лоха* войны. Интересно в связи с этим 
отметить, что еще на парижском (1889) 
и на цюрихском (1893 г.) конгрессах 
II Интернационала составители и 
приверженцы конкурировавших там 
проектов резолюций (франко-герман
ского и голландского) взаимно обви
няли друг друга в „беспредметности“, 
„туманной общности*, „пусто- и гром- 
кословии“, „пустопорожнем фразер
стве“ и т. п. вещах.

Так, голландец Ньювенгуйс на парижском 
конгрессе II Интернационала заявил, что гер
манская резолюция „составлена из одних пу
стых, общих и громких фраз* и что „если 
в ней заменить слова социал-демократ и 
социал-демократия словами Христос и хри
стианство, то за нее могли бы голосовать 
и Армия спасения и папа и, одним словом, 
все партии*.

То же самое он повторил и четыре года 
спустя на цюрихском съезде. „В резо
люции,— говорил он там, — столько пусто
словия, она так неясна, как только можно 
себе представить*. Но и его противники 
не оставались также в долгу. Они, в свою 
очередь, обвиняли его буквально в том же 
самом, говоря например, что его резолюция 
в своей водянистой форме в г о р а з д о  
б о л ь ш е й  с т е п е н и  (!) представляет 
набор фраз... и благие невыполнимые по
желания*. «

Г. В. Плеханов также заявлял, что 
„голландская резолюция — только 
фраза“. А Либкнехт, возражая гол
ландцам и подводя итог прениям, 
обратился даже к обоим сторонам с 
таким патетическим призывом: „Не 
п о д д а в а й т е с ь  ф р а з а м .  Г о с 
п о д с т в о  ф р а з ы  б ы л о  б ы  г и 
б е л ь н о  д л я  с о ц и а л - д е м о к р а 
т и и .  О т д е л а й т е с ь  о т  ф р а з “. 
Но социал-демократические вожди 
остались глухи к этому призыву,
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продолжая оставаться во власти этих 
„обших фраз*. И спустя 15 лет — 
на штутгартском к о н г р е с с е  (уже 
в 1907 г.)—опять посыпались „с обеих 
сторон* взаимные обвинения в не- 
конкретностн и пустословии.

Так, как бы оценивая все прения, Фоль- 
мар заявил: , іо ,  что нам здесь сказали, 
это — о б щ и е  м е с т а ,  которыми, может- 
быгь, можно произвести впечатление в 
увлекательн й речи, но которые нам не 
лают ничего нового*.

В цветистых речах вождей 11 Ин
тернационала мы обнаруживаем общие 
указания на то, что „война есть со
циологический феномен", что „мили- 
ч аризм—родное детище капитализма“, 
„что корни войны лежат в капита
листическом способе производства* 
(Плеханов), ибо „войны вытекают из 
жажды капиталистов к наживе*, „не
насытного стремления их к эсплоата- 
ции*, „из хищнических аппетитов ка
питализма“, „из духа постоянной кон
куренции*. При этом указывалось 
обычно, что „с уничтожением клас
сового господства исчезнет также и 
война: падение капитализма будет на
чалом международного мира*. Но все 
это действительно оставалось общей 
„марксистскообразной" ф р а з о й ,  ибо 
при8томнеуказывалось:1)какие ж е  
к о н к р е т н о  противоречия с о в р е 
м е н н о г о  к а п и т а л и з м а  порож
дает войны и притом 2) к а к и е и ме н -  
н о войны? (т. е. какого именно тип  а). 
Трактовали о капитализме и о вой
нах „ вообще ".  Иначе говоря, не 
вскрывались к о н к р е т н ы е  антаго
нистические противоречия империа
лизма, с неизбежностью ведущие к ми
ровой войне, а многие социал-паци- 
фистские проекты мер борьбы 
с этой войной напоминали тушение 
грандиозного пожара с помощью... 
клистирной кишки („отвечали бумаж
ными протесгами на ружейный и пу
леметный огонь", — как „самокрити
чески" заявил один из выступавших 
в прениях по военному вопросу на 
одном из пос едних конгрессов).

На копенгагенском конгрессе И Ин
тернационала (1910 г.) представитель 
германской социал-демократии Леде- 
бур попытался указать на причину со 
в р е м е н н ы х  войн. Он мудро изрек: 

.Стремление к порабощению чужих на
родов и к их эксплоятации составляли при
чину с о в р е м е н н ы х  войн“.

Но почему, спрашивается, это есть 
причина именно с о в р е м е н н ы х  
войн? Ведь разве эту самую „причину* 
с неменыпим же успехом нельзя та* 
ким же образом п о д в е с т и  и под 
почти любую из прежних войн? Ведь и 
там можно* будет усмотреть „стремле
ние к порабощению и эксплоатации"?

Таким образом понятие  о „при
чине" современных войн оказывалось 
опять-тііки крайне общим и некон
кретным. Обнимая многое, оно (это по
нятие) ничего из этого многого как  
с л е д у е т  не объясняло. Оно было 
м н о г о о б ъ е м н ы м, но зато м а л о 
с о д е р ж а т е л ь н ы м ,  как и всякое ме
тафизическое (формально-логическое) 
понятие. Иначе говоря, „суждение* 
Ледебура о причине современных войн 
оказывалось на деле п у с т о й  ф р а 
з ой,  не вскрывавшей подлинных кор-  
н е й, не обнаруживающей и с т и н н о й  
с у т и р , а з л и ч н о г о т и п а  войн эпо
хи империализма, а, наоборот, ту 
шу ю щ е й  эту самую суть и свали
вающей в одну общую кучѵ войны 
р а з л и ч н ы х  и с т о р и ч е с к и х  
э п о х и  р а з л и ч н ы е  т и п ы в о й н  
э п о х и  с о в р е м е н н о й .

Мало того. На штутгартском кон
грессе И Интернационала (1907 г.) ряд 
виднейших вождей его завел вдруг 
крайне двусмыслненные речи по по
воду отношения пролетариата к ра
стущему милитаризму. В. Либкнехт 
неожиданно заявил:

.Милитаризм, как и его отец капитализм, 
д о л ж е н  в с е  б о л ь ш е  р а з в и в а т ь -  
с я (?!). он должен (?) охватывать все более ' 
широкие круги, включать в себя все больше 
социалистических (!) рекрут и таким обра
зом все дальше подвигайся по пути к 
с а м о у н и ч т о ж е н и ю  (!) до тех пор, 
пока милитаризм не будет больше состав
лять оплота калитализма*.

Итак, милитаризм оказывался та
ким детищем капитализма, которое, 
выросши, с а м о  убьет своего роди
теля. Из этого напрашивался и логи
ческий вывод: еролетариат не должен 
препятствовать „естественному ро
сту" этого грозного и страшного ди- 
тяти-оборотня. Этот вывод и не sa- 
медлил сделать В. Адлер. Сейчас же 
поддержав и р а з в и в  эту теорию 
„самоуничтожения“ милитаризма, его 
якобы самотечного п р е в р а щ е н и я  
„в свою противоположность", В. Адлер 
говорил:
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.Подготовляя войну, они (капиталисты) 
в самом деле подгоговл ют мир, потому 
что капиталистический милитаризм носит (?!) 
в себе свое собственное отрицание*. 
По мере того как расширяется милитаризм 
и совершенствуется вооружение, благодаря 
всевозможным техническим приспособле
нием, которые управляются уж? (I!) проле
тарским кулаком и пролетарскими мозгами, 
по мер? того как пролзтарии проникают (!!!) 
в армию, милитаризм в своем диалектиче
ском (?!?) развитии создает такие вещи, 
о- которых даже и не снилось никому или, 
пожалуй, только снилось.. 1

А докладчик А. Бебель, вместо того 
что')Ы решительно обрушиться, со 
свойственной ему прежде неприми
римостью и пылом революционера- 
пролетария,на эти социал-милитарист- 
ские, софистски витиеватые хитро
сплетения В. Адлера, неожиданно 
о д о б р и л  их, вступив этим самым 
в явное противоречие с основными 
установками своего же собственного 
доклада. Он сказал:

. А д л е р  сегодня о ч е н ь  х о р о ш о  
охарлктеризироиал диалектическое развитие 
милитаризма. Бели меім не обманывают 
все имеющиеся налицо признаки, то я могу 
сказать, что милитаризм в своем развитии 
досгуг того предела, при котором первая 
попыіка его применения должна привести 
к гомѵ. что количество превратится в каче
ство (!), и милитаризм потерпит полный 
крах. Наши резолюции ни на волосок (!!) 
ие повре ят ему. егли только развитие, 
Которое получил милита изм за последние 
40 лет, не подорвало в корень его суще- 
сгвовіния (смех в рядах эриеистов)*.

Из этой теории „самоустранения“ 
или .преображения“ милитаризма еле* 
довал и „логический“ вывод: н е  м е 
ш а й  е г о  р о с т у ,  а, наоборот, вся
чески ему с о д е й с т в у й ,  ибо это ве
дет к его „самоотрицанию“, ибо та 
кова „диалектика“ его„развития в про
тивоположность“. „Диалектика, — го
ворил Ленин,—не раз служила мости
ком к софистике“. В данном случае 
мы имеем здесь наглядный образец 
этой софистики в „диалектическом“ 
облачении, софистики, сбившей с 
правильных позиций лаже А. Бебеля.

Против этой „диалектической“ апо
логии милитаризма решительно вы
ступил на этом же конгрессе В. И. Ле
нин. В союзе с Р. Люксембург он д о 
б и л с я  внесения в резолюцию Бебеля

1 „Диалектика оппортуниста похожа как две 
капли воды на мещанскую маму: что бы дитя 
ни делало — все хорошо'.— Так же .диалекти- 
чесн" подходил и к .дитяти" капитализма 
В. Адлер.

ряда таких „поправок* и „дополне
ний“, которые опрокидывали наго
лову софистские рассуждения новоя
вленного „друга милитаризма“ — 
В. Адлера. Одна из этих „поправок“ 
гласила:

„Конгресс снова подтверждает резо. 
люции предыдущих международных 
ко :г ессов, направленных п р о і и в  ми
литаризма и империализма“

Другое — „дополнение“ — продол
жало:

„Эти войны являются естественно не
обходимым следсівием беспрестанного 
рост милитаризма, кою ры й служит 
г л а в н ы м  о р у д и е м  бурж уаз ого 
классового господства, эконими іеск го 
и политического у г н е т е н и я  рабо
чего класса“.

Это было одним из многочислен
ных выступлений большевизма на 
международной арене против господ
ствующего оппортунизма II Интерна
ционала, быстро подходящего к но
вому э т а н у  своего развития—этапу 
социал-имнериализма.

В ряде работ социал-реформистов 
того времени мы найдем указания и 
на то, что „ с о в р е м е н н ы е  войны 
порождаются и м п е р и а л и с т и ч е 
с к и м и  т е н д е н ц и я м и “. Однако 
на поверку и подобного рода поло
жения оказываются опять-таки еще 
более общим и пустым местом, еще 
более туманной фразой и просто плео
назмом (тавтологией). Почему? А по
тому, что авторы этих абстрактных 
положений 1) не делали при этом и 
попытки вскрыть к о н к р е т н ы е h р о- 
т и в о р е ч и я  этих „империалистиче
ских тенденций“, ведущие к „ с о в р е 
м е н н ы м  войнам“, 2) не указывали 
на р а з л и ч н ы е  т и п ы  этих „совре- 
ме иых войн“, 3) разумея под импе
риализмом не н о в у ю  и п о с л е д 
н ю ю  с т а д и ю  к а п и т а л и з м а ,  
а „всякое стрем пение к расширению 
государства посредством завоевания 
новых областей“. Таким образом 
приведенная выше фраза расшифро
вывается следующим образом: „сов
ременные войны порождаются импе
риализмом, т. е. с т р е м л е н и е м  к 
з а в о е в а н и ю “. Итак, война поро
ждается стремлением к... ней. Но это 
опять-таки не что иное, как перели
вание из пустого в порожнее. Еще 
Каутский правильно заметил, что
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объяснять т а к и м  о б р а зо м  войну— 
так же остроумно, как выводить 
бедность из нишеты.

Сам же Каутский в „противополож
ность“ этим очевидным тавтологиям 
пытался 1) дать, будто бы, более уз
кое, „точное“ и „конкретное“ опреде
ление империализма и 2) вскрыть, та
ким образом, „истинные причины“ (и 
„подлинных виновников“) современ
ных войн. .

.Империализм, — поучал он своих не за- 
дачливых теоретиков, — е с т ь  з а в о е в а 
т е л ь н ы е  с т р е м л е н и я  о с о б о г о  
ф а з и с а  к а п и т а л и з м а ,  а не стремле
ние к завоеваниям вообще*. .Точнее го
воря, — продолжал он, — под империализ
мом необходимо разуметь з а в о е в а 
т е л ь н у ю  политику передовых капитали
стических с т р а н ,  н а п р а в л е н н у ю  на  
п о д ч и н е н и е  с т р а н  отста л о а гр я р- 
н ы X“.

Как видим, Каутский крайне незна
чительно „сужал* прежнее расплыв
чатое понятие империализма и, уже ко
нечно, весьма относительно его „уточ
нял“ и „конкретизировал*, ибо 1) импе
риализм опять-таки сводился лишь 
к з а в о е в а т е л ь н о й  п о л и т и к е ,  
но только политике к а п и т а л и з м а  
н о в о г о  в р е м е н и ,  2) а этот самый 
„новый фазис капитализма“ оказы
вался на поверку довольно-таки с т а 
р ым ,  ибо колониальная-то политика 
и н д у с т р и а л ь н о й  Англии началась 
ведь давным-давно, во всяком случае 
б о л ь ш е  с о т н и  лет тому назад.

Но кто же подлинные защитники и 
подстрекатели современных войн?— 
спрашивает Каутский. И отвечает: во- 
первых, с т о л б о в о е д в о р я н с т в о ,  
а во-вторых, ф и н а н с о в ы е  т у з ы .  
Промышленные же к а п и т а л и с т ы ,  
в противоположность этим двум „со
циальным категориям*,, настроены 
якобы миролюбиво, ибо во время 
войны они

1) теряют рабочих и покупателей,
2) лишаются нужного им кредита 

и т. д. (далее следует длиннейший 
перечень обоснований их „миро
любия“).

Чем же, спрашивается, объяснить 
воинственные настроения дворян и 
финансистов? Что они получают в ре
зультате завоевания отстало-аграрных 
областей? Что им сулит победоносная 
война?

Столбовое дворянство,—указывает 
Каутский, — издревле являлось и про
должает оставаться п р о ф е с с и о н а 
л о м  в о й н ы .  В современной войне 
оно склонно видеть поэтому:

1) крутой, опасный, но все-таки за
манчиво блестящий путь в о е н н о й  
к а р ь е р ы  и, главное,

2) способ п р и у м н о ж и т ь  свои зе
мельные владения.

.К наиболее воинственным классам,— 
упорно повторяет и теперешний Каут
ский,— испокон веков принадлежало стол
бовое дворянство. Войной оно первона
чально приобрело свои владения, войной 
оно их удерживало и расширяло. В даль
нейшем оно заполнило касту офицеров 
своими отпрысками. По традициям и жиз
ненному положению оно во внутренней и 
внешней политике склоняется к грубым 
методам*.

Это столбовое дворянство находит 
себе могучего союзника, вернее опору 
и хозяина, в лице финансовой олигар
хии. Почему же финансисты (якобы), 
в о т л и ч и е  от промышленников, 
полны воинственных устремлений? 
А потому, — пишет Каутский,—

что .банковский капитал, подобно ста
рому ростовщическому капиталу, из кото
рого он развился, извлекает крупнейшие 
свои прибыли из эксплоатации бедственного 
положения не только отдельных лиц, ио и 
целых государств, которым он предоста
вляет з аймы.  Войны, в которых все ни
щает, обогащают банковский капитал*.

Итак, стремление финансистов воо
руженным путем н а в я з а т ь  побеж
денному народу эксплоататорский 
з а е м  — вот, оказывается, в чем за
ключается и с т и н н ы й ,  к о р е н н о й  
и г л у б о к и й  м о т и в  современных 
войн. Столбовое дворянство выступает 
в данном случае всего лишь служеб
ным исполнителем этой „кредиторской 
воли финансовых дельцов*. С т р е м 
л е н и е  ф и н а н с и с т о в - з а и м о д а в -  
ц е в  с п о м о щ ь ю  с т о л б о в о г о  
д в о р я н с т в а р а с ш и р и т ь  с ф е р у  
э к с п л о а т а т о р с к о г о  к р е д и т о 
в а н и я — в о т  ч т о  р о ж д а е т  с о 
в р е м е н н ы е  в о й н ы .  Таков итог 
каутскианской „научной конкретиза
ции“, „абстрактного понятия импе
риализма“.

Ледебур на копенгагенском кон
грессе И Интернационала (1910 г.) пы
тался отстаивать несколько иную точ
ку зрения на с у щ е с т в о  с о в р е 
м е н н ы х  в о й н .  Полностью согла
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шаясь с Каутским насчет с т о л б о 
в о г о  д в о р я н с т в а ,  он, однако, 
склонен был видеть в качестве пер
вого и г л а в н о г о  „ з а в о д и л ы “ 
войны не финансовых тузов, а магна
тов тяжелой индустрии. Он возра
жал Каутскому, говорившему о миро
любивом характере этих магнатов. 
Война для последних,—настаивал Ле- 
дебур, — является главнейшим и вы
годнейшим р ы н к о м  с б ы т а  их про
дукции, областью крупнейших п о- 
с т а в о к .

,Кто же, — спрашивал Ледебур,— в на
стоящее время в самом деле затевает 
войны? Все те же господствующие классы, 
капиталисты, которые заинтересованы в 
военных поставках. Круппы и Типпель- 
скирки, Армстронги и другие в Англии. 
Эти капиталисты и не думают об удовлет
ворении своего воинского пыла и своих 
звериных инстинктов, я просто сидят дома 
и кладут себе в карман прибыли, происхо
дящие от того, что народы взаимно друг 
друга истребляют“.

Таким образом, если, по мнению 
Каутского, империалистические войны 
порождаются стремлением финанси
стов навязать побежденному отста
лому народу эксплоататорский заем, 
то, по мнению Ледебура, современ
ные войны вызываются вовсе не этими 
заимодавческими стремлениями фи
нансистов, а скорее тягой магнатов 
тяжелой промышленности к военным 
поставкам.

Некоторые же из социал-оппорту- 
нистических теоретиков, отвергая „ра
бочие гипотезы“ Каутского и Леде
бура и доказывая мирный характер 
современных капиталистов всех сор
тов, уверяли, что на войны толкают 
народы лишь д о к а п и т а л и с т и ч е 
с к и е  элементы, т. е. о п я т ь - т а к и  
с т о л б о в о е  д в о р я н с т в о  и а б с о 
л ю т н ы е  м о н а р х и .  „ В о й н у  в ы
з ы в а ю т  в о е н н ы е “—вот каков был 
их немудрящий вывод:

> .Дворянское офицерье с детства воспи
тывает и тренирует себя к чисто военной 
деятельности. В войне оно ищет поэтому 
практического п р и л о ж е н и я  накоплен
ных знаний и навыков и, конечно, земель
ных приобретений...“

„Финансовый капитал“ Гильфердин- 
га, при всех своих крупнейших де

фектах, являлся в то время все же 
высшим достижением теоретической 
мысли „ортодоксии“ II Интернацио
нала. С о д е р ж а  у ж е  в з а р о д ы 
ш е  в с е  о с н о в н ы е  т е о р е т и ч е 
с к и е  п о л о ж е н и я  с о в р е м е н 
н о г о  „ р е а л и с т и ч е с к о г о  п а 
ц и ф и з м а “, этот труд возвышался 
тогда высокой башней над сонмом 
жалких карточных „теоретических“ 
построений „ортодоксов“ и „реви
зионистов“. Эту башню, однако, 
быстро и легко разрушили д о  осно
вания социал-фашистские теоретики, 
под руководством самого же ее архи
тектора - строителя. Подчеркиваем 
„ д о “ вполне сознательно, желая
этим сказать, что новое здание „реа
листического пацифизма“ было 
возведено в основном на старом теО’ 
ретическом фундаменте, ибо послед* 
ний содержал в себе все элементы 
для теоретического обоснования этого 
нового построения (меновая кон
цепция и т. д.). В новом развер
нулись „фундаментальные“ возмож
ности старого.

И т о г .  Во всех выше разобранных 
нами социал-оппортунистических „тео
ретических“ ламентациях того вре
мени по поводу „корней современной 
войны“ мы не обнаруживаем и тени 
серьезно-научной попытки вникнуть 
в с у щ е с т в о  конкретных противо
речий последнего этапа капитализма. 
Как-раз наоборот: все эти „святые 
общие места“ и явные измышления и 
были рассчитаны на то, чтобы ука
занием на какую-либо общую (но 
второ- и третьестепенную и часто 
внешнюю) черту целого ряда войн и 
раздуванием этой самой черты, пре
вращением ее в абсолютную „сущ
ность“ „войн вообще“ и, в частности, 
войн с о в р е м е н н о й  эпохи, отвлечь 
внимание трудящихся масс от пои
сков к о н к р е т н ы х  п р и ч и н  и кон
кретных з а ч и н щ и к о в  грядущей им
периалистической войны. Это был, 
конечно, рассчитанный „маневр“ аген
туры империализма в рабочем дви
жении.



в. д л н и л о з

О с н о в н ы м  требованием предъявляемым 
радиопередаче, является ее чистота и неиска- 
женностъ. Между тем искажения получаются 
очепь часто, вызывая представление о несовер
шенстве радио, как метода связи и теле
фонии.

Отчего же собственно происходят эти иска
жения и помехи в радиоприеме, столь неблаго
приятно действующие на радиослушателя?. 
Ьсли разобраться в ятом вопросе, то окажется, 
что причин,выбывающих несовершенство радио
ле іедачи, не так уже много. Одни из них 
происходят от качеств приемной и передающей 
ап ар.лтуры и от уменья но управлять, другие— 
от взаи ■ ных помех станций, работающих на 
близких друі к другу волнах. Оба вида этих 
помех должны быть изж ты улучшением каче- 
ства нашей радиоаппаратуры, умелым выбором 
по іхо іяшей для прием ,ика схемы и стабиль
ностью волн вещательньх станций, согласно 
сушесгнуюшим положениям международной 
ра.шокодфереиции о промежутках между стан
циями не менее девяти килоциклов. Все это 
досъижчмо в процессе роста нашей радиотех
ники и радиогрямоіности. Однако существует 
еще один вид помех атмосферного происхожде
ния, мешающее влияние которого на радио
прием огромно и борьба с которым пока 
еіц-> очень з ітруднительнл. Помехи этого родя, 
объясни отнеся влиянием р.г:личных факто
ров, имеющих ироисхождение в верхних слоях 
з мнои атмосферы, принято называть на языке 
радиотехники одн ім обіцчм термином .атмо
сферные помехи*, или .рлзряды*. Все те гро
хоты, щелчки, ра каты, треск и шипение, кото
рые мы слышим в телефонные трѵбки или 
в репродукюры радиоприемника, и есть атмо
сферные разряды, представляющие собою сей
час ещ? загадку. Но все же путем многих 
усилий у." я л ось добыть тот материал, который 
позволит, если не впо-не, то частично, разо-’ 
б р т с я  в характере этого языка атмосферы 
и составить себе понятие о сущности самих 
явлений. Атмосферные помехи имеют различное 
происхождение. Большинство их можно объ
яснить действием аімосферного электричества, 
т. е. электрическими и магнитными возмѵні“- 
ниями, происходящими в различных слоях 
аімосферы. Эги возмущения выбывают появле іие 
особь х электро-мягнитных волн, которые, дойдя 
до приемной аніенны, вызывают в ней такие 
же беспорядочные токи, при чем в телефоне 
приемника слышатся характер ые шумы и 
хрипы.. Объективно помехи Эюго рода распре
деляю! на четыре группы: 1) производящие

в телефоне скребущие шумы и называемые 
термином .g  г I п d е г s *, 2) вызывающие резкий 
треск или щелчки . c l i c k s “, 3) производящие 
шипение .fri.ure“ и 4) такие, которые произ
водят в приемнике внезапные, не поддающиеся 
контролю колебания в силе приема — .фэдінг- 
эффект*. Фэд;:нг эффект обі.ясняется явлением 
интерференцнии, т. е. встречей двух лучей 
электро • магнитной волны н одней и той же 
точке при неодинаково пройденном пути, 
следствием чего и являеіся усиление или вела* 
бление в радиоприеме. (1 этому только периые 
три группы могут рассматриваться как чисто 
атмосферные явления более близких слоев. 
Изучение характера этих явлений связано 
с из. чением атмосферного электричества и со
пряжено с большими трудностями. Элект
ричество существует в атмосфере не только во 
время грозы, но и при совершенно ясной 
и теплой погоде как летом так и зимой, в чем 
можно убедиться с помощью особо чувствитель
ных приборов. Величина лих электрических 
напряжений между землей и атмосферой из
меряется обычно в вольтах и достигает в сред
нем до 200 вольт на каждый метр высоты. 
Напряжения эти непостоянны и кол блются 
в разные стороны в зависимости от времени 
суто<, года, широты места, высоты над уров
нем моря и метеорологических ланных. Есте
ственно, что при таких высоких напряжениях 
могут произойти электрические разряды, со
провождающиеся громом. Специально постав
ленные наблюления над раіличными видами 
осадков показали, что все они в большей или 
меньшей мере обладают электрическими разря
дами, при чем в зависимости от рода осчдков 
заряды бйнают как положительные, так и от
рицательные. Особенное влияние на величину 
электрических зарядов атмосф ры яают мете
орологические факторы, создающие неустойчи- 
воегь зарядов как в качесівенном, так и в коли
чественно.! отношении. B e же путем много
численных н длительных измерений в различ
ных местях земной поверхности ная зарялаѵ.и 
атмосферы были установлены ава важных 
факта. Оказалось что источником электрических 
заря юв атмосферы или какего обычноназывают, 
электр ічес ог*> поля, является Земля и что 
Земля заряжена по осей своей поверхности 
отрицательным зарядом,'остающимся почти не
изменным. Дальней ние наблюдения над осла
блением электризации атмо феры по Mtре удале
ния от земгг дали возможность чычеети заклю
чение, что вся атмосфера при нормальных 
условиях ааряжена противоположным, т. е.
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положительным зарядом, распределенным в ат
мосфере слоем, толщиною приблизительно 
около 100 км. Однако все эти дан ые не давали 
исчерпывающего ответа на вопрос, откуда 
берутся в атмосфере огромные электрические 
заряды и не объясняли природы грозовых 
разрядов. Создавались многочисленные гипо
тезы. Одни из них объясняли наличие зарядов 
кАк результат взаимодействия испаряющихся 
из земли водяных парэв с вэсходящимі т л е 
ниями воздуха (напр, теории Вильсона-Томсона 
или Симпсона), другие — большой подвижностью 
электронов (теория Гейтеля и Эльстера) или 
распадом радиоактивных веществ, находящихся 
в земной коре, под действием солнечного света 
(теория Эберта) и т. д. Не менее важным 
источником электрических зарядов, по мнению 
некоторых, являются ультра фиолетовые лучи 
Солниа. ко.орые расчленяют молекулы газов 
в верхних слоях нашей атмосферы иа заряжен
ные частички — ионы. Такой процесс называется 
и о п и з а  и и е й  атмосферы. Результатом всего 
этого получается электр. зация верхнего слоя 
атмосферы, называемого с т р а т о с ф е р о й ,  
которая на высоте приблизительно 100 км 
обладаетбольшой электрическі й проводимостью. 
Многие из этих теорай повлияли на дальнейшее 
развитие учения об атмосферном электричестве, 
несмотря на их неполноту и, в некоторых 
случаях, ошибочность заключений. В настоящее 
время наиболее правиіьной те рией атмосфер
ного электричества является теория, основы
вающаяся на недавних изысканиях, которые 
показали, что положительные заряды атмосферы 
движутся к поверхности Земли, отрицательные 
заряды Земли идут от Земли в атмосферу и, 
таким образом, дают совместно электрический 
ток. На естественный вопрос, откуда бе ;ется 
этот ток и отчею количество энергии не умень
шается, ответа долго найти не могли. Однако 
еще в 1885 году ІІІмиі. (Германия) на основа
нии изучения р іспрелеленияземн. го магнетизма, 
сделал открытие, заключающееся в том, что 
в полярных странах должен проходить электри
ческий ток, направленной изнутри Земли к ее 
поверхности, я в средней части земного шаря 
должен быть таком же ток, но направленный

в обратную сторону, т. е. от поверхности во 
внут{ь Земли. Последний точ совпадает с ука
занным выше направлением движения положи
тельных з: рядов атмосферы. Напрашизающийся 
вопрос — не одного ли они источника, был бы 
трудно разрешим, если <ы не Сыло замечено 
совпадения в ходе изменений со вре.ени ат
мосферного электричества с ходом изменения 
солнечных пятен и тем, что солнечные пятна 
определенным образом находягсі в зависимости 
от количества электронов, выбрасываемых 
Солнцем в мировое пространство. Этот по.ок 
носителей Отрицательных зарядов электриче
ства — электронов мчится ог Солниа во есг 
стороны со скоростью, блнікой к скорости 
света; направляется он в сторону Земли, доле
тев до которой и подвепгшнсь действию ее 
магнитной силы, обвивается вокруг «Земли н 
ввинчивается с двѵх сторон около л люсов 
(см. рис. 1). Электроны, составляющие этот 
поток, дают отрицательный ток, т. е. направлен
ный внутрь Земли. Следствием всего эгого 
и является отрицательный заряд Земли, Вхідя 
внутрь земнэго ш ра, электроны выходят из 
него в средних широтах н лают здесь отри
цательный ток, направленный из Земли ваімос- 
феру. Ч зсл солнечных электронов, встретив 
в полярных странах частицы воздуха, разла
гают их на составные части, при чем обра
зующиеся при этом положи ельные частицы 
отбрасываются назад и, идя в стратисфере, 
опускаются к средним широтам как раз на
встречу потоку электронов, івижущихся из 
Земли. Получается второе из двух встречных 
течений электричества — полежите ь::ое, і хо
дящее в состав общзго атмосфер ого электри
ческого тока. Явление возни сновения гроз и 
разрядов пол, чается как следствие нарушения 
хода этих процессов.

Рассмотрев природу электричества атмо
сферы можно перейти к рассмотрен ю проис
хождения атмосферных помех. Первый класс 
помех, появляющихся обычно отдельными груп
пами в виде отдельных тресков — .d ic k ,' 
в смысле своего появления хаотичен и нерегу
лярен. Этот вид атмосферного „вредитгльстпа* 
является, повидимому, результатом резко.о

Стрелки показывают направление тока, открытого Шмидтом. 
S —Солнце, У—Земля, St—стратосфера
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нарушения мектрипееквгві равновесия в атмо
сфере. Существовало мнение, что помехи эти 
являются отголоском гроз как близкого, так и 
дальнего происхождения, особенно тропических. 
Однако специальные наблюдения хотя и пока- 
яали происхождение разрядов от широких зон 
дождя, но одновременно выявили „ сильное 
затухание в пространстве электромагнитных 
волн грозового происхождения. Более поздние 
наблюдения имеют место в верхних проводящих 
слоях атмосферы, а исследования с направлен
ным приемом дали возможность сделать заклю
чение, что .clicks* слышны главным образом 
ночью и приходят в направлении под прямым 
углом к магнитному меридиану. Образуется 
.clicks* электронами, вылетающими с Солнца и 
создающими под влиянием земного поля .эква
ториальный кольцевой поток*, перпендикуляр
ный к магнитным силовым линиям. Появля
ющийся после восхода Солнца горизонтальный 
вихрь в проводящем слое атмосферы, слое 
Хивисайда — 100—200 км высоты, начинает 
экран' ровать Землю от эффекта .clicks*, 
который начинает уменьшаться. Отсюда ясно, 
что ночью число атмосферных разрядов этого 
вида достигает максимума, ибо электроны 
могут попасть в магнитное поле земного шара 
только с его теневой стороны. Деятельность 
разрядов вида .clicks* обязана основному 
источнику атмосферных явлений — энергии 
Солнца, и поэтому в экваториальных странах 
и у нас летом помехи эти резко возрастают, 
а зимой постепенно замирают и почти уходят 
вместе с Солнцем.

Другой тип атмосферных разрядов постоянно 
существует в атмосфере в виде скрипов и 
скребущих шумов — .grinders*. Эта категория 
разрядов оказывает наибольшие помехи в ра
диоприеме. Считают, что исходят они из стра
тосферы или пояга полярных сияний вслед
ствие рекомбинаций между положительными и 
отрицательными зарядами частиц этих слоев 
атмосферы. Ночью, когда ионизация под дей
ствием ультрл-фиолгтовых солнечных лучей 

■ отсутствует, помехи эти легче могут быть 
услышаны на земной поверхности. Вызы
ваются .grinders* горизонтальными вихревыми 
потоками вокрѵг силовых линий Земли на

высоте своя Хивисайда, как говорилось выше,
и поддерживаются при дневном свете ультра
фиолетовой солнечной радилцией. Потоки эти 
идут с востока на запад в направлении силовых 
линий к северному магнитному полюсу и до
стигают наибольшей величины в летнее время 
днем, а зимой ослабевают. Происхождением 
.grinders* обязаны проводящему слою, который 
подвергается беспрестанным смещениям в маг
нитном поле Земли благодаря движению атмо
сферы. Замечена была еще связь между интен
сивностью и частотой атмосферных разрядов и 
погодой. Так, наиболее многочисленные и силь
ные разряды наблюдаются при вторжении 
с океана на материк масс холодного воздуха — 
„холодного фронта". .Фронтами“ в метеорологии 
принято называть границу между массами 
теплого и подтекающего его холодного воздуха. 
При холодном фронте давление растет, темпе
ратура, ветер и другие метеорологические 
элементы резко меняются, а атмосферные раз
ряды достигают большей силы, особенно когда 
холодный фронт достиг горных хребтов. В случае 
.теплого фрэнта* понижается давление и почти 
гасится разрядная деятельность, при чем исчез
новение раірядов начинается еще задолго до 
прихода теплого фронта, так как теплый воз
дух вытесняет холодный сначала в верхних 
слоях атмосферы, гд; и происходят разряды. 
Эта метеорологического характера теория воз
никновения атмосферных разрядов объясняет 
разряды видя .grinders* восходящими течениями 
теплого воздуха, нагретого раскаленной почвой 
Земли. Поэтому эги разряды сильнее всего 
летом, после полудня, на низких широтах, 
ближе к земной поперхности, внутри материка, 
а не на море или нсбережье. Делает попытки 
объяснить помехи этого вида и теория косми
ческого происхождения разрядов, как резуль
тата столкновения космических частиц с земной, 
атмосферой.

Третий вид помете, так называемые .triture*, 
в виде длящегося шипения встречаются довольно 
редко и происходят от непосредственного со
прикосновения заряженных частиц с приемной 
антенной. В песчаных местностях это происхо
дит при бурях и ветрах, поднимающих облако 
пыли и песка, частицы которых всегда электри

зуются от взаимных столкнове
ний и ударов о земные предметы. 
Электрическое состояние антенны, 
окружающих предметов и самой 
атмосферы подпер гаются непрерыв
ным и чрезвычай но быстрым коле
баниям, дающим в приемных аппа
рат, X впечатление шипения и не
правильных свистов. Подобное 
Явление можно наблюдать ; и зимой 
при резких похолоданиях, когда 
осаждается иней, • т. е. мелкие, 
всегда наэлектризованные кри
сталлики льда. Реже этот тип раз
рядов бывает при снежных бурях 
и граде и вообще встречается не
часто, так как вызывающие его яв
ления местного характера, слу
чайны и нерегулярны. Таким обра
зом. атмосферные разряды, обна
руживаемые нашими приемниками 
на земной поверхности, обязаны 
своим происхождением пульсациям,

Центры образования атмосферных разрядов 
1, Африка (центр) 2. Закавказье. Персия. Афганистан. 
3. Мексика. Калифорния. 4. Южная Америка. Ь. Южный 

Китай. 6. Европейская часть СССР (лето)
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гіроисхолятнм  в поток» злектройов, вызетевтих 
с Солниа и ц и р к у л и р у ю т  х параллельно зем
н о ' поверхности в в ір х н іх  слоях атмосферы. 
П у л ь а ш ш  эти вызывают суточные и годовые 
изменения земного магнетизма. Дальнейш ие 
наблюдения позволяют сделать заключение, что 
дневные атмосферные разряды  про сходят 
в значител но более низких слоях, чем ночные.

Изучение всех видов атмосфер ых пом ех  
п зависим сти < т местности показало, что на 
всех длинах волн помехи увеличиваю тся по 
мера уменьш ения географической широты. Так, 
если п іинять силу атмосферных П^мех в се
верных ш ирот X днем за единицу, то ночью 
помехи гы,і«жяю тся числом 10, ы тропик х же 
днем будет 7, а ночью — 17. Берега менее 
подиерже :ы атмосферным помехам, чем мает
ности на континенте и в горной области. Сила 
разрядов зависит и от длины волны, при чем 
можм I приблііз ітельно считать, что сила раз
рядов уменьш ается пропорционально длине 
волны. Этим о .части и объясняю тся успехи 
р  дносвяз < на коротких волнах, где при умень
ш ении силы разрядов ме яется их характер: 
они птановя.ся кратковременными и речкимн. 
Помехи же вида .g r ’nders* на коротких волнах 
пропадаю т сояерш енпо. Сравнительно недавно 
бы іо  обнаруж ено, что атмо ферные помехи 
имеют и ніпрявленны й характер распростране
ния, "то  значительно подтверждает гипотезу 
Ш н н дел ьгау .р а  о нап авл інии  максимальных 
вле.аром агниіны х возмушеннй, По »той гипо
т е з  центры максимальных возм ущ ен.ій д.'лжны 
/е ж  іть как пранило, в напр.ав ен н силовых 
линий 39МН го магнитного поля, нсхоля из 
верхних слоев лі.ю гф ѵры , т. е. быть косѵиче- 
с ого происхсж іення. гипотеза  эта интересна 
тем. что дает д о в о л ы о  стройную  к.-ргину про- 
и хождения большей части атмосферных раз
рядов и v ю влетиори .ельіо  объясняет в е р е зу іь- 
таты набтю ени і. Наблюдении над направлен
ностью аам нгферных рлзр д о вб ы л и о  П'нчзованы 
в ряде стран Англ и (в Национальной физиче
ский обсетв.ітерии), Герм ании (Метеоролог, 
магнит, обсерватория в Потсдаме), Франции 
(Генеральная ком. беспроволочного телеграфа), 
Я м они’, Америке и в 1927 п г у  у нас в СССР. 
A r осф-'рные р азряди  изучались помОщью 
направленных антен I и приборов — ондулято
ров, регистрирую щ их ( иело разряаов для раз1 
личных направлений, или п .ім о ш ю  пеленги- 
рую иінх устройств с визуальным индикатором, 
познолчюшим изучать направление отдельных 
атмоеф рных разрядов, а не нх с>м *ар ое 
действие. С опоставление всех, подобного рола 
наблю ений, показало, что для центр л ін о ю  
района СССР основным направлением макси
мального приема разрядов мак дн ем ,, так

я  больш инстве с л у ч 'ев  и ночью будет южпое 
направление, устойчиво сохра :яющееся к руг
лый год, а в летние месяцы появляется другой 
максимум, меньший по абсолютной ветн пне 
в восточном и юго-восточном направлении. Для 
германских наблютениіі сохраняется восточный 
максимум. Замечено также изменение характера 
направленного действия разридоі и в зависи
мости от времени сугок. Если нанести теперь 
ка карту результаты всех полученных напра
влений — пеленгов, то можно заметить очаги 
возникновения атмосферных р.азря ов. Так, 
принимаемые разряды происходят нз централь
ной Африки (ее горные массивы), Закавказья, 
горных местностен Памира, А ф ганистан ', из 
ю жного К и п я , из Мексики и центра южной 
Америки (см. рис. 2). Высказанная гипотеза 
Ш индельгауэра о сущ ествовании ."окализиро- 
ванн JX центров образования атмэгфгрных р аз
рядов в опр. деленных пунктах зеѵного ш ара 
в значительной степч іи  подтверждается. Иа 
изложенного видно, что одной из самых видных 
лробл м современной радиосвязи является 
борьба с мміілющим радиоприему действием 
атмосферных разрядов и. несмотря на то, что 
над решением атий з 'д іч и  работали очень 
многиг, исчерпывающих результатов она і се 
же не дата, так  как многие средства, на кото
ры е ранее рассчитывали, при глубоком и все- 
сю рон  ем изучении их ока плись несос оятель- 
ными. П іэсому борьба с  атмосферными п ме4 
хами прн су щ еств у ю т  іх р 'э ж а  сных м ітлдах 
приема может дать только частичное уменьш е
ние разрядов, но не полное унн .тож ен  е  их; 
так. например, наиболее интересный радикаль
ный метод борьбы с разрядами — направленный 
прием, или, ка < его  обычно называют, метод 
селективности напр-'влгн й раднопр' ема, мно» 
того пока не дал. Изобретенный в 1930 году 
в Ц ентральной лаборат орни СССР проф. Ман
дельштамом метод авю парам етрических филь
тров позволяет тольѵо значительно у в ’ли ш ть 
уверенность ; вязи. Отсюда ясно, что на ряду 
с громадными дос нжепиями радиотехники 
проблема пом х в радиоприеме еше настолько 
сложна, что требует детального изучения радио- 
специалистами н физиками всего мира дел* 
достижения четкой бесперебойной работы нее* 
видов ралиосвя.ш и музыкальн -художественны* 
требований, предъявляемых радиослушателями.

П редстоит больш ая и серь« зная работа, н 
окаш и-'ю тся еш е справедливыми слова наш его 
крупнейш его специалиста, проф. В К Л ебедин
ского, который как-то сказал: .Радисты  заселили 
зфир, но не знали его аборигенов — атмо
сферных паразитов, и они должны крнчатц  
чтобы перекричать помехи, как крнчлг на 
берегу ш умного прибоя*.



Иллюетр. худ. Т. ЧЕРНАВИНОЙ
От редакции: Выяснение родословной животных и и* происхождения чрезвычайно важно 

как в теоретическом, так и в практическом отношениях. Поэтому внолне правы были те наши 
читатели, которые просили осветить вопрос происхождения животных на страницах наш его 
журнала. Без сомнения вопрос происхождения животных весьма боевой и актуальный. Это 
вопрос прежде всего мировоззрения, в нем идет жестокая борьба между антидарвини- 
стами и дарвинистами. Идеалисты, как бы они хорош о ни знали прошлое животного мира, не 
стремятся отыскать в этом прош лом те формы, которые являются переходными между опреде
ленными группами животных- Они пытаются доказать, что никаких переходных форм не было. 
Антидарвинисты утверждаю т, что историческое развитие главных групп животных шло неза
висимо яруг от друга. Эти группы развивались, согласно этому мнению, параллельно друг другу: 
амфибии развивались соверш енно самостоятельно н не имели родства с рыбами. Птицы 
развивались тякже соверш енно самостоятельно и не имели ротства с древними рептилиями и 
т. д. Ясно, к чему приводит такая точка зрения. Если животные развивались исторически н е « -  
висимо друг от друга, то приходится сказать, что в определенные геологические периоды они 
возникли как-то сразу , внезапно, в более или менее оформленном, характерном для них со
стоянии. Понятно, такая точка зрения .льет воду на мельницу* религиозников асех мае,'ей. 
Внезапное появление животных в*более или менее оформленном состоянии облегчает рели
гиозникам распростри іять сказки о сотворении богом животных. Мы видим наглядное смыка
ние «итндарвиннстов-илеалистов и религиозников. Всем хорош о известно, наскоіько они 
дружным фронтом выступают против дарвинистов, выясняю щих конкретный путь развития 
животного мира.

Вскрывать родословную  животного миря, как мы увидим, не легко, но каждое открытие, 
каждый намек на сущ ествование переходных форм наносит жестокий удар идеалистам и ре
лигиозникам Поэтому изучение дарвинистами происхождения животных становится мощным 
орудием борьбы со всякой мистикой.

Выяснение родословной животного мира важно, как мы указывали, и в практическом 
отношении. Выясняя происхождение домашних животных, их родство с дикими животными, мы 
получаем некоторые данные для улучш ения порот при помощи гибридизации и селекции.

На вопрос о том, откуда, когда и каким 
образом получились те или другие группы со
временных животных, мы часто не можем дать 
вполне точного ответа. До сих пор нам при
ходится намечать путь развития животного 
мира лишь более или менее приблизительно.
Основной причиной этого является то. что мно
гие (особенно более крупные) группы подраз
деления животного мира образовались еще 
в  те далекие времена, от которых до нас не 
сохранилось никаких остатков организмов ни 
животных, ни растительных. Иоэтоиу прямых 
укяааний на то, каким путем шла эволюция 
животных, приведш ая к образованию  наиболее 
крупных групп их, мы не имеем. Часто при
ходится приходить к решению  вопроса околь
ными путями при помощи изучения животных, 
сущ ествую щ их и в настоящ ее время.

Так же обстоит дело и с происхождением 
пояяоночных животных и некоторых групп их.
Вся история Земли лелится на четыре эры: 
самая древняя — архейская, за нею — палеозой
ская. дальше — мезозойская и наконец — кайно
зойская. Н а т е  время вносится к кайною йской 
эре. Уже в самом начале палеозойской эры на 
земле сущ ествовали позвоночные животные — 
рыбы. Правда, рыбы эти были соверш енно не

похожи на современных, строение их было
гораздо более примитивным. Но все же это 
были настоящие позвоночные животные. Следо
вательно, образовались наиболее примитивные 
позвоночные животные еше раньше — а ярхей- 
скую эру. От живых сушеств архейской эры 
до нас не сохранилось никаких остатков, по 
которым можно было бы судить об их строении 
Таким образом, палеонтология не дяет нам 
материалов для суждения о происхождении по 
звоночных животных. Приходится пользовятье» 
другими методами, позволяющими с той или 
иной точностью реставрировал историю ря* 
вития позвоночных из низших групп животных

Реконструкция наружного вида парейозавра 
Карпинского (Иермск. период)
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Археоптерикс (Archaeopteryx macrura) пз 
литографического сланца (Юра) Золенгофена

' Наиболее низким ) из современных настоя
щих позвоночных животных оказываются кругло- 
ротые (миноги), которые некоторыми учеными 
причисляются, хотя и неправильно, к рыбам. 
Но' миноги — уже сравнительно высоко орга
низованные животные, имеющие целый ряд 
уЗко специалмзованных приспособительных при
знаков. Нельзя думать, чтобы из каких-либо 
беспозвоночных могли непосредственно раз- 
вйтьбя животные, подобные Мігаогам. Прихо
дится обращаться к еще более примитивным 
<$Ществ.1м, чтобы намет»,ть черты строения 
предполагаемых пре :ков позвоночных, их систе
матическое положение и связь их с еще более 
Ггрииіітйвііыми группами. Таким суи;еством 
ді*ляется живущий в настоящее время в ряде 
йор.ей, h у нігс в Черном море, ланцетник 
(;AmpIrioxus lanceolatus), которого по общей 
форме тела некоторые исследователи раньіие 
отнсйміли к рыбам, но который с рыбами имеет 
очень мало общего; не больше, чем со всякой 
другой группой позвоночных животных. Неко
торые особенности ланцетаика мы здесь укажем.

Резкими отличиями ланцетников от позво
ночных являются следующие: у него нет со
вершенно позвоночника; осью, поддерживаю
щею части тела, скелетом, является так назы
ваемая спинная струна, или хорда, идущая вдоль 
всего тела; над нею располагается продольная 
нервная трубка. Разделить нервную трубку 
ланцетника на основные части центральной 
нервной системы позвоночных — головной и 
спинной мозг — нельзя. Вся она имеет прибли
зительно одинаковый вид* головная часть не 
обособлена. В связи с этим и специально аппа
рата для защиты головной части мозга — че
репа — у ланцетника нет и в зачаточном со
стоянии. По этому признаку лг.нцетника часто 
выделяют из всех позвоночных в особую 
группу — бесчерепных. Спипнля нервная трубка 
ланцетника не одета в защитные скелетные 
образования, которые имеются у всех позво
ночных животных.- У позвоночных животных 
от позвонков, образующихся на месте хорды, 
на спинной стороне отходят дуги. Эти дуги 
прилегают одна к другой, образуя трубку, 
внутри которой помещается спинной мозг. Ни
чего подобного у ланцетника'нет.

В связи с малыми размерами животного нет 
необходимости в существовании мощного аппа
рата, продвигающего кровь по телу. Сердца 
нет, кровь движется под влиянием пульсации 
самих кровеносных сосудов.

Дыхание происходит при помощи жабр. 
С правой'и левой стороны располагается ряд 
жаберных отверстий (до 180 с каждой стороны). 
Эти жаберные отверстия открываются не прямо' 
наружу, как* у рыб, а в осойую полость (атри
альную)1. Такая особенность- строения дыхатель
ной системы стоит в связи, как мы увидим 
дальше, с образом жизни ланцетника. Органы 
чувств развиты очень, слабо. Настоящие глаза 
отсутствуют. Светочувствительными органами 
являются так называемые „глаза Гессе-*, пред
ставляющие собой пигментированные клетки, 
расположенные внутри нервной трубки. Так как 
животное очень невелико и тело его прозрачно, 
то свет проникает к этим органам. Парных 
конечностей у .ланцетников нет.

Из указанных особенностей ланцетника за
служивает особого внимания присутствие хорды 
и жаберных щелей. У всех позвоночных на той 
или иной ступени их эмбрионального (или 
постэмбрионального) развития имеются эти 
органы. У некоторых хорда сохраняется всю 
жизнь, хотя она окружена уже хрящевым поз
воночником. Так, хорда имеется у наших осетро
вых рыб, у которых она носит название вязиги. 
Жаберный аппарат сохраняется у рыб, у осталь
ных же позвоночных имеется лишь в период 
их эмбрионального развития. По наличию хорды 
у взрослых животных или их зародышей всех 
позвоночных вместе с бесчерепными (ланцет
ником) объединяют в одну общую группу — 
хордовых животных (Chordata).

Примитивность строения ланцетника обра
тила на себя внимание и заставила предпола
гать, что именно он или сходные с ним живот
ные были предками позвоночных животных. 
Позднейшие исследования показали, что прямо 
от ланцетника было бы трудно производить

1 Эта полость называется также периброн- 
хиальной.
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высших животы*, гак как у л і т и л т м  выра
ботан целый рад приспособлений к специаль
ным условиям жизни, о которых скажем не* 
сколько позднее. Пока же па основании ана* 
логи I с зародышевым развитием высших позво
ночных пр дставим себе, каким путем шлп эво
люция от лаішетоподо5пого предка к следующим 
ступеням живоіного мира.

Можно считать, что увеличение размеров 
животного и параллельное приспособление к 
восприьтию раадражений, идущих от отдален
ных предметов, являлось основным изменением, 
которое ■ свою очередь выэывсло целый ряд 
друг X изменений.

При увеличении размеров животного про- 
зрачность его тела уменьшается, лучи света всс 
с большим трудом проникают внутрь ею, по
этому функционировавшие раньше .глааа 
Гессе* ужа все хужа и хуже выполняют роль 
воспринимаіелей светового раздражения. Эво
люция органов э р ’ния идет в следующем на
правлении. От іегедней чісти мозга отходят 
парные пузыри. Эти пузыри приближаются к 
поверхности тела. Чпе.н тела, лежащие над 
пузырем, сохраняют е ою прозрачность. Пузырь 
являемся ормном, воспринимающим световые 
раздражения — глкіом. Раздражения ати пере
даются передней ча тн моага, с которым глаза 
соединены нервными нитями—арите ьными нер
вами. В передней части нервной трубки обо
собляется часть, которая и принимай раздра
жения, воспринять е глазом. Точно так же обра
з у ю т  о р г ны обоняния и выделяются части 
нервной трубки, носприн шающие соо.вегствую- 
шиа раадр:іжеяия. Злтем по бокам той же 
нервной трубки выделяются пуаырн — органы 
слуха и равновесия. В конце концов целый ряд 
ор «нов чув тв, воспринимающих, как говори
лось. р:<эір ж?ния от далеких раад вжителей, 
располаг. ютси на переднем конце тела, не 
самых п рединх участках нервной трубки. По
лучается р ад ление нервной трубки на перед
нюю часть — головнбй моаг н заднюю — спин
ной моаг.

Далее, то же самоа увеличение размеров 
жиьо.ного приаодит к томѵ, что сравнительно 
сла'ая пу/.ь ааия кровеносных сосудов уже не 
можв. протоікнуть кровь и привести ее в дви
жение по всему телу. Э у р.боту должен вы- 
полня ь более мощный спец мьный орглн. 
Отдельный участок кровеносной системы при
нимает на себя ату раб т у — вырабатывается 
сердце », Таким образом складывались важные

1 Схечатичнос.ь изложения может заставить 
думать, будто говорится о том, что необходи
мое. ь в функции иепоерздетвенно вызывала 
к жиз;< I нужный орган. В дейст жтельности же 
для такого образоваимя нового органа требо
вался громадный путь, иа котором гибло огром 
ное кол чество мен е приспособленных особей.
В результате ллнгелм! й эводюци . вырг.бо.ался 
орган, соответствую щ ий новым потребностям.
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различия, отлипающие в п а сго я те е  время при
митивно ііосіроеиноі о ланцетника от выше- 
организованных позвоночных ж ивотны х.1

О становимся теперь ня вопросе, можно ли 
прямо от Л 'нцетника произвести высших позво
ночных. Из ряда п р и н н р о в  возьмем один —  
устройсіво  ж аберного аппарата. Как мы гово
рили, ж аберны е отверстии у л шцетника откі ы- 

ваютсн не пр мо наружу, я 
в особую  атриальную  полость. 
У выш еирганнзэгкины х рыб ж а
берные отверстия открываю тся 
прямо наруж у. Если бы жи* 
ватны е с открытыми жаберными 
отверстиями происходили от жи
вотных с типом строения ж вер
ного а.ш ярата. характерного 

для ланцетника, то можно біЯло бы ж іать , что 
зародыши высших жив лных в своем индиви
дуальном развитии, повторяя историю развития 
данного вида, данной группы животных, имели 
бы известную  стадию эмбрионального развития, 
на которой жаберный аппарат имел бы строе
ние. сходное с им юшимся у  ланцетника. Этого 
в действи ельнос.и  нет. О ісю дя мы можем 
предположи ь. что настоящие ланиетпнки не 
были в числе предков позвоночных животных. 
Это подтверждается и историей эмбрионального 
развития ланцетника.

Прикрывание наружных жаберных отверстий 
оказывается приспособлением к донно грѵііго- 
вому образу жизни; если бы отверстия оста
вались открытыми, то песок <ябнвял бы их.

Такой переход ланцетников к грунтовому 
образу жизни представлял собой средство за
щиты от уничтожения их более крупными 
позвоночными. Таким образом в строении лан
цетника мы обнаруживаем некоторые черты 
(кроме рассмотренного примера имеются и дру
гие, которых мы не касаемся за отсутствием 
Meciifl, Заставляющие нас рассматривать его, 
как животное, приспособленное к специфиче
скому образу жизни, как животное, которое не 
могло стоять и не стояло в числе непосред
ственных предков позвоночных животных. Но 
все же многие из черт строении ланцетника 
блиаки, а иные, может-быть, и тождественны 
С соответствую щ ими чертами организации дей
ствительных предков позвоночных животных. 
От них н? осталось никаких ископаемых остат
ков. Не сохранились они и в живом виде. Да 
последнего нельзя было бы и пре полагать. 
Ведь является соверш енно недопустимым пред
положение, чтобы какое-чнбудь сущ ество со
хранилось неизменным, не »волюиионизировалв 
аа весь огромный промежуток времени с пале- 
оа йского времени, с гого момента, когда 
должны были появиться наиболее примитивные, 
но настоящие позвоточные животные.

Чем дальш е уходим мы в прош лое, тем 
труднее восстановить путь эволюции той или 
другой группы. Среди пре кое позвоночных мы 
находим лан иетоподо \ ое животное, характер
ные черты строения котогого мы можем иое- 
соза-ть и можем представить себе, каким путем 
шла эволюция от »того животного к позаоноч-

• Разбираться в вопросах механики образования 
нового признака, нового органа мы здесь не 
можем, так как это далеко увело б;.і нас от 
нашей непосредственной темы или недопустимо 
расш ирило бы размеры  ста іьи .

V
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I
ным. Г ораздо т р у т е  іел ать  следую щ ий т е г
и оты скаіь предка ого лан и ето п л р б н о го  
ж ив «тиого. О т этих пре іков до яяс, конечно, 
ничего не сохранилось. 'р,т никаких остатков 
в древних сл .іях, а современные представители 
близких к чтим животным групп изменились до 
неузнаваемости. Поэтому эти дальнейш ие шаги 
в  глубь истории ещ е менее надежны, и мы 
встречаемся с целым рядом гипотез о  ходе 
преіы дущ ей  эволюции.

Ряд ученых ищет предков хордовых для 
груп  іьі первично хордовых, к которым из со
временных ж ивотгы х принадлежит B alanoglos- 
5us. Это животное состоит из трех члеников. 
В переднем из них имеется образование, по 
свигй структуре близкое к хорде. Этим Ваіа- 
n o g lo jsu s  сбл ж ается с настоящими хордовыми 
животными. С другой стороны, некоторы е черты 
сбіиж аю т его с группой червей. Многие иссле- 
довітели причислили Balanoglossus'a к группе 
чернеобраіны х. Точнее определить системати
ческое положение этого животного нам здесь 
трудно. Одна из наиболее обоснованных гипотез 
считает B alanoglossus’a представителем то» 
группы , от которой дальш е раз ш вались х р д о -  
вы е вообще и позвоночные в ч а с т о с т и . Мы 
здесь не будем входить в рассмотрение деталей, 
которые нам смогут показаться не особенно 
убедительными.

П а л е о з о й с к а я  э р а  M e

Кэмбрийскнй 
Силурийский 

Периоды Д*нонский
Каменноугольный
Пермский

Идя ещ е дальш е вниз от первичнохордных,
мы приходим довольно скоро к кишечно-по* 
лосгным и наконец к одноклепчны м  животным. 
Подробнее на этой части эволюции животного 
мирі  мы останавливаться не будем, а возвра
тимся к позвоночным. Посмотрим, как шло даль
ней лее развитие этой группы , как позвоноч
ные рлспідались на отдельные классы  и в каком 
родств-' между собою эти последние находятся.

Современные позвоночные разделяю тся на 
следующ ие группы (классы): рыбы, зем новод
ные, пресмыкаю щиеся, птицы, мл. к чи таю щ и е. 
Кроме того часто выделяют в виде сам остоя
тельной группы ещ е круглоротых (бесчелюст
ных], к которым относи .ся минога, иногда ж е 
их причисляют для удобства к рыбам. Эта 
группа являете I наиболее примитивной из со*

временных позвоночных ждвотпых. Н о простое 
сравнение их и их эмбриологического развития 
не дает указаний на ход, каким ш л а^в о л ю ц и я  
от более простых хордовых (типа ланцетника) 
к совреме ным бесчелюстным. Если ж е мы 
обратимся к палеонтологии, то и там не найдем 
достаточных указаний на происхождение этой 
группы животных. Это и понятно. Круглоротые, 
у  которых отсутствую т твердые скелетные части, 
имели слишком мало ш ансов сохраниться в виде 
тех или других ископаемых остатков. И дей
ствительно, пялеоятолопія почти не знает остат» 
ков, которых с  уверенностью можно бы отнести 
к бесчелюстным животным. В самых дре іни* 
слоях, в которых имеются остатки животных, 
не было найдено следов, указываю щ их на суше» 
ствование круглоротых (они же бесчглю етпы е\ 

•хотя почти нес миенио, что они или близкие 
к ним животные должны были тогда сущ ество
вать, так как рыбы, более высокоорганизован- 
ные животные, уж е тогда существовали.

Так как в дільнейш ем нам придется точнее 
обозначать время появления и сущ ествования 
той или другой группы, то здесь мы приведем 
подразделения трех последних эр. Первую 
(архейскую ) не упоминаем, псскольку, как мы 
говорили, о л я тк о в  ка ;н ;-л и б о  организмов от 
зтой эры пе сохранилось. Подразделение осталь
ных эр на периоды таково:

э о з о й с к а я  э р а  К а й н о з о й с к а я  з р а

Триасовый Третичный
Ю рский Четвертичный
М еловой

Так вот, о с т а т к и  животных, которые могут 
считаться за бесчелю е.ны х, найдены в девон
ских слоях. Остатки же рыб, и очень разнооб
разны х, находятся в довольно большом коли* 
честве в силуре.

Ныбы уж е заметно отличается  от рассм о
тренных на\ш  животных своей более выеоко.1 
организацией. Первое бросагощ?еся в глаза, 
даж е при поверхностном р гам атри ван и и , от
личие, — это наличие ѵ рыб парных конечно
стей, грудных и брюшных плавников. Из других 
особенностей отметим налич ;е бо.тее развитого 
скелета (у большинства соврем иных рыб костя
ного), более развитой головной ча .ти  и органов 
чу вс .в , услож нение кровеносной системы, со
кращ ение числа жаберных отверстий, которых 
у большинства рыб 5 пар и лишь у  некоторых

Предок ла.щетника (по Стаффорду)
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вкул больше, но не выше 7 пар Имеется 
целый ряд других отличий, но говорить о них 
мы іздесь не будем.

Наиболее древние остатки рыб находятся 
в слоях силурийского периода, особенно в верх
них. Рыбы эти носят ряд черт примитивного 
строения. Примером таких черт мо
жет служить наблюдаемое у неко
торых рыб строение парных плав
ников, а именно наличие у них не 
двух пар плавников, как у громад
ного большинства рыб, а нескольких 
пар. Признаком примитивного строе
ния этот факт является по следующей 
причине. ГІо общепринятому в настоя
щее время взгляду предки рыб не 
имели настоящих плавников. У них 
была продольная складка кожи на 
спине. Она переходила через хвост 
и шла вдоль брюшной стороны до 
анального отверстия, здесь она как бы 
раздваивалась и шла от анального 
отверстия вперед в виде двух про
дольных складок, располагавшихся по 
бокам брюха. Эволюция органов дви
жения сопровождалась уничтожением 
такой сплошной складки. От нее оста
лись лишь части. На спинной сто
роне сохранился один или несколько 
кусков — спинные плавники, на хво
стовой части тела — хвостовой плав
ник, между хвостом и анальным от
верстием— анальный плавник. И на
конец от складок, отделяющих брюхо 
от боков, осталось по два плавника с 
каждой стороны тела. Здесь образова
лись парные плавники. Первоначально 
складка, каждой стороны распалась на 
ряд отдельных частей, разделенных 
небольшими промежутками, таким об
разом получилось несколько пар плав
ников. Впоследствии они понемногу 
исчезали, и сохранились только две 
пары. Поэтому-ю наличие нескольких 
пар парных плавников рассматри
вается, как один из признаков при
митивности строения рыб.

. В верхнем же силуре мы находим 
представителей совершенно другой 
группы рыб — паниырных, которые 
впослеіствии вымерли, видно не оста
вивши после себя потомства.1

В девонском периоде появились 
уже представите in ныне живущих 
рыб—хрящевых, к которым относятся 
современные акулы. Постепенно хря
щевые рыбы развивались в рыб с око
стенелым скелетом. При этом парал
лельно эволюционизировал целый ряд 
органов. О характере изменений строе
ния отдельных органов и их систем 
мы здесь не имеем возможности рас
пространяться.

„Таким образом мы -проследили в 
общих- чертах путь от довольно низко- 
организованных беспозвоночных до 
рыб; Вся эта эволюция шла в пределах приспосо
бления к жизни в одной и той жѳ среде — в воде. 
Дальнейший ход развития животного мира привел 
позвоночных животных к выходу на сушу и к за

1 У бесчелюстных до 14 пар.

селению континентов. На этом пути вначале выра
ботались животные, часть жизни проводящие в 
воде, а часть на суше (земноводные), которые 
в дальнейшем утеряли свою первую стадию — 
водной жизни — и дали начало преем ыкаю- 
щимся. Остановимся в коротких словах на ха

рактере этого пути.
Приспособление к Наземному об

разу жизни шло в сторону замены 
органов водного дыхания (жабры) 
органами воздушного дыхания, а 
одновременно преобразование парных 
конечностей рыб (плавников) в парные 
конечности наземных животных. Оста
новимся на этих двух изменениях, как 
на достаточно характерных.

Путь, которым шла эволюция, 
иллюстрируется строением одной из 
групп рыб — двоякодышащими (Di
pnoi). Эта группа, раньше расселен
ная широко по земн му шару, ныне 
сохранилась в количестве трех родов 
в южном полушарий: в Южной Аме
рике (Lepidosiren), в центральной 
Африке (Protopterus) и в Австралии 
(Neoceratodus). Для наших целей наи
более интересен последний род.

Рассматриваемая группа рыб в про
цессе естественного отбора оказалась 
приспособленной к условиям жизни 
в областях, где в связи с сменой се
зонов года резко меняются условия 
жизни, настолько'резко, что во время 
засушливого периода водная жизнь 
вообще невозможна. В одних районах 
вопа водоемов нацело испаряется; в 
других она под влиянием исі ареиия 
и развития гнилостных процессов 
сильно обедняется кислородом. И в 
том и в другом случае жг.бры оказы
ваются совершенно негодным органом 
дыхания. При функционировании толь
ко их животное неизбежно гибло бы. 
Жабры постепенно заменяются лег
кими.

У многих рыб плавательный пу
зырь тонкой трубкой соединяется с пе
редней частью кишечника. Через эту 
трубку воздух может проникать в 
плавательный пузырь. Имеются ука
зания, что многие современные рыбы, 
когда в воде водоема ощущается не
достаток кислорода, заглатывают ча
стицы атмосферного воздуха.. Этот 
воздух доходит до пузыря и в нем 
отдает кислород крови, проходящий по 
сосудам в стенках плавательного пу
зыря. Такое добавочное получение 
кислорода не может удовлетворить 
рыб, когда основной орган дыхания- 
жабры— функционировать не может. 
Поэтому наши рыбы, вытащенные из 
воды, очень скоро запыхаются и гиб
нут. У упомянутых же рыб (Dipnoi) 
плавательный пузырь резко изменен, 
настолько, что поглощаемый с его по

мощью кислород вполне удовлетворяет потребно
стям животного в течение долгого времени. Вслед
ствие этого Neoceratodus может передвигаться 
из одного водоема в другой по суше. Видимо, 
это передвижение занимает довольно долгое 
время. Таким образом, мы видим, чго рыбы,

Baianoglossus. 
Целое животное
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по крайней мере часть их, эволюционировала
в сторону возможности наземной жизни.

В то же время плавник, почти непригодный 
для движения по суше, изменяется в пя/ипалую 
конечность. Механика этой эволюции стала 
понятна при изучении плавников той же рыбы 
(Neoceratodus). Он устроен не как все плавники 
рыб. Скелет плавника рогозуба состоит 
из основного ствола, сложенного из ряда 
продолговатых костей. От каждой из них в обе 
стороны отходят прямые ветви, также соста
вленные из нескольких косточек каждая. Если 
мы теперь представим, что боковые ветви 
(кроме четырех) исчезнут; а перепонка между 
этими ветвями пропадет, то получим конечность 
с пятью пальцами, которая, изменяясь дальше, 
становится типичным органом наземного дви
жения.

Первые потомки рыб еще не окончательно 
порвали с водной средой. Они откладывают 
яйца в воду, здесь же из яиц выходят заро
дыши, совершенно непохожие на взрослых 
животных, они не имеют ног, дышат жабрами 
и имеют ряд черт, сближающих их с рыбами. 
Позднее происходит превращение, при котором 
рыбьи черты пропадают, и получается типич
ное наземное животное. Так как эти животные 
часть жизни проводят как обитатели водной 
среды, а часть — как наземные, то они и носят 
название з е м н о в о д н ы х  (Amphibia). При
мером земноводных может служить лягушка.
' Знакомство со строением двоякодышащих рыб 

иллюстрирует нам этот общий путь, которым 
могла итти эволюция от рыб к земноводным. 
Но не нужно думать, что эти рыбы были дей
ствительными предками высших позвоночных. 
Первичные земноводные, стегоцефалы, появи
лись в каменноугольную эпоху. Они имели 
ряд черт, сближаюших их с рыбами, но не 
с Dipnoi, а с другой группой костистых рыб. 
Стегоцефалы, видимо, дали начало группе зем
новодных, имеющих и имевших очень разно
образное строение; входить в знакомство с ними 
мы здесь не имеем возможности. Живущие 
ныне земноводные очень далеко ушли от при
митивных своих родичей палеозойской эры.

Таким образом мы дошли до появления на
земных животных. Нужно все же указать, что 
приспособление земноводных животных к на
земной жизни еще очень далеко от совершен
ства, они не могут обходиться совершенно без 
воды лаже во взрослом состоянии. Их легкие 
еще недостаточно высоко организованы, чтобы 
доставлять организму животного полную норму, 
кислорода, необходимую д-я жизни. У земно
водных довольно сильно развито еще кожное 
дыхание. При этом кожа должна быть все время 
влажной. Если кожа обсыхает, то она уже не 
может работать, как орган дыхания. Большин
ство земноводных при этом довольно скоро 
погибает. Земноводные остаются животными, 
тесно связанными с водой.

Следующим шагом в эволюции позвоночных 
было появление присмыкающихся (Reptilia). 
Тут мы уже имеем дело с настоящими назем
ными животными. Ни во взро
слом ни в эмбриологическом со
стоянии рептилии не являются 
настоящими водными жителями.
Правда, крокодилы живут в воде, 
но дышат они легкими, долго; вре
мя в воде оставаться они не мо

гут. Из особенностей строения репти-ий отметим 
лишь некоторые. В связи с j аз итием легочного 
дыхания изменяется и кровеносная сисіема, 
приближаясь к тому, что мы видим у высших 
позвоночных птиц и млекопитающих. Сердце 
рептилий еще т ехкамерное (2 предсердия и 
желуаоч к), но продольная складка д?лит желу
дочек на дв части почти нацело, так что кровь 
правой и левой полосины сердца смешивается 
довольно слабо. В качестве защитного покрова 
у рептилий развиваются роговь:е и костные 
щитки, достигающие наибольшего развития у 
черепах.

Рептилии пояиилнсь в палеозойскую эру, 
начиная с пермского периода. Наибольшего 
развития они достигли в мезозойскую эру, 
в конце которой быстро исчезают, уступая 
в кайнозойской эре свое место млекопитающем. 
Во время мезозойской эры, которую иногда 
зовут веком рептилий, они достигли высокого 
развития и крайнего разнообразия форм. Неко
торые из рептилий оказались приспособленными 
вновь к жизни в воде и у них возникает деяь- 
финоподобная форма — плезиозавр. С другой 
стороны, появляются рептилии, приспособлен
ные к воз.іушному образу жизни,— летающие 
ящеры — птеродактили и другие.

По своему строению и по степени родства 
все рептилии могут быть разбиты на две группы. 
В качестве руководящего признака для отнесе
ния к той или другой группе берется строение 
скуловой дуги. У первой группы имеемся одна 
скуловая дуга, у второй — две. Разграничение 
этих двух групп очень важно, как мы увидим 
далее. К первой группе из современных репти
лий относятся только черепахи, ко второй — 
все остальные ’ (змеи, ящерицы, к окодилы). 
Выяснить'происхождение удалось более точно 
для первой группы.

В пермский период на земле обитали пред
ставители рептилий с одной дугой — ящ еро- 
звери (Theromorpha). Остатки их находились 
в разных частях земного шара, м°жду прочим 
у нас в Северной Двине. Эта группа пресмы
кающихся имеет ряд сходных черт с примитив
ными земноводными (Stegocaphala), с которыми 
их соединяет ряд переходных форм. Первичные 
Theromorha дали начало другим представителям 
той же группы рептилий.

Происхожяение второй группы пока менее 
ясно. Отделились ли они от Theromorpha или, 
что вероятнее, от более древних и более при
митивных форм рептилий, мы не знаем. О стат
ков же более низких форм пресмыкающихся 
мы пока не нашли.

Целый ряд особенностей эмбриологического 
развития рептилий роднит их с вышеорганизо- 
ванными птицами и млекопитающими. И дей
ствительно, анализ данных по сравнительной 
анатомии, эмбриологии и палеонтологии указы
вает нам на то, что две последние группы, два 
высших класса типа позвоночных животных, * 
являются потомками рептилий, конечно более 
примитивных, менее специализованных, чем жи
вущие в настоящее время. Более древними

Amphioxus lanceolalus. Целое животное
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огааыбгчотея млеквптттггш ие, п^явувпш гся в 
начг ѵе мезозоя, я может быть и в конце палео
зоя; птицы ж е ( бнаруж ены  лиш ь в средних 
слоя •. мои зойской эры.

В сланцах ю рского периода были найдены 
остатки лю бопытного »кво тн о го . По периому 
взгляду з ю  была п ти ц 1, так как тело ж ивотного 
было п кр ы .о  перьями. Н о  бо.-.ее подробное 
знакомство с его  строением показало ряд осо
бенностей, отличающих его  от настоящ их птиц. 
Так, во р .у этого ж ивотного имелись зубы . Три 
пальц I на передних конечностях были свободны 
и имели к о п и . Позвоночный столб продолж ался 
далеко вдоль х оста, a і ерья на хвосте сидели 
справа и слева от этого костного стебля. Име
ю тся и другие в г# н ы з  отличия, о  которых 
здесь говорить не приходится. О граничим ся

Череп ископаемою ящера пермского 
периода

упомянуты ми. Они уж е показываю т, что перед 
нами пё настоящ ая птица, а какое-то переход
ное от  ящ ерии к п ицам животное. Э  о  живот
ное (A rchaeopteryx) уж е больш е ю х о ж е  на 
птицу, чем н<< рептилию , но все ж е является 
связую щ им  звеном между этими двумя кляесямн.

Дальнейш ей ход эволюции привел к исчез
новению  зѵбо но еіцк в меловом периоде 
существовал ряд уже настоящих птиц, челюсти 
которых снабжены зубами. В то ж е время

свободны е пальпы атрофировались и у  боль
шинства современных піиц остались лишь 
в виде рудиментов. Однако, одна из южно
американских птиц — гоошін (Oplstocamus cri- 
sta tus) имеет один свободный п. лец с югтем. 
Этот палец во взрослом состоянии не функцио
нирует, у птенцов же, пока они не покрылись 
перьями и не науч лись летлть, служит органом 
хватания при лазании птицы по деревьям.

Таким образом птииы есть потомки рептилий, 
при этом второй их группы, т. е. имеющих 
двойную скуловую дугу.

От перв й же группы, с одной скуловоЯ 
дугой, отделились млекопитающие. Современные 
млекопитающие могут быть распред; лены на 
три группы: однопроходные (Manotremata), сум
чатые (C idelphia) и остальные * лекопитакшшз 
(M onodelphia). Наибольшее количество репти
лиеподобных черт имеют MonOtiemaia. Начать 
хотя бы с того, что они несут яйца Однако 
это нагтоящие млекопитаюиш-, так S a *  имеют 
на брюхе железы, выделяющие вещества, кото
рыми самки кормят детенышей.

Выше стоят сумчатые, рождающие живых 
детенышей, но очень слабых, которых затем 
носят в особой сумке на .брюхе. Сюда откры
ваются и протоки молочных желе». Наконец, 
высшими млекопиіаюшими оказываются все 
остальные.

Признаки по которым можно узнать иско
паемые остатки вымерших млекопитающих и 
отличить их от других ірупп позвоночных, 
очень разнообразны. Мы здесь упомян м один -  
зубы млекопитающих распределяются на 3 
группы : резны. клыки и кореш ы У совре- 
ме :ных рептилий этого нет Этот же признак 
указал нам и на то, где искать предков млеко
питающих. Такими предками были упоминав
шиеся уже раньше Tneromorpha, т. е. прими
тивные рептилии первой группы. Уже в три
асовых отложениях мы находим остатки млеко
питающих. Но все они принадлежат к одной 
группе — к сумчатым. В среди м мезозое по
являются и млекопитающие, видимо, выгш,:е, 
ближе всего из современных стоящие к насе
комоядным.

Остатки однопроходных находятся в различ
ных частях Европы и Америки. Собраны они 
в более молодых слоях лемли.

Таким образом, млекопитающие и птицы 
оказываются поюмками рептилий, только раз
ных групп их. Здесь нет времени говорить 
о  том, вге ли млекопитающие развились от 
одной и той ж е группы рептилий, или же раз
ные рептилии дали начало основным разделам 
млекопитающих. Это уже летали, о которых 
можно будет говорить в другом месте.

В
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о л щ ю ш а ш з с
Рентгенознтропология—одна- из мо- 

лодых отраслей медико -биологиче
ских наук — получила у нас в Союзе 
развитие в исследованиях профессо
ра Государственного рентгенологиче
ского института Д. Г. Р о х л и н а  и 
его сотрудников. Применение лучэй 
Рентгена к различным отделам антро
пологии является одним из важных 
достижений нашей науки. Антропо
метрические измерения, определяя 
физические признаки (рост, вес, ок
ружность груди и др.) национальных, 
возрастных, половых, социальных и 
профессиональных групп, не указы
вают, сложился ли окончательно дан
ный физический тип, не вскрывают 
причины задержки формирования или, 
наоборот, причины чрезмерного ус
корения в развитии. Они не выявляют 
. п о т е н ц и а л ь н о г о  з а р я д а “ ро
ста организма, не отмечают степени 
его старения, „изношенности“ и, на
конец. не предусматривают, з каком 
направлении и какими темпами по
следует дальнейшее развитие. Со
стояние и особенности строения кост
ной системы уже издавна считались 
одними из наиболее точных показа
телей физического развития чело
века. Костная система является одним 
„из н а и б о л е е  ч у т к и х  п о к а 
з а т е л е й  д и ф ф е р е н ц и р о в а н и я  
в с е г о  о р г а н и з м а “.

Только с открытием Р е н т г е н а  
стало возможным исследование тон
чайших особенн стей строения кост
ной системы, оказалось возможным 
. с л е д и т ь  з а  п ро  ц е с с  а м и о к о 
с т е н е н и я ,  т о ч н о  у ч и т ы в а т ь  
э ф ф ё к т  л е ч е б н ы х  м е р о п р и я 

т ий ,  и з у ч а т ь  не  т о л ь к о  с т а *  
т и к у ,  но  и д и н а м и к у ,  не  на  р у.  
ш а я  б е г а  ж и з н и “. ( Р о х л и н ) .  По 
состоянию костной системы можно 
с большой точностью определить 
истинный физиологический возраст 
организма, можно установить, вклю
чены или не включены полозые же
лезы в работу желез внутренней се
креции.

Далеко не всегда наблюдается пол* 
ное совпадение так называемого 
„ к о с т н о г о  в о з р а с т а “ с обыч
ными возрастными определениями на 
основании развития вторично поло
вых признаков. По сравнению с раз
витой растительностью, свойственной 
взрослому человеку, костная система, 
как показатель дифференцирования, 
имеет то преимущество, говорит 
проф. Р о х л и н ,  „что охватывает и 
более ранний возрастный период, 
а именно,—весь период младенчества 
и детства, т. е. от рождения до по* 
явления постоянной растительности*.

До применения проф. Д. Г. Р о х 
л и н ы м  рентгенографического мето
да к объектам в о з р а с т н о й  а н 
т р о п о л о г и и ,  в последней господ
ствовали взгляды германского антро
полога Ш тр  а ца, согласно которым 
мальчики и девочки до 5 лет не об
наруживают никаких различий в тем
пе развития организма. Этот период 
получил название „ н е й т р а л ь н о г о  
д е й с т в и я “. Взгляды Ш т р а ц а  ос* 
нованы на многочисленных исследо
ваниях мальчиков и девочек. Другие 
антропометрические работы подтвер
дили существование „ н е й т р а л ь 
н о г о  д е т с т в а “ у различных наро
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дов. „Нейтральность“ этого периода
основана на том, что до 5 лет рост 
и вес мальчиков и девочек нарастает 
более или менее одинаково. Приме
нением рентгенографии удалось на
глядно установить половые различия 
в том периоде развития детского ор
ганизма, когда обычные приемы ан
тропометрии этих различий не ула
вливают.

Отсюда не следует, конечно, что 
приемы антропометрии устарели и 
должны отпасть, будучи заменены 
рентгенографией. Оба метода допол
няют друг друга. Они являются не
обходимыми составными частями все
стороннего изучения организма чело
века и его строения.

Таким образом, существование пе
риода „ н е й т р а л ь н о г о д е т с т в а “, 
предполагаемого Ш т р а ц о м и его 
последователями, ограничено .лишь 
такими признаками как рост и вес, 
тогда как более чуткий показатель 
развития организма — окостенение, 
прослеживаемое рентгенологически, 
неоспоримыми фактами свидетель
ствует о наличии половых различий 
и в этом периоде детства. Следова
тельно, существование „ н е й т р а л ь 
н о г о  д е т с т в а “ при более глубо
ком изучении возрастно-половых раз
личий не находит подтверждений. 
Первенство в применении рентгено
графического метода в области в о з 
р а с т н о й  а н т р о п о л о г и и  принад
лежит американскому анатому П р а й- 
о р у, доказавшему, что в любом воз
расте процессы окостенения у дево
чек наступают раньше, чем у мальчи- 
кові Больше того, П р а й о р  считает, 
что даже во внутриутробном периоде 
развития девочки в отношении око
стенения обгоняют мальчиков. Од
нако вопрос о действительном воз
расте плодов и новорожденных на
столько мало освещен, настолько сло
жен, что смелое заключение П р а й 
ор а ,  к тому же не подкрепленное 
еще достаточно солидными фактами, 
может быть принято как интересное 
предположение, настоятельно требую
щее проверки. Для внеутробного пе
риода жизни половые различия в тем
пе окостенения являются вполне уста
новленным фактом, подтвержденным 
целым рядом исследователей разных

стран. На протяжении всей жизни 
костная система чутко отражает от
дельные периоды, при чем она яв
ляется показателем не только свое
образий развития растущего орга
низма, но и показателем его старе
ния и изнашивания. Проф. Д. Г. Р о х 
лин на обширном материале просле
дил ступени развития скелетов ко
нечностей ленинградских детей и 
отдельные стадии старения костно
суставного аппарата в различных воз
растных группах населения. Им уста- 
новляно, что у нормально развиваю
щихся русских мальчиков Ленинграда 
окостенение сесамовидной кости в 
1 пястно-фаланговом суставе насту
пает к 13 или 14, реже к 15 годам; 
у девочек—к 12 или 13, реже к 14 го
дам.

У .раньше созревающих евреев со
ответствующие сроки наступают не
сколько раньше, у позднее созреваю
щих финнов—несколько позже. Окон
чательное окостенение 1 пястной 
кости у нормально развивающихся 
русских мальчиков обычно наступает 
в течение 16— 17-го, и в течение 15-го 
нли 16-го, реже 17-го года у дево
чек. У евреев и финнов повторяются 
те же закономерности, что и в слу
чае окостенения сесамовидной кости.

Многолетние исследования проф. 
Р о х л и н а  в области в о з р а с т н о й ,  
р а с о в о й  а н т р о п о л о г и и  и п а 
л е о а н т р о п о л о г и и  дали интерес
ный мйтериал для той отрасли науки, 
которую он называет р е н т г е н о -  
а н т р о п о л о г и е й .  Названный автор 
имеет своих предшественников—пио
неров в применении рентгенографии 
к антропологии — среди европейских 
и американских ученых, исследовав
ших кости и черепа ископаемых остат
ков человека и получивших при этом 
ряд весьма интересных результатов.

Рентгенологические исследования 
иностранных ученых коснулись сравни
тельно редких ископаемых остатков 
человека, относящихся к весьма от
даленному до-историческому времени. 
Их исследования были направлены 
на подробное изучение предмета, как 
такового, и не сопровождались об
общениями, которые в некоторых слу
чаях могли бы иметь безуслові > прак
тическое значение для совре энного
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человека. Отчасти в этом состоит 
отличие между, проф. Р о х л и н ы м  
и его заграничными сотоварищами. 
В своих исследованиях, как бы они 
ни казались на первый взгляд теоре
тичными, проф. Р о х л и н  стремится 
отыскать отвгты на практические во
просы, выдвигаемые жизнью. Один из 
таких примеров — исследование до- 
историчеких костей и черепов из рас
копок археолога Г. П. С о с н о в - 
с к о г о  в Забайкалье (1928 г.); храня
щихся в Музее антропологии и этно
графии Академии наук СССР.

Проф. Д. Г. Р о х л и н  и его со
трудник д-р А. Е. Р у б а ш е в а, изучая 
кости из Забайкалья, обнаружили на 
них следы тяжелых поражений костно
суставного а п п а р а т а  (остеоартрозы 
и спондилоартрозы), т. е. изменения 
костей, характерных для „у р о в с к о й 
б о л е з н и " ,  называемой также Ка- 
шин-Бековской болезнью. Эта болезнь 
весьма распространена среди со
временных забайкальских казаков, 
являясь в указанной области настоя
щим бичом населения. Уровская бо
лезнь наносит не малый ущерб здо
ровью населения и подрывает трудо
вые ресурсы края. Упомянем, что в За
байкалье в настоящее время зарегист
рировано около 25.000 случаев про
явления этой тяжелой болезни. У боль
ных наблюдается припухание суста
вов как мелких, так и крупных, огра
ничение подвижности, резкое искрив
ление позвоночника. Все эти болез-' 
ненные изменения возникают в дет
ском возрасте и, постепенно нара
стая, приводят, в конце-концов, этих 
больных к частичной или полной инва
лидности.

Уровская болезнь не щадит и ро
гатый скот, что в известной мере 
является помехой к успешному раз
витию молочного и мясного хозяйства 
в Забайкалье.

Поскольку дело касается причин воз
никновения „у р о в  с к о й  б о л е з н и *  
у человека, то наиболее распростра
ненным является взгляд, объясняю
щий эту болезнь как результат тяже
лых расстройств желез внутренней 
секреции, вызываемых длительным от
равлением организма загрязненной 
питьевой водой из местных источни
ков, содержащих к тому же большое ко

личество некоторых вредных для орга
низма минеральных солей. Исследо
вания Д. Г. Р о х л и н а  и А. Е. Р у -  
б а ш е в о й  устанавливают, что „ у р о в 
с к а я  б о л е з н ь “ была распростра
нена в Забайкалье в весьма отдален
ные доисторические эпохи. На рент
генограммах они обнаружили типич
ные для „у р о в с к ой б о л е з н и.“ из
менения костно-суставного аппарата— 
тяжелые спондилоартрозы и остеоар
трозы. Эти изменения были обнару
жены на костях, относящихся к раз
личным эпохам, начиная с ранней 
бронзы (2-ое тысячелетие до нашей 
эры), к III и IV векам до нашей эры, 
к началу I в. нашей эры, наконец, 
к VIII—XI столетиям.

Раскопки Г. П. С о с н о в с к о г о  
были произведены на значительном 
расстоянии (около 600 км) от со
временного очага распространения 
„ у р о в с к о й  б о л е з н и “.

Отсюда возникает сомнение в ис
ключительном влиянии местных ис
точников воды на возникновение 
и развитие этой болезни. Резуль
таты рентгенологического исследова
ния костного материала из раскопок 
в Забайкалье имеют на ряду с круп
ным теоретическим интересом и не
посредственно практическое значение: 
они проливают новый свет на про
исхождение „ у р о в с к о й  б о л е з н и “, 
открывая ее тысячелетнюю давность 
в Забайкалье. Не меньшего внимания 
заслуживают исследования Д. Г. Р о х 
л и  и а и А. Е. Р у б а ш е в о й на костях 
и черепах из раскопок В. И. Р а в д о -  
н и к а с а в Приладожье. Древность 
ископаемых остатков человека из При- 
ладожья восходит к XI— XIII векам 
нашей эры. На этом материале был 
обнаружен случай несомненного си
филитического поражения лобной 
кости.

Современная медицина относит си
филис в Европе к сравнительно не
давним заболеваниям. Распространено 
мнение, что сифилис был завезен 
в Европу матросами Христофора Ко
лумба (1493 г.).

Того же мнения держался и Ру
дольф Вирхов, крупнейший герман
ский антрополог и анатом второй по
ловины прошлого века, утверждав
ший, что на костях древних ископае
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мых остатков, найденных в Европе, 
не встречается сифилитических изме
нений.

То, что не удалось подметить опыт
ному глазу Р. В и р х о в а ,  стало до
ступно лучам Р е н т г е н а .  Исследова
ния Д. Г. Р о х л и н а  и А. Е. Р у б а 
ш е  в о й  снимают с К о л у м б а  и его 
экипажа „ответственность“ за рас
пространение сифилиса в Европе и 
вносят несомненно ценный вклад в об
ласть исторической географии бо
лезней.

Р е н т г е н о а н т р о п о л о г и я  ра
стет на наших глазах. У на; в СССР

она зарекомендовала себя целым ря
дом научных открытий, имеющих важ
ное практическое значение. Дальней
шее развитие р е н т г е н о а н т р о п о -  
л о г и и  несомненно даст богатейший 
материал для суждения об особенно
стях строения костной системы и 
темпа окостенения сргди различ
ных национальных, половых, возраст
ных, социальных и профессиональных 
групп населения, о влиянии труда и 
быта на костную систему подрастаю
щих поколений, о болезнях человека 
в отдаленные исторические и доисто
рические эпохи.

Я. БЛЮМБЕРГ

Ня восточном берегу Каспийского 
моря, примерно на 130 км севернее 
го ю д а  Красноводска, находится про
лив, соединяющий море с і арабугаз- 
ским заливом. Карабугазский залив 
имеет наибольшее протяжение по ме
ридиану 1(37 км, по параллели—148 км. 
Общая площадь залива исчисляется 
примерно 18Ж) кв. км.

Каспийская вода, поступающая не
прерывно через Карабугазский про
лив (скорость течения в среднем 0,7 м 
в секунду) в залив, смешивается с во
дой этого залива. Ка алось бы, что 
при абсолютно замкнутом бассейне, 
каким является Карабугазский залив, 
уровень воды его должен бы непре
рывно возрастать и достичь уровня

Иллюстр. М. ПАШКЕВИЧ

Каспийского моря, прекратив этим 
приток каспийсксй воды.

Климатические же условия Карабу- 
газа таковы, что испаряемость волы 
(1,0 м в год) и приток, ее взаимно 
уравновешиваются, поддерживая по
стоянную разность уровней, равною 
в среднем 0,5 метра.

По своему химическому составу 
вода ,Карабугазского залив» содержит 
в 20 раз больше солей, чем вода Кас
пийского моря. Такая насыщенность 
воды солями гибельно действует на 
живые организмы; только немногие 
специфические для соленых бассейнов 
микроорганизмы (Artemla Solim. и др.) 
способны существовать в Караб>газ- 
скрм заливе. Рыбы, попадающие в эгот
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залив, гибнут; на некоторых участках
побережья Карабугазского залива 
можно вилеть „самозаеолившихся* 
рыб, выброшенных штормами на 
берег.

Эти явления: кажущееся отсутствие 
в с я к о й  ж и з н и ,  непрерывный п р и 
ток воды в замкнутый бассейн, бы
строе течение пролива, опасное для 
мореіілаиате;лей (отмели, посюянио 
меняющаяся глубина и пр.), создали 
вокруг залива целые легенды, резуль
татом которых явилось название 
„К а ра - б у г а з", по-туркменски — 
»Черная пасть“.

Научно производственный интерес 
Карабугазского запина заключается 
в том, что он является единственным 
в мире но величине бассе. ном, в ко
тором о аждается ценный продукт 
химической промышленности—г л а у- 
б е р о в а  с о л ь ,  минералогическое на
звание — мирабилит 1.

Мирабилит является десятиводным 
сульфатом натрия—Na.S 0 4 . ІОН.О.

При температуре 32,4°С мирабилит 
плавится (растворяется в своей кри
сталлизационной коде). Свои 10 частиц 
воды мирабилит отднет относительно 
легко, превращаясь в сульфат натрия 
(безводный) -  Na ,S04, или как его на
зывают— „сульфат“.

Основные соли, входящие в состав 
ѵ ка абугачской рапы, — NaCl, Na,,S04, 

M^SO^, и MgCl*. Между этими четырьмя 
солями существует определенное хи
мическое равновесие, которое изобра- 
ж 'ется следующим образом:

2 NaCl - f  M.’S O ^ M g C S i - f  Na2 S 0 4.
Стрелки показывают что реакция 

может протекать как слева направо, 
т. е. с образованием из хлористого 
натрия и сернокислого магния—хло
ристого м<ігния и сернокислого на
трия, так и справа наіево, образуя 
хлористый натрий и сернокислый маг
ний из хлористого магния и серно
кислого натрия.

Изменением температуры можно ре
гулировать движение реакции в том 
или ином направлении. При пониже
нии температуры до -j-5,5°C из рас
солов, соответствующих карабугаз- 
ской рапе, начинают выделяться пер
вые кристаллы мирабилита. При по*

1 О т ла.инского  слова m kabilis —  чудесный, 
удивительны й

вышении температуры мирабилит 
вновь растворяется.

В Карабугазском заливе оба эти 
процесса проходят в естественных 
условиях. Начиная с ноября месяца 
температура воздуха в Кчрабугазе по
нижается, одновременно наблюдается 
понижение и температуры воды. Когда 
температура воды достигает - f  5.5сС, 
из карабугазской рапы, имеющей сред
ний состав: поваренной соли (NaCl)— 
10,42, сульфата нагрия (Na.,S04ï—5,23, 
хлористого магния (MgCl.,)—5,84 на 
100 частей воды, начинает в ы т д а т ь  
мирабилит. Реакция идет в направле
нии образования мирабилита, т. е.
2 NaCl - |-M gS04 —* MfcCL - f  Na2 S 0 4.

С наступлением же весны темпера
тура рапы Карабугазского залива на
ч и н а е т  повышаться, и  одновременно 
с э т и м  н а ч и н а е т с я  процесс обратного 
раствопения мирабилита в рапе —- 
2 N a C l  - f -  M g S 0 4 <—  M g C l j  - f -  N a 2S 0 4.

По данным акад. Курнякова, на ка
ждые 100 граммов рапы залива при 
охлаждении ее до 0° выпадает в сред
нем 3,5 г мирабилита. Общее коли
чество мирабилита, которое мо+ет 
выделиться в зативе, примерно рав* 
няется 600.000.000 тонк. Из сказанного 
ясно, что только в зимнее время рапа 
Карабугазского залива является на
сыщенной в отношении мирабилита 
(Na2S 0 4 . HjO), в другие же времена- 
года р<па залива не насыщена ни 
в отношении мирабилита ни в отно
шении поваренной соли. Таким обра
зом, из карабугазской рапы выпадает 
только мирабилит, являющийся по
этому чистым от всяких примесей 
других солей.

Карабугаз является мощной базой 
химической промышленности нашего 
Союза. В. И. Ленин *, указывая на 
различные сырьевые ресурсы СССР, 
говорит о Карабугазе. как о „Гигант
ском запасе сырья для химпромышлен- 
ности".

Значение сульфата в химической 
промышленности очень велико. Суль
фат служит источником получения 
следующих продуктов: сернистый на
трий, сера, серная кислота, каустик 
(NaOH) сода, растворимое стекло 
(Nas SiOg), стекло и др.

1 В. И. Ленка, т. 15, стр. 193, изд. 192» г.
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Вид на штабеля мирабилита с собранным в бу-гры сульфа
том на промысле Сартас

Мы уже знаем, что мирабилит вы
падает зимой. Штормами, которыми 
сопровождается t есь зимний период, 
выпавший мирабилит выбрасывается 
к берегу, образуя большие скопления, 
похожие на песчаные косы.

С іірекращгнием шторма, от берега 
до мирабилитовых кос (расстояние в 
среднем не свыше 100 метров, прокла
дываются доски, и рабочие, собирая 
лопатами в тачки, свозят мираби
лит на берег. Собранный мираби
лит складывается, в штабеля, высота

которых не должна пре
вышать 50 см *.

Площадь ш т а б е л е й  
ограничивается конфигу
рацией берега,—каждый 
удобный квадратный метр 
используется для укладки 
на нем мирабилита.

Совершенно очевидно, 
что выбросы мирабилита 
зависят от направления 
господствующих в период 
садки ветров. Поэтому не 
в каждой точке берега 
Карабугазского з а л и в а  
можно ожидать годные 
для эксплоатации выбро
сы. Но в то же время есть 

такие места, где при любом напра
влении ветра, а ветра преимуществен
но в это время юго восточные и северо- 
восточные, скопляются сотни тысяч 
тонн мирабилита.

Одним из таких мест является про
мысел Чагалы (см. карту), располо
женный в северо-восточной части бе
рега залива. Кроме этого промысла, 
на северном берегу Карабугаза рас
положен ряд промыслов: Кургузул, 
Карамаллых и Кайшлы. Центром как 
административным, так и научно-ис

следовательским север
ного берега является 
С а р т а с .

На южном берегу цен
тром является Кизил-Куп 
(Красные горы) дальние 
промысла: мыс Умчал,
Тараба и Архарм (см. 
карту).

В прошлом сезоне (се
зон сбора 1931—32 г.) 
собрано по всем участ
кам около 425 тысяч тонн 
мирабилита, при чем один 
только промысел Чагалы 
дал 50°/о всей добычи 
(около 200 тыс. тонн).

Начиная с мая месяца 
устанавливается теплая 
с сухими ветрами погода. 
Сложенный в штабеля 
мирабилит начинаете по
верхности о б е з в о ж и -

1 Высота штабеля играет 
важную роль в процессе обезво
живания. см. ниже.
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Карабугаз. Сбор мирабилита с гряды береговых наносов.
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Упаковка мешков мирабилита

ваться. Установлено, что в день 
может обізводііться слой мирабилита, 
в среднем достигающий до 5 мм. Так 
как с зон обезвоживания в среднем 
100 дней, поэтому высота штабелей 
мирабилита не должна превышать 
50 см.

К этому времени поверхностный 
слой мирабилита становится настолько 
твердым, что смело выдерживает тя
жесть человека, верблюда и даже 
трактора. Вначале обезвоживание 
протекает быстро, но по мере увели
чения слоя готового сульфата,легко
подвижного белого порошла, процесс 
обезвоживания заметля^тся, так как 
этьт образовавшийся верхний слой 
сульфата является хорошо изолирую
щим слоем, препятствующим дальней- 
I! ему обезвоживанию. Обезвоженный 
мирабилит (т. е. уже сульфат) легко 
развевается ветром, поэтому его сразу 
собирают. Рабочие лопатами сгребают 
его в отдельные бугры, а затем зата
ривают в мешки *.

Это и есть процесс так называе
мого ес ественного обезвоживания и 
сборки мирабилита. Из всего сказан
ного видно, что оба эти процесса за
висят исключительно от метеорологи
ческих условий и конфигурации бе*

1 М ешки с сульфатом грудятся яа лихтера, 
которы е буксирую тся небольшими теплоходами
в п 'рт Карабугаз, где перегружаются на паро
ходы и о івозитея в Баку, Мах ч-Кала, Астра
хань и др. порты Каспийского моря, откуда раз
возятся au  всему СССР.

рега. Если не будет ве
тров, нужных направле
ния и силы, не будет 
мощных, годных для экс- 
плоатации выбросов ми
рабилита, если берег за
лива обрывистый, скали
стый и нет удобных пло
щадей для укладки шта
белей мирабилита, то 
даже при наличии бога
тых выбросов в этом 
месте их нельзя будет 
использовать.

Сбор готового суль
фата также находится 
и полной зависимости от 
метеорологических усло
вий. Если сухой и теіглый 
ветер, нужный для про

цесса обезвоживания, будет слишком 
силен (что бывает доволгно часто', то, 
во-первых, сульфат будет сдуваться со 
штабелей и развеваться, а во-вторых, 
штабеля будут загрнзнятьси песча
ными частицами, которые всегда со
путствуют сильным ветрам в районе 
Карябугаза.

В текущем сезоне было добыто 
425 тысяч тонн мирабилита, а полу
чено сулі фата только 100 тыс. тонн, 
т. е., округляя, можно сказать, что 
выход сульфата из мирабилита, при 
естественном сборе и обезвоживании 
относится как 1:4, т. е. из 4-х тонн 
мирабилита получается 1 тонна суль
фата.

Теоретический расчет выхода суль-

Îa га из мирабилита дает отношение 
: 2.26.
Молекулярный вес мирабилита: 

Na,,S04* 10 Н*0 **322. И это число пхо- 
дят также и 10 частиц поды «  180 
(молекулярный вес воды — 18).

Следовательно на:
322 части мирабилита—180 част, воды 
100 „ .  - X  ,  .

Отсюда X =  55,9°/0 воды.
Эго значит, что в 100 кг мираби

лита находится 55,9 кг воды и только 
44,1 кг сульфата, или, если взять ко
личество добытого в этом году мира
билита 425 тысяч тонн, то теоре
тически должно было получиться 
187.43 тыс. тонн сульфата. Т;іким 
образом, потери, свизааные с есте*
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Транспорт камня для постройки корпусов Ксрабугаза

ствеииым сбором и обезвоживанием, 
выражаются в количестве 87,43 тыс. 
тонн сул*>фа, но и такой выход суль
фата (1:4) надо считать победой. До 
1932 года мы имели добычу в отно
шениях 1 :5  и даже 1 :6.

Повышение выхода сульфата из ми* 
рабилита тесно связано с целым рядом 
рационализаций, проведенных в теку
щем году в Карабугазе. Одной из глав
ных рационализаторских мер является 
тесная увязка работы сульфатного про
мысла с наблюдениями метеорологи
ческих станций, которыми обзаво
дится в настоящее время каждый от
дельный промысел. Второе рациона

лизаторское мероприятие—сбор суль 
фата не один, а два и даже, если 
нужно, три раза в день. Своевремен
ное затаривание в мешки спасает суль
фат не только от утерь, но и от за
сорения.

Рост химической промышленности 
нашего Союза предъявляет в:е  боль
шие и большие тр -бования на сырье, 
к которому относится и сульфат нат
рия. Планы и первой н второй пяти
леток предусматривают это. Вот та
блица роста добычи сульфата натрия 
в Карабугазе:

В 1929 г . . . . 15 тысяч тони
1930 г. .
1931 г. .
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составляет 800 тысяч тонн мираби
лита).

К концу второй пятилетки, т. е. 
к 1937 г., должно быть добыто 
1500 тысяч тонн сульфата. Конечно, 
такое количество сульфата не может 
быть получено теми еще недостаточно 
совершёнными способами,* о которых 
мы  говорили, существовавшими, если 
можно так выразиться, на вчерашний 
день. Требуется коренная реорганиза
ция в деле добычи сульфата. Совер
шенно необходимо избавиться от 
влияния, природы на .выбросы мира
билита и его обезвоживание.

Такая реорганизация уже началась. 
Целый ряд научно-исс.:едовательских 
институтов привлечен к работе над 
освоением Карабугаза. Одно из пер
вых'мест среди научно-исследователь-

ских институтов по изучению Кара
бугаза занимает Соляная лаборатория 
Академии наук СССР под руковод
ством проф. Ильинского В. П. Ведутся 
работы по вопросу использования ка
рабугазской рапы не только в смысле 
получения мирабилитов, но, и других 
не менее ценных химических продук
тов, как MgClä-6H20  (хлористый маг
ний) и Вг (бром).

Наличие ряда полезных ископаемых 
Карабугаза — известняков’ (СаСОД 
угля и пр., вызвало необходимость 
проектировать в Карабугазе большой 
химический комбинат с общим капи
таловложением в 65 млн. руб.

Эти мероприятия дадут широчай
шую возможность использовать бо
гатства Карабугаза на новой основе.

И. И. РУДОМЕТОВ

I* Т е р м и ч е с к а я  п е р е р а б о т к а  
т о р ф а  . . .

Развитие металлургичёс'ко йпромыш- 
ленности, давшее у нас' за послед
ние годы ряд крупнейших достиже
ний, в дальнейшем своем развитии 
тесно сливается с вопросами приме
нения для целей доменной плавки 
торфяного кокса. Вновь разработан
ный Инсторфом способ приготовле
ния металлизированного торфяного 
кокса разрешает вопрос о применении 
торфяного кокса в печах с высотой, 
превышающей 20—22 м.

В связи с индустриализацией страны 
вопрос о большой промышленности 
торфяного кокса встает в полном 
объеме и требует своего практиче
ского разрешения в течение ближай
ших лет. Вот почему вторая торфя
ная пятилетка должа будет уделить 
большое внимание вопросам развития 
торфококсовальной промышленности 
в СССР, постройке заводов по коксо
ванию то р ф а . , Нё меньшее значение

т о р ф а *

И ллюстрации М. ПАШКЕВИЧ

приобретают у нас и вопросы гази
фикации торфа.

Смешанный генераторный газ из 
торфа вполне пригоден для целей сте
кольной промышленности как с точки 
зрения использования тепла, так и 
в смысле влияния качества газа на 
выпускаемое стекло.

Использование торфа для целей га
зификации—одна из первоочередных 
задач нашего топливного хозяйства. 
У нас имеется уже в настоящее время 
ряд газовых районных станций — на 
Гусе Хрустальном и на Урале. Кроме 
того, газоцентрали строятся вновь 
в Гомеле и в Нижнем-Новгороде.

Химическая промышленность во 
2-й пятилетке также тесно сближается 
с вопросами переработки как самого 
торфа, так и его продуктов.

На первом месте здесь стоит во
прос о переработке торфяной смолы, 
получающейся в качестве отброса при 
коксовании и газификации.

Продукты торфяной смолы и дегтя 
в виде фенолов, восков и т. п. ве*
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ществ имеют громадное значение для 
нашей промышленности (лакокрасоч- 
пой, полиграфической и т. п.), так 
как избавляют ее от импортных про
дуктов и позволяют снижать цены на 
продукты промышленности. На раз
витие этого рода промышленного 
использования торфа необходимо об
ратить самое серьезное внимание.

Громадное значение для СССР 
имеет вопрос о минеральных удобре
ниях. Особое значение в этом отно
шении во второй пятилетке приобре
тает использование богатого водоро
дом торфяного газа для получения 
синтетического аммиака. Получение 
аммиака из торфа открывает широкий 
простор для ггром ышленного использо
вания дешевых минеральных удобре
ний, для снабжения ими колхозов и сов
хозов. Торф, как сырье для химической 
переработки, с целью получения азоти
стых удобрений, в этом отношении бу
дет разрешать вопрос о развитии зем
леделия в нечерноземной полосе СССР.

Все перечисленные проблемы, тесно 
связанные с общим ростом народ
ного хозяйства СССР, требуют 
разрешения во ^ -й  пятилетке. Та
ким образом торфяная промышлен
ность в плане народного хозяйства 
СССР займет видное место.

II. М е х а н и ч е с к а я  п е р е р а 
б о т к а  т о р ф а  в о  2 -й  п я т и 
л е т к е

Вопросы всестороннего и рациональ
ного использования торфяных бо
гатств СССР ставят перед торфяной 
промышленностью ряд задач 'по ис
пользованию торфа не только как 
топлива, но и как сырья для про
мышленных целей. К этому же по
буждает и то обстоятельство, что не 
все сорта торфяной залежи имеют 
одинаковое значение. Так, например, 
верхний слой торфяной залежи, со
стоящий из малоразложившёгося тор
фа, совершенно не пригоден для из
готовления топлива. При добыче 
торфа для топливных целей слой этот 
остается совершенно неиспользован
ным и лишь удорожает производство, 
так как требует расходов на снятие 
и убопку. Вторая пятилетка торфяной 
промышленности должна в корке по
ложить конец подобному использова

нию торфяных залежей. Торфяная за
лежь должна использоваться на 100ѵ0.

Такое использование ставит вопрос 
о получении из торфа различного 
рода промышленных ценностей.

Для получения таких ценностей 
необходимо в нерзую очередь исполь
зовать малоразложившийся торф.

Он может дать прекрасную по 
своим качествам подстилку для скот
ных дворов, изоляционные строитепь- 
ные материалы, порошок и другие 
ценности.

Работы в данном направлении у нас 
пока мало механизированы и ведутся 
полукустарными способами. Выра
ботка подстилки, кроме того, не укруп
нена и почти не поставлена еще на 
уровень промышленного процесса, 
между тем развитие скотоводства 
в животноводческих районах требует 
широкого применения торфяной под
стилки. Для механизации добычи од« 
стнлочных материалов имеются спе
циальные с-х. комбайны и др. машины. 
Дело это нужно организовать, крепко 
спаяв его с общей разработкой тор
фяников для промышленных целей. 
Такая спайка дает экономнческ^о 
6j3y для развития торфоподстилоі- 
ного дела, так как подстилочный мі- 
териал будет рассматриваться как оу 
брос при добывании топливного тор 
фа. В так);о же связь с торфяноі 
промышленностью должно быть по
ставлено также и производство тор
фяных изоляционных плит, необходи
мых для строительных целей. Прои:* 
водство плит было подвинуто вперед 
научно-исследовательским институтов 
по торфяной промышленности. В на* 
стоящее время это дело необходимо 
оживить и расширить.

Торфяной порошок, также являю* 
щейся отбросом при изготовлении 
подстилки, можно использовать для 
широкого применения в юродском и 
сельском быту, например для засыпки 
нечистот, хранения плодов, фруктов 
и пр.

Следует обратить внимание и на ряд 
возможностей использования мало 
разложившегося торфа для получе
ния красок, картона к пр.

Механическая переработка торфа 
во 2-й пятилетке должна включить 
в план своих работ также я  вопросы



Подача торфа гидроэкскг.еатором (Решетникоеские торфо
разработки, Моск. обл.)

брикетирования торфа, 
так как торфяное тв? 
плизо в виде брикетов 
удобно перебрасывать на 
значительные расстояния 
(300 км и более). Для 
снабжения топливом го
родов, крупных совхозов, 
колхозов и др. населен
ных мест, особенно в без
лесной (степной) полосе, 
может быть создана проч
ная база. Соединение 
Волги с Доном откры
вает еще более широкий 
простор для этой цели.

Вопрос получения де
шевых брикетов, пре
восходящих дрова по сво
им т е п л о т в о р т .ш  способ
ностям, в настоящее вре
мя, в связи с развитием 
фрезерного способа тор
фодобывания. сделался 
вопросом экономически 
выгодным. При гидро
фрезерном способе, даю
щем лучшее по качеству 
сырье, брикеты выиграют 
в своих качествах еще 

0 более. Развитие торфо
брикетного производства 
в СССР в течение второй 
пятилетки поможет раз
решить вопрос о топли
воснабжении крупных центров и без
лесных местностей. Брикетные заводы 
будут работатьв нескольких пунктах— 
близ ст. Редкин (Окт. ж. д.), на Ор- 
ишнском мхе, в Ленинградской об
ласти и в некоторых других местах.

III. С т р о и т е л ь с т в о  т о р ф я н ы х  
к о м б и н а т о в  в о  2 -й  п я т и 
л е т к е .

Торфяные массивы СССР заклю
чают в своих недрах разнородные по 
составу и качеству сорта торфа.

При добывании торфа для топлив
ных целей сорта с небольшой сте
пенью разложения вовсе не исполь- 
зуютсяч Между тем малоразложив- 
шийся торф верхних слоев удобнее 
всего использовать для изготовления 
изоплит, подстилки и т. п. продуктов. 
Сорта его со средней и сысшей сте
пенью разложения дадут топливный

торфи сырье для брикетов. Наилучшие 
сорта торфа, в тепловом отношении 
более ценные, следует употребить 
как для изготовления топлива, так и 
для получения кокса и газа.

Такое использование торфяных бо- 
, гатств даст возможность наиболее 
рациональной эксплоатации наших 
торфяных богатств.

Но подобное использование каждого 
сорта торфа в соответствии с его ка
чествами можно осуществить лишь 
при условии совместного комбиниро
вания промышленных предприятий, 
тесно связанных друг с другом с эко
номической и научно-технической 
стороны.

Таким образом мысль о торфяных 
комбинатах возникает сама собою.

Торфяная промышленность через 
постройку комбинатов делает новый 
крупный сдвиг в своем развитии.
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Гидроторфяная масса по трубам, пр і посредстве специальных насосов, разливается по
полям для сушки

комбината передан другим районам. 
Такая же экономическая выгода по
лучается и яри комбинировании кок
совальных заводов с газовыми уста
новками. Взаимно дополняя друг дру
га, эги производства при комбиниро
вании тесно сближаются друг с другом 
с выгодой для той и другой стороны.

К о м б и н а т ы ,  перерабатывающие 
горф и его продукты, относятся к ком
бинатам первого рода.

Кроме того возможны и другого 
рода комбинаты, объединяющие с тор
фом ряд других производств. Так, 
например, очень удобно расположить 
по соседству с коксовальным заводом 
металлургические предприятия, по
требляющие торфяной кокс. Такие 
комбинаты расширенного типа в те
чение 2-й пятилетки будут построены 
в нескольких точках. Одним из них 
является комбинат Оршинский мох. 
строящийся на громаднейшем болоте 
того же названия, расположенном 
в Тверском (Калининском) районе на 
правом берегу р. Волги, на пути 
между Ленинградом и Москвою. В со
став этого комбината будет входить 
группа различных производств. В пер
вую очередь будет построена тепло
электроцентраль, мощностью в 150 т. 
квт., и коксовальный завод на 200 т. 
тонн с использованием побочных про

дуктов для дальнейшей хими
ческой переработки. Газ от 

коксования будет исполь
зован для производ

ства минеральных 
удобрений.

Постройка торфяных теплоэлектро
централей была первым таким сдви
гом. Торф, благодаря этому сдвигу, 
сослужил большую службу делу 
электрификации СССР.

Но теплоэлектроцентраль, давая 
дешевую электрическую энергию, не 
разрешает полностью вопроса об ис
пользовании тепловой энергии. Послед
няя остается как отброс при получе
нии электроэнергии и имеет в своюоче- 
редь отбросы в виде пара и горячей 
воды.

Так как предприятия по перера
ботке торфа являются крупными по
требителями, то вопрос о комбини
ровании заводов по переработке тор
фа вокруг электроцентрали имеет под 
собой твердую экономическую почву. 
Вот почему строительство торфяных 
комбинатов — экономически выгодное 
дело. Заводы по изготовлению плит, 
торфяной подстилки и т. п. продуктов 
удобно сконцентрировать вокруг те
плоэлектроцентрали, так как они будут 
питаться тепловой энергией и отбро
сами в виде пара и горячей воды. 
Электроэнергию они употребляют 
в незначительном количестве. Таким 
образом электроэнергия является 
в свою очередь отбросом, который 
может быть с большой выгодой для
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Н А У Ч Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е

Расовая секция государственного Океанографического института в с. Полярном (Кольский 
залив) ведет изучение рас рыбы по скелетам. На снимке: скел-ты рыб, доставленных из 

Баренцова моря исследовательским судном института.
(Худ. Е. Белуха)

Л е ч е б н о е  з н а ч е н и е  д и э т ы  
при в о с п а л е н и и  с у с т а в о в .

Всякое заболевание органа или системы 
органов велет к нарушениям во всем организме. 
Кровь, служащая связующей средой всех си
стем организма, получая от заболевшего органа 
продукты его обмена, действует в сторону на
рушения других систем, в с.орону изменения 
обмена и питания тканей и клеток всего орга
низма. Исследования школы Висковского. Цун- 
ла, Абдергальдеиа и др. показзли; что разные 
пищевые рационы могут влиять на тот или 
иной минеральный сос.ав крови (количества 
Na, К, Ca, Р и др.), на соотношение ионов, на 
состав тканей и т. д. Отсюда, следовательно, 
та или иная диэта может восполнить недостаю
щее количество минеральных веществ, вызван
ных заболеванием, восстановить равновесие, 
т. е. улучшить общее состояние организма.

До недавнего времени диэте при воспалении 
суставов ревматического и другого порядка 
(после брюшного тифа, ангины, гриппа и др.) 
не придавалось никакого значения. Последние 
работы проф. Певзнера, д-ра Левина, Злато
польской и Захаровой на 77 пациентах, из них 
свыше 40 случаев с воспалением суставов рев
матического характера, совершенно иначе по
ставили вопрос о терапии этих заболеваний. 
При исследовании крови, мочи и др. тканей 
артритиков (артрит—воспаление суставов), они 
нашли большие нарушения в белковом углевод
ном обмене, в минеральном составе и др. Иссле
дователи применили для восстановления этого 
равновесия лечебное питание. При назначении 
той или иной аиэты руководствовались карти
ной нарушения обмена артритиков и условиями 
питания пациентов в прошлом. Дозировка ра
циона заключалась в том или ином количестве 
белков, углеводов, жиров, ви аминов и опреде
ленном калораже (количество калорий ііа кило

веса). Ими исследовались только хронические 
случаи заболевания, так как высокая t° и др. 
симптомы острой формы могли бы запутать 
картину, полученную новым методом. При чем 
применялось только деч бное питание, исклю
чая всякие другие методы лечения, как то фи- 
зиогерапию-электризацию, рентген, медика* 
менты и пр. В результате этого метода люш, 
которые были в течение многих месяцев инва
лидами, прикованными к кровати и безуспешно 
применявши.- различные методы лечения,— за 
два месяца вэсстанавлипа и свою работоспо
собность, у них исчезали боли, появлялась по
движность в больном сустава, исчезали выпо
ты и др. симптомы артритикоз.

Эго есть лишь начало работы. Оіедующие 
плнросы, которые стоят на очереди, это—углу» 
бить этот метод, связать лечебное питание с 
производственной обстановкой артритиков, с вли
янием профессиональных условий на процесс 
питания, с проблемой комбинированного спо
соба лечения, кладя в основу лечебное питание.

Новый метод имеет небольшой і пыт (177 
случаев), но на результаты, полученные при 
лечении этих больных, можно возлягать большие 
надежны в будущем в борьбе с воспаление»? 
суставов.

Р о л ь  с о ц с о р е в н о в а н и я  
и п с и х о т е х н и к и  в б о р ь б е  
с  н е с ч а с т н ы м и  с л у ч а я м и .

Проблема борьбы с несчастными случаями 
всегія имела особый интерес, ибо разрешением 
ее разрешается вопрос о сохраненных челове
ческих жизнях, об уменьшении количества не
полноценных людей, инвалидов, о снижении 
в производстве цифр чеЛо.:еческого .брака*. 
Наибольшее значение, однако, проблема эта 
приобретает в настоящий момент в условиях 
СССР, в условиях, когда ценна каждая лишняя
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пара здоровых рабочих рук и в то же время
имеют кардинальное значение вопросы сниже
ния, себестоимости (а ведь несчастные случаи 
влекут за собой десятки миллионов рублей 
убытков). Вопрос индивидуальный (безопас
ность работника), таким образом, перерастает 
И вопрос социального значения (вопрос по
строения соцпромышленности). Борьбу с не
счастными случаями надо ставить и разрешать 
в плоскости использования нового отношения 
к труду и к производству; использования мо- 
ыентоз социалистического соревнования.

Опыт подобного рода соцсоревнования 
имелся в практике наших заводов. Между фа
брикой .Ява* и фабрикой .Дукат* Моссель- 
прома (еше в 1929 г.) был заключен договор 
на соцсоревнование по снижению количества 
несчастных случаев. Договор блертяще оправ
дал себя уже в первые два месяца соревнования.

Имеет несомненный интерес участие в раз
решении этого вопроса воздейстзенной психо
техники. В Москве Институтом охраны трута 
была проведена большая рабога в &том напра
влении. Прежде всего был осуществлен ряд 
мероприятий, имеющих целью подвести пси
хологические обоснования конструирования и 
оформления плаката по безопасности труда 
(работы имели длительный характер, при при
менении разнообразнейших экспериментальных 
методов и дали интересные, весьма богатые 
результаты го всем основным вопросам конст
руирования, художественного и технического 
оформления плаката по безопасности). В то 
(же время экспериментальной проработке был 
подвергнут ряд других существенных вопросов 
.техники* организации соцсоревнования. Очень 
большое внимание было уделено вопросам под
нятия и удержания интереса к соревнованию. 
Был предложен ряд .технических* мероприятий 
по пропаганде соцсоревнования—диаграммы в 
дпиж нии, ныставки, знаки безопасности. .метод 
легкой информации* (2—3-минутные доклады с 
сообщениями о новостях в области охраны труда 
и техники безопасности и т. п.). Предложены 
также наиболее воздейственно - рациональные 
формы использования таких обычных приемов, 
как беседы, лекции, лозунги, кино-сеансы, 
кружковая работа. Все предложения даются 
на фоне критиче'ко~о анализа обычных спо
собов употребления того или иного возлей- 
ственного приема (нередко в практике, из-за 
непродуманного, небрежного использования его, 
приводящего лишь к обратным результатам: 
к притуплению интереса, к погашению инициа
тивы). Весь р зрабоіаиный Институтом охраны 
труда материал, как сумма определенных актив
ных приемов массового воздействия в плане 
возбуждения интереса и активности рабочих, 
имеет большое значение для использования 
его не только в плане соцсоревнования по 
борьбе с нес м етными случаями, но и при вся
ком ином содержании соцсоревнования. 1о же 
можно сказать и о других участках психотех
нической проработки вопросов соцсоревнования 
по борьба с несчастными случаями: вопросы 
правильной организации соревнования, ненхо- 
логически-рлшональной разработки, заданий, 
оформлений и сроков доведения до рабочего 
результатов соцсоревнования и целый ряд дру
гих] Приемы, предложенные возденственной 
психотехникой, рациональны, свежи и убеди- 
теліны. Г  Г "л іо и о

В л и я н и е  ц в е т н ы х  л у н е й  н а  
в и т а м и н ы  и г о р м о н ы .

Швейцарские врачи Людвиг и Рис обратили 
внимание на то, как различно реагируют на 
влияние ультрафиолетовых и красных лучей 
некоторые витамины и гормоны. Ультрафиоле
товые лучи активируют добываемый из спо
рыньи эргоетероль, так что после облучения 
ими в нем появляется аніирлхитичсскнй вита
мин. Если же активированный эргоетероль под
вергнуть воздействию красного света, то он 
утрачивает присущие ему антирахнгические 
свойства и не оказывает никакого действия на 
больных экспериментальным рахитом животных.

С другой стороны, авторы подметили, чю 
молодые крысы, воспитывавшиеся под влиянием 
красных лучей, вырастали здоровыми, крепкими 
и необычайно рослыми. Те же, которые были 
подвергнуты воздействию синего света, ничем 
не отличались от контрольных животных, пре
бывающих в обыкновенных условиях. Замечено 
также было, что муравьи обнаруживают явное 
предпочтение к красному цвету. Они всегда 
забирались под красное стекло. Будучи поме
шены цод синее, они весьма быстрв выползали 
из-под него. Экспериментируя С яичниковым 
гормоном, авторы обратили внимание на то, что 
рентгеновские лучи не влияли на него, ультра
фиолетовые разрушали его активность, красные 
же вновь восстанавливали ее. Автрры пытаются 
дать такого рода объяснение этим кажущимся 
противоречиям: ультрафиолетовые лучи, как 
более короткие, поглощаются поверхностями 
слоями организма, красные же, более алинные, 
проникают на большую глубину. Как уже было 
упомянуто, ультрафиол. товые лучи оказывают 
влияние яа эргоетероль. Холестероль, входящий 
в состав нашей кожи, относится к той же 
группе. Этим объясняется антирахйтическое 
действие освещения ультрафиолетовыми лучами 
кожи. Красные же лучи активируют гормоны, 
вырабатывающиеся в глубине организма, напри
мер, яичниковые. Эти опыты показали, насколько 
ошибочно приписывать исключительное лечебное 
действие только ультрафиолетовым лучам. Чело
веческий органн.ім приспособлен к жизни при 
полном солнечном спектре. Некритическое поль
зование исключительно только ультрафиолето
выми лучами и пищевыми продуктами, обрабо
танными ими, можег в результате оказаться 
вредным. Возможно, что возникшие на »той 
почве расстройства смогут быть урегулированы 
корректирующим облучением красным светом

С ъ е м к а  л е с н ы х  п л о щ а д е й  
З а п .  С и б и р и

Институт аэросъемки получил сообщение 
из Западной Сибири об окончании работ экспе
диции института в бассейне ре:чи Чулым, 
заснявшей огромную лесную площадь Чулым
ского района. Во гремя съемок успешно была 
применена сконструированная институтом ши
рокополосная насадка к однообъективной Фото
камере, которая нозволяеі повысить производи
тельность съемки. С примененном широкополос
ной наейдки, производительность одного самолета 
соотве.ствует четырем самолетам, работающим 
без этого приспособления. І:ше в этом голу 
при помощи широкополосной насадки буаеі 
зяснята площадь в 5 миллионов г-
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Н ов ое о  п е р е л и в а н и и  к р о в и
Если еще несколько лет тому назад во всем 

Союзе был только один институт, специально 
посвяше:кый переливанию крови, — Институт 
гематологии и переливания крови им. Богданова 
в Москве, то сейчас, не гоьоря уже о целом 
ряде филиалов московского института в рес
публиканских и областных центрах и в круп
ных Промышленных городах, созданы новые 
институты переливания кропи в Ленинграде 

' (с проф. Гессе во главе), в Харькове и в Киеве.
Помимо работы на местах и ближайших 

выездов, все учреждения этого рода делают 
также довольно отдаленные выезды для про
изводства операции переливания и для ин
структирования местного медицинского персо
нала обо всем, что касается этой операции. 
Наиболее же усиленную выездную работу ве
дет московский институт, бригады которого 
произвели свыше '00 выездов, в том числе и 
в такие отдаленные от Москвы пункты, как 
Смоленск, Тула, Тифлис и Т. д.

При всем этом операция переливания крови, 
как известно, часто единственна:) спасающая 
мела (особепно при значительных кровопоте- 
рчх), и іейчас имеет у нас далеко недостаточ
ное развитие.-. Необходимость более широкого 
внедрения этой операции в практику подчерки
вается, ■ помимо других соображений, также 
интересами обороны: во время военных дей
ствий с их многочисленными ранениями, со
провождающимися угрожающими потерями кро
ви, вдвойне важно обеспечить возможное ь 
быстро сделать раненому .трансфузию“ (пере
ливание крови).

В настоящее время значение трансфузии на 
фронте еще возрастает в силу того, что в со
временной войне преобладают множественные 
и тяжелые ранения, связанные с большими 
кровопотерями; кроме гого чрезвычайно обшир
ную область применения трансфузии составят 
ожоги под влиянием отравляющих веществ. Все 
это делает насущно необходимой и неотложной 
задачу прикялія подготовительных мер в отно
шении Красной армии уже сейчас. Каковы же 
этп меры?

Еще' в минувшую войну, когда в армиях 
різных государств (кроме России) уже широко 
пр менялась операция трансфузии, дело это за
долго в о войны было подготовлено путем по
головного обследования всего состаза армий на 
групповую принадлежность каждого бойца по 
крови, и свойственная бойцу группа крови была 
отмечена в его воинском билете. Эгу меру 
безусловно необходимо ввести и у нас: не 
труяно видеть, какое громадное сбережение 
сил, времени и энергии это даст для примене
ния операции и как много, следовательно, ране
ных удастся благодаря этому спасти от гибели 
или от послеряневого истощения и малокровия.

Такому же поголовному обследованию на 
кровяные группы должно быть подвергнуто и 
все гражданское население, чт < должно стать 
Обязанностью диспансеров, здравпунктов, сана
торий, больниц и всех вообще лечебных учреж
дений. Работа должна быть ьсеобщля, пого
ловная и в такой же мере обязательная, как и 
массовые прививки.

Упомянутое выше определение кровяном 
группы BCtro гражданского населения важно 
не на случай военных действий —  во время

войны пользоваться услугами доноров (крове-
дателей) из населения прифронтовой полосы 
едва ли окажется возможным; во всяком слу
чае, это может явиться только исключением, 
а не правилом. Но если все гражданское насе
ление будет прозецено через это обследозанчв 
кровяной группы, то это окажется весьма цен
ным для облегчения и ускорения операции пг- 
реливания крови в случаях травматизма (по
вреждений) среди промышленных рабочих в го
родах и среди колхозников в соцсекторе сіль- 
Сг.ого хозяйства.

С большим трудом поддается разрешению 
проблема донорства: длже в Москва в хорошо 
поставленных хирургических больницах бывают 
случаи гибели больных только из-за того, что 
во-зремя нельзя было достать донора с подхо
дящей крозью. Рассчитывать в этом отн:шении 
целиком на добровольцев, конечно, невозможно 
даже в мирное время, а тем более на фронте, 
в условиях войны. Не легко осуществляется 
вербовка платных доноров, прикрепленных 
к данной больнице или вообще к лечебному 
учреждению на таких же основаниях, как при
креплены кормилицы к учреждениям матмлада.

Правда, недавно законченная работа ряда 
московских исследователей (Сакаяна, Юдина, 
Скундиной и др.) неопровержимо показала пол
ную возможность и допустимость пользования 
для трансфузии крозьЮ от трупов, но дтя того, 
чтобы это достижение целиком разрешало про
блему донорства, необходимо было найти до
статочно надежный способ консервирования 
крови, стабилизации ее — все равно, идет ли 
речь о крови .живой* или взятой от трупа.

После длительных опытов московский Ин
ститут гематологии и переливания крови раз
решил эту задачу. Были испробованы в каче
стве , консервантов“ для крови различные ве
щества: физиологический раствор поваренной 
соли, видоизмененная жидкость Тироде, норма- 
золь, лимонно-кислый натрий. Но все они, как 
убедился институт, свыше чем в 100 случаях 
операций, имеют те или иные недостатки. Так 
например, переливание крови, консервирован
ной посредством физиологического раствора 
поваренной соли, вызывает у оптированных 
сильную реакцию: повышение температуры,
озноб, гемолиз (распад красных кровяных те
лец). Кроме того к исерпация этого рода дей
ствительна не более U суток.

В самое последнее вреѵя биохимиками ин
ститута Балаховским и Гинзбургом выработан, 
наконец, вполне удовлетворительный консервант, 
которому дано название „ИПК* (Ин-тут пере
ливания крови). Это вещество содержит на 1 литр 
воды 7 г хлористого натра, 0,2 г хлористого 
калия, 0,04 г сернокислого магния й о г  лимон
нокислого натра. Испытанный в 42 случаях 
трансфузии, ИПК показал свои хорошие каче
ства, лишь в немногих случаях он вызвал 
реакцию организма, да и то ничтожную. Кон
сервирующее действие ИПК сохраняется в те
чение трех недель; во всяком случае две не
дели можно вполне безбшзн нно им пользо
ваться. Опытами установлено также, что ИПК 
хорошо переносит любые виды хранения и 
транспорта.

Таким образом проблема донорства может счи
таться в основном разрешенном: консервирован
ная по способу Института кровь может рассы
латься іго принадлежности как из глубоко- о тыла
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л и  нуж д фронта во время воивы , так и вообщ е 
в любо ft пункт Союза из институтов, филиалов, 
лечебных учреждений. Рядом с этим необхо
дима, конечно, широкая повсеместная пропа
ганда безвредности дач» своей крови и органи- 
вация донорства при научных и лечебных 
учреждениях.

Разработка метода консервирования крови 
косвенно отразилась и на методике перелива« 
нИя: среди причин отказа от прямого перелн- 
вэйия крови видное место занимает также и то 
обстоятельство, что такое переливание исклю
чает применение консервированной крови; 
в условиях военных действий это обстоятель
с т в  имеет почти решающее значение.

Д ругую  серию новейших работ советских 
исследователей в тбй же области переливания 
крови составляют опыты Левитова и Ьурдасова 
(биохимическое отделение ГИЭВ и Воронежский 
веѴбзкинститут) по увеличению сывороточной 
продукции ' іипериммѵнных лоша ей методом 
обратного введения эритроцитов. Речь идет, 
следовательно, о так называемой .реинфуз^и", 
т. е. обратном введении красных кровяных ш а
риков отнятой у лошадей крови; для целей 
иммунизации красные кровяные ш арики, р азу 
меется, не нужны, a нужні лишь сыворотка, 
как сы рье для производства иммунизирую щ их 
сывороток.

К поставленной задаче — увеличению сыво
роточной продукции лошадей — различные ис
следователи шли различными путями: одни 
искали способа увеличения процента выхода 
сыворотки, другие пытались брать у лошадей 
большие количества крови, чем это принято. 
Но s t .it  последний путь име т естественный 
п оедел, пергйдя который мы вызываем у ло
шади тяжелую анемию со всеми ее послед
ствиями. Левитов и Вурдасов, исходя из беспо
лезности эритроцитов от.іиміемой крови при 
производстве иммѵнопрепаратов, ?,ад"лись целью 
на ти спасоб этіГ «отбросы производства* воз
вращать обратно животііыѵ.

Не будучи“ знакомы с аналогичными опы
тами, производившимися в Австрии и Германии, 
нііни исследователи нач'ли свои опыты (в 1929г.) 
с овгц и установили, что при помощи обрат
ного введения эритроцитов от овцы весом в 30 кг 
можно в течение.меяиа получить более 7 лит
ров крови, при чем к-к картина крови, так и 
общее со тоян^е животного не ухудшаются. 
Перейдя затем к оиыт'м на лішадях, в инте
ресах выяснения возможности добывать от них 
увеличенное колите:тво сыворотки, исследова
тели в течение пяти дней брали у лошади 
кровь, каждый раз вводя затем эритроциты 
обратно; всего взято" было 33 литра кровч. 
В результате оказалось, что картина крови из
менилась к худшему не очень значительно: со
де жа;:ие гем глобина упало с 82°;о до 72°,о; 
таково же, в общем, и изменение других пока
зателей крови.

В виду крупного практического значения 
дайной зад чи, оп „ты были затем пост влены 
в более широком масштабе в Воронежском 
аетбакинститу*е; не приводя подробностей, но
сящих слишком специальный характер, отметим 
только результаты это* иовоі серии опытов.

В то время как содерж ание гемоглобина 
у  лошадей, п олучивиих  обратно свои эр и тр о 
циты. оставалось почти таким же, как и в на
чале опыта, у  контрольной лош ади, которая не

поіуча.та эритроцитов обратно, гемоглобин сни
зился за полтора месяц? (после взятия 100 лит
ров крови) с 64«/0 до 28°/о, а число эритроци
тов упало в 2% раза.

Итоговые ныводы исследования таковы: при 
условии обратного вливания эритроцитов у ло
шадей возможно 4—5-кратное взятие у них 
крови по 20—5% всей крови (конечно, с опре
деленными промежутками), при чем получается 
большой процент выхода ценной для целей 
иммунизации плазмы. В этих условиях лошадь 
во всех отношениях страдает очень мало. Таким 
образом найден способ значительно увелігчи- 
вать продукцию гипериммунных лошадей, что 
удешевляет производство. Техника способа 
проста, a поіучземая плазма при соблюдении 
правил асептики стерильна и легко может быть 
превращена в сыворотку.

Для интересующей нас темы о переливании 
крови описашые опыты ценны в том отноше
нии, что ими устанавливается возможность (по 
крайней мс-ре у животных) огромных крово
пусканий, которые уже гчень споро восстана
вливаются и не отр жаю ся на крови какими- 
либо серьезными и стойкими ухудшениями.

Л.' Василевский 

Н о в а я  ц е н н а я  к у л ь т у р а
Среди новых культур, вступающих в строй 

во вторую пятилетку, видное место займет 
земляная груша, „топинамбур". Топинамбур
существует в Европе уже сотни лет, да и у нас 
ni менее ста лет, но удельный вес его испо ь- 
зования далеко меньше его высокоценных 
свойств как пищевого и кормового продукта.

Ценность его как пищевого продукта обу
словлена главным образом его богатым содер
жанием сахаров: в сырой массе клубней топи
намбура содержатся инулина до 21° о, в сред
нем — 15° о, а добываемый из него заводским 
путем сахар в полтора раза слаще свеклович
ного. Путем селекции есть надежда еще более 
повысить содержание в нем сахара: ведь в да
леком, докультурном прошлом и сахарная свекла 
была гораздо беднее сахаром, чем сейчас.

Прекрасно перенося любой климат — от 
Закавказья и Черноморья до Ленинграда, Бай
кала и даже Аляски, —топинамбур успешно воз
делывается па любой (не засолоненной) почве. 
Урожайность его исключительно высока, колеб
лясь в среднем от 150 до 500 центн. с га. 
В Ин-ушетии урожай клубней земляной груши 
в прошлом 1931 г. доходил до 1 500, ц. с га, 
а в Америке он достигает даже 2 300 центн.

В качестве кормового средства используется 
как ботва, так и клубни. Ботва, содержащая 
3,4°/о белка и 16,10;о крахмальныі веществ, 
почти равноценна хорошему луговому сену, 
а как материал для силоса она мало уступает 
кукурузе. Клубни же не менее питательны, осо
бенно для крупного рогатого скота, чем карто
фель.

Помимо пищевого и кормового значения, 
топинамбур в Америке играет также роль сырья 
для выгонки спирта, который по некоторым 
данным является наилучшим исходным сырьем 
для синтетического каучука. При урожае 
в 200 центн. с гектара можно получить от 
1400 до 1 600 литров спирта.
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И С К У С С Т В Е Н Н А Я  М О Л Н И Я

Работа электро-технического института в Харькове (см. стр. 42).
Рис. сни\\' ігкѵсствснная молния—положит, заряд. Рис.сверху.~отрицательный заряд.

Х^д. В. Мичурин



0  г а з о в о й  г а к г р е н е
Поя газовой гангреной разумеют особое 

гпфекіійонш е осложнение после несчастных 
случаен ка транспорте, в сельском хозяйстве, 
на стпоійих и в промышленности и, в иерву'ю 
очерель, по ле ранений на войне, вы .ываес^е 
проникновением в раку некоторых видов бацилл. 
)і прежнее вреѵя ответственным за возникно
вение ;-той болезни считали исключительно ба- 
ці ллу, так н-.зыіаемую „перфрингенс*; в по
следние готы у ткновлено, что возбудителями 
ое Я тут язигьія еше :ри другі.х бациллярных 
фо, мы.

Основными п-изняками газовой гангрены 
(.анаэробной инфекции" раны) служат: отек, 
слабая' ргаішип белых кровяных телец, омерт- 
вексе тканей (некроз), пнто , сикация (отравле
ние) кгр: ной системы и образование, в резуль
тат' жизнедеятельности микроорганизмов, газ.>в.

Толчком к изучению происхождения и серо
терапии (сывороточного лечения) болезни по
служила мчрсвая война, которая, в силу высо
кого развития техн кп. дала огромное колнче- 
с но ранений, куда вместе с землей проникати 
и указшные выѵе баціллы. Смертность от га- 
:>о.о r.iiirp' HU на войне также велика, достигая 
:5— :9".і в американских и 00—70°о в западно
европейских армиях. В значительном, кроме 
тог , числе случаев îto ос.тож ение вызывает
1 еобход.імость ямпу.аиии (отнятия) пор женной 
конечное и: с редп ампутаций бедра три четверти

луча?в сос.являет ом ртвение, обусловленное 
гійгреной.

Разрушению мышц и клетчатки болезненным 
процессом благоприятствует наличие рваной 
іілны, aarps3H.au й земл й, осколком снаряда 
или сб;ч>ів::я\:н одежды. Насколько широко рас- 
пролрзнены в земле возбудители анаэробной 
инфекиии ран, показывает следующее: Великя- 
>.оа и Шульц із  62 про.) земли, в>ятых из раз
личных ме.тяосгей СССР, обнаружили в них 
прнс -, с г вие бациллы .перфрангенс* в 95°/о, 
а ц-следо «ние 22 проб земли московских улиц 
д-до д ж.- 9 ів;і) и.іхождения этой баци-лы. 
О ешідііо, одного наличия возбудителя в земле 
поблизости от раненого еще недостаточно для 
заражения, для этого нужны и еще какие-то 
предрасполагающие моменты.

Дія лечения газогой гангрены необходимо, 
поми :о хнпургическЛч) вмешательства, также 
и вяеленне сыворотки. В деле сывороточного 
лічения Советский Союз до поел днего времени 
отставал, тогда как во Франции, например, 
иммунизация против осложнения гангреной 
достигла в послевоенные годы большого раз
вития; особенно хороши б-.іли результаты 
сы о; оточной профилактики в марокканском 
походе (J9 4 г.), где сыворотка вырабатыва
лась по способу проф. Вейяберга (Пастеров
ский ннстиіуг). ;

В 19.9 г. I роф. Великанов?'.« были получены, 
вне вые в СССР, антигангренозные сыворотки, 
и с апреля прошюго года они с успехом при
м еняю т в разтичных лечебных учреждениях 
Соіозз. Уже п перво.t серии опытов на людях 
см сь анпіг.:нг(енозяых сывороток (для имму- 
н’:за ни против различных возбудителей, вхо
дящих в процесс) дала хорошие результаты: 
при сывороточном леч.'нич по Великанову из 
34 больных умерло только 9 — процент срав
нительно низкий.

В будущей войне следует ждать громадного 
количества раневых Инфекций, и необходимо, 
помимо других мер, каждом/ раненому, где 
есть основание ждать гангренозного осложне
ния, обеспечить заранее своевременное приме
нение сыворотки. Данные английской армии 
покатывают, что при применении надлежащих 
санитарных мер и сыворотки процент заболе
ваемости г. зовой гЯш ; е toii упал с 12 до 1.

Такіім образом, в работах проф. Великанова 
советская хирургия, в частности хирургия воен
ная, получила могучее орудие предупреждения 
и лечения тяжкой болезни.

В.

И с к у с с т в е н н а я  ія о л н н я  н а  
с л у ж б е  ф и з и к и  и т е х н и к и

.Искусственная молния*, т. е. искра много
метровой длины, возникающая при электрическом 
разряде высокою напряжения, была получена 
впервые Т е с л а  в его известных опытах неза
долго до войны. Трансформаторная установка 
Тесла работала при воль.аже не свыше 800.000 
вольтов, и длина даваемо 1 ею искры не прівы- 
шала, соответственно, 200—230 гм. В последние 
годы техника высоких напряжений на Западе 
и в СССР оставила далеко позади эти резуль
таты и достигла к 19-іЗ г. рекордной цифры 
в 5.000.000 вольтов (высоковольтная установка 
в институте Карнеги, САСШ).

Каковы те научные и п р а к т и ч е с к и е  
задания, которые непосредственно преследуются 
все дальнейшим увеличением вольтажа в транс
форматорной технике? Итого увеличения тре
бует прежде всего промышленная электрифи
кация, заинтересованная к передаче тока на 
далекие расстоянии под наивозможио большим 
напряжением. Оіыты проф. А. А. Черныш ва 
в Ленинграде ставят, в частности, в порядок 
дня перелечу промышл нны.х токов иол напря
жением в 500.000 вольтов. Необходимая на таких 
линиях сверхмощная изоляция должна быть 
опробована иод воль.ажем, в 3—4 раза превы
шающим рабочее напряжение.

Для физики высоковольтные установки явля
ются важнейшим звеном работ в области 
.искусственной радиоактивности', т. е. для по
лучения быстрых и сосредоточенных цучков 
ионов и электронов. Первые используются, как 
известно, при разрушении атомных ядер, вто
рые— находят себе применение в медицине.

Эти важнейшие Задания реализуются в на
стоящее время в ряде научно-и-“следовательских 
институтов Союза: одна из трансформаторных 
установок сверхвысокого напряжения работает 
уже в электрофизическом инспітуге ,'іФТі< акяя. 
À. Ф. Иоффе в Ленинграде, другая — пущена 
в ход в Харькове.

В. Л .

Н е и з в е с т н о е  ж и в о т н о е
В ЛениЯ'рад возвратился с полуостров т 

Ямал научный работник В. С Адрианов, ко
мандированный на побережье Обской губы 
зоологическим музеем Академии наук 8 с по
ловиной месяцев назад для обследования обна
руженных ненцами (самоедами) в вечной мерз
лоте остатков гн аптского китообразною иско
паемого. ЭгО древнее животное, вероятно, было 
вымыто проливно-огливным теіением и припа
сено сюда ветром с Гыдхявского полуострове.
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Остатками отдельных частей этого неизвестного 
морского гиганта, а может быть и целого его 
с;лда — костями, кожей, салом угеяна обшир
ная территория вдоль полуострова Ямал. 
Тов. Адрианов совершил на собаках поездку 
вдоль побережья Обской губы и на протяже
нии 70 километров находил остатки ископае
мого кита, подробно расспрашивая самоедов 
о5 их местонахождении. По словам самоедов, 
начиная с 1901 г., они систематически соби
рают отлично сохранившийся и мерзлой почве 
жир нёНзвестного морского животного. На 
небольшой глубине до сих пор отлично сохра
нились в вечной мерзлоте не только жир. но 
также кожа и мясо. Жир ископаемого зверя 
является замечательной приманкой для песцо
вых ловушек. Это полярное кладбище морских 
гигантов было открыто д-ром ЦІубинским 
в 1931 г. О находке ему сообщили самоеды. 
Местонахождение остатков зверя расположено 
на 71 параллели недалеко от берега Обской 
губы, иа расстоянии тысячи километров север
нее Обдорсяа. Повидимому, весь этот район 

I в древности был населен громадным стадом 
китов. Тов. Адрианов привез в Ленинград 
образны сала, кожи и костей. Он рассказывает, 
что у мыса Дровяного вблизи местонахождения 
остатков /китообразного животного Комсевер- 
иѵть недавно открыл две фактории, куда са
моеды охотно сдают пр')МЫСлового зверя, добы
ваемого ими на полуостров*? Ямал, В ближай
шее время будет выяснен вопрос об отправке 
на Ямал новой экспедиции.

В о з р а с т  о з е р
Ленинградский профессор Б. В. Перфильев 

открыл способ распознавать возраст озер по 
количеству иловых отложений.

Вся жизнь озер, и в частности их рыбность, 
зависят от круговорота веществ, который под
держивается микробами и проявляется в илу. 
Одна из причин недостаточности изучения 
жизни микробов в илу заключается в том, что 
до сих пор применялись слишком грубые спо
собы исследования. Ил из разных, заведомо 
различных Оіер, оказывался довольно сходным, 
так как образны брали простым зачерпыв інием 
банкой или особыми сосудами. Между тем 
активная жизнь в илу состоит, главным образом, 
из микробов ничтожнейших размеров. Для из
учения их роли в илу надо применять и спо
собы достаточно тонкие, который улавливали 
бы действительное размещение микробов в и.іу. 
Значительных успехов в этом отношении уда
лось добиться в последнее время в руков димой 
пр., ІІерф ілі.евым Бородинской биологической 
станции, которые привели к совершенно не
ожиданным результатам. Как известно, нокры- 
виюшіір дно озер иловые осадки очень богаты 
водой. Поэтому пол) жидкий ил должен взму
чиваться от малейших движений воды над нпм. 
Известно, кякое громадное количество донных 
животных населяет поверхностный ил. Они 
пахоаніся в постоянном движении и, конечно, 
яоіжны перемешивать жидкий как кисель верх
ний слой ила, Несмо ря на все это, в действи
тельности оказывается, ч.о в самых разнооб
разных водоемах уже на небольшой глубине 
в самом илу под поаерхностым слоем возни
кают очень гонкие расслоения, которые затем 
хорошо сохраняются. Главной причиной их 
появления является жизнь микпобоп.

При громадном количестве озер в Карелии 
часто необходимо сравнивать« характеризовать 
много озер. Особенно это требуется для прак
тических мероприятий, когда нужно быстро 
произвести сравнительную оценку продуктив
ности ряда озер. Выяснено, что распределение 
и состав микробов верхнего слоя могут быть 
использованы для того, чтебы оценивать со
стояние и типы озер. При достаточном коли
честве изученного материала в дальнейшем 
эту сравнительную опенку может производить 
не только специалист биолог, но и практик 
рыбного дела. Достаточно будет иметь при 
себе ряд цветных таблиц с изображением раз
ного строения верхнего слоя ила. Таким обра
зом. уже в ближайшее время, благодаря работам 
Бородинской станции в Карелии, намечается еще 
одно применение микробов для нового способа 
быстрой оценки озерных угодий. Очевидно, 
какое значение будет иметь в дальнейшем 
применение Ѵ ого нового способа, когда вместо 
тяжелых и громоздких приборов для количе
ственного уч-та продуктивности будет доста
точно иметь при себе один небольшой прибор 
для в ія т и н  пробы ила. В результате последних 
работ Боротннской станции удается получать 
образцы ила, взятые непрерывно один за другим 
на глубине в илу до 7 метров, несмотря иа 
значительную глубнпу воды над местом взятия 
пробм. Значение пх заключайся прежде всего 
в том, что »Оми а ют возможность совершенно 
точно определить возраст озер. Получена воз
можность вести отсчет от нашего времени на 
ряд тысячелетий. То ;ное определение возраста 
озер очень важно для тою, чтобы судить, 
с какой скоростью происходит их заиление 
и постоянно заменяется карта озер, кАк »то 
в некоторых случаях происходит иа памяти 
одного-двух поколений. Но еше более важна 
при этом для озерного хозяйства зозможвость 
выяснения влияния, которое оказывают клима
тические изменения Яз года в год на продук
тивность озер разных типов и на переход озер 
из одного типа в другой. Из того, что некогда 
Карелию покрывал сплошной ледник, ясно, 
насколько изменился с того времени климат. 
Установлено, что для этого потребовалось около 
12 — 16 тыс. лет.

Н о в ы е  р а с к о п н н  в  О л ь в и и
Закончены раскопки в древней Ольвии, 

организованные Гос. академией истории мате
риальной культуры и Наркомпросом УССР.

Раскопки производились на так называемой 
Сигнальной станции, где еще сохранились 
остатки строительства IV и III веков до нашей 
эры. Работами установлено, что западный раі- он 
древнего города замыкался стеной. Площадь 
сигнальной станции до постройки городской 
стены в конце ІѴ века представляла собой не- 
кроноль местного поселения, примерно V — 
VI веков. Находки греческих изделий во вскры
тых погребениях свидетельствуют, что в древ
ности существовала связь с греческим миром 
еше до постр ійки в этом месте греческого го
рода. Вскрыт участок, где, повидимому, суще
ствовал в древно ти гончарный завод. Найдены 
казан и иод.о іка. В юго восточной части го
рода экспедиция открыла римскую мостовую, 
’ ’•'же этого места раскопками выявлена значи.



тельная площадь со следами обжига. Обнару
жена и обследована древняя металлургическая 
мастерская в городском районе у Зевсов;) 
кургана. Обнаружены горны.

В этом году впервые за время Ольвнйских 
раскопок проведено подробное обследование 
береговой полосы, примыкающей к лиману, 
в сторону Николаева и Очакова. Выяснено, 
что вся эта береговая полоса в древности была 
заселена, о чем свидетельствуют находки гре
ческих изделий и местных предметов обихода. 
Повидимому, здесь ряскинѵлось до 14 посе
лений.

Экспедиция приступила к обработке собран
ного материала, который прольет новый свет на 
прошлое Ольвии.

Д р е в н и е  у к р е п л е н и я  
в  М и н у с и н с к о м  к р а е

Алтае-саянская экспедиция археологов под 
руководством пр. С  В. Киселева при обследо
вании Тесинско-Ининской степи в Минусинском 
крае открыла древнее укрепление, окруженное 
валом и рвом. Остатки древней культуры элесь 
залегают всего на глубине 10—20 сантиметров. 
Найдены мелко раздробленные кости животных 
{часто обожженные), мелкие обломки посуды из 
темной глины и скопления гальки. Укрепленное 
городище относится к типу древнейших в Ми
нусинском крае городищ—родовых убежищ. 
Время основания таких городищ-убежищ отно
сится к эпохе распространения среди енисей
ских родов мотыжного земледелия и первого 
применения оросительной системы, когда насе
лению, все болеё и более прочно оседавшему 
по отдельным родовым и посемейным заимкам, 
потребовались убежища на случай опасности. 
На заимке Усть-Тесь вскрыта древняя могила, 
в которой найдены в отдельных кучках сож
женные тут же кости человека. При скоплениях 
костей найдено 16 погребальных гипсовых 
касок, из них одна почти неповрежденная, 
остатки ременных принадлежностей и обломки 
посуды.

Р а с к о п к и  н а  А й -Т о д о р е  
в К р ы м у

Экспедиция Гос. зкадемии материальной 
культуры закончила раскопки древнего горо
дища в Харяксе (Ай-Тодор). Найдено большое 
количество фрагментов керамики, главным 
образом прАтых сосудов, и орнаментированная 
костяная пластинка, па' западном склоне Ай-То- 
юрского холма, в районе крепостных ворот, 

обнаружен некрополь и вскрыто 11 погребе
ний. Два из них повреждены повидимому не
давно, а четыре были повреждены в древнее 
время. Выяснено, что трупы были сожжены. 
Кости большей частью сложены в амфоры. 
В нескольких случаях 'кости были сложены 
в компактную массу. Возможно, что трупы на
ходились в мешках, повидимому, истлевших.

Ожження трупов, за исключением одного 
слѵ«ая (на дне могилы земля прожжена) произ- 
водилнсь вне могилы, В погребениях найдены 
предметы домашней утвари, главным образом 
орудия труда. В одиннадцати могилах оказалось; 
2 серпа, 2 топора, несколько рыболовных 
крючков, одно пряслице, ножи и небольшое

количество украшений — бронзовые браслеты, 
кольца, бѵсы из стеклянной пасты, бронзовые 
и железные пряжки. В одном из погребений 
нашли амфору с сожженными костями покой
ника, закрытую плоским квадратным кирпичом, 
с одной стороны которого оказался толстый 
слой строительного раствора. В погребениях 
найдены грубые местные сосуды, а также не
сколько медных монет, покрытых окисью. Мо
неты относятся к IV веку нашей эры, две из никр 
повидимому, времен императора Константина. 
Все погребения скучены и вскрыты сравни
тельно на небольшой глубине.

Грунт некрополя отличается исключительной 
прочностью — цементированный щебень. Среди 
находок имеются куски шлака.

М 5 0 - л е т и ю  с о  д н и  соп ерти  
Н а р л а  М а р к с а

В наступающгм 1933 году исполнится 50 лет 
со дня смерти Карла Маркса. В связи с этим 
крупнейшие библиотеки Ленинграда составляют 
библиографические картотеки. Ояи приводят 
в известность со рания библиотек и редкие, 
малоизвестные и общеизвестные книги, бро
шюры, статьи, печатные речи и отдельные 
оттиски сочинений Карла Маркса.

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова- 
Щедрина в Лончнграде одна из первых закон
чила крупную библиографическую ра-оту для 
выяснения ее фондов по Марксу. Число книг, 
брошюр и др. печатных изданий — научного 
наследия Мярксп, а также и Ф. Энгельса, 
в собраниях Публичной библиотеки составляет 
596 наименований. Из редких изданий исклю
чительный интерес имеют: крайне ценный 
экземпляр .Речей* Карла Маркса, произнесен
ных им на польском митинге в 18-18 г. в Брюс
селе по случаю второй годовщины революции 
в Польше, .Нищега-философии*, изданная 
в 1847 г. на французском языке, вышедшие 
в 1845 и 1848 г. на немецкем языке оба изда
ния .Положения рабочего класса в Англии*, 
немецкое издание .Святого семействі* (1845 г.), 
в ы ш е д ш и й  в 1843 г. „Сборник материалов о но
вейшей немецкой философии*. В этом сборнике 
имеются принадлежаише Карлу Марксу ано
нимные заметки и отдельные мысли о прусской 
цензуре, а также ряд других изданий.

Ф о т о г р а ф и я  в  
и н ф р а к р а с н ы х  л у ч а х

В журнале .Zeitschrift für Physik* (том 
74, 9—10, 1932) опубликована чрезвычайно 
интересная работа немецкого физика Виллен- 
берга, излагающая дальнейшее развитие прин
ципиально нового способа фотографирования 
в инфракрасных лучах, предложенного в свое 
время профессором Черни. Способ этот позво
ляет обнаруживать лучи с длиной волны до 
7 микрон и больше, в то время как фотогра
фирование даже на специаіьно сенсибилизиро
ванных фотопластинках с бромистым серебром 
ие позволяет итти дальше 2 микрон, так как 
здесь предел положен темповой реакцией. Ме
тод состоит в том, что энергия излучения 
употребляется для испарения умеренно-лету
чего вещества, нанесенного весьма тонким 
слоем иа топкую пленку из целлюлозы, покры
тую с обратной стороны сажей.
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Эта, натянутая на стеклянное кольцо, пленка 
помещается в специальный з а в у а л и р о в а н 
ный сосуд, снабженный с одной стороны 
окном, прозрачным для инфракрасных лучей 
и наполненный парами вещества, которое на
несено на пленку, до насыщения. Первые опы
ты производились с нафталином, но по ряду 
причин, о которых речь ниже, автор остано
вился в настоящее время на смесях, особо 
приготовленных узких фракций нефти, кипящих 
в пределах 260" —280°С при атмосферном дав
лении. Дело в том, что нафталин садится на 
пленку в виде мелких кристалликов различной 
величины и вследствие того, что более мелкие 
крисгаллики облад. ют большей упругостью 
пара, чем большие, идет самопроизвольно про
цесс сублимации мелких кристалликов на боль
шие и, следовательно, слой делается постепен
но крупно-зернистым и непригодным для точной 
работы. Из целого ряда перепробованных 
жидкостей н.илучшими оказались указанные 
выше фракции нефти, так как они ложатся на 
пленку ровным слоем и обладают подходящей 
упругостью пара, вязкостью и поверхностным 
натяжением. Большинство же перепробованных 
жгідкостей было забраковано по той же при
чине, что и нафталин — осаждаясь на пленке 
в виде отдельных капелек, они и обладают 
теми же недостатками, что и нафталин. После 
экспозиции готовой пленки в инфракрасных 
лучах (безразлично — интегральное излучение 
или же спектр) толщина слоя жидкости, нане 
сенной на пленку, в тех местах, кудз упала 
радиация, делается меньше, при чем степень 
изменения толщины зависит о: интенсивности 
радиации и времени экспозиции. Рассматривая 
экспонированною пленку в видимом свете, что 
делается, не вынимая пленкии из камеры, через 
другое окошко, закрытое стеклом, мы будем 
наблюдать цвета интерференции лучей, отра
женных от передней поверхности слоя жидко
сти и внутренней поверхности пленки из лака.

Толщина слон жидкости и пленки подобрана 
таким образом, что разность хода обоих интер
ферирующих воля меньше 3 длин волн света, 
л котором производится наблюдение инлрфе- 
реншш (средняя длина волны видимого света 
около 0,6 микрон), что дает возможность на
блюдать нркне интерференционные полосы 
ne .вых порядков. Следовательно, общая толщи
на лаковой пленки и слоя жидкости не превы
шает 1,5 микрона.

Для объективной регнсірации полученного 
явления карт ну интерференции снимают 
н обыкновенном свете с применением соответ
ствующих пластинок и светофильтров. Метод 
позволяет на одной и той же пленке, не выни
мая ее из камеры и только обновляя слой 
жидкости, производить до сотни и более сним
ков. Для характеристики чувствительности и 
разрешающей способности метода приведем 
несколько примеров. Так напр., свеча Гефнера 
на расстоянии 2-х метров дает резкое изобра
жение при 2-мииутной экспозиции. ЛиНии, раз
деленные промежутками в 0,09 мм, воспроиз
водя.ся на снимке вполне четко и раздельно. 
В работе приведены снимки спектра ртутной 
дуги, где совершенно отчетливо видим линии 
в 4358,5461,5791, 10139 и 11290 А0 после двух- 
минутно^ экспозиции.

Приведены также: спектр поглощения нафта
лина в инфракрасной части, ротационный

спектр хлористого водорода н целый ряд сним
ков с различных нагретых тел, как то: анод 
катодной дампы; колба с теплой водой и т. д., 
полученных с юмощью их интегрального те
плового излучения. Автор приводит таблицу 
необходимых для этого экспозиций при свето
силе установки 1: 6 и для температуры пленки 
в 17“С.

Температура в Т . —273е и 0“ +10* 16“ 20* 
60“ 100“ Время экспозиции в сек. 0,1 0,5 1,37 
2,5 0,13 0,05.

К недостаткам метода следует отнести не
возможность сколько-нибудь точно судить об 
интенсивности отдельных линий спектра в виду 
неравномерной чувствительности фотопластинки 
к различным цветам спектра. С монохромати
ческим светом такая оценка интенсивности 
очень легка и точна.

В. Жузе

В Х и б и н а х  о т к р ы т ы  
к р у п н ы е  м а г н и т н ы е  
а н о м а л и и

В Хибинах, в пятнадцати километрах север 
нее Монча-Губы, в Запмандровском районе 
поисковыми и магнитометрическими работами 
Ленинградского геолого-разведочного треста 
обнаружены крупные магнитные аномалии, про
стирающиеся полосой к юго-востоку до озера 
Имандра, и продолжение которых обнаружено 
даже восточнее Мурманской железной дороги 
у разъезда Куна. Прист иле >о к детальным раз
ведывательным работам. Заложенные разведкой 
каналы покачивают, что обнаружены золы ору
денения мощностью около ста метров. Среднее 
содержание железа в руде составляет около 
сорока процентов с отдельными местными обо
гащениями почти до чистого магнетита.-

Предварительные данные уже указывают на 
открытие крупнейших месторождений, так как 
лишь на западном участке горы Магнетитовой 
уже сейчас можно говорить о запасах при
мерно около 30 млн. тонн черного металла.

Пристѵплено к строительству дороги от 
станции Оленьи к месторождениям.

Р а с н о п к и  в ЦЧО
Археологическая экспедиция Гос. академии 

истории материальпой культуры закончила 
раскопки поселения близ с. Костенки в Гремя- 
чинском районе Ц ЧО , Поселение располож ено 
на левом берегу Дона в двух километрах от 
сел. Костенки и простирается вдоль берега  иа 
расстояние около 3/4 км. Цель экспедиции — 
сбор материалов, характеризующих эпоху раз
ложения родового общества и возникновение 
фгодализма в’Северном Причерноморье. Раскоп
ками извлечен из земли обширный материал —  
орудия труда из кости и металла, керамика и 
кости животных. Из выдающихся находок сле
дует отметить два бронзовых серпа, плоское 
бронзовое долото, костяные орудия для обра
ботки кожи, обработанные рога, іглы проколки 
н рукоятки из кости, три целых сосуда 
и проч. В Ленинград отправлено 14 ящ иков 
с материалами.
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З А  Р У Б Е Ж О М
М сг к ст  л и  б ы т ь  
и с к у с с т в е н н о  ш э в ы ш г и а  
р а д и о а к т и в н о с т ь  у р а н а ?

Опыты над прогонной бомбардировкой атом
ных ядер, о которых неоднократно сообщалось 
уже на страниц іХ .Ве.-тнпка знания* продол
жают стоять в центре внимания международной 
физики.

Английские ученые Е  Г. У о л т о н  и Д. Д. 
К о к р о ф г, вперзые осуществившие в апреле 
1932 г. знаменитый oii;üt разложения атомного 
ядра лития выстрелами из построенной ими 
.протонной и niK.t“ , сообщают в настоящее 
время о н о в о м  д о с т и г н у т о м  ими с е н 
с а ц и о н н о м  (нуждающемся еще однако 
в окончательной проверке) р е з у л ь т а т е .  Под
вергнув про;онной бомбардировке самый тяже
лый (последний па номеру) элеѵент периоди
ческой системы металл уран. К о к р о ф т  и 
Уолтон,  по некоторым.  ' не я с ным 
е щ е  д а н н ы м ,  наблюдали у в е л и ч е н и е  
и н т е н с и в н о с т и  е г о  е с т е с т в е н н о г о  
р а д и о а к т и в н о г о  р а с п а д а  в 4 раза.

Чтобы понять все значение этого открытия 
(если оно подтвердится дальнейшими опытами) 
для физики атома, следует вспомнить, что р а- 
д и о я к т и в н о с г ь  являлась до сих пор е д и н- 
с т в е н н ы м  из  в с е х  р а з ы г р ы в а ю 
щ и х с я  на з е м н о й  п о в е р х н о с т и  фи
з и ч е с к и х  п р о ц е с с о в , - к о т о р ы й  а б с о 
л ю т н о  не  п о д д а в а л с я  н и к а к о м у  
и с к у с с т в е н н о м у  р е г у л и р о в а н и ю  
и з в н е .  Каждую секу иду происходит извержение 
частиц из недр строго о ределецной

(у урана -— 1----------- ,4 ÎO.OOO.OOU.OÜO.OU)
у радия -------- 1----- --1.000.000.000)

д'ли наличных радиоактивных ядер атомов. 
В-е ус лня, предпринятые для увеличения этого 
ничтожно-малого эффекта, км; сказано, не при
вели н 1 к какому результату. В частности, 
потерпели неудачу попыгкп лаборатории Э. Ре- 
зерфорда разбить ядра атомов урана и других 
радиоактивйых элементов, бомбардируя их 
возвратным ударом альфа-частицами, извер
женными из радиоактивных атомов.

Причина этому скрывалась в следующем 
факте. Чем массивнее ядро атома (а радноктив- 
ные элементы принадлежат к самому тяжелому— 
последнему—десятку Менделеевской таблицы), 
тем мошне? тот б а р ь е р  э л е к т р и ч е с к и х  
с и л  о т т а л к и в а н и я ,  который возникает на 
ядерной периферии и преграждает альфа-части
цам переход через границу ядра. И если, при 
альфа-бомбардировке атомных ядер легких эле- 
ментов. по крайней мере некоторым из нале
тающих с большой скоростью альфа-.снарядов* 
удается пробить .в лоб“ встречные ядра, то. 
при обстреле более тяжелых атомов, в с е  б е з

1 См. МЛі 15—16, 17—18 н 21 .Вестника зия
ния*.

и с к л ю ч е н и я  альфа-частицы рассеиваются 
в сторону, не причиняя им ни малейшаго вреда.

Если так, тогда встает вопрос о том, как жз 
возможно и с п у с к а н и е  альфа-частиц с а- 
ми ми  р а д и о а  п и в н ы м и  ядрами? Как 
могут, другими словами, альфа-частицы перехо
дить барьер ядра и з н у т р и, если их энергин 
нехвзтает для того, чтобы взять этот барьер при 
налете на ядро и з в н е ?

Разрешение этого вопроса и, вместе с тем, 
разъяснение основной загадки радиоактивности 
было дано в 1929—1930 гг. в знаменитой работе 
советского физика Г. А. Г а м о в а и заключается 
в следующем. Каждая материальная частица, 
а следовательно, и альфа-частица, согласно 
волновой механике, открытой в 1923 г. фран
цузским физиком де-Бройлем, язля тся средо
точием волнообразных колебаний особого рода, 
названных .волнами материн*. Раз так, раз 
внутриядерное пространство напоминает собою 
огражденный барьером бассейн, в котором кипит 
множество волн разной частоты, тогда стано
вится ясным, что время от времени екрсшение 
(интерференция) этих волн должно давать 
о т д е л ь н ы е  б у р н ы е  в с п л е с к и ,  перека
тывающиеся за барьер ядра. Аналогично: вода, 
волнующаяся внутри «гріжденной молом бухты, 
время от времени (в результате отдельных 
случайных сложений колебаний) дает в отдель
ных местах короткие перекаты через мол, не
с м о т р я  на то,  что  с р е д н я я  э н е р г и я  
в о л н  в б у х т е  о с т а е т с я  м е н ь ш е  т Ъ й, 
к о т о р а я  н е о б х о а и м а  д л я  п р е о д о л 
им я мо л а .  Сгустками эн:ргии на гребиях 
перекатившихся ч.'рез барьер яіра волн 
особого рода иявляються .альфа-частицы*.

Так объясненное Г. А. Гамовым явление 
радиоактивности (в части, касающейся испу
скания альфа-частиц) привело к блестящему 
совпадению с опытом и позволило разрешить 
всю массу неясностей и противоречий, нако
пившихся вокруг этого явления.

То же открытие послужило путеводной нитью 
и для излагаемых опытов Кокрофта-.4 олтона, 
нуждающихся, однако, еще, повторяем, в до
полнительной проверке. Теория Гамоза при
водит к тому, что крепость ядерного барьера 
резко уменьшается при бомбардировке материи 
п р о т о н а м и  по сравнению с альфа-частицами. 
Так, для взрыва ядер лития прогонами в изве
стном уже апрельском опыіе 1932 г. понадоби
лись ускорить протоны напряжением поля всего 
лишь в 800.000 вольт, тогда как скорости альфа- 
частиц соответствуют току в 12.000.000 вольт. 
Если новое сообщение Кокрофта и Уолтона об 
искусственном увеличенн.і радиоактивности 
урана с помощью бомбардировки теми же про
тонами подтвердится дальнейшими исследова
ниями, это будет свидетельствовать о том. что 
названным ученым удалось найти ключ к п о в и- 
ш е и и ю в ы X о д а в н у т р к я д е р н о а э н е р- 
г и и из н е д р р а д и о а к т и в н ы х а т о мо в .  
Этим самым откроется новая эпоха в опытах 
с атомными ядрами и скрывающейся внутри них 
гигантской энергией.

В. Е. Львов
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Новы е оп ы ты  с  н ей тр он ам и
В JÄ 15 — 16 .Вестника зна ия“, в статье 

.Новые омыты с атомной энергией и советская 
физика*, подробно сообщалось о последнем 
историческом шаге международной фи’зиш: от
крытии в феврале 1932 г. нового и необычай
ного по своим свойствам кирпичика материи— 
н е й т р о н а .

Напомним, что, обладая массой, почти рав
ной ма се протона, и электрическим зарядом, 
равным нулю,  нейтроны должны быть, тем 
самым, абсолютно нечувствительными к тормо
зящим электрическим силам отіалкивания, раз
виваемым ядром атома и его электронной" обо
лочной.

„Артиллерийский“ эффект лобового удіра 
неіпрона о вс.речные ядра должен, в свичи 
с этим, в сотни и тысячи раз превышать все 
соответствующие эффекты бомбардировки ма
терии проіои ми и альфа-частиц ми. В руки 
физики попад.іві, .ем самым, н о в ы й  с в е р х 
м о щ н ы й  и н с т р у м е н т  и с к у с с т в е н 
н о г о  р а с щ е п л е н и я  а т о м н ы х  я д е р  
со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Последние сообщения лабораторий Э. Ра- 
зерфорда в Кембридж'1 целиком подтверждают 
это заключение. В .Va >216 „Nature" сотрудник
Э. Розерфорда Ы. Ф э з е р  (N. Feather) подво
дит иоедварительіые итоги поставленных им 
опытов р а з р у ш е н и я  а т о м н ы х  я д е р  
нейтронами.

В качества источника нейтронов Фэзер как 
и в предыдущих работах Ч.швика—Жолно, брал 
металл бгршлип. подвергавшийся бомбарди
ровке альфа-частицами, испущенными радио
активным элементом полонием. Изверженные 
при взрыте бериллиевых ядер из недр этих 
последш X нейтроны, Фэзер на рявлял и камеру, 
наполненную кислородом. При столкновении 
нейтронов со встречными кислородными ядрами, 
сила улара бьпя настолько чудовищно велика 
что в ы б и т ы е  откуда альф’ -члсти отлетали на 
р.-.сстояния, в д ’сятки раз большие, по сравне
нию с знаменитыми опытами Кокроф.а-Уолтона, 
бомбардировавших ядра лития п р от о н а м и. 
Сами бомбардирующие нейтроны, в опытах 
Фэзера, за. трепа іи при этом ь разрушенных 
кислородных ядрах, превращая, в окончатель
ном итоге, кислород в у г л е р о д ,  согласно 
реакции:

0 ‘Ç +  п‘ — ► С1» f  Не*
Примечание. Цифра сверху обычного 

химического знлчка означает атомный вес 
соответствующего элемента.

0 ,7 °  в ы ш е  а б с о л ю т н о г о  н у л я
Непрерывный спуск физики вниз по шкале 

холода, организованно начатый в основанной по
койным голландским ученым Каммерлинг-Онне- 
сом знаменитой .Лаборатории холода* в Лей
дене, становится тем труднее, чем ближе гра
ница абсолютного нуля (—27& Ц). Если первые 
дсе с половиной сотни градусов ниже 0°1Д 
были пройдены физикой сравнительно легко 
к 1910 г., то в дальнейшем потребовалась упор
ная и многолетняя борьба зп каждый новый 
градус, іак. пять лет напряженной работы 
(1923 — 19г,8) понадобились дли того, чтобы 
опуститься на полграцуса — от—/71,5° до—272“ 
температуры, при которой затвердевают самые 
легаше газы в природе: водород и гедкй.

В настоящий момент, заменивший Каммгр- 
линг-Онпеса на посту руководителя Ле;ідснс ей 
лаборатории, голландский физик К е е з о м сэоо- 
щает о ноаом шаге вперед Д о с т и г н у т а  
т е м п е р а т у р а  —272,3“ Ц. П р о й д е и ы (за  
три года)  е щ е  т р и д е с я т ы х  г р а д у с а  
в н и з  к а б с о л ю т н о м у  нулю.  До этого 
последнего остается, следорательно, лишь 0,7“ Ц.
На очерехь становится теперь борьба з і деся
тые, а затем и за с о т ы е  д о л и  градуса. Сам * 
же абсолютный пуль, т. е. температур , прч g 
которой скорость беспорядочных лвижевиГі I  
частиц материи делается равной нулю, п ) со- 1  
временным воззрениям физики, не может быть в  
достигнута никогда. Принципиально возможно I  
лишь ассиміьотическое, т. е. бесконечно близкое I  
к нему приближение.

Каково значение этих опытов для наукіі?

Само собою разумеется, что чисто рекордс
менская сторона бега к финишу абсолютное 
нуля не имеет здесь никакой серьезной роли 
К'жтая вновь добытая десятая доля грід.са  
вблизи абсолютного нуля предстяп яет интерес 
для физики по ряду других, гораздо более важ
ных обстоятельств.

Достижение сверхнизких температур, свя
занное с почти полным замиранием беспоря
дочных д в и ж е н и й  м о л е к у л ,  ре-жо пре
ображает обычное .лицо“ материи, вскрывая 
но вые ,  р а н е е  н е у л о в и м ы е  физические 
факты, наиболее необычайным из которых яв
ляется так называемая .сверчпроводимость'. 
Сущность этого явления заключается в том, 
что замирание беспорядочных молекулярных 
движений п о ч т и  п о л н Ь с т ь ю  с з о д и г  
к н у л ю  э л е к т р и ч е с к о е  с о п р о т и 
в л е н и е  м е т а л л и ч е с к и х  п р о в о д н и 
ков.  Не тормозимый более ударами и столкно
вениями с колеблющимися мо.екулами, эл.к- 
тро ;ный ноток свободно проносится теперь по 
межмолекулярному пространству провода почти 
как сквозь .пустоту“. В ре уль.яте: раз пущен
ный по сверлохлажденноуу замкнутому npou ду 
электрический ток п р о д о л ж а е т  т е чь  не 
о п р е д е л е н н о  д о л г о е  в р е м я  у ж е  
п о с л е  т о г о ,  как с н я т о  в н е ш н е е  
по ле .  В одном из последних опытов К е е -  
з о ма ,  кольцевой провод, погруженный в ванну 
из жидкого гелия (—269°) и закупоренный 
в непропускаюшую теплоту тр бку с дв иными 
(.дьюпровскими*) стенками, был отвезен на 
аэроплан1; в Лондон, продемонстрирован 
перед английскими физикгми, возвращеп 
обратно в Голландию и, спутя 8 суток, галь
ванометр, приключенный к этому проводу, про
должал яявйть отклонение стрелки! Газ сорван
ные с места свободные электроны продо. жали 
по и н е р ц и и  обегать протот, не ускоряемые 
извне никакой батареей! Далеко еще не насту
пило время для какого-либо приложение этих 
поразительных опытов к электротехнике. Омыт^ 
эти приоткрывают лишь край завесы, отделяю
щей нас от неограниченных возможностей элект
рификации будущего. О том, что будущее это 
является не столь уже безнадежно дале wv, 
говорит вся история физики пеовой трети века 
и темпы, взятые растущим социализмом в наши 
дни. f  4
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ж И В А Я С В Я З Ь
Іов. Д. Н. Стаценкч
П л а н е т ы:  В е н е р а  хо

рошо видна. Первую половину 
года она видна, как вечерняя 
звезда, а вгго ую половину года 
как утрення і 'звезда. Ма р с  
виден осенью перед рассветом, 
в кона : тоіа виден ночью в 
созвездие Л ва. Ю п и т е р в і- 
ден до лета по вечерам, а осенью 
и в конц ; года по дно ноч ю 
в созв здии Льва. Са т у р н  на- 
ход тся. в противостоянии 24 
і:юля в созв зд.іи Козерога, 
виден летом и осенью на кжной 
части ’ еба низко над горизон
том. Ю п и т е р  будет в -ден 
бе ; спѵти ков 20 ноября с 2 ч. 
10 м. но 2 ч. 52 м. Последним 
исчезнет IV спутник, первым 
появится 111. Спгредн ппоходит 
И, а спутники I, III и IV идут 
сзади. М е р к у р и й  лучше 
всего I идеи вечером в июле, а 
утром — в сентябре и декабре 
низхо над горизонтом.

Пр у с а к о в ѵ • ДепиляториГі 
только удаляет лишние волосы, 
но корней волос не уничтожает, 
корки же» можно уничтожить 
посредством электролиза. Спо
соб электролиза длителен,
требует целого ряда сеан
сов, у м гогих оказывается 
очень болезненным и вдобавок 
не всегда уничтожает все коран; 
до 20°,о их все же остается не 
удаленными и потому операцию 
приходится повторять. Но для 
)далеин:< волос с небольшого 
участка волос, напр, в области 
бородавки, электролиз вполне 
приго ен. Уничтожение корней 
волос мощью лучей рентг на 
небезопасно особено уничтоже
ние их на лице. •

Бранд., Заочные медфаки су
ществуют при цело^ ряде мед
учреждении Союза, куда именно

следует обратиться медперсо
налу Таджикистана.—запросите 
НКІдрав РСФСР (Москва, Иль
инка 10).

М. С. Мисюоеву
Экспозиция ни в какой сте

пени не зависит от ѵого, само
дельный ли аппарат или фабрич
ного производства.

Выдержка определяется с в е 
т о с и л о й  о б ъ е к т и в а ,  уста
новленного в аппарате, т. е. со
отношением его действующего 
отверстия и фокусного расстоя- 
ні я. Кроме того, экспозиция за
висит от яркости (освещенности) 
сн маемого предмета, а также от 
светочувствительностей приме
няемых при работе материалов 
фотопластинок или пленок.

Ответ С. 3. Ши ль ко
Имеется ряд примеров долго

летия человека и в настоящее 
время. Недавно был описан 
серб 120 лет. По архео-.опіи ре
комендуется читать ежемесяч
ный журнал .Сообщения Госу- 
да ственной академии истории 
материальной культуры“. (Набе
режная 9 янв. „Мраморный дво
рец').

Все крупнейшие антрополо
гические находки и открытия 
обычно описываются в .Вестн. 
знал.’; так, в № 20 1932 г. 
напечатаны новейшие данные 
о синантропе, в № 19 • со
общалось о новых находках 
ископаемого человека и Пале
стине ИТ, д.

Ч ісло заданных в вашем пись
ме вопросов так велико, что от
ветить можно только на часть их, 
те,' которые имеют общий инте
рес.

Ваши сомнения об инфекцион
ном характере гриппа неоснова
тельны: грипп — несомненно ин
фекционная болезнь. О ваших

наблюдениях насчет уменьше
ния одного из зрачкоь—посове* 
туйтесь со специалистом — глаз
ником. Заочно поставить диаг
ноз (боли в пояснице, отечность 
глаз и пр.) невозможно, — это 
вам, как лекпому, следовало бы 
знать. Наблюдения ваши о .па
пулах* несомненно ошибочны; 
сущность ошибки заочно ука
зать нельзя. Микроскопически 
определить палочку сине-зеле
ного гноя невозможно. Об оспе 
у вас написано непонятно.

Возбудитель сапа известен — 
это .bac. mallei*. Болезнь во 
многих случаях поддается из
лечению, но нередко она за
тягивается на целые ме
сяцы и даже ѵоЦы. Влияние 
одного человека на другого в 
коллективе наблюдается постоян
но и в самых различных формах. 
Тяжелая работа изнашивает ор
ганизм, разумеется, сильнее, чем 
легкая. Последний вопрос ваш 
изложен неясно; если вы спра
шиваете, могут ли сновидения 
предугадывать, предв щать по
следующие события в жизни че
ловека, то такая возможность, 
разумеется, отсутствует.

Ангарову. 1. Работы с ульт- 
pa-фиолетовым стеклом и лам- 
1,очками производятся на за
воде .Светлана“ (Ленинград);- в 
продажу ни то ни другое не по
ступало. 2. Литература по све
толечению: Вермзль .Медицин
ское светолечение*; ,Гелио-яэро- 
гидро-бальнео-терапия, грязеле
чение* — изд. Г ос. мед. изда
тельства; Шмидт — .Краткое ру
ководство по светолечению*, 
Фролов — .Гелио-терапия*.

Все KHiit-n (кроме Шмидта) 
мож ю выписать из Ленинграда 
(пр. Володарского, 46, магазин 
Мелгиза) или из Москвы— магаз. 
.Совмедишіна*, проси. Худ. те
атра, д. 6).

Редакциомнам коллегия *  ̂ t * к • '
Номер сдан в набор 2-11—10-И. Подписано к пе-

.    . . . . . .  . .  , ■ чати 17-П—.1933 'г. Объем 3 печатных листа. Ко»
■ > аичегтво знаов в печатном листе 7и.000. Ленгор-

лит № 2433. Заказ №813. формат бумаги 7 4'ХІ 05 см. 
Тнраж -30ДХ)І1 ‘ Тип» иыі Володарікйго, Ленинград. 
Фонтанка, 57.
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