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задачи 8 п у т и  с о в е т с к о й  иіуии
б.келлер, аккд. gQ ВТОРОЙ П ЯТИЛ ЕТКЕ

Только-что закончился XVII Съезд 
партии. Это был Съезд великих по
бед и великих творческих замыслов, 
которые со сказочной быстротой бу
дут претворяться в жизнь.

Только-что отзвучали слова вождя 
рабочего класса тов. С т а л и н а ,  ска
занные им на Съезде: „...революцион
ный кризис будет нарастать тем ско
рее, чем больше будет запутываться 
буржуазия в своих военных комби
нациях, чем чаще будет она прибе
гать к террористическим методам 
борьбы против рабочего класса и тру
дящихся крестьян“.

Не успели отзвучать эти слова, 
а уже история дала на них свой гро
мовой ответ всеобщей забастовкой 
во Франции, героическим восстанием 
рабочих в Австрии.

На этих наглядных уроках оше
ломляющей силы и убедительности 
человечество видит, что перед ним 
только два пути — коммунизм или фа
шизм.

Коммунизм— это свободный, ра
достный творческий труд, уничтоже
ние классов, национальной вражды 
и розни, войн; это — неслыханный 
подъем всего богатства Земли, ла
вины энергии, фабрики и заводы-ги
ганты, поля самого высокого плодо
родия; это — безграничный простор 
и свобода для науки, для творчества 
человеческого гения, который соз
дает необычайную красоту и полноту 
человеческой жизни.

Фашизм — это уродливые кровавые 
судороги и гримасы умирающего ка
питализма* это обнаженные до пол
ного цинизма вожделения эксплоата- 
торов-богачей, которые ради своих 
интересов уже топят мир в крови 
рабочих и всех бедняков, душат сво
бодную научную мысль, делают жал
кие попытки не только остановить 
мощный бег человечества вперед, но 
и столкнуть его назад, в темную 
бездну средневековья.

Империалисты перед своей гибелью 
применяют по отношению к рабочим 
такие приемы подавления, которые,

по выражению тов. Мануильского, 
соединяют в себе пытки средневе
ковья, костры инквизиции с новей
шей техникой — бомбардировкой с 
воздуха, применением газов и т. д .

Сейчас все живое и честное, что 
есть в человечестве, получает чрез
вычайно убедительные, наглядные 
уроки истории. Тяжело даются эти 
уроки рабочим Австрии, Германии, 
Франции и других капиталистических 
стран. Но растет непреодолимая волна 
гнева пролетариата, уже чувствуется 
могучзе дыхание бури мирового 
Октября.

На советскую науку, на советских 
ученых выпала великая доля—в тита
нической борьбе рабочего класса от
давать свои силы на то, чтобы строить 
социализм и этим приближать миро
вой Октябрь.

XVII Съезд партии дал разверну
тую программу для ближайшего этапа 
строительства социализма — второй 
пятилетки; эта программа ставит перед 
советскими ученьши грандиозные за* 
дачи, и мы должны глубоко заду
маться над тем, как обеспечить им 
самое полное и совершенное удовле
творение.

В короткой журнальной статье я 
предпочитаю, вместо общих рассу
ждений, ограничиться отдельными 
конкретными примерами из области, 
близкой моей специальности, чтобы 
показать ка них, о чем идет речь.

Тов. С т а л и н  сказал: „Задача
состоит в том, чтобы приступить к 
серьезной работе по организации оро
шения Заволжья*.

Лишь недавно прозвучали эти слова, 
а в стенах Академии наук уже про
исходило деловое совещание о том, 
как добиться того, чтобы орошаемые 
поля в Заволжье давали урожай не 
менее 25 центнеров, или 150 с лиш
ним пудов зерна пшеницы с гектара. 
Это совещание происходило при уча
стии академиков Т у л а й  к о в  а, Пря
н и ш н и к о в а ,  Р и х т е р а  и моем.

Недалеко от Саратова, за Волгой, 
около Ершова, нынешним летом бу-

146





дет работать опытный участок в „по- 
лузаводской“ обстановке, на котором 
будут проверяться два способа оро
шения: один — старый, тысячелетний, 
заключающийся в том, что на почву 
напускается вода; другой — новый, 
выдвигаемый Гидроэлектропроек
том— орошение при посредстве до
ждевания.

Новый способ представляет очень 
большие преимущества и должен 
произвести в деле орошения глубо
кую техническую революцию. Но 
остается некоторая доля сомнения: 
можно ли при помощи дождева
ния поднять урожай пщеницы на нуж
ную высоту?

Задача нашего совещания заклю
чалась в том, чтобы для указанной 
цели соединить в единый комплекс 
все нужные факторы и — для упра
вления этими факторами —наилуч
шие научные силы. Дело это в обоих 
упомянутых отношениях — не такое 
простое.

Чтобы обеспечить необходимый вы
сокий урожай, надо выбрать прежде 
всего наиболее подходящий сорт пше
ницы, затем — применить к нему сое
диненное планомерное воздействие 
обработки почвы, воды и удобрения. 
Но этого мало — орошение вызывает 
в почве взрыв микробиологических 
процессов, которые нужно направлять 
в сторону содействия урожаю. Избы
точное орошение вредно; оно портит 
землю, изнеживает пшеницу и делает 
ее менее устойчивой, напр., к сухо
веям. Надо добиться, чтобы ороше
ние не снижало качества зерна пше
ницы, в частности — содержания в нем 
белка.

Словом, встал сложный клубок во
просов, которые должны иметь еди
ную целеустремленность — на пше
ницу и ее урожай. Оказалось, что 
для того, чтобы с большим совер
шенством направлять развитие пше
ницы к нужной нам цели, необхо
димо глубоко, как никогда, знать 
организм этого растения.

Чтобы овладеть указанным клубком 
вопросов, нам надо было собрать 
в крепко-спаянный коллектив с еди
ной волей целый научный отряд и 
дать этому отряду сильное руковод

с т в о  со  стороны лучших специали

стов из состава Академии сельско
хозяйственных наук имени В. И. Ле
нина и Академии наук СССР.

Какой вывод вытекает из приве
денного примера?

Наша грандиозная социалистиче
ская практика нуждается в самой 
сильной научной теории. Вместе с тем 
задачи этой практики требуют хо
рошо согласованной плановой ра
боты целых научных организаций.

Тов. Молотов в своем докладе на 
Съезде говорил о том, какие гро
мадные задачи стоят перед нами 
в деле повышения урожайности. По 
зерновым культурам мы должны 
обеспечить повышение урожайности 
свыше чем на 40%, по хлопку, льну 
и сахарной свекле— 60% и более, по 
подсолнуху — свыше чем на 50%.

И для этого огромного дела, как 
для всего другого, нам нужен креп
кий конвейер — от самой сильной 
научной теории до производства. Мало 
того, надо всю страну превращать в 
исследовательскую лабораторию, в 
своеобразную Академию наук — Ака
демию социалистического научного 
творчества и производства. Надо рас
шевелить и организовать изобрета
тельство в широких массах крестьян- 
колхозников и совхозных рабочих. 
А для этого надо, чтобы в каждом 
крупном колхозе и совхозе были свои 
лаборатории исследовательского уче
та, как это уже имеет место на на
ших крупных фабриках и заводах.

Наука в нашей стране становится 
все больше насущной потребностью 
многих миллионов рабочих и кол
хозников, орудием их повседневной 
трудовой деятельности, их новой со
циалистической культуры. У нас, 
в Советском каждой голове
должна хорошо работать своя „иссле
довательская ячейка“.

Возвращаясь к указанным выше за
дачам, о которых говорил тов. Мо
лотов, надо подчеркнуть, что они 
дают новый могучий стимул разви
тию длинной цепи наук — физиологии 
растений, генетики и селекции, почво
ведения, агрохимии, микробиологии 
и многих других.

Не случайно положение об ученых 
степенях и званиях было опублико
вано незадолго перед открытием



XVII партийного Съезда, Это поло
жение должно вызвать большое ожи
вление научной деятельности в на
ших высших учебных заведениях, 
и надо добиться того, чтобы вся эта 
деятельность была в плановом по
рядке направлена на задачи второй 
пятилетки.

Наша грандиозная социалистиче
ская практика требует от ученых 
такого овладения марксистско-ленин
ской теорией, при котором теория 
эта стала бы подлинным руковод
ством в их повседневной конкретной 
научной работе — в этом залог по
вышения качества ее.

Советскому ученому надо ке просто 
знать ту или иную специальную от
расль, но и иметь крепкое материа
листическое, марксистско-ленинское 
научное мировоззрение. Нельзя про
никнуть глубоко в свою науку и овла
деть ее теорией без такого мировоз
зрения. Нельзя без такого мировоз
зрения самому научно расти, нельзя 
без него разрешать новые, все более 
великие и сложные задачи социали
стической практики.

В нашей стране в огне величай
шей аграрной революции в мире, 
в пламени колхозного движения со
вершается грандиозная переплавка 
людей. Со старых, мертвых устоев 
религии многомиллионная масса кре
стьян сдвинулась и жадно тянется 
к новому — научному мировоззрению. 
Крестьян интересуют вопросы о про
исхождении и развитии вселенной, 
Земли, жизни, человека.

Как же ученые в нашей стране мо
гут оставаться без глубокого освое
ния научного мировоззрения? Чем 
они будут отвечать на обращенные 
к ним соответствующие запросы со 
стороны рабочих и крестьян?

Советская наука, перевооружаю- 
щаяЫ на основах марксистско-ленин
ской методологии, начинает в под
линном смысле этого слова изменять 
природу, подчиняя ее задачам строи
тельства бесклассового общества.

Это в то время, когда фашизм то
пит науку в болезненном бреде ра
совых теорий, стремится наложить 
на свободу научной мысли старые, 
ржавые цепи иелигии, идеализма 
и т. д.

В современном резком противопо
ставлении двух миров — коммунизма 
и фашизма — наш Союз неизбежно 
уже становится настоящей новой ро
диной для мировой науки. Наша со
ветская наука во вторую пятилетку 
должна занять ведущее положение 
в мировом научном движении.

В 1935 году одну из сессий Ака
демии наук предполагается посвя
тить эволюционной теории. Выдви
гается вопрос о созыве у нас Между
народного конгресса по этой теории. 
Только в Советском Союзе эволю
ционная теория может найти для 
себя наиболее глубокую материали
стическую постановку, только в на
шей стране ока выходит за узкие 
пределы круга ученых-специалистов и 
привлекает к соответствующим науч
ным совещаниям чрезвычайное вни
мание и поддержку со стороны са
мой широкой общественности.

Но эволюционная теория на сесси* 
нашей Академии наук и Междуна
родный конгресс по эеолюции в на 
шем Союзе требуют самой интенсив
ной и ответственной подготовитель
ной работы от очень широкого круга 
специалистов-ученых: философов, со
циологов, языковедов, антропологов, 
ботаников, зоологов, генетиков и т. д.

В последней жестокой схватке, 
которую готовит капитализм первой 
стране пролетарской диктатуры, не 
только для нас, но и для всего ми
рового дела рабочего класса, для 
всей будущности человечества имеет 
огромное значение обороноспособ
ность нашей Красной армии.

Я с особенной полнотой мог про
чувствовать речь тов. Ворошилова 
на XVII партийном Съезде благодаря 
тому, что как-раз перед этой речью 
побывал в Центральном доме Крас
ной армии. Там я получил необы
чайно яркое, живое свидетельство 
того, как высоко поднялась в нашей 
Красной армии военная техника и 
культура, как высока теперь наша 
обороноспособность.

Красная армия стала великой шко
лой нового человека бесклассового 
социалистического общества. Это — 
школа политическая, школа культур
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ная, ш кола техническая, через которую  
проходит цвет советской  молодежи.

Н а у к а  в К р а сн о й  а р м и и  м о ж е т  бы ть  
и с п о л ь зо в а н а  с  с о в е р ш е н н о  и ск л ю 
ч и т ел ь н о й  э ф ф е к т и в н о с т ь ю . Н а д о  ли  
у п о м и н а т ь , ч т о  К р асн ая  а р м и я — э т о  
л у ч ш и й , вер н ы й  за щ и тн и к  и са м о й  
н а у к и , защ и тн и к  о т  к о с т р о в  ф а ш и зм а , 
к о т о р ы е  у ж а с н е е  к о с т р о в  и н к в и зи 
ц и и .

С о в е т с к и е  у ч ен ы е д о л ж н ы  с  са м о й  
г о р я ч е й  з а б о т о й , с сам ы м  б о л ь ш и м  
вн и м ан и ем  о т н е с т и с ь  к в о п р о с а м  т е х 
н и к и  и к у л ь т у р ы , к в о п р о с а м  о б о р о 
н о с п о с о б н о с т и  н а ш ей  К р а с н о й  ар м и и .

Н о  н а д о  о с о б е н н о  п о д ч е р к н у т ь , ч т о  
з д е с ь  н  нам  сам и м  е с т ь  ч е м у  п о у 
ч и т ь с я . Т е с н о е  о б щ е н и е  с  К р а сн о й  
а р м и ей  н а с  са м и х  п о д н и м е т .

Т а к и м  о б р а з о м , у ч а сь  и  в ы р аст ая , 
мы д о л ж н ы  в о  в сем , о т  с а м о г о  м а
л о г о  д о  са м о г о  к р у п н о г о , и с п о л ь з о 

вать  енлы н а у к и  для н у ж д  К р а сн о й  
а р м и и . Н а у к а  у ж е  сей ч а с  я в л я ет ся  
о р г а н и ч е с к о й  ч а ст ь ю  е е  в о о р у ж е н и я х  
Н а д о  в э т о м  д о с т и г н у т ь  н а и б о л ь ш е й  
с т е п е н и  с о в е р ш е н с т в а .

В  за к л ю ч е н и е  я п о д ч е р к н у  с л е 
д у ю щ е е . В т о р а я  п я т и л ет к а  п о с л у ж и т  
н ео б ы ч а й н о  м огуч и м  с т и м у л о м  д л я  
д а л ь н е й ш е г о  р о с т а  и  р а зв и т и я  к ак  
н а у к и , т ак  и са м и х  у ч ен ы х . В с е , 
у  к о г о  г о р я ч о  б ь е т с я  с е р д ц е  и  е с т ь  
е щ е  т в о р ч е с к а я  м ы сл ь  в г о л о в е , в с е — . 
о т  м о л о д ы х  к о м с о м о л ь ц е в  д о  с е д ы х  
п р о ф е с с о р о в  и а к а д ем и к о в , в к л ю ч а я сь  
в п л о т н у ю  в т в о р ч е с к у ю  н а у ч н у ю  р а 
б о т у , н а п р а в л ен н у ю  на о с у щ е с т в л е н и е  
в ел и к и х  з а д а ч  п о с т р о е н и я  б е с к л а с с о 
в о г о  о б щ е с т в а , б у д у т  с а м и  у ч и т ь с я  
и р а с т и  п о д  р у к о в о д с т в о м  в е л и к о й  
к о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  и е е  в е л и 
к и х  в о ж д е й  —  М а р к са , Э н г е л ь с а , Л е 
н и н а , С тал и н а .

Митинг на Красной площади Худ. А. Медельский.



Л Е Н И Н  Н Ф И З И К *
В. Е. ЛЬВОВ Статья Ш

Мы оставили в первой кашей статье 1 ма
териалистическую физику на этапе открытия 
электронной теории, вложившей новый смысл 
в электромагнитные уравнения Максвелла, при
ведя их в соответствие с мельчайшими мате
риальными частицами—электронами. Уравнения 
эти — напомним—оказалось невозможным истол
ковать как уравнения механического пере
мещения (вихрей, упругих волн и пр.). Уравне
ния Максвелла расшифровали» как законы 
особой, не сводимой к перемещению формы 
движения — движения, происходящего в мате
рии, условно называемой эфиром.

Последний удар по м е х а н и ч е с к о м у  
э ф и р у  ненесла теория относительности Эйн
штейна, доказавшая, что понятия .относительный 
покой* и .относительное перемещение* не при
менимы к эфиру. Из этого последнего события, 
как подчеркивалось уже выше, ничуть не 
следовало и не следует, что сам эфир как 
н о с и т е л ь  н е п р е р ы в н ы х  с в о й с т в  
мировой материи вообще не существует.

Реальность материального эфира доказы
вается, прежде всего, бессмысленностью поня
тия .пустое пространство“. Пространство есть 
одна из форм существования материи, и не
прерывность пространства есть отражение не
прерывной стороны бытия самой материи. 
Пространство без „наполняющего* его суб
страта есть, таким образом, чистый теоретико
познавательный абсурд.

Реальность эфира в к о н к р е т н о й  фи
з и к е  столь же непосредственно доказывается 
тем фактом, что уравнениями Максвелла дается 
н е п р е р ы в н о е  пространственное распреде
ление величин электрического и магнитного на
пряжений Е и Н. Уравнения эти устанавли
вают в частности, что в каждой точке про
странства,при прохождении сквозь него световой 
или радиоволны, происходит периодическое 
(.колебательное“) изменение упомянутых вели
чин Е и Н.

Но раз какие-то физические величины (как 
бы они ни назывались) распределены н е п р е 
р ы в н о г о  вс-ex точк. ах пространства, то 
значит и н о с и т е л ь  этих физических вели
чин— материя также должна .присутствовать* 
во в с е х  точках пространства, ибо н ет и не 
мо же т  быт ь  ф и з и ч е с к и х  величин,  
н е з а в и с и м ы х  от ма т е р и и ,  но каждая 
такая величина есть только о т р а ж е н и е  
какого-либо из ее (материи) свойств.

Носителем величин Е и Н (электрического и 
магнитного напряжений) и является материя 
особого (мало изученного пока) рода, распро
стертая по всему мировому пространству—эфир.

.Электромагнитная теория, — указывает Ла
нин — ...д ока з ала ,  что свет и электричество 
суть формы движения одного и того же веще
ства: эфира“. 2

Р а д и о в о л н а  в этой новой, не-механи- 
ческой трактовке остается, таким образом, как 
процесс о б ъ е к т и в н о-pе а л ь н о г о  коле
б а т е л ь н о г о  д в и ж е н и я  материи,  но

1 .В е с т н и к  З н а н и я * № 1  19 3 4  г .
а Л е н и н ,  И з б р . п р ., т .  V I .

под еловой .колебание* следует понимать теперь 
не механическое маятникообразное качание 
каких-либо частиц, а .волнообразное* (т. е. 
изображаемое на графике в виде синусои
дальной кривой) количественное изменение 
во времени определенных показателей материв 
эфира, в частности тех показателей, которые 
и носят название .электрического* и .магнит
ного" напряжений Е и Н.

Занималась ли, спрашивается, буржуазная 
физк:;а на протяжении всех последних десяти
летий конкретным изучением свойств и струк
туры этой последней материи (эфира)?

С л е д у я  п р я мо й  м а х и с т с к о й  ди
р е к т ив е ,  она предпочла гораздо более »про
стой* и .экономичный* выход. .Заместителем* 
м е х а н и ч е с к о г о  эфира в европейской 
физике XX века оказалась... абсолютная пустота; 
Электрическое и магнитное напряжения Е и Н 
лишились какого бы то ни было но с ит е л я ,

.Эфира не существует*, прокламировал 
еще в 1912 г. один ич ведущих теоретиков — 
П. С. Э р е н ф е с т. .Пространство между элек
тронами пусто*. Пространство между электро
нами заполнено, точнее говоря, голыми мате* 

•- матическими значками (.материя исчезает, 
остаются одни уравнения“) Е и Н. Радко же 
волна, пробегающая между вещательными стан
циями и приемными антеннами наших городов — 
в таком случае — есть не что иное, как вооб
ражаемый математический танец, разыгрываемый 
этими самыми значками, столь же бестелесными, 
как и породкзшая их .душа* математиков...

Вот эта идеалистическая .ликвидация эфира* 
и зафиксирована в настоящее время вполне 
официально большинством учебников по элек
тричеству и магнетизму, издаваемых за грани 
цей а иногда еще, к сожалению, и внутри совет 
ского рубежа.

На .борьбе* протир этой ликвидации между 
прочим надеются в настоящее время сколотить 
себе философский капиталец осколки разби
того механицизма. Было бы еще полбеды, если бы 
.борьба" эта сводилась только к истошному 
крику, с помощью которого механисты рассчиты
вают повидимому .решить“ все подлинно-серьез
ные затруднения, связанные с проблемой зфира. 
Это было бы, говорим мы, полбеды... Гораздо 
хуже то, что позиция, занятая механистами 
в самое последнее время, и с к а ж а е т  правиль
ную диалектико - материалистическую поста
новку вопроса об эфире, д е з о р и е н т и р у я  
с о в е т с к у ю  ф и з и к у  и обезоруживая ее 
в этой практически важной области.

В разделе третьем своей .новой* про
граммы 1 А. К. Тимирязев обрушивается на 
с о в е р ш е н н о  п р а в и л ь н о е  утверждение 
видного советского специалиста проф. Я. Н. 
Шпильрейна, писавшего, что „решение задачи 
(эфира) во всяком случае не осуществляется 
путем построения ме х а н и ч е с к о й  модели 
эфира*.

В противовес 'этому А. К. Тимирязев пред
лагает советской физике срочно заняться... по
строением м е х а н и ч е с к о й  картины эфира.

1 П З М .  5 . 1933 г . ,  с т р . 9 4 .
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В качестве подкрепления своей позиции 
Тимирязев и его товарищи не устают ссылаться 
на известное положение, высказанное Энгель
сом, положение, которое, в виду его особой 
важности, надо выписать целиком.

„Всякое движение — пишет Энгельс, — за
ключает в себе механическое движение и пере
мещение больших или мельчайших масс; познать 
эти механические движения является п е р в о й  
задачей, однако, лишь первой задачей физики. 
Само же это механическое движение вовсе 
не исчерпывает движения вообще...“. 1

Отсюда Тимирязев и тимирязевцы .делают 
вывод, что на р я д у  с не-механическими про
цессами эфира (относительно существования 
т а к их  процессов они „готовы“ сделать веж
ливую „уступку“ диалектике) должны суще
ствовать и м е х а н и ч е с к и е  п е р е м е щ е 
ния ч а с т и ц  с а м о г о  э фира ,  которые, 
дескать, и следует в первую очередь изучать.

Нужно раз и навсегда вскрыть это глубо
чайшее недоразумение.

Энгельс в приведенном выше отрывке ге
ниально-прозорливо установил тот д о к а з а н 
ный физикой факт, что нет и ве  мо же т  
существовать в природе такого не-механиче- 
ского движения материи, которое не было бы 
с в я з а н о ,  которое не „заключало“ бы в себе 
в качестве одного из звеньев механического 
перемещения каких-либо частиц.

И — в полном соответствии с предсказанием 
Энгельса—не-механические процессы, разыгры
вающиеся (например, в явлении радиоволн) 
в эфире, как-раз и оказались на са мом де ле  
с в я з а н н ы м и  с ме х а н и ч е с к и м  движе
нием мельчайших частиц, а именно—электронов. 
Больше того: теории относительности Эйнштейна 
удалось 3 конкретно установить требуемое со
гласование, требуемую с в я з ь  между уравне
ниями не-механических движений эфира (урав
нениями Максвелла) и законами э л е к т р о н 
ной м е х а н и к и  (так йазываемыми „преобра
зованиями Лорениа“).

„Язвительные“ восклицания, делаемые .время 
от времени А. К. Тимирязевым, в роде: „Теперь 
принято (кем?) говорить, что между механикой 
и электродинамикой ничего общего нет, и кто 
об этом только намекнет, тот злостный меха
нист! А что поделаешь, если эта связь все- 
таки существует!“—подобные восклицания ока
зываются, таким образом, чистой передержкой 
и холостым выстрелом.

С в я з ь  между электродинамикой и механи
кой бесспорно существует.

Вся суть дела — однако — в том: как  тол
куют эту связь механисты и как она выглядит 
на с а мо м деле.

Разберем эгу задачу.
В основе строения физической материи 

лежит, как известно, синтез, т. е. взаимное про
никновение двух противоположных свойств: 
п р е р ы в н о с т и  и н е п р е р ы в н о с т и .  Еди
ная мировая материя в одно и то же время и 
прерывно, и непрерывно протяженна в простран« 
стве. Прерывность материи проявляется кон
кретно в факте сосредоточения двух важных 
физйческих величин (а именно з а р я д а  и 
ма сс  ы) — в дискретных, т. е. о б о с о б л е н 

1 Энг ельс ,  „Диалектика природы“,
з См. первую статью „Ленин и физика“ 

в № 1 „Вести. Зя.* Ï934 г.

но д р у г  от д р у г а  р а с п о л о ж е н н ы х ,  
мельчайших объемах, называемых „электро
нами“, „позитронами“ и „нейтронами*. Непре
рывность той же самой материи находит себе 
выражение в том факте, что д р у г и]е физи
ческие величины (в первую очередь электриче
ское и магнитное напряжения) распределены во 
всех  точках пространств. И, следовательно, 
сама материя образует не только „зернистое“, 
но и „сплошное“ „наполнение“ всего бесконеч
ного мирового пространства. Приближенно 
говоря: материя состоит из з е р е н (электронов, 
позитронов, нейтронов), разбросанных на не
прерывном фоне  мира, который и называется 
эфиром. При этом нельзя ни на минуту упу
скать из вида, что „зерна“ (электроны) и „фон* 
(эфир) являются только двумя ликами о д но й  
и т о й ж е единой материи, и процессы поведе
ния „зерен* происходят в неразрывной связи 
и одновременно с процессами, происходящими 
внутри „фона*.

Что следует непосредственно отсюда? От
сюда следуют три решающей важности вывода.

Во-первых,  „эфир* сам по себе вовсе 
не есть какое-либо самостоятельное „вещество* 
(в роде химического элемента), вовсе ..е есть 
какое - либо „тело* (по образцу „твердых*, 
„жидких“ и „газообразных“ тел), но есть не
п р е р ы в н о е  проявление единой мировой 
материи. Эфир есть отображение той с т о р о н ы  
бытия материи, которая с у щ е с т в е н н о  свя
зана с пространственной непрерывностью.

В о-в т о р ы X, бессмысленно „дробить* 
эфир на „частицы* и „строить“ его из частиц, 
потому что строение из частиц, корцускуляр- 
ность, дискретность — суть специальные проя
вления п р е р ыв н о й  стороны бытия материи и 
уже находят себе выражение в существовании 
электронов,позитронов и нейтронов, с в я з а н 
ных с эфиром,но — ив этом гвоздь вопроса! — 
не я в л я ю щ и х с я  его м е х а н и ч е с к и м и  
частями.

В- т р е т ь их ,  сюль же нелепо „искать* 
механические перемещения „частиц эфира*, 
потому что механическое перемещение есть 
специальное проявление и атрибут п р е р ы в 
ного лика  мировой материи, есть специаль
ное свойство „зерен*: электронов, нейтронов, 
позитронов. И, в общем итоге, тогда оконча
тельно становится ясным глубочайший смысл 
гениальной формулировки Энгельса. Оконча
тельно ясно: почему,  собственно, всякое н е- 
м е х а н и ч е с к о е  движение, изборождающее 
непрерывный фон мира —эфир, почему это 
движение не может не „заключать“ в с е б е  
м е х а н и ч е с к о г о  п е р е м е щ е н и я  ча
стиц:  электронов, нейтронов, позитронов... 
Происходит это потому, что и эфир, и элек
троны, нейтроны, позитроны — являются двумя 
сторонами бытия одной и той же материи. 
Процессы, происходящие в эфире, и перемеще
ния электронов являются, следовательно, в свою 
очередь д в у мя  с т о р о н а м и  о д н о г о  и 
т о г о  же д в и же ни я :  м е х а н и ч е с к о г о  
и не - ме ха ниче с ког о .

Пыжась с усердием, достойным лучшего 
применения, „разложить“ на „механически-дви- 
жущиеся частицы* эфир, механисты обнаружи
вают, как видим, незаурядно-плоское мыш
ление.

Т о л ь к о  д и а л е к т и к о - м а т е р и а л и 
с т и ч е с к а я ,  т о л ь к о  л е н и н с к а я  уста-



к о в к а  в е с т е с т в о з н а н и и  дает сейчас 
советской физике п р я м о й  в ых о д  и прямое 
направление работ в области проблемы эфира.

. С у щ е с т в у е т  ли... э фир  как  объ
е к т и в н а я  р е а л ь н о с т ь ?1 — спрашивает 
Ленин.  — На э т от  в о п р о с  е с т е с т в о 
испытатели. . .  д о л ж н ы  от в ет ит ь :  да”.

В других местах 5 главы .Материализма и 
эмпириокритицизма“ Ленин подчеркивает, что 
наиболее существенным моментом современ ;ых 
ему открытий в области электромагнетизма 
является обнаружение в этой области . новых 
в и д о в  д в и ж е н и й “, кр о ме  ме х а н ич е 
ского .

Ленинская установка в физике электромаг
нитных явлений бьет, таким образом, капиту
лянтский механицизм. И та же установка, с дру
гой стороны, настоятельно требует от совет
ских исследователей с л о м и т ь, н а к о и е ц, тот 
многолетний упорный с а б о т а ж  эфира,  
который искусственно поддерживается попов
ским махизмом в европейской физике и клорый 
перешел и в физику советскую, тормози ее по
ступательное движение.

Нужно согласиться в заключение с т. Егор- 
шиным, что „без обстоятельного изучения 
физической природы эфира как вида материи 
физика не продвинется далеко вперед... Надо 
суметь при этом подойти к эфиру не меха
нически... “s

Не менее плодотворным оказывается и при
менение ленинского анализа материи к той 
новой, замечательной форме материального дви
жения, которая была открыта в основном уже 
после смерти В. И. и носит название „зелны 
материи*.

Открытие это углубило, как известно, связь 
прерывности и непрерывности вещества, вчерне 
намеченную электронной теорией Лоренца3. 
Связь дискретных электронов с непрерывным 
субстратом мира оказывается глубже. Эта связь 
переходит подлинным образом во взаимопро
никновение обеих сущностей (электронов и 
эфира), взаимопроникновение, подставляющее 
собою поразительный пример стихийного при
менения диалектики в физике.

Работы де-Бройля (1923) и Шредингера 
(1926) вскрыли, напомним, что каждый элек
трон, будучи локализован в мельчайшем объ
еме, в то же с а мое  в р е мя  является 
участником движения особого рода, охватыва
ющего все бесконечное мировое простран
ство. Конкретно говоря, с каждым электроном 
оказывается связанным „поле“ некоторой, бес
престанно меняющейся физической величины 
ф, н е п р е р ы в н о  распределенной по всем 
точкам пространства, подобно тому, как это 
имеет место с электрическим и маі нитным на
пряжениями Е и Н, т. е. с полями электриче
ским и магнитным.

При этом характер изменения величины 4 в 
зависимости ог времени математически анало
гичен характеру изменения электрического и

магнитного векторов Е и Н в проце:се распро
странения радиоволны.

Изменение величины происходит, другими 
словам I, по .колебательному“ (в смысле перио
дичности изменения) закону. Уравнение изме
нения величины і> — еще иначе говоря — есть 
' ра нение волнового типа. Именно в силу этого 
последнего обеюятельгтва с элек рунами и была 
увязана в 1Л4— Н26 гг. так называемая „волні 
материи* („волна де-Бройля ), не п едста;;ляю- 
щая собою, разумеется, никакого упруго-коле
бательного движения в м е х а н и ч е с к о м  
смыме („колеб. югея“ здесь — по.тоояем— не 
частицы в п іостранстве, а определенные физи
ческие свойства материи во времени).

Является ли, однако, спраши1 ае ся, чист о  
ф о р м а л ь н о е  м а т е м а т и ч е с к о е  сход ■ 
ство уравнения Де-Бройля-Шредин ера с урав
нением ра просгранения электромагнитных и 
всяких вообще волн, является ли это сходство 
до г,аточной щр ніией для утверждения дей
ствительного существования ф-водны как объ- 
е к т и в н о - р е і л ь н о г о  к о л е б а т е л ь 
ног о  (х-.яи не-механиче'кого) проце сса ,  
разыгрывающегося в некоторой непрерывной 
материи?

Диалектический материализм — устами Ле
нина— отв чает здесь: „да".

Нужно выписать целиком это замечательное 
место „Материализма и эмпири критицизмч\ да
ющее по сущ с ву своему р е ш е н и е  у з ло
в о г о  в о п р о с а  с о в р е м е н н о й  волно
вой м е х а н и к и  и ключ ко всему дальней
шему развитию этой і оследней. Гвозд> в> 
про а в том: является ли, как только-что был > 
сказано, ф-волна сбъе-стивно-резльным колеба
тельным процессом, или же эта волна есть 
т-л ко математический символ, мог>щи-, иметь 
и с о в е р ш е н н о  д р у г о е  физи .еское зна
чение.

„Единство природы, — говорит .Ленин, цит :- 
руя попутно Больцмана, — of на у л ивается 
в порази:ельной аналогичности дифереіциалі- 
ных уравнений, относящихся к разным обла
стям явлений“. „Теми же самыми уравнениями 
можно решать вопросы гидродинамики и тео
рии потенциалов. Теория вихрей в жидко
стях и теория трения газов обнаруживают по
разительную аналогию с теорией электромаг
нетизма гі т. д.* „Люди,—продолжает Лен :н,— 
н и к а к  не у в е р н у т с я  от вопроса :  
кто же это так  е д и н о о б р а з н о  до
г а д а л с я  „подставить*  ф и з и ч е с к у ю  
п р и р оду ...“ 1

Если взять sa исходную точку существо
вание о ъектизно-реал ной природы, отражае
мой уравнениями теоретиче кой физики (и 
если сбр сиіь со счетов вмешательст о господа- 
бога!), то ни в ко?м случа-, разумеетеj, 
н?л:.зя допус ить „случайного“ возникновения 
совпадения м-’ жду фор мо й  уравнения воля 
в жидкостях и га'ах и электромагнитных голі 
в эфире. Сходство в форме с отв :тстаующих 
ур внений, с ленинской точки зрения, н? м жет 
не о т р а ж а т ь  сходства (единства) обеих форм 
движениі как к о л е б а т е л ь н ы х  матер;іал.>- 
ных процессов (хотя и р:;з ого—в одном слу-

1 Ленин,  Избр. пр., т.VI, стр. 160.
3 .Подзнаменем марксизма“ 2.1933 г., стр.258.
* См. ста ью первую и вторую в №№ 1, 2 

.Вестника Знания* 1931 г.

чае — механического, 
ского—качества).

в другом — немеханиче-
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, Вышеприведенное высказывание Ленина 
открывает, таким образом, перед физической 
теорией конкретную программу работ в об
ласти дальнейшего развертывания волновой ме
ханики, работ, заторможенных сейчас в резуль
тате общего кризисного загнивания буржуаз
ных наук о природе, а также специальных 
мер саботажа, принятых здесь махистской аген
турой в физике (см. ниже).

В соответствии с генеральной ленинской 
линией упор должен быть — опять и опять — 
взят здесь на исследование м а т е р и а л ь 
н ог о  н о с и т е л я  того колебательного про
цесса, который выражен волновым уравнением 
Шредингера и волновой функцией ф. Этим но
сителем должен, с очевиднсстью, быть тот же 
единый непрерывный субстрат вселенной, ко
торый является ареной и электрического и 
магнитного полей. Эфир!  Вспомним, что поля 
Е и Н, подобно полю ф, находятся в тесной 
и неразрывной связи с электронами. Главное 
отличие между полем ф, с одной стороны, и 
полями Е и Н, с другой, заключается, однако, 
в том, чта электрическое и магнитное поля, при 
определенных условиях (в электростатике и 
магнитостатике), могут становиться постоян
ными. Они могут как бы „застывать“ (вели
чины Е и Н тогда не меняются со временем). 
Что же касается функции ф, то, при всех усло
виях, ни на одно мгновение, ни в одной точке 
пространства, она не остается постоянной, но 
изменяется (по периодическому, как сказано, 
закону). Это показывает, что с открытием по
ля ф физика углубляется гораздо дальше по 
сравнению с полями Е и Н внутрь эфира. Это 
показывает, что поле ф в гораздо большей сте
пени отражает те в н у т р е н н и е ,  сокровен
ный п р о ц е с с ы  и з м е н е н и я  э фир а ,  ко
торые остаются еще в основном за семью пе
чатями для физики. Очередной задачей является 
тогда разыскание этих последних процессов, 
что может быть, повидиѵому, вернее всего до
стигнуто посредством анализа внутренней ссязи 
между полями ф, Е и Н. Найти такое обобще
ние уравнений Максвелла, в которое вошли бы 
все три характерные для м а т е р и и  э ф и р а  
величины: Е, Н и ф— вот один из мыслимых 
путей развития волновой механики.

Физический и д е а л и з м  в 1927—1933 ^г. 
встал на д р у г о й  путь,. Он, как известно, 
работами махистов — Борна, Гейзенберга, 
Паули — вычеркнул из физики волну материи 
(волну де-Бройля) как объективно-реальный ко
лебательный процесс т эфире. Он в ыч е р к 
нул,  в ^очередной раз, э фи р  как н о с и 
т е л я  волновой функции ф и ее непрерывного 
пространственного поля. Он погрузил — опять 
и опять—электроны в .пустоту*, допустив спи
ритическое .действие на расстоянии*’ одних 
электронов на другие; высмеянное еще 250 лет 
тому назад Ньютоном в его известном письме 
к Бентли.

И, наконец, чго самое важное, физический 
идеализм сумел вложить в оставшееся .не у 
дел* после .исчезновения* эфира ф-волновог 
уравнение — друг ой,  угодный ему смысл.

Воспользовавшись тем, что в каждой об
ласти пространства, занятого волной де-Бройля, 
квадрат амплитуды (размаха колебаний) волны 
пропорционален плотности (густоте) поюка 
электронов, с этой волной связанных; учтя,

далее, что относительная плотность по т о к а  
электронов, проходящих сквозь данный объем, 
п р о п о р ц и о н а л ь н а  относительной веро
ятности для о д н о г о  электрона очутиться в 
этом объеме, — приняв все это во внимание, 
физический идеализм истолков: л в 1928 г. вол
новую функцию ф не как реально-колеблю- 
щуюся величину, связанную с материей эфира, а 
как вероятность нахождения электрона в раз
ных точках пространства.

Последствия этой единственной в своем 
роде в истории науки фальсификации известны 
уже в общих чертах читателю.1 Вместе с эт ми 
последствиями мы выходим уже, однако, за 
пределы того .кризиса в физике“, который был 
проанализирован Лениным в .Материализме и 
эмпириокритицизме'" и который сменился в
1927—1933 гг. к а ч е с т в е н н о-и н о й с и т уа- 
цией.  Эта н о в а я  фа з а  кризиса во всем 
ее своеобразии была также предугадана Ле
ниным, давшим краткий, но исчерпывающий 
прогноз смысл 1 атаки идеализма на физическом 
фронте, развернувшейся полностью уже после 
смерти Ильича.

Подводя итоги положению на физическом 
фронте в 1900—1907 гг., Ленин констатирует, 
что каступление идеологической реакции в 
этот период времени не затронуло, в основном, 
прогрессивного развития физики.

„Разгоревшаяся борьба, — писал Ленин,-- 
ведется по п о в о д у  тех или иных в ыв о 
дов из новой физики*. .Различие обеих школ 
в современной физике, — говорит он в другом 
месте, — т о л ь к о  фи л о с о ф с к о е ,  только 
гносеологическое... Разница т о л ь к о  в том, 
чго одна (школа) признаёт объективную реаль
ность, отражаемую теорией, а другая считает 
теорию только систематизацией опыта“.2

В этом смысле вскрытый Лениным .кризис 
физики* 1900—1910 гг. по существу сво
ему был не столько кризисом п р а к т и ч е 
ской работы физики, не столько кризисом в 
лабораториях экспериментаторов и на рабочих 
столах теоретиков, сколько .кризисом в голо
вах* отдельных исследователей, не сумевших 
переварить и осмыслить содержание добытых 
ими фактов. „Что ряд коупных физиков гнет  
в наше время (в 1900—1910 гг.—В. Л.) к фило
софскому идеализму“, что физики эти . с в их 
н у л и с ь  в идеализм, потому что не знали диа
лектики — это бесспорно...*3 Но столь же бес
спорно и то, что в эпоху технической экспан
сии монополистического капитала, в эпоху раз
вертывания э л е к т р о в а к у у м н о й  (цели
ком в о з р о с ш е й  на э л е к т р о н н о й  
теории)  и п р о ч е й  п р о м ы ш л е н н о 
сти , — что в эту эпоху поповский агитпроп 
трестов и синдикатов не помышлял еще о си
стематическом вмешательстве в повседневную 
работу физической теории. Программа .куль
турного фидеизма*, т. е. филиала поповщины 
в науке, в этот исторический период как оце
нивает ее Ленин, была еще сравнительно весьма 
умеренной программой.

.Мы вам отдадим науку, г.г. естествоиспы
татели, отдайте нам гносеологию, философию—

1 См. нашу статью. .10 лет волновой ме
ханики", .Вестн. Знания* № 5—6 1933 г.

2 Ленин,  Избр. пр., т. VI, стр. 170. Под
черкнуто всюду мною — В. Л.

а Там же, стр. 193.
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таково условие сожйіельства теологов и про
фессоров в передовых капиталистических стра
нах*.1

За 25 лет, истекших со времени написания 
этих сірок, »передовые капиталистические 
страны“ сделали еще один существенный шаг 
„вперед“! Этот шаг заключается в снятии де
маркационной линии, разграничивавшей сферы 
влияния между «профессорами и теологами“. 
Перемолотый в мясорубке войны и кризиса 
капитализм, как известно, не нуждается более 
в адекватном (точном) исследовании объективно- 
реальной материи, но заинтересован, наоборот, 
в свертывании этого исследования, питающего 
технику, а тем самым и промышленное пере
производство в странах капитала. Кагштализ-и 
заинтересован ныне в с р а щ и в а н и и  физики 
и религ ии,  в ф а л ь с и ф и к а ц и и  са
мого с о д е р ж а н и я  физической теории и 
теоретического естествознания, взятого в це
лом.

По какому к о н к р е т н о м у  пути должна 
была пойти буржуазная физика на этом новом 
этапе кризиса?

Мы читаем у Ленина предвидение этого на
ступившего спустя 20 с лишним лет после вы
хода в свет .Материализма и эмпириокрити
цизма* поворота событий.

Оценивая книгу Гартмана—хорошо извест
ного „партийно-непримиримого идеалиста“ 
(„Беспартийные люди в философии,—добавляет 
Ленин,—такие же безнадежные тупицы, как и 
в политике*), Ленин отмечает:

.Гартман правильно чувствует, что идеализм 
новой (т. е. относящейся к 1900—1908 гг.—В. Л.) 
физики — именно мода,  а не серьезный фило
софский поворот“: поворот самого с о д е р жа 
ния физической науки .прочь от естестве шо- 
шучного материализма...*

Как мо кет, однако, произойти в будущем 
подобный с е р ь е з н ы й  поворот ?  Воз
можно ли тут ограничиться опять (как и в 
1900—1910 гг.) написанием пары популярных 
философских брошюрок, толкующих вкривь 
и вкось те или иные результаты, д бытые экс
перимента ль к ой и теоретической физикой!? 
Нет—отвечает Ленин—этой беллетристической 
деятельности теперь уже будет недостаточно.

Для п р е в р а щ е н и я  стихийно-материа
листической физики в последовательно-сфаль
сифицированную идеалистическую физику,'„для 
п р е в р а щ е н и я  моды в п о с л е д о в а 
т ель ный,  ц е л ь н ый . . .  и д е а л и з м  на-, 
до, — г о в о р и т  Ленин,  — р а д и к а л ь н о

1 Ленин,  Избр. по. т. VI стр. 175.

п е р е д е л а т ь  у ч е н ие  об о б ъ е к т и в 
ной р е а л ь н о с т и  вре м е н і), про
с т р а нс т в а ,  п р и ч и н н о с т и  и з а к о н о в  
пр ироды* .  „ Не л ь з я ,  — п р о д о л ж а е т  
Ленин,  — т о л ь к о  атомы,  э л е к т р о н ы ,  
эфир  с ч ит а т ь  п р о с т ы м  символом,  
п р о с т о й  р а б о ч е й  г и по т е з о й ;  н а д о  
о б ъ я в и т ь  „рабочей г ипот е з ок*  и 

• вре мя ,  и п р о с т р а н с т в о ,  и з а к о н ы 
природы,  и ве с ь  в н е шн и й  мир.  Либо 
ма т е р и а л и з м ,  либо  у н и в е р с а л ь н а я  
п о д с т а н о в к а  п с и х и ч е с к о г о  под 
всю ф и з и ч е с к у ю  п р и р о д у “^

Это и совершилось в 1927—1933 гг. 
Перетолкование квадрата амплитуды волн 

де-Бройля (4~2) в „вероятность нахождения 
электрона* (см. выше) имело, как известно, 
своим непосредственным результатом высво
бождение электронов из-под закона материали
стической причинности. Созданная еще немного 
раньше Паули, Иорданом и другими система 
математических выкладок, известная под назва
нием „матричной механики*, устранила, в свою 
очередь, пространство и время из описания 
микро-атомных яздений. Электроны, атом, мо
лекула—рассматриваются в матричной механике 
вне п р о с т р а н с т в а  и в р е ме ни .  Раз
работанный, наконец, в 1928 г. Вернером Гей
зенбергом так называемый „принцип ненаблю
даемое™— квантовой механики*, .подставив 
психическое* под все атомные явления, завер
шил программу-максимум махизма в конкрет
ной физике. Физические события, согласно упо
мянутому .принципу*, существуют в действи
тельности/ лишь постольку, поскольку они на
блюдаются и ощущаются. Вне наблюдения и 

. вне ощущения не существует, по Гейзенбергу 
' и К0, никакой объективной реальности.

Все эти обстоятельства своевременно разби
рались нами на страницах этого журнала. 3 

Мы видим, что ленинские замечания бьют 
новейшую разновидность махизма в естество
знании с неменьшей силой, чем они били фи
зическую реакцию 1903—1909 гг.

Мы видим, что гениальный ленинский ана
лиз находит себе применение в ситуации сего
дняшнего дня в физике. Мы видим, подводя 
общий итог, что ленинизм указывает сейчас 
ясные и конкретные пути для вывода физи
ческой теории на правильный путь познания 
объективно-реального мира.

За ленинскую генеральную линию в фи
зике!

1 Ленин,  Избр. пр., т. VI. cïp. 179—180. 
s См. нашу статью „10 лет волновой ме

ханики*. „Вестник Знания* .Кг 5—6 1933 г.
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I l l  T  F  P I *  В  С  E l l  E  И I I О  І
(К Всесоюзному астрономическому съезду)

В. Е В ГЕН Ь ЕВ Статья I
I

20—25 января с. г, в Москве работал Все
союзный астрономо-гео іезнческий съезд—п е р- 
вый в ис т о р и и  на у к и а с т р о н о м и 
ч е с к ий  съезд,  с о б р а в ш и й с я  в у с л о 
в и я х  р а з в е р н у т о й  с о ц и а л и с т и ч е 
ской ст ройки .

Астрономия и социализм...
Ответить на вопрос, в какой мере связаны 

между собою эти две сущности, значит прежде 
всего ответить: в какой мере астрономия есть 
чисто .небесная“ наука?.. Действительно ли это 
так? Та■< ли дале<о удалены .звезды“, наука 
о кебе, ее инструментарий, <.е кадры и теоре
тический гений — от насквозь з е м н о  го дела, 
каким является дело социализма, дело борьбы 
за счастье человечества здесь, на З е мл е ?

В XV—XVII вв. ранняя астрономия помо ала 
мореплаванию торговой буржуазии, налаживать 
навигационные измерения по видимым,  ка
жущимся движениям светил.

Шагнув далеко вперед, нынешняя наука . 
о небе углубляется во в н у т р е н н е е  строе
ние планет, звезд, туманностей. Но—спраши
вается — какой непосредственный интерес, ка
кое значение для з е мно й  практики имеют 
эти работы? Какую пользу может принести 
фотографирование какой-нибудь переменной 
звезды или спиральной туманности?

Еще сравнительно недавно на эту проблему 
трудно было дать ; вполне уювлетворительный 
ответ. Между тем в 1893 г. Вильям Рамзай на
ходит на Солнце новый газ — гелий, который 
через 7 лег разыскивают на Земле и—еще че
рез 20 лет — наполняют им дирижабли. На про
тяжении тех же десятилетий выясняется, что 
Со-інце шлет на Землю потоки электронов, 
глияющих на прием и передачу р а д и о в о л н .  
Выясняется ■ что по всем направлениям из миро
вого пространств^, не перест вая ни на секунду, 
падает на земную поверхность дождь кос ми
ч е с к и х  лучей.  Обніружизается, что эти 
лучи, пронизывая тело растен ;й, животных и 
человека, неизвестным пока путем влияют на 
жизнь, на здоровье, на наследственность и эволю
цию органических существ. Подтверждается 
и вырисовывается в новом свеге тот старый факт, 
что э н е р г и я  Солнца есть двигатель всего,, 
что движется, меняется, развивается на Земле .  
Познать механизм процессов, происходящих на 
солнечной поверхности и в солнечных недрах, 
значит познать механизм земной погоды, зна
чит—проникнуть в динамику почвенных и гео
логических явлений, значит — наблюдать атомы 
и аюмные ядіа в тех условия* чудовищных 
давлений и сверхвысоких температур, которые 
недос.-упны ни какой земной лаборатории...

Познать Сол це—в итоге—значит зооружить 
сельсюе хозяйство, агрономию, метеорологию, 
медицину, зоологию, ботанику, наконец, физику 
и—раз ивающуюся на базе физики—т е х н и к у 
с т р о я щ е г о с я  с о ц и а л и з м а  бесчислен
ными сведениями, относящимися к их кровным, 
деловым, з е мным запросам.

Но Солнце — только одна'из миллиардов 
звезд, и изучать его нельзя иначе, как в связи 
со строением и ра.витием других звезд.

Изучение же последних немыслимо без ис
следования всех прочих небесных объектов: 
туман юстей, комет, звездных куч, образующих 
эвотюционный ряд, одним, из звеньев кошрого 
являются звезды...

Так протягиваются прочные, прямые нити 
от .Земли“ к .небу“. Так связываются в еди
ную, всеобщую материальную с в я з ь  .то, что 
на Земле* и „то, что вне Земли*.

И, наконец, когда эта связь вчерне пости
гнута, когда картина мира как  ц е л о г о  схва
чена в ее основных чертах, тогда революцион
ное мировоззрение рабочего класса, тогда ма
териалистическая диалектика, оплодотворяющая 
астрономию, получает от нее обратно — новые 
просторы, новые данные для обобщений, новые 
иллюстрации к общим законам изменения ма
терии, открытым и разработанным Марксом, 
Энгельсом, Лениным, Сталиным,

Штурм неба—мы видим -  быть-может в еще 
большей степени, чем штурм атома, является 
в переживаемые дни к р о в н ы м  д е л о м со
циа лиз ма ,  является кровным делом проле
тарской революции и советской страны.

Общий ход этого штурма, начавшегося 
324 года тому назад, в дни пробы одного из 
первых телескопов, установленного Галилео 
Галилеем на городской площади Падуи, мы и на
помним прежде всего.

2
Телескоп помог—на первых же порах—раз

двинуть границы солнечного мира: телескоп дал 
возможность поймать в поле зрения — седьмую, 
затем восьмую и, наконец, 13 марта 1930 г., 
д е в я т у ю  и самую далекую планету, назван
ную П л у т о н о м  и схваченную на фотогра
фическую пластинку молодым американцем 
Вилли Томбаутом в том самом месте неба, ко
торое заранее было предвычислено Персивалем 
Ловеллом.

Телескоп в соединении с фотографической 
пластинкой и с небесной механикой позволил 
окончательно распутать строение того клубка 
из 9 больших и свыше чем 10 0 малых шаров, 1 
который называется солнечной системой и за
нимает район мирового пространства попереч
ником около 71/2 миллиардов километров. Этот 
район являе.ся непосредственными космиче- Ъ 
скими »окрестностями* Земли и обитающего 
на ней человечества.

Установив все это, найдя место Земли в 
семье планет, надо было двигаться дальше.
Н до было обратиться к исследованию того 
места, которое занимает Солнце и солнечная 
система в звездном океане вселенной. Нормаль-

1 Не считая 27 спутников планет и несколь
ких сотен периодических комет, обращающихся 
по сильно выіянутым ообитам вокруг Седина
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иое зрение воспринимает не более семи ты
сяч звезд на небе обоих полушарий. Фотогра
фическая пластинка, пристроенная к наиболее 
мощным телескопам, запечатлевает их сотни 
миллионов .  На-глаз размещение звезд 
кажется застывшим, взаимн > - неподвижным. 
Спектроскоп вскрывает их быстрое поступа
тельное движение по ра ным направлениям со 
скоростями, достигающими сотен километров 
в секунду.

Являясь пассажирами Земли, мы, следова
тельно, не только однообразно кружимся вокруг 
Солнца, но со ершаем одновременно и какой-то 
прямолинейный марш через мировое простран
ство. Траектория этого марша, как также из
вестно, была намечена впервые в 1799 году 
Ви л ь я мо м Г ё р ш е л е м  в Англии.

Солнце—установил Г ершель—прямолинейно 
несется со своими спутниками со скоростью 
сколо 30 км/сек. по направлению к созвездиям 
Лиры и Геркулеса, как.рядовая, как одна из 
мириад в звезд. Но является ли весь этот звезд
ный конгломерат лишь хаосом шаров, беспо
р я д о ч но  движущихся и столь же беспоря
дочно разбр санных по мировому пространству?

Вторым историческим шагом астрономии, 
сделанным после ш та пгрвого—после открытия 
в 1543 г. стр ения планетной системы Коперни
ком, и явилось выяснение общей картины той 
многомиллиардной .федерации“ звезд, одним из 
сочленов которой является Солнце.Этим шагом 
наука обяз на упорному коллективному труду 
нескольких пок лений исследователей, н-чиная 
от великого Гсршеля и кончая Ка п т е й н о м  
(1910) и шведами Л и н д б л а д о м  и Оо р т о м 
(1920).

Выяснилось, что в этом большом звездном 
мире, в отличие от .малого мира* солнечной 
системы, нет центрального тела, нет гегемона, 
который бы доминировал над остальными те
лами, подобно тому, как Солнце довлеет над 
планетами. Но все мириады звезд представляют 
собою деце нт р а л из о ва нн- . і  й, хотя и свя
занный взаимными силами тяготения, р о й, 
имеющий, как оказалось, правильно очерченные 
контуры, напоминающие форму двустворчатой 
раковины. Большая ось этой раков ны имеет 
протяжение, равное, по последним подсчетам 
д о к т о р а  С л а й ф е р а  (директора обсерва
тории а Аризоне. CACLL1), д в у м  к в и нт и л 
лион а м (2-1018) к и л о ме т р о в .  Малая ось 
примерно в четыре раза меньше.

Территория звездной федерации, в которой 
участвует Солнце, чтобы понять ее размеры на
глядно, приблизительно во столько же раз пре
восходит .малый* солнечный мир, во сколько 
раз д аметр этого последнего больше попереч
ника города Ленинграда. В такой же пропор
ции находится и сложность структуры обоих 
миров. Если солнечная система представляет, 
как говорилось, конгломерат из н е с к о л ь к и х  
с о т е н  о с н о в н ы х  объектов, то . Боль
шой мир*, по недавним работам Сирса ,  на
считывает около 30 миллиардов главных объек
тов. В состав этих последних включаются
1) обычные, т. е. вполне сформировавшиеся, 
.взрослые* звезды разных размеров и разных 
степеней накала; 2) зародыши звезд или так 
называемые газовые туманности, представляю
щие собою о'лака холодных разреженных га
зов с постепенно сгущающейся и разогреваю

щейся сердцевиной — ядром будущей звезды; 
3) темные .звезды“, т. е. остывшие и потух
шие остатки прежних звезд—остатки, невиди
мые, разумеется, ни в какой телескоп, но, не
сомненно, по всем данным, существующие. Гу
стота этого имеющего форму раковины роя 
оказывается столь незначительной, ч;о умень
шает — практически до нуля — вгроятн сть 
столкновений между его членами. Если —для 
наглядности— уменьшить территорию Боль
шого мира до размеров площади Ленинграда, 
тогда отдельные звезды пре ставятся пылин
ками, движущимися (со скоростью 1 с а нт и
ме т р  в ми л л и а р д  лет) — на расстоя
ниях нескоіьких метров друг от друга!

Человечество в ясные ночи в дит контур 
обода звездной раковины (в перспективе) над 
своей головой. Эго — Млечный путь.

Греческое название Млечного пути— „Га
лактика“. От этого слова вся система из 30 мил
лиардов звезд, участником которой является 
Солнце, называется „Галактической системой* 
или просто „Галактикой*. Последним по вре
мени сведением о ней является открытый не
давно Ш э п л и факт п о с т у п а т е л ь н о г о  
д в и же н и я ,  а также в р а щ е н и я  всей чу
довищной звездной раковины, в з я т о й  как 
ц е л о е ,  в о к р у г  оси в м и р о в о м  про
с т р а н с т в е .

Вместе с выходом из узкого солнечного 
района в галактический мир пассажиры Земли 
становятся, таким образом, участниками е щ е 
двух новых космических движе ний ,  они 
не только в ащіютсл вместе с Землей, не 
только обходят вокруг Сол ’ца, пе только не
сутся вместе с Солнцем к созвездиям Лиры 
и Геркулеса, но и переносятся вместе с этими 
созвездиями, в ме с т е  со вс е м з в е з д н ым 
р о е м  как целым — в новые края все
ленной, а также поворачиваются вокруг его' 
(роя) оси.

Что же дальше? Ограничивается ли миро
вое бытие, в его астрономическом разрезе, этим 
скоплением 30 миллиардов разгорающихся или 
потухающих (чтобы начать новый цикл разви
тия) солнц — скоплением, растянувшимся на 
добрых два кзинтиллиопа километгов?

Может ли быть, чтобы за границчми этого 
скопления было „пусто“, чтобы вселенная кон* 
чалась на рубеже „Большого звездного мира“?

Еще прежде, чем стазить этот вопрос на 
решение фактов, диалектический материализм 
дает нам р е ш а ю щ и й ответ на проблему. 
Материалистическая диалектика природы учит 
нас, что вселенная, т. е. составляющая ее 
материя — б е с к о н е ч н а  как во времени, 
так и в пространстве. Материалистическая ди
алектика показывает далее нам, что бесконеч
ное мировое пространство ни на одном своем 
участке не является и принципиально зе мо
жет являться „пустым“ пространством.

В самом деле: само простраист о есть не что 
иное, как одна  из форм с у щ е с т в о в а 
ния  материи.  П р о с т р а н с т в о  не о т 
д е л и м о  от мат.ерии. Ив частности факт не
прерывности пространства представляет собою 
лишь отображение непрерывности самой мате
рии. Диалектический синтез прерывности и не
прерывности вещества, как также известно, 
в черновых и предварительных чертах камечеи 
уже в настоящее время физикой. Прерывная
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(и наиболее хорошо изученная) сторона бытия 
материи выражается,, напомним, в факте кон
центрации э л е к т р и ч е с к о г о  заряда и 
ма ссы в обособленно-расположенных малых 
объемах, называемых электронами, позитро
нами, нейтронами. Н е п р е р ы в н о с т ь  же 
материи находит себе проявление в существо
вании н е п р е р ы в н о й  и бесконечно прости
рающейся на всю вселенную среды — эфира.

Итак, промежутки между звездами и между 
блуждающими в межзвездном пространстве от
дельными атомами — на йамом д ел е—вовсе 
не являются „пустыми“ промежутками, но они 
з а п о л н е н ы  недоступным (пока!) для обнару
жения астронэмами эфиром.  За пределами 
Большого галактического мира во всяком слу
чае, следовательно, простирается безбрежный 
океан эфира. Но всюду, где есть эфир, должны 
быть и с в я з а н н ы е  с этим эфиром и соста
вляющие с ним физическое единство электроны,, 
позитроны, нейтроны. Всюду же, где имеются 
эти последние, должны возникать и тесные со
брания больших количеств электронов, пози
тронов и нейтронов — собрания, называемые 
планетами, звездами, туманностями.

Таким образом, уже один теоретико-познава
тельный анализ дальнейших путей развития 
астрономии непосредственно приводит к тому, 
что за границами Галактической системы, на 
тех или иных расстояниях от нее, д о л жн ы 
с у щ е с т в о в а т ь  д р у г и е  г а л а к т ик и ,  
столь же или даже еще более мощные, чем 
наша.

Этот изумительный прогноз полностью и 
оправдался ходом истории.

Еще „отец“ звездной астрономии Вильям 
Гершель-старший, рассматривая в построенный 
им 4-футовый (рекордный для начала XIX в.) 
телескоп те встречающиеся то здесь, то там 
среди звезд газоподобные светящиеся облачка, 
которые мы назвали „туманностями“, — выска
зал предположение, что т о л ь к о . ч а с т ь  из 
этих облачков представляет собою газовые ту
манности в собственном смысле слова. Только 
часть из них является подлинными клубами 
светящегося газа — зародышами звезд. Другая 
же часть туманных пятен, писал Гершель, мо
жет быть представляет не что иное, как 
с к о п л е н и я  д е с я т к о в  м и л л и а р д о в  
звезд ,  в точности подобные системе Млечного 
пути, но закинутые на сюль большие расстоя
ния, что для земного наблюдателя они выгля
дят ничтожными каплями „тумана*.

Так, в уме нищего ганноверского музы
канта, 1 впервые в истории науки, мелькнула 
безгранично-смелая мыс-.ь о множественности 
Млечных иутей, о существовании некоей „сверх
вселенной", в которой астрономический боль
шой мир из ЗѲ миллиардов звезд, рассыпан
ных по ночному небу, так же ничтожно мал, 
как атом внутри куска физической материи.

1 Вильям Гершель родился в 1738 г. в Ган
новере, поступил на военную службу полковым 
гобоистом, дезертировал из армии в Англию, 
где занялся самоучкою шлифовкой стекол и 
сооружением зрительных труб большой мощ
ности. Случайная находка седьмой планеты — 
Урана — предопределила его дальнейшую 
карьеру,,

Эта гениальная догадка получила точное 
подтверждение в наше время.

В 1864 г. английский астроном Хе г г и н с  
впервые направил на туманные пятна теле
скоп, вооруженный на окулярном своем конце 
с п е к т р о г р а фо м ,  т. е. призменным устрой
ством для фотографирования спектра света, 
испускаемого туманностями.

Напомним, что с п е к т р о м  называется раз
ноцветная полоска, получаемая после разложе
ния в призме смешанного (белого) света на со
ставляющие его простые лучи семи цветов 
радуги. Каждому химическому элементу при
сущ свой набор одновременно испускаемых 
световых волн разной длины и, следовательно, 
свой набор цветов в спектре. При этом спектр, 
даваемый накаленными газами или парами, 
нельзя спутать со спектром света, испускаемого 
горячей жидкостью или твердым телом. Пер
вые (принадлежащие газам) спектры состоят из 
отдельно расположенных разноцветных линий,  
так что каждому простому веществу в газо
образном состоянии соответствует комплект 
с п е к т р а л ь н ы х  линий,  соответствующих 
определенным длинам световых волн. Что же 
касается до жидкостей и твердых тел, то их 
спектр представляет радужную каемку с не
п р е р ы в н о  переходящими друг в друга раз
ноцветными участками.

Пользуясь этим именно способом „спектраль
ного анализа*, астрономы и имеют, как известно, 
возможность 1) распознавать присутствие на 
удаленных светилах тех ~йли иных веществ;
2) выяснять, в каком состоянии находятся эти 
вещества—в твердо-жидком или газообразном. 
В частности спектр звезд, как это было узнано 
уже давно,обнаруживает следующую харак
терную картину: разноцветная спектральная 
полоска н е п р е р ы в н о г о  типа п р о р е з а н а  
черными отдельно расположенными линиями. 1

Рассматривая полученные им фотографии 
спектров ряда туманностей, Хеггинс и мог кон
статировать поразительный факт, давно уже 
с нетерпением ожидавшийся астрономией.

В полном соответствии с предсказаниями 
^Гершеля лишь часть исследованных туманно

стей обнаружила резко выраженный линейча
тый спектр, подтвердив тем самым, что мы 
имеем здесь дело с действительными облаками 
разреженного газа, т. е. с рядовыми звездными 
зародышами, входящими в состав нашего Боль
шого мира. Промер расстояний, в согласии 
со спектральными данными, показал, что туман

1 Эта кзртина обязана следующему явле
нию. Свет, исходящий с огненно - ж и д к.о й 
(как это явствует из непрерывности основного 
фона звездного спектра) поверхности звезды, 
проходя через звездную, состоящую из нака
ленных п а р о в  атмосферу, частично погло
щается этими парами, причем—по известному 
физическому закону — поглощаются как-раз те 
длины волн, которые испускаются самими па
рами. В результате: на непрерывный спектраль
ный фон н а к л а д ы в а е т с я  в виде сетки 
черных (так называемых „фрауенгоферовых“) 
линий л и н е й ч а т ы й  спектр звездной атмо
сферы. Таким именно способом в атмосфере, 
например, Солнца были найдены следы железа, 
меди, кальция и множества других известных 
веществ.
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ности с газовым спектром находятся действи
тельно в пределах Галактики.

Не так обстояло дело с целым рядом дру
г их  туманностей. Их спектр оказался четко 
обозначенным з в е з д н ы м  спектром. И, сле
довательно, светящиеся облачка эти расшифро- 
вались и впрямь как скопления звезд, как Боль
шие миры того же типа, что и наша Галак
тика...

О расстоянии их до Земли — до поры до 
времени — нельзя было с определенностью ни
чего сказать. На превосходящую все известные 
пределы огромность расстояний намекало во 
всяком случае то обстоятельство, что значи
тельную часть этих туманностей, даже при рас
сматривании в сверхмощные телескопы XX века, 
ке удалось разложить на отдельные зерна — 
звезды. Только в немногих случаях зернистое 
строение было вскрыто инструментами еще во 
времена Гершеля.

В 1923 году, впервые в истории, доктору 
Э д в и н у  Хеббл,  работающёму на крупней
шей в мире 100-дюймовой трубе, принадлежа
щей известной обсерватории на горе Вильсон 
(Калифорния. CACLU), удалось измерить точное 
расстояние пяти самых близких туманностей 
звездного типа. Расстояния эти оказались до
стигающими 100 к в и н т и л л и о н о в  (102U) 
к и л о ме т р о в .

Выход за пределы Большого звездного Мира 
был достигнут!

Человечество совершило т р е т и й  эпохиаль- 
ный шаг в своей космологической экспансии. 
Оно проникло астрономическими инструмен
тами не только за черту поверхности Земли, не 
только за рубеж солнечной системы, но теперь 
и за грань того мира, который, как мы видели, 
сам состоит из полусотни миллиардов Солнц. 
Ч е л о в е ч е с т в о  в ышл о  в ту а с т ро
н о м и ч е с к у ю  о б ла с т ь ,  к о т о р а я  на
з ы в а е т с я  в н а с т о я щ е е  в р е мя  „Боль
шой в с е л е нн о й "  и в к о т о р о й  эле
м е н т а р н ы м и  с т р у к т у р н ы м и  е дини
цами я в л я ю т с я  у же  не п л а н е т ы  и 
не звез ды,  а с к о п л е н и я  из ми л л и а р 
дов з в е з д  — г а л а к т ик и .

На протяжении десяти (1923—1933) послед
них лет удалось выяснить существование свыше 
миллионов вне-галактических туманностей (га
лактик), чьи размеры приближаются к размерам 
нашего Млечного пути, а взаимные расстояния 
примерно в тысячу раз больше по сравнению 
с их поперечником. Расстояния эти исчисляются 
секстиллионами (1031) километров!

Вне-галактическая туманность с наибольшим 
измеренным пока (к 1 января 1934 г.) расстоя
нием, так называемая туманность в созвездии 
Льва, удалена от Земли, по последнему под
счету Хеббла и его сотрудника Юмэсоня, п а 
д е с я т ь  с е к с т и л л и о н о в  киломеіров.

Итак, три основные вехи, три границы раз- 
движения горизонта космоса, три этапа штурма 
неба — на протяжении немногих столетий. Мир 
первый, планетный — мир Коперника. Мир вто
рой, звездный — мир Гершеля. Мир третий, 
мир галактик или Большая вселенная — можно 
назвать миром Хеббла и Шэпли, по именам 
наиболее потрудившихся над ее промерами со
временных американских астрономов.

Если сравнивать эти миры по величине, то 
Большая вселенная (в ее — повторяем — иссле

дованных пока границах) так относится тер
риториально к солнечному .миру Коперника*, 
как этот последний — к горошине. Еще одна 
параллель. Две атаки, ведомые сейчас одно
временно двумя а в а н г а р д н ы м и  отря
дами естествознания: атомной физикой и вне
галактической астрономией, привели к после
довательному освоению следующих участков 
мирового бытия (берем их пространствен
ную протяженность в кубических километрах): 
10-54 (объем электрона); 10 '51 (объем атомного 
ядра); Ю-39 (объем атома); 10+27 (объем сол
нечной системы); 10+54 (объем галактики); 10+63 
(объем Большой вселенной в границах совре
менной телескопии).

Размах экспансии в обе стороны, как ви
дим, примерно одинаков. И н ет к онца  ни 
в ту,  ни в д р у г у ю  сторону!  Электрон 
неисчерпаем в о - в н у т р ь  также, как безгра
нична в ши р ь  вселенная!

Будущее физики уходит вдаль по линии 
проникновения во всё меньшие объемы мате
рии. Будущее астрономии провидится как не
ограниченная экспансия на всё ббльшие про- 
странства — экспансия, отнюдь не т о л ь к о  
сводящаяся к простому к о л и ч е с т в е н -  ( 
но му  расширению поля зрения мира, ибо 
постепенное проникновение в глубь и в ширь 
материи закономерно прерывается вехами к а- 
ч е с т в е н н ы х  узлов—вехами, размечающими 
возникновение новых,  к а че с т в е нно - о с о -  
б ы X структурных единиц материи. Электроны 
и ядра сцепляются в атомы. Атомы соеди
няются, образуя зВезды. Звезды группируются 
в галактики. Точно так же и галактики должны 
собираться в законченные структурные еди
ницы, которые (развивая предыдущую терми
нологию) придется называть Большими, все
ленными.

Се г о дня ,  в 1934 году, астрономия дей
ствует еще, как мы видели, в пределах одной 
только Большой вселенной. *

Границы даже этой одной  Большой вселен
ной— повторяем—еще не достигнуты. Освоен
ный космический объем в 10е4 кубических 
километров с его миллионом с лишним штук 
галактик не является еще, по всем признакам, 
законченным структурным целым. Ряд вполне 
конкретных астрономических соображений дает 
возможность предполагать, что вся Большая 
вселенная как единое космическое тело про
стирается еще в десять раз дальше и насчиты
вает в своем составе примерно столько же га
лактик, сколько звезд в одной галактике— 
т. е. несколько десятков миллиардов штук.

Путь от секстиллионов ведет, таким ’ обра
зом, к септиллионам (1024) километров. А дальше? 
Дальше, на неведомом расстоянии от нашей 
Большой вселенной, должны лежать, как ска- s 
зано, новые, столь жз неведомые Большие 
вселенные, чья определенная*комбинация обра
зует новую, высшую структурную единицу кос
моса, и так далее, без конца... По э т о м у  
б е с к о н е ч н о м у  пути познания ведет астро
номию диалектический материализм.

Узел крупнейших загадок, затянувшийся 
сейчас на этом пути, и развязывается в на
стоящее время усилиями советской астрономии,
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1 См. мою статью „Искусственное осемене
ние* в № 15—16 „Вестника Знания* за і932 г.

3 Овуляцией называется пр цесс выделения 
женских половых клеток из яичника. Созреваю
щие в особых Граафовых пузырьках яичника 
яйцевые клетки выводятся из него через разрыв 
стекки названных пузырьков и попадают в яйце- 
проводы, где и происходит оплодотворение их 
спермиями.

Б И З У Ч Е Н И Я

н и о в
А. Н Е М И Л О В , п р о ф .

Изучение физиологии яичников 
имеет сейчас большое значение. С од
ной стороны, практика искусственного 
осеменения 1 предъявляет к физиоло
гии настойчивое требование — выра
ботать во что бы то ни стало способ 
регулирования течки и овуляции 2 
у сельскохозяйственных животных, 
а, с другой стороны, намечающиеся 
методы активного воздействия на 
половые клетки, а через них и на 
потомство (например, опыты М е л 
л е р а  с рентгенизацией яичников 
у дрозофилы) делают необходимым 
знание во всех подробностях физио
логии того органа, в котором созре
вают и развиваются яйцевые клетки:

Несмотря на наличие в литера
туре обширного материала по ис
следованиям яичников, все же ряд 
вопросов, касающихся самых суще
ственных в жизни женской половой 
железы моментов, остается до сих 
пор неясным. Мы не знаем точно, 
когда именно происходит у того или 
иного животного овуляция, и сколько 
времени длится период жизни жел
того тела, которое образуется на 
месте раскрывшегося Граафова пу
зырька и своим гормоном содействует 
укреплению плода на слизистой обо
лочке матки и развитию молочных 
желез. Еще меньше мы знаем о тех 
условиях, которые нужны для осуще
ствления овуляции и образования 
желтого тела. Мало еще выяснена та 
физиологическая связь, которая су
ществует между яичниками и дру
гими железами с внутренней секре
цией, и совершенно почтй ничего нам 
неизвестно насчет той роли, которую 
играет нервная система* в деятель

ности яичника. Все попытки разре
шить эти вопросы наталкивались 
всегда на отсутствие такого метода, 
который позволил бы наблюдать яич
ник одного и того же животного 
в течение сколько-нибудь продолжи
тельного времени. Приходилось огра
ничиваться либо одномоментными на- . 
блюдениями при вскрытии животных, 
либо очень кратковременными ис
следованиями при острых опытах. 
Правда, делались отдельные попытки 
наблюдать изменения в яичниках пу
тем вставления живым животным в 
брюшную стенку целлюлоидных или 
даже стеклянных окошечек ( Л ю д в и г  
и Л е нту ,  1923,Ш м и д т  1926, В е с т -  
ма нн 1928, Ч е р е п а х и н  1928, 
Д е й т ч  1932), но они не дали хоро
ших результатов. Животные с „брюш
ными окошечками“ переживали опе
рацию лишь в течение немногих ча
сов, да и самые „окошечки“ скоро 
„зшотевали“, покрывались фибриноз
ным выпотом и становились непро
зрачными.

После ряда неудач мне совместно 
с моей сотрудницей И. Д. Рихтер 
удалось выработать такой метод, ко
торый позволяет для исследования и 
экспериментального воздействия по
вторно извлекать яичник у одного 
и того же животного и притом'без 
сложных предварительных манипуля
ций. Для этого мы видоизменили так 
называемый фистульный метод, т. е. 
метод нанесения животному сквозных 
незарастающих ран, через которые 
можно добираться до находящегося 
в глубине тела внутреннего органа. 
Этот прием исследования-уже издавна 
применялся для изучения пищевари
тельных органов и дал чрезвычайно 
много для физиологии пищеварения. 
Можно даже сказать, что изучение 
пищеварительных процессов стало на 
правильный путь лишь после того, 
как был введен фистульный метод. 
Но этот ценный прием исследования 
органов пищеварения считался со- •
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йершенно неприменимым по отноше
нию к другим внутренним органам, 
так как при этом в брюшную по лость 
получали доступ бактерии из воздуха, 
которыедолжиы неминуемо приводить 
организм к гибели вследствие развития 
перитонита (воспаления брюшины). 
При этом допущении прежними ис
следователями не учитывалась двой
ственная природа брюшины. Эта по
следняя не только нежна и предста
вляет прекрасную среду для развития 
бактерий, но одновременно ока обла
дает и сильными защитными свой
ствами и оказывает в известных пре
делах довольно значительное проти
водействие как инфекционным нача
лам, так и различным вредным воз
действиям физического и химического 
характера. Брюшина, кроме того, спо
собна к быстрой регенерации, т. е. вос
становлению и заживлению поранений.

При выработке нашей методики 
мы и использовали эти своеобразные 
биологические свойства брюшины; мы 
заставляем ее служить нашим экспе
риментальным целям так, что в про
межутки между наблюдениями она 
сама закрывает у нас ранку и не 
пропускает бактерии в брюшную 
полость.
< Самую операцию мы осуществляем 
следующим образом. На боковой сто
роне тела, как-раз против того места, 
где находится яичник, мы вскрываем 
стенку брюшной полости, осторожно 
разрезая все три слоя мышц и брю
шину. При известном навыке нетрудно 
выбрать место для операции так, что 
яичник оказывается прямо под проре
занным в брюшной стенке отверстием. 
Тогда мы осторожно извлекаем яич
ник и привязываем к его связке тон
кую шелковую нить, которая помо
гает нам при повторных извлечениях 
быстро находить его.

После того, как укреплена „ориен
тирующая“, как мы ее назвали, нить, 
в ранку вставляется и пришивается 
к брюшной стенке металлическая фи
стульная трубка, которая и не дает 
ранке зарастать. Через эту трубку 
продевают ориентирующую нить так, 
чтобы кончик ее торчал наружу, по
сле чего трубку затыкают хорошо 
пригнанной гуттаперчевой пробкой 
(рис. 1).

Рис. 1. Положение фистулы яичника у  кошки 
Фистульная трубка вставлена в рану, прихо
дящуюся fкак-раз против того места, где 

находится яичник.

Обычно уже через час-два после 
операции животное начинает свободно 
передвигаться с такой фистулой и 
спокойно принимается за еду. Кошки 
с такими фистулами, проспавшись, как 
следует, после наркоза, прыгают на 
столы и стулья, мурлыкают, ласка
ются и просят есть. Первые дни жи
вотное обыкновенно избегает ло
житься на оперированный бок, но 
потом даже спит на той стороне, где 
находится фистула. Крольчихи уже 
через несколько дней после операции 
допускают самцов к совокуплению. 
Одна оперированная в середине бе
ременности кошка, несмотря на почти 
ежедневное извлечение у нее яичника, 
благополучно выносила и родила пя
терых котят и потом кормила их 
вполне исправно, причем котята пол
зали подчас по оперированному боку.

Повидимому, фистулы не особенно 
болезненны для животного, что, ве
роятно, объясняется тем, что при 
вставлении трубки мы повреждаем 
часть чувствительных нервов и, та
ким образом, делаем мало чувстви
тельной оперированную область. При 
достаточном присмотре за фистулой 
она может держаться месяцами, не 
оказывая заметного влияния на само
чувствие животного.

Открывание фистулы и извлечение 
яичника можно производить хотя бы 
ежедневно, причем это можно делать 
и не в операционной, а в любом по
мещении. Повидимому, защитные силы 
брюшины достаточно велики, чтобы 
справиться с той инфекцией, которая 
успевает попасть в брюшную полость
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за короткое время извлечения яичника. 
Самое открывание фистулы производят 
очень просто и без всякого наркоза. 
Помощники крепко держат животное, 
а наблюдатель, придерживая фистуль
ную трубку пальцами левой руки за 
грани *ее наружного кольца и мешая 
ей таким образом поворачиваться, 
правой рукой осторожными враща
тельными движениями вытаскивает 
пробку. Просвет фистулы всегда ока
зывается совершенно затянутым раз
росшейся тканью брюшины, а над 
этой пленкой находится слой эксудата 
(выпота), то совершенно прозрачного, 
то мутноватого; через середину за
щитной пленки проходит вросшая 
в регенерировавшую ткань „ориенти
рующая“ нить, которая показывает 
путь к яичнику. С помощью марле
вого томпона отсасывают скопив
шийся в фистульной трубке эксудат 
и затем с помощью хирургического 
пинцета „тупо“ разрывают, следуя 
ориентирующей нити, разросшуюся 
защитную пленку. Достаточно затем 
одного легкого и осторожного натя
жения „ориентирующей“ нити, чтобы 
яичник „выскочил“ из проделанного 
отверстия (рис. 2). Его можно иссле
довать простым глазом или с по
мощью лупы; он становится доступ
ным непосредственному воздействию 
различных агентов.

Живой яичник имеет несколько иной 
вид по^сравнению с яичником только-

Рис. 2. Извлечение яичника через фистулу. 
1 — стенка фистульной трубки, 2 — ориен
тирующая нить, 3 — наружное кольцо фи
стульного стаканчика, 4 — яичник, 5  — ,,за
щитная*• пленка из разросшейся ткани брю
шины, 6 — іивы, которыми кольцо фистуль
ной трубки пришито к брюшной стенке, 

7 — место разрыва .защитной" пленки.

что убитого животного. Он является 
полупрозрачным, розовым, и в розо
ватом студне органа отчетливо за
метны в виде молочно-белых остров
ков или жилок скопления особых 
»защитных“ клеток фагоцитарной при
роды, которые ошибочно были опи
саны авторами под названием „интер
стициальной“ или „пубертатной“ же
лезы. Граафовы пузырьки, даже у та
ких сравнительно маленьких живот
ных, как кролики, отчетливо видны 
в виде полупрозрачных белесоватых 
пузырьков, отчасти напоминающих 
так называемые „водяные мозоли“, 
а желтые тела представляются в виде 
совершенно непрозрачных комочков 
цвета куриного желтка.

Зарегистрировав ту картину, кото
рую представляет яичник в данный 
момент, наблюдатель с помощью все 
той же ориентирующей нити осто
рожно опускает яичник снова в брюш
ную полость. Обыкновенно он легко 
сразу же проскальзывает обратно, и 
отверстие в защитной пленке, через 
которое прошел яичник, сразу же 
закрывается, так как обрывки реге
нерирующей ткани как бы „наплы
вают“ на него. После этого тщательно 
обтирают пробку спиртом, обсуши
вают ее стерилизованной марлей, рас
правляют ориентирующую нить и ак
куратно вставляют пробку.

Возможность десятки раз исследо
вать яичник у одного и того же жи
вотного в обстановке, если и не нор
мальной, то во всяком случае прибли
жающейся к ней, позволяет выяснить 
ряд спорных вопросов, касающихся 
циклических изменений в яичнике и 
совпадения их во времени с теми или 
иными изменениями в яйцеводах,матке 
и влагалище. Пользуясь этим методом, 
экспериментатор может производить 
непосредственные • наблюдения над 
тем, как реагирует яични;< на различ
ные изменения в окружающей орга
низм среде, на различные нервные 
раздражители (например, испуг, вид 
возбужденного самца и т. д.), а также 
на выключение из организма тех или 
иных желез с внутренней секрецией. 
Открывается далее возможность не
посредственно воздействовать различ
ными раздражителями как на яичник, 
так и на развивающиеся в нем яйце
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вые клетки и даже проследить влия
ние через них на потомство.

На возглавляемой пишущим эти 
строки кафедре общей биологии Ле
нинградского государственного уни
верситета и в тесно с ней связанной 
лаборатории физиологии размноже
ния и развития того же университета 
ведутся в настоящее время система
тические исследования по этому ме
тоду над различными реакциями яич
ника и яйцевых клеток на те или 
иные раздражители и над теми изме
нениями, которые происходят во всем 
организме под влиянием различных 
воздействий на яичник. Произведен
ные пока исследования указывают на 
чрезвычайную сложность тех взаимо
связей, которые существуют между 
женской половой железой и всем 
организмом. Уже первые опыты обна
ружили немало интересного и даже 
парадоксального (необычного). Так, 
у кошки, у которой наблюдаются 
обычно две течки в году (февраль— 
март и июнь), были обнаружены почти 
зрелые Граафовы пузырьки и сочные 
желтые тела в октябре месяце, а 
у одной кошки в середине октября, 
как-раз в момент, когда яичник был 
извлечен, наблюдалось настоящее рас
крытие яичникового пузырька (овуля
ция). У одной девственной крольчихи, 
которой была вставлена фистула, уже 
после 2—3 извлечений яичника, со
провождавшихся некоторым охлажде
нием органа, появилась настолько 
обильная лактация (отделение мо
лока), что девственная крольчиха бук
вально обливалась молоком.

Довольно интересные результаты 
намечаются и в производящихся у нас 
сейчас опытах систематического осве^ 
щения яичника ярким светом вольто
вой дуги (тепловые лучи выключа
ются). До сих пор подобные наблю
дения производились только над 
яйцами беспозвоночных (например, 
иглокожих) и низших позвоночных 
(особенно рыб и амфибий), и только 
введение фистульной методики позво
ляет распространить подобные опыты 
на половые клетки млекопитающих, 
где можно натолкнуться на совер
шенно неожиданные взаимоотноше
ния между физиологическими явле
ниями.

Помимо возможности постановки 
интересных теоретических исследова
ний, применение фистульного метода 
дало возможность значительно упро
стить и удешевить методику распо
знавания ранней беременности у жен
щины. На страницах „Вестника Зна
ния“ уже не раз писалось о замеча
тельном способе А ш г е й м а - Ц о н -  
д е к а, позволяющем по моче жен
щины определить наличие у нее бе
ременности, начиная уже с, 5-го дня 
(считая с последних не пришедших 
во-время месячных). У испытуемой 
женщины берут для этого 1—2 куб. см 
утренней мочи, разделяют на 6 пор
ций и в течение 48 часов впрыскивают 
их неполовозрелым мышам. Через 
100 часов мышей убивают и исследуют 
их яичники. Если на них заметны от
четливые кровяные точки (наполнен
ные кровью Граафовы пузырьки) и 
желтые тела, то реакция считается 
положительной. Достоверность реак
ции— очень значительная (не больше 
1—2э/о ошибок). Но, как ни надежна 
эта реакция, она имеет все же ряд 
минусов. Во-первых, она требует для 
ответа слишком долгого промежутка 
времени — не меньше 100 часов, а в 
некоторых случаях (например, иногда 
при внематочной беременности) тре
буется очень быстрый ответ, и дорог 
каждый час. Во-вторых, для этой 
реакции необходимо располагать в 
каждый данный момент неполовозре
лыми мышами, что практически не 
так-то легко осуществить. В-третьих, 
реакция, которая получается в яич
нике мыши, не всегда хорошо разли
чима невооруженным глазом. В-чет
вертых, чтобы быть уверенным в пра
вильности диагноза, приходится брать 
не одну мышь, а целую группу их, 
так как возможны индивидуальные 
отклонения в сторону преждевремен
ного полового созревания. Для устра
нения этих недочетов было предло
жено заменить инфантильных (задер
жанных в развитии) мышей полово
зрелыми крысами; возраст их неважен, 
но необходимо, чтобы они не были 
беременны (для этого их надо дер
жать отдельно от самцов). При вве
дении сравнительно большого коли
чества мочи (7—15 куб. см) ответ по
лучается уже через 30 часов. Яичники
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здесь крупнее, и реакция на них 
в виде появления кровяных точек и 
желтых тел выступает гораздо яснее.

Еще более удобным объектом ока
зался кролик. По предложению Ф р и д 
ма на  (1931) для анализа берут двух 
крольчих половозрелых, но не бере
менных (содержавшихся строго от
дельно от самцов) и затем им прямо 
в кровь вводят по 10 куб, см мочи 
испытуемой женщины. Через 24 часа 
убивают одного из кроликов, и если 
находят наполненные кровью Граа
фовы пузырьки и желтые тела, то 
реакция считается положительной и 
имеет решающее значение. Если реак
ция дала отрицательные результаты, 
то через 24 часа убивается второй 
кролик, и здесь ответ, положитель
ный или отрицательный, можно при
знать уже решающим. При крупных 
размерах яичников кролика ответная 
реакция выступает очень ясно, даже 
для невооруженного глаза, но необ
ходимо быть уверенным, что подоб
ных изменений не было в яичнике до 
опыта; отсутствие зародышей в матке 
еще не говорит в пользу того, что 
на яичнике не было до опыта кровя
ных пузырьков и образований, сход
ных с желтыми телами. Только стро
гая предварительная изоляция кроль
чих исключает возможность ошибок.

Затем самая реакция довольно до
рога, так как требует затраты ка
ждый раз двух крольчих.

Применение фистульного метода 
дало нам возможность значительно 
упростить и удешевить реакцию 
Фридмана. Не нужно никакой изоля
ции крольчих, так как можно осмо
треть яичник до опыта и убедиться, 
что на нем нет крозяных пузырьков 
и желтых тел. Так как яичник кро
лика очень чувствителен к гормонам 
мочи беременной женщины, то можно 
вводить в его вены не 10, а всего 
4—5 куб. см мочи. Обычно уже че
рез 12—18 часов в случае положи
тельной реакции яичник изменяется 
до неузнаваемости. Вместо светлых 
Граафовых пузырьков, появляются 
черно-красные бугры, придающие 
всему яичнику сходство с несовсем 
зрелой тутовой ягодой или ягодой 
ежевики. В случае отрицательного 
ответа яичкик можно осмотреть на 
всякий случай и еще раз через день. 
Убивать кролика не нужно, и через 
некоторое время, когда на яичнике 
исчезнут следы реакции, можно снова 
использовать его для той же цели. 
Одним и тем же кроликом можно 
пользоваться для диагноза много раз, 
что значительно удешевляет эту ме
тодику.
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Артериосклероз, как и »бичи* че
ловечества— туберкулез, рак, сифи
лис, приводит к преждевременной 
гибели и к инвалидности огромные 
массы людей. Склероз артерий, как 
одна из самых частых причин смерти 
и инвалидности пожилых людей, 
давно приковывает внимание врачей. 
Однако, решающие успехи в разре
шении проблемы артериосклероза 
достигнуты лишь в последнее время 
благодаря, главным образом, работам 
Отдела патологической морфологии 
Всесоюзного института эксперимен
тальной медицины.

Долгое время совершенно неясной 
была сама сущность уплотнения арте
рий. Многие склонны были видеть 
в этом один из естественных призна
ков старения организма. Оказалось, 
что это совершенно неправильно. Воз
растные изменения артерий носят со- 
вершенноиной^о сравнению с артерио
склерозом характер. Артериосклероз, 
болезнь артерий, развивающаяся пре
имущественно з  пожилом возрасте, 
не является физиологическим про
явлением старения. Такая установка 
имеет, конечно, важнейшее значение 
с точки зрения профилактики и те
рапии данного заболевания.

Наши исследования доказали так
же необходимость строго различать 
несколько форм поражения артерий, 
часто объединяемых общим названием 
„атеросклероз“. Среди этих форм 
наибольшее значение имеет так наз. 
»атеросклероз артерий“, ведущий 
к смерти или инвалидности: он вы
зывает вторичные поражения жиз
ненно-важных органов, особенно го
ловного мозга и сердца, на почве рас
стройства в них кровообращения. 
Именно эта форма артериосклероза 
особенно тщательно изучалась с точки 
зрения распространения, морфологии 
и патогенеза артериосклероза у че
ловека путем экспериментов с искус
ственным воспроизведением данного 
заболевания и путем сравнительно
морфологического изучения аналогич
ных процессов у животных.

Все эти исследования привели к вы
воду, что артериосклероз артерий по 
своей природе относится к заболева
ниям обмена веществ; главное значе
ние при нем имеет расстройство хо
лестеринового обмена. Холестерин — 
это жировое (липоидное) вещество 
сложного строения. Оно вводится 
в организм с пищей и имеет важное 
значение как постоянная составная 
часть клеточной протоплазмы. Часть 
вводимого в организм холестерина 
идет на построение живого вещества, 
часть выводится наружу, главным 
образом, с желчью. При нарушениях 
соотношений между вводимым в орга
низм и выводимым из него холесте
рином это вещество накопляется 
в организме и откладывается в тканях, 
в том числе в стенках артерий. Не
большие отложения встречаются уже 
в молодом возрасте, даже у ребенка, 
но прогрессирующее течение процесс 
приобретает лишь после 40-летнего 
возраста.

Систематическое исследование раз
ных артерий по возрастам, проведен
ное на огромном материале, позволило 
проследить шаг за шагом развитие 
и влияние н̂ і организм отложений 
холестерина. Отложения холестерина, 
образующиеся всегда во внутреннем 
слое артерий, на путях проникнове
ния из просвета артерий тканевой 
лимфы, служащей для питания стенок 
сосудов, вызывают со стороны арте
рий реактивные изменения в виде 
разрастания ткани их стенок. Эти раз
растания ведут к образованию плот
ных бляшкообразкых утолщений сте
нок артерий вокруг скоплений холе
стерина, что и является причиной 
уплотнения артерий при артериоскле
розе и вызывает сужение просвета 
артерий.
* Это наше объяснение сущности и 

развития артериосклероза артерий 
полностью подтверждено экспери
ментальными исследованиями.

Комбинируя различные сроки и ко 
личества вводимого в организм хо
лестерина, а также сроки переживания 
кроликов и других животных после
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периода кормления их данным веще
ством, можно воспроизвести разно
образные стадии развития артерио
склероза, начиная с самых ничтожных 
отложений холестерина и кончая круп
ными бляшкообразными, почти закры
вающими просвет (напр., ветвей ве
нечных артерий, питающих стенки 
сердца).

Параллельными исследованиями раз
вития артериосклероза у человека и 
у экспериментальных животных уда
лось доказать также и обратимость 
этого процесса. Отложения холесте
рина, образовавшиеся в артериях, 
могут подвергаться рассасыванию, 
вследствие чего дальнейшее развитие 
процесса приостанавливается. Однако, 
как показали эксперименты, для бо
лее лли менее полного рассасывания 
отложившегося в артериях холесте
рина требуется весьма значительный 
срок; так, у кроликов этот срок об
нимает примерно три года.

Одновременно наши исследования 
доказали, что отложения холестерина, 
являющиеся выражением расстрой
ства холестеринового обмена, не огра
ничиваются только артериями, но 
зозникают и в других тканях, по
строенных до некоторой степени 
сходно со стенкой артерий (клапаны 
сердца, сухожилия, оболочки глазного 
яблока, капсулы внутренних органов— 
словом, все образования, построен
ные из плотной фиброзно-эластиче
ской ткани). Таким образом, атеро
склероз является лишь одним из про
явлений системного поражения плот
ных сухожильных тканей организма, 
поражения, возникающего на почве 
расстройства холестеринового обмена.

Однако, развитие атеросклероза не 
ограничивается только расстройством 
холестеринового обмена. Действуют 
и механические воздействия на стенки 
артерий со сторомы самой крови. Кли
нические наблюдения уже давно вы
двигали связь между повышением 
кровяного давления и возникновением 
атеросклероза. Эту зависимость уда
лось экспериментально подтвердить 
и показать, что у животных отложе
ния холестерина в стенках артерий 
возникают особенно быстро и в боль

шом количестве при одновременном 
повышении у них кровяного давления. 
Предшествующее состояние самой 
артериальной стенки создает условия, 
способствующие отложению в ней 
холестерина. Последний особенно 
легко откладывается в артериях, напр., 
на местах нанесения травм, что под
тверждается также и наблюдениями 
на человеке.

Так, все произведенные исследова
ния позволяют наметить общие пути 
рациональной профилактики, а от
части и терапии атеросклероза. Раз 
атеросклероз относится в основном 
к заболеваниям обмена веществ, есте
ственно, что основным способом 
борьбы с ним является регулирова
ние обмена. Нужны прежде всего 
диэтические мероприятия, физические 
методы лечения (поскольку они не 
противопоказаны в каждом отдельном 
случае), применение препаратов, по
вышающих обмен веществ в орга
низме. В условиях эксперимента на 
животных особенно ясный эффект 
удалѳсь получить при применении 
препаратов щитовидной железы (ти
реоидин), которые в резкой мере по
нижают количества холестерина в кро
ви и задерживают развитие экспери
ментального атеросклероза. Выра
ботка рациональных показаний к при
менению таких и аналогичных по дей
ствию препаратов при атеросклерозе 
является ближайшей задачей клиники.

Следующей важнейшей задачей кли
ники в деле предупреждения и лече
ния атеросклероза должно явиться 
регулирование на основании теорети
ческих данных кровяного давления, 
что возможно путем воздействия на 
нервно сосудистую и гормональную 
систему как терапевтическими сред
ствами, так особенно установлением 
рационального рабочего режима, 
устранением профессиональных и бы
товых вредностей и пр.

Надо надеяться, что з ближайшее 
время удастся еще теснее связать дан
ные лабораторного изучения артерио
склероза с практикой и выработать 
более конкретные меры профилак
тики и терапии этого заболевания.
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Борьба с инфекционными заболева
ниями — ответственнейший участок 
борьбы за здорового человека. Раз
работка эффективных методов этой 
борьбы является одной из важнейших 
задач Всесоюзного института экспе
риментальной медицины, в котором 
организован один из наиболее круп
ных комплексов института — Сектор 
эпидемиологии. Мы развернули ра
боту и. в своих центральных лабора
ториях в Ленинграде, и в отделениях 
периферических филиалов — в Суб
тропическом филиале в Сухуме, в По
лярном филиале в Мурманске и в 
экспедициях. Мы теснейше связаны 
с клиниками, в которых производится 
оценка лечебного действия наших 
препаратов, организуем показатель
ные работы по борьбе с инфекциями 
на местах, проверяя в гуще жизни 
эффективность разрабатываемых ме
тодов для установления организаци
онно-методических стандартоз широ
кого применения.

Возьмем несколько иллюстраций 
борьбы с инфекциями.

Всем известная дифтерия Даньи — 
одно из центральных мест в нашей 
работе. В 1931— 1932 гг. по нашей 
инициативе, под руководством Сек
тора эпидемиологии Института, в Ле
нинграде был проведен огромный 
массовый опыт борьбы с дифтерией 
путем массовых прививок детям* 
дошкольникам. Прививки производи
лись обезвреженным дифтерийным 
ядом, так наз. анатоксином. Опыт 
должен был выявить реальные воз
можности санации детей в отношении 
дифтерии применительно к уровню 
современной науки. Этот единствен
ный по своему масштабу опыт одно
временно должен был дать Союзу 
пример организационного и методи
ческого освоения профилактики диф
терии применительно к крупным горо
дам. К 1933 г. были произведены 
прививки 158 000 детям в возрасте 
1—6 лет из 308 000 наличного населе
ния этого возраста. Путем тщатель
ного изучения заболеваемости дифте

рией 84000 детей из числа тех, 
которым была сделана прививка, мы 
подвели сейчас первые итоги кампа
нии. Оказалось, что за 1932 год дети 
(1—7 лет), которым была сделана при
вивка, заболевали дифтерией по срав
нению с остальной массой в 11 раз 
меньше; смертность же от этого за
болевания среди них снизилась в 
28 раз.

Так реализована исключительного 
масштаба кампания, давшая эффектив
ность в пределах максимальных пока
зателей, какие Запад имеет на огра
ниченных контингентах.

Во время ленинградской кампании 
1931— 1932 гг. детям прививался 
дифтерийный анатоксин, содержавший 
в 1 см3 около 10 прививочных еди
ниц, что являлось тогда пределом для 
этого препарата у нас и на Западе. 
Но нам нужна стопроцентная эффек
тивность прививок. Значит надо 
было повысить качество прививочного 
материала. Мы разрешили эту задачу: 
сейчас, в условиях массового произ
водства, сектор выпускает дифте
рийный анатоксин со средним содер
жанием от 20 до 30 прививочных 
единиц в 1 см8; выпуск такого пре
парата может быть доведен до 8—10 
тыс. литров в год. Это обеспечивает 
возможность делать прививки до  
3—4 млн. детей препаратом рекорд
ной мощности. Мы стоим на пороге 
радикального разоешения профилак
тики дифтерии.

Но дело не только в предохрани
тельных прививках—дело и в каче
стве лечебной сыворотки против 
дифтерии. Эта задача разрешена 
в лаборатории д-ра Халяпиной. Пре
делом качества для лучших бактери
ологических институтов в условиях 
массового производства считаются 
сыворотки, содержащие в 1 см8 в сред
нем 600—700 нейтрализующих единиц. 
Благодаря усовершенствованию мето
дики иммунизации лошадей мы вы
пустили в 1931—1932 гг. 1800 литров 
сыворотки со средним содержанием 
1000 единиц в 1 см8, а в 1932—1933 гг.
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дали 1000 литров сыворотки со сред
ним содержанием 1300 единиц.

Правильное сочетание науки и тех
ники, энтузиазм руководства и всего 
коллектива обеспечили мировой ре
корд по качеству дифтерийной сыво
ротки. Использовав те же , принципы 
усовершенствований иммунизации ло
шадей, д-р Халяпина добилась в те
кущем году рекордных результатов 
и по иротиводизентерийной сыво
ротке.

Другая иллюстрация — это работа 
по менингиту и разработке метода 
лабораторного испытания противо- 
бактерийных сывороток. Вопреки дан
ным существующей литературы, на
шей лабораторией была доказана 
возможность воспроизведения у кро
ликов цереброспинального менингита. 
Эта находка передала в наше распо
ряжение отсутствовавшую до сих пор 
экспериментальную модель для изу
чения менингита во всех отношениях. 
Эта же находка позволила разрабо
тать отсутствовавший до сих пор 
метод надежного испытания противо- 
менингококковой сыворотки, с чем 
связаны все перспективы успешного 
лечения менингита.

Принцип определения действия 
сыворотки, установленный в отноше
нии менингита, в дальнейшем был 
испробован и в отношении других про- 
тивобактерийных сывороток. Работы, 
проведенные д-ром Е. М. Колиневичем, 
доказали, что новый метод имеет 
универсальное значение: по этому 
методу можно испытывать не только 
противоменингококковую сыворотку, 
но и сыворотки против стрептококка, 
пневмококка и палочки инфлуэнцы. 
Мы овладеваем, таким образом, мето
дическими подступами к разрешению 
одной из труднейших проблем совре
менной бактериологии.

Третья проблема, над разрешением 
которой работал сектор, это — при
готовление „ареактивной“ вакцины 
против брюшного тифа. Применяемые 
вакцины дают очень большой процент 
сильных реакций, что нередко сры
вает самые прививки. Вопрос разра
ботки ареактивной вакцины поэтому 
равноценен вопросу беспрепятствен
ного широкою применения прививок 
против брюшного тифа. Отсюда то

повышенное внимание, которое Нар- 
комздрав уделяет этой проблеме.

Лабораториям сектора удалось раз
работать метод изготовления особой 
вакцины (так наз. „анавакцины“), 
которая дает ничтожный процент 
реакций. ВакЦина эта в настоящее 
время находится на суровом испыта
нии для определения размеров ее 
эффективности. Если этот экзамен 
кончится благополучно, в нашем рас
поряжении будет препарат, прекрасно 
разрешающий вопрос о прививках 
против брюшного тифа в любой обста
новке.

Наконец, проблема столбняка. Во
прос имеет огромное значение для 
охраны армии, работников сельского 
хозяйства и т. д. в связи с машини
зацией и ранениями, опасными по 
столбняку. Предохранительные при
вивки против столбняка подвергнуты 
всестороннему изучению на основе 
современных данных о применении 
обезвреженных ядов или анатоксинов 
в массовых опытах на обезьянах в 
Сухумском филиале (д-р Б. В. Воскре
сенский). Наблюдения над обезьянами, 
которым сделаны прививки, длятся 
уже ІѴг года и наглядно подтвер
ждают, что прививки вызывают очень 
длительную невосприимчивость к 
столбнячному яду. В самом ближай
шем будущем мы сможем с уверенно
стью переключить этот метод на прак
тическую службу здравоохранению.

В последнее время мы взялись за 
разработку едва ли не самой трудной 
проблемы — бруцеллеза. Бруцеллез — 
болезнь домашних животных, влеку
щая последствия очень большого 
экономического значения; он чрезвы
чайно заразителен для человека. Под
ступов к радикальному разрешению 
бруцеллезе современная наука еще 
не знает. Лучшие специалисты сек
тора вместе с привлеченными к этому 
делу ветеринарными работниками 
переброшены на длительную работу 
в один из овцеводческих совхозов 
Сев. Кавказа. Работа эта длится всего 
лишь 4 месяца.

Наука, включившись в социалисти
ческое строительство нашей великой 
страны, поднимается на небывалые 
высоты и приносит нам решительные 
успехи в подчинении природы.
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З А  О В Л А Д Е Н И Е  Т Е Х Н И К О Й 1

О Б Р І Б О Т Н І  О П Т И Ч Е С К И Х  Д  Е т  а Л Е й
Е. ВЕЙСЕНБЕРГ

Можно почти безошибочно утверждать, что 
обработка оптики, изготовление оптических де
талей для всевозможных приборов и аппаратов: 
биноклей, микроскопов, теодолитов, фото- и 
киноаппаратов и ряда других является областью 
техники, весьма мало знакомой широким кругам 
читателей популярной технической литературы 
и лицам, интересующимся вопросами техники.

Это явление в значительной степени объяс
няется тем фактом, что самсе оптическое про
изводство у нас в Союзе является новой от
раслью промышленности. Лишь после Октябрь
ской революции у нас начала увиваться 
оптико-механическая промышленность®занявшая 
за последние годы уже довольно видн̂ -е поло
жение в общем народно-хозяйственном ігЦлансе 
нашего Союза. . ' В11

В этой небольшой по объему статье мы 
попытаемся на материале Оптического цеха 
крупнейшего в нашем Союзе оптико-механиче- 
ского завода им. ОГПУ в Ленинграде в общих 
чертах ознакомить читателя с основами обра
ботки оптического стекла, с тем, как из куска 
сырья получается готовая линза. На ряду 
с этим мы попытаемся дать представление об 
оборудовании и устройстве оптических мастер
ских.

Необходимым условием оптического произ
водства является соблюдение полной чистоты. 
Поэтому во вновь выстроенных оптических 
мастерских завода ГОМЗ сугубое внимание 
обращено на чистоту. Для того, чтобы пройти 
в оптический цех, необходимо снять верхнюю 
одежду; это правило установлено даже для 
рабочих и служащих других цехов. Все рабочие 
помещения отделаны застекленными перегород
ками; во многих из них, где производятся 
особо точные работы, не допускается присут
ствия лиц, не работающих в данном месте. 
Стены и потолки всех помещений отделаны 
масляной краской во избежание какого бы то 
ни было запыления и для поддержания полной 
чистоты. Полы покрыты составом, способствую
щим быстрой их очистке. Все рабочие помеще
ния залиты светом; помимо этого для контроля 
обрабатываемых поверхностей предусмотрено 
наличие значительного количества специальных 
ламп, дающих сосредоточенный пучок яркого 
света.

Все помещения оптического цеха располо
жены в порядке тех операций, которым под
вергается стекло при обработке: с одного конца 
мастерской начинается обработка стекла, а на 
другом ее конце происходят заключительные 
операции;--вернее, на одном конце цеха поме
щается склад сырья — оптическое стекло а в 
другом его конце выходят законченные обработ
кой и готовые для установки в приборе линзы 
и другие оптические детали.

По внешнему виду необработанное оптиче
ское стекло представляет собой куски различ

1 Редакция в ряде очерков будет знакомить 
своих читателей с различными отраслями на
шего производства.

ной формы (кубической, цилиндрической и др..) 
и размера. При этом стекло имеет матовые по
верхности; лишь две из них, противолежащие, 
отшлифованы и дают зозможность видеть сквозь 
массу стекла. Кроме такого кускового сырья, 
на складе имеется и ряд заготовок, отштампо
ванных приблизительно по габаритам будущих 
деталей, конечно, со значительными припусками 
для обработки.

Склад стекла вмещает весьма значительное 
количество его, так как необходимо иметь де
сятки различных сортов, разнящихся по своим 
физическим свойствам (коэфициент преломле
ния) и по химическому составу (крон и флинт — 
основные).

Первой операцией обработки оптического 
стекла является резка.

Как уже указывалось выше, оптическое 
стекло-сырье представляет собой разной вели
чины цилиндры, кубы и пр. Такой - формы 
(толщины) стекло не может быть пущено 
в обработку; поэтому первоначально куски 
оптического стекла разрезаются на пластинки 
различной толщины в зависимости от их на
значения. Резка стекла производится железной 
пилой, имеющей форму диска, толщиной около 
2 мм, в прорезях по окружности которой за
клепан алмазный порошок, перемешанный с ва
зелином. Для предотвращения чрезмерного 
нагрева во время процесса резки как стекла, 
так и самой пилы стекло все время обильно 
смачивается водой. При таком способе можно 
нарезать пластинки, весьма тонкие, толщиной 
лишь в 1>/2—2 мм. При самом процессе резки 
рабочий подает кусок разрезаемого стекла к 
пиле, которая и входит постепенно в его толщу. 
Доведя пилу до середины куска, рабочий пово
рачивает разрезаемое стекло на 180° и с другой 
его стороны подводит к пиле. Когда режущий 
диск доходит приблизительно до середины, отре
заемая пластинка откалывается. При этом сте
кло не прозрачно и не ровно — в месте, где 
оно откололось, имеется значительный бугор.

В тех случаях, когда из пластинок или ли
стового стекла необходимо получить детали 
круглой формы, кругление производится не 
пилой, а ручным способом — отщипыванием при 
помощи специальных плоскогубцев. Конечно, 
полученные таким образом окружности весьма 
несовершенны и доделываются при дальнейшей 
обработке.

Следующей операцией является так наз. 
обдирка, производимая на специальных обди
рочных станках. Здесь необходимо указать сле
дующее: всякая оптическая деталь может быть 
либо плоской, либо сферической— выпуклой 
:;ли вогнутой. Возможны, понятно, и комбинации 
из этих трех основных форм — плоско-зогнутые 
линзы, выпукло-вогнутые и т. д. Сообразно с 
указанными тремя формами и инструмент, на ко
тором обрабатываются оптические детали, имеет 
либо плоскую форму — пл;шшайбы (плоские 
шайбы), либо же сферическую—выпуклую (тогда 
мы пользуемся так наз. грибами) или вогнутую 
(тогда мы имеем дело с чашами). Планшайбы,
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Станок для обдирки оптических деталей.

любителям фотографии, 
что матовые стекла, которые уста
навливаются у фотоаппарата и слу
жат для наводки на фокус, предста

вляют собой фотопластинки, с которых смы
вается эмульсия, после чего они обдираются 
описанным выше способом; на этом их обра
ботка и заканчивается. Иначе обстоит дело 
с линзами. Их необходимо еще довести до 
такого состояния, чтобы они были прозрачны 
и имели совершенно гладкую поверхность.

Перед тем, как перейти к описанию шли
фовки оптических деталей, необходимо в двух 
словах остановиться на так наз. блокировке.

При указанных ранее способах обработки 
стекла детали держатся рабочим в руках не- 
паклеенными. Иначе обстоит дело при полировке 
и шлифовке. Эти две заключительные операции 
производятся на станках автомата, на которых 
детали должны быть так установлены, чтобы не 
требовалось удерживания их рукой; поэтому 
линзы и призмы нужно тем или иным спосо
бом закрепить для установки на автоматах.

Детали плоские или сферические приклеи
ваются смолой (смесь сургуча с варом) к чашам, 
грибам или планшайбам. Для этой цели на одну 
сторону линзы накладывается толстый слой 
смолы, а другой стороной* их первоначально 
притирают к медным шаблонам (так, если должна 
обрабатываться выпуклая сторона линз, то их 
притирают к чашке). После этого гриб, на кото
рый должны быть приклеены линзы, сильно 
разогревают « разогретым опускают на покры
тую смолой сторону линз, притертых к чаше. 
Смола под влиянием прогретого гриба стано
вится мягкой. После этого берут осторожно 
гриб и ч:шіу и опускают их в воду. Гриб охла
ждается, как и смола, которая, затвердев, на
дежно держит линзы приклеенными к грибу; 
от чаши же линзы отходят легко потому, что 
к ней они были лишь плотно притерты, без 
наклейки. Для вогнутой поверхности шаблоном 
служит гриб, а блоком—чаша.

Для ускорения процесса обработки число 
линз, приклеиваемых к одной чаше или грибу, 
достигает многих десятков и даже сотен и более, 
если линзы небольшого размера. Крупные же 
линзы наклеиваются по три, а иногда даже по

или планшайбе, причем последние 
при этом находятся в быстром 
вращении. Работа по обдирке до 
настоящего времени мало механи
зирована, и эта операция требует 
затраты большого количества физи
ческой энергии.

Для того, чтобы поверхность 
стекла .обдиралась', она в течение 
всего времени работы должна быть 
покрыта крупнозернистым нажда
ком или смоченным в воде карбо
рундом.

і Во время обдирки рабочий на
блюдает за тем, чтобы толщина 

і детали была выдержана согласно 
чертежу; при помощи толщемера 
или специальных скоб — калиб
ров — он промеряет гот времени 
до времени обрабатываемую деталь. 

После обдирки линзы не про- 
наоборот, их поверхность

Распиловка оптического стекла.

грибы и чаши — основные инструменты, при 
помощи которых обрабатываются оптические 
детали.

В зависимости от тех сферических поверх
ностей, которые необходимо придавать линзам, 
изготовляются чаши и грибы. Если радиус 
кривизны линз большой, то сообразно с этим 
чаши и грибы более плоские, и, обратно, когда 
требуется значительная кривизна, т. е. неболь
шой радиус, чаша и грибы имеют сами неболь
шой радиус.

Таким образом, на планшайбах обдираются 
плоские детали — пластинки, отдельные поверх
ности приЗмы и т. д. Наравне с этим обдира
ются также и склеенные в виде столбиков об
щипанные круглые пластинки—линзы (см. выше) 
для того, чтобы им придать круглую форму, 
т. е. более точно подогнать их по окружности.

Что же касается линз со сферическими по
верхностями, то их обдирают либо в чашах, 
если они должны быть выпуклыми (положитель
ными), либо же на грибах, когда их надо 
получить вогнутыми (отрицательными). Таких 
форм линзы изготовляются либо из шгампован- 
ных заготовок, которые имеют уже приблизи
тельно нужные очертания — выпуклые или во
гнутые поверхности (иногда также и плоские с 
одной из сторон), либо же из плоских пластинок.

Самый процесс работы при обдирке состоит 
в том, что рабочий прижимает обдираемую 
деталь к рабочему инструменту — грибу, чаше
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одной; io же применяется и для малого раз
мера, если радиус крутой.

Иначе обстоит дело с призмами. Приклеить 
смолой призму к планшайбе не представляется 
возможным; поэтому блокировка призмы про
изводится иным способом. Так же, как и пла
стинки с равными поверхностями, призмы при
тираются к медной планшайбе одной своей по
верхностью, после чего планшайбу с призмами 
поворачивают призмами вниз и устанавливают 
над плоским сосудом, заполняемым гипсом. Когда 
гипс затвердевает, планшайбу осторожно сни
мают — одна из поверхностей призмы подгото
влена к обработке, вся же масса призмы пото
плена в затвердевшем гипсе.

Поскольку мы остановились на блокировке 
оптических деталей, забегая несколько вперед, 
кратко опишем способ разблокировки, т. е. 
снятия линз с чаш и грибов после окончание 
соответствующей обработки. До недавнего вре
мени от наклеечного инструмента линзы отка
лывались молотком. В настоящее же время на 
ГОМЗе применен другой способ разблокировки: 
чаши и грибы устанавливаются в специальный 
холодильный шкап, в котором температура при 
помощи рефрижираторов поддерживается иа 
весьма низком уровне—до—20°. Благодаря столь 
низкой температуре с вынутых после 1/2—1 часа 
нахождения в ь капу чаш, грибов и планшайб 
линзы снимаются рукой без всякого труда, и нет 
надобности отбивать их молотком.

Призмы же разблокировываются иначе: гипс, 
в котором они потоплены, разбивается молот
ком и из него вынимаются призмы.

Само собой разумеется, что блокировка про
изводится столько раз, сколько поверхностей 
необходимо обработать. Так, линзы блокируются 
дважды (две обрабатываемых поверхности), 
а призмы — в зависимости от количества по
верхностей, которые необходимо обработать.

Переходим вновь к описанию приемов об
работки деталей.

Детали, наклеенные на блоки, после обдирки 
поступают в мелкую шлифовку и далее — по
лировку, которой и заканчивается обработка 
оптики.

Насколько при обдирке и отчасти при резке 
ручной труд играет доминирующую роль, на
столько при шлифовке и полировке он сведен 
к минимуму; при этих операциях вся работа 
производится станком-г.втоматом, а роль рабо
чего сводится лишь к наблю
дению за работой машины.

Приклеенные к наклеечному 
инструменту (блоку) линзы 
устанавливаются ка шпинделе 
станка и во время работы на
ходятся в непрерывном враще
нии. Самая же обработка—шли
фовка или полировка—происхо,- 
дит при помощи шлифовальника 
или — соответственно —полиро
вальника, имеющего противопо
ложную блоку форму: для чаши 
полировальником служит гриб, 
и обратно — для линз, наклеен
ных на грибы —чаша, для бло
ков в виде планшайб приме
няются планшайбы.

Как указано, блок с линзами 
вращается в течение всего вре-

Смачивание линз при шлифовке.

мени работы непрерывно, тогда как шлифоваль- 
ник имеет движение и вращательное и одновре
менно качательное (от одного края к другому).

Самая шлифовка происходит при помощи 
разного сорта наждаков, тогда как следующая 
за ней полировка производится при помощи 
так наз. крокуса. Крокус представляет собой 
окись железа и в настоящее время изготовляется 
у нас в Союзе на самом же оптическом заводе; 
он имеет темно-красный, коричневый цвета. 
Ранее крокус ввозили из-за границы, обыкно
венно из Германий,

Шлифова ьные и полировальные станки 
в большинстве довольно громоздки. Они имеют 
в длину от 2 до 6 и даже более метров. Объяс
няется это тем, что в целях большей произво
дительности и ускорения обработхи на отдель
ных автоматах имеются по 4—8 и более шпин
делей. В виду полной автоматизации работы 
один рабочий может обслужить несколько стан
ков; его задачей является установка блоков, 
наблюдение за тем, чтобы линзы все время 
были смочены наждаком при шлифовке или 
крокусом при полировке, и за правильностью 
обработки, т. е. за тем, чтобы на линзе не было 
царапин, равномерно сходил с них мат и т. д.

По окончании обработки, полировки, когда 
линзы прозрачны и имеют ровную, блестящую 
поверхность, производится их браковка и при

Контроль готовой оптики,
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емка, после чего их отправляют на склад гото
вых изделий и далее передают в разные цеха 
завода, в зависимости от того, для каких при
боров они предназначены.

Мы здесь не могли из-за ограниченности места 
останавливаться на ряде деталей производства; 
это нас завело бы слишком далеко. Так, мы 
не описываем процесса центрировки, состоя
щего в том, что в линзах, на особых станках, 
подгоняются их геометрические оси к оптиче
ским; далее, мы не указывали на склейку линз 
и некоторые другие моменты производства.

В заключение выясним лишь вопрос о тех 
точностях, которые необходимо получать при 
обработке отдельных деталей.

Для некоторых оптических измерительных 
приборов требуются плоско-параллельные пла
стинки, имеющие совершенно плоские поверх
ности; при этом необходимо полнее отсутствие 
клина, т. е. пластинки должны иметь точно 
параллельные поверхности. Поверхности должны 
быть настолько плоскими, чтобы отклонения 
не превышали Ѵю. а в некоторых случаях 
ѴІ00 микрона. Напомним, что микрон предста
вляет собой величину, равную Ѵюоо мм! таким 
ібразом точность обработки плоско-парал
лельных пластинок доходит до Ѵіооооо мм. Ука
жем для сравнения, что длина световой воины 
составляет в среднем около 0,5 микрона.

Что касается углов призм, то в отдельных 
случаях, при изготовлении особо сложных призм 
(напр., так наз. крышеобразных), точность 
обжботки должна быть д. ведена до 0,5 сек., 
иным словами, до Ѵг 592000 части окружности! 
(360 X 60 X 60 =  количеству секунд, деленное 
на 2).

Указанные выше величины являются отнюдь 
не теоретически-требуемы ми, а вполне реально 
достигаемыми на производстве в оптическом 
цехе ГОМЗа. Конечно, измерение таких величин 
производится не механическим, а оптическим 
путем.

Обычным измерительным инструментом, при
меняемым при изготовлении оптических дета
лей, являются пробные стекла, имеющие те 
сферические(или плоские для пластин) поверх
ности, которые требуются от готовых линз. 
Для измерения пробные стекла осторожно на
кладываются на измеряемые оптические детали; 
при этом становятся замзтными интерферен
ционные цветные "кольца. Появление колец 
имеет свое объяснение в том, что между лин
зой и пробным стеклом из-за неточности обра
ботки имеется весьма малая воздушная про
слойка. В зависимости от количества и цвета 
колец определяется и точность обработки.

Для особенно точных измерений имеются 
специальные измерительные приборы, основан
ные также на применении явления интерферен
ции света. Те поразительно-точные детали, 
о которых мы говорили выше, и промеряются 
этим способом.

Наша мслодая советская оптическая промы
шленность за короткий срок своего существо
вания достигла высокой ступени развития — 
десятки сло.кнейших и точнейших оптических 
приборов изготовляются на наших заводах. 
Приборы, еще недавно ввозившиеся к нам 
из-за границы, теперь уже полностью изгото
вляются на наших заводах из советских мате
риалов.

Чашки и грибы с наклеенной оптикой.



П І М И Р С Н І Й  ЭКСПЕДИЦИЯ 2М0Г
В. ПОПОВ И ллюстр. худ. А. Мвдельского

Ледник Бивачный. Пик Реввоенсовета. Вдали — пик Сталина.

2МПГ — сокращенное „Второй международ
ный полярный год“. Этими тремя буквами и 
одной цифрой обозначается грандиозное на
учной предприятие — одновременное годичное 
изучение всего земного шара в части его погоды, 
климата, водного режима — вообще физики 
Земли. В этом изучении особое внимание при
ковывается к полярным странам, научная ра
бота в которых в обычное время хотя и ведется, 
но значительно отстает от работы в обжитых 
человеком областях. Усилия многочисленных 
исследователей различных специальностей в по
лярный гоя устремляются к тому, чтобы аркти
ческие „белые пятна“ перестали быть таковыми.

На ряду с полярными „белыми пятнами“ 
такие же белые пятна имеются и далеко от 
полярных стран — и под тропиками,'и в средних: 
широтах. Это—высокогорные районы, покрытые 
вечными снегами, образующими ледяные по
токи— ледники; в этом царстве снега, льда и 
безмолвия, как и в арктических ледяных пу
стынях, отсутствует человеческая жизнь.

В Полярный год в СССР эти „белые“ места 
также подверглись изучению, и целый ряд. 
экспедиций был снаряжен Комитетом СССР по 
проведению 2МПГ.

Памир — высочайшая горная страна СССР, 
лишь с 1928 г. ставшая широко известной 
ареной работ многочисленных экспедиций (на
чиная с советско-германской, увлекательно- 
описанной в книжках Н. В. Крыленко, шесть

лет неутомимо трудившегося над географиче
ским "исследованием Памира), этот Памир 
с его снежными полями и грандиозными лед
никами также вошел в круг работ 2МПГ.

На крупнейший из ледников всего мира — 
ледник Федченко—в 1932 г., в начале работ По
лярного года, и в 1933 г. — конце его — были 
направлены экспедиции, имевшие задания 
исследовать ледник, провести ледниковые, гидро
логические и метеорологические работы; осо
бому отряду поручено было построить на 
леднике постоянную станцию-обсерваторию. 
Работавшие по заданиям Комитета 2МПГ экспе
диции вошли в качестве отдельных отрядов 
з Таджикскую экспедицию, возглавлявшуюся 
Н. П. Горбуновым.

Работы 1932 г. явились в значительной *іере 
подготовительными —• проведены были програм
мные наблюдения, выбрано место и подгото
влены материалы для постройки обсерватории. 
Работы 1933 г. завершили круг наблюдений 
для Полярного года, и обсерватория начала 
постоянную работу.

Подготовительные работы часто могут решить 
успех всей работы, и им поэтому приходится 
уделять много времени. Уже в Ленинграде или 
Москве, задолго до отъезда, начинаются б гогня 
по закупкам необходимого снаряжения, укладка 
и перекладка большого количества необходимых 
для работ вещей, хлопоты о тысячах всякого 
рода весьма существенных для дела мелочей
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Но с каждым километром пути эти забот 
начинают уступать место новым, начинают 
возникать новые вопросы: о цене лошадей и 
каравана, о тех килограммах груза, которые 
в Оше— конечном пункте Ср.-азиатской жел. 
дороги — предстоит погрузить уже на живой 
транспорт, о тех днях пути, которые предстоят 
в дороге и на стоянках.

На шестые сутки поезд приходит в Андижан, 
откуда до Оша лучше добираться автобусом. 
Здесь уже окончательно оставлены позади и 
„Европа“, и сборы с их горестями и радостями. 
Зной, красивейшая пестрая толпа в оригиналь
ных костюмах, чуждый гортанный говор, жур
чанье арыков, запах фруктов—все это вводит 
в круг новых впечатлений, новых переживаний.

Поезд приходит ночью, и до Оша автомо
биль добирается д ухчасовым рейсом лишь на 
рассвете. Здесь уже видны „настоящие“ горы, 
со снежными вершинами, розово-лиловые, 
с легкими облачками, заснувшими в их ущельях.

В Оше, на базе Таджикско-Памирской экспе
диции, отряд понемногу переходит на лагерное 
положение: спят в палатках, так как высота 
Оша в 1000 м уже дает прохладные ночи; 
встают с солнцем, купаются в ледяной воде Ак- 
Буры и... невоздержанные на фрукты страдают 
от расстройства желудка, пока не тронутся 
в горы.

В Оше работы не меньше, чем при сборах 
в Ленинграде или Москве: надо выбрать на
дежных рабочих, закупить или нанять лошадей 
и верблюдов, получить с базы снаряжение и 
продовольствие, подогнать снаряжение— полу
шубки, сапоги и пр. — так, чтобы после уже 
не возиться с ним, разместить продовольствие 
в ящики так, чтобы его без труда можно было 
достать, Чтобы оно не попортилось при пере
правах, чтобы ящики пришлись по силам коням 
и т. д. Волнения доставляет и судьба грузов, 
отправленных из Ленинграда и Москвы; каждый 
день их запоздания всіречается отрядом с тре
вогой. Нашему отряду из-за опоздания грузов 
и затруднений с транспортам пришлось довольно 
долго задержаться в Оше.

Наконец, все- грузы прибыли в полной со
хранности, а от начальника экспедиции Н. П. Гор
бунова получено на базе предписание—совершить 
пробег двух машйн по Алайской долине. Часть 
грузов, наиболее громоздкая, была отправлена 
уже ранее смешанным— верблюжьим, конским и 
ишачьим караваном в 150 голов; верховые 
лошади с дорожным снаряжением тоже были 
высланы с рабочими вперед. Для погрузки на 
машины оставалось немного — приборы, дорож
ное продовольствие и забытое при отправке 
каравана имущество.

19 августа, часа в 4 утра, нас разбудил 
грохот заведенных моторов. Сборы были недол
гими, так как палатки были свернуты еще на
кануне — мы же спали под 'открытым небом; 
вещи также были погружены накануне, а туалет 
экспедиционера несложен.

Машины шли ходко, и быстро промелькнули 
Мады, Ляигар, Гульча. К вечеру стали поды
маться бесконечными зигзагами Тал іыкского 
перевала. Прошли перевальный знак-памятник, 
проехали огромный палаточный лагерь Памир- 
строя, свернули с дороги на целину —и через 
несколько минут лагерь и ночлег уже были 
гѳтовы.

Мы — уже в Алае,, но ночь бгзіунная, 
темная, и вокруг видно не далее, как на 
10 шагов, да вверху блистают звезды.

После двухсоткилометрового пути, тряски, 
впечатлений дороги и вставаяья в 4 часа утра 
мы к 10 часам вечера, раскинув лагерь и вы
ставив дежурного, заснули. Раннлм утром, еще 
до рассвета, все поднялись, ежась от холода, 
умываясь в ручейке, берега которого уже за
тянуло льдом.

Небо „замазано“ мутными нитями и полосами 
характерных алайских облаков. Заалайский 
хребет еще темнеет огромными взвороченными 
массами вершин, и только великан — пик Ле
нина уже осветился и показал свои снежные 
поля.

Сборы — недолгие, и в 8 часов утра машины 
снова уже гукят моторами. Выходим на шоссе, 
посылаем со встречной машиной письма домой, 
отправляем последние донесения... и снова мель
кают справа и слева выжженные солнцем 
поляны Алая; облаком подымается за машинами 
пыль.

По шоссе ехать приходится недолго. Пере
ехав хороший „европейский“ мост через ороша
ющую Алайскую долину единственную речку с 
красно-шоколадными водами — Кзыл-Су, сво
рачиваем за мостом на целину. Дороги мы не 
знаем, но кое-где видны слеш бричек строи
тельства, и по ним мы стараемся итти. Редко 
где машины идут полным ходом, в остальном — 
они „охают“, попадая в ухабы; кузова перева
ливаются с беку на бок, трещат подминаемые 
резиновыми покрышками колес стебли полыни. 
Сурки с удивлением смотрят на первых го
стей Алая и, подпустив нас очень близко, 
стремительно прячутся в свои норы;, кое-где 
вылетит из травы перепуганный заяц й заме
чется по степи.

След бричек ведет в крутой овраг. Скаты
ваемся в него с некоторым риском для машин, 
прыгаем по руслу когда-то весной бежавшего 
потока. След ведет из оврага в.ерх прямо по 
откосу, слишком крутому для машин. Пытаемся 
взять его в лоб, но задние колеса буксуют, 
взрывая тучи пыли, и машина сползает назад. 
Все слезли, разминая затекшие ноги; машина 
снова и скова пытается влезть на откос, но 
обрывается вниз. Наконец, с дружным криком 
всех участников экспедиции на полном ходу 
мотора откос взят. Но... сколько их еще впереди?

Начинаются сухие русла саев — речек, при
токов Кзыл - Су, сбегающих с Заалайского 
хребта. Машины грузно шлепают с берега 
в лужицы, хрустят галькой, пробуют дорогу 
здесь и там, ищут выхода на другой берег, 
проезжая иногда в этих поисках по нескольку 
километроЕ. Кое-где приходится прокапывать 
выход. Саи становятся все шире, доходя до 
нескольких километров; снега в горах тают все 
сильнее, и потоки воды становятся бурнее. 
Начинаем спешить, чтобы поспеть до появле
ния большой воды, которая может залить 
выхлопные трубы машин и оставить нас где- 
либо среди водного потока.

Пик Ленина отходит понемногу назад; горы 
у ко орых мы двигаемся, стали ниже, показа
лись характерные холмы у Доріут-Кургана — 
селения, от ко.орого идет перевал через За
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алайский хребет — цель нашего путешествия.
Темнеет, и мы, дойдя почти до перевала, снова 

разбиваем лагерь.Подсчитываем: впрошлом году 
УЗ км от перевала Талдык до Дораут-Кургана 
мы шли три дня, утомив людей и лошадей; 
в этом году тот же путь прошли за 10 часов. 
Люди хотя и устали немного, но машины 
в полном порядке, стоят, окруженные кирги
зами, прибежавшими смотреть невиданное 
зрелище.

Утром снова машины гудят, и мы доби
раемся до начала перевала. Пытаемся итти, 
пока можно, чтобы сократить конный путь. 
Впереди — обрыв метров в 50, по нему узкая 
тропа, трудная и для коней. Приходится про
ститься с машинами и руководителем пробега— 
начальником Ошскойбазы—В. Д. Мельниковым. 
Написаны донесения нам для передачи началь
нику экспедиции Н. П. Горбунову, штурмую
щему пкх Сталина, письма — В. Д. Мельникову 
для пересылки в Ленинград и „Pt ссию*.

Первый пробег машин по Алаю совершен!
Через день к нам пришел наш каравян, 

отправленный вперед из Оша. Все в порядке, 
лошади здоровы.

Еще через день мы уже hî работе в Алтын- 
Мазаре — маленьком поселении „на краю света*, 
так как дальше уже на сотни километров жилья 
нет. Ведутся замеры скоростей 'течения горных 
рек, б рутся пробы воды для определения 
пасомых ею частиц и химического ее состава, 
снимаются карты русел, измеряется высота 
ледничков, снеговой границы, ведутся метеоро
логические наблюдения. .Часть сотрудников 
забралась на ледники Тере-Агара, на высоту 
свыше 5000 м, и там проводит наблюдения 
по выяснению влияния высоты і а ряд показа
ний — метеорологических, гидрологических, лед
никовых.

В этом году работы проходит значительно 
глаже, чем в прошлом: сотрудники знают 'ме
стные условия, приспособились к жизни в горах,

знают, что могут дать те или иные наблюдения. 
Распорядок дня определенный: с солнцем—все 
на работе, на своих местах; с темнотой — обед- 
ужин в лагере, недоліие беседы и сон. Рядом, 
в Алтын - М заре же, стоят отряды — топогра
фический под руководством И. Г. Дорофеева, 
с 1928 годя работающего на Памире и засняв
шего фото-теодолигной съемкой весь Памир; 
художника Н. Г. Котова, весь день сидящего 
за этюдами со своим помощником А. А. Зелен
ским и фотографом В. В. Фаллепским; отряд 
строительства станции на леднике, база которого 
находится в Алты і - Мазаре.

В „гости* друг к другу не ходим, все за
няты делом, но видим і-руг друга постоянно; 
в отверстии палатки часто появляется присев
шая на корточки фигура; короткая беседа 
большею частью по какому-либо делу — и 
фигура выпрямляется и исчезает в своем 
лагере или уходит на работу.

26 августа отряд строительства уходит па 
лендик. С ним же отпразляется группа худ ж- 
кика Н. Г. Котова. Идем провожать, чтобы 
определить состояние переправы, зкснять ее, 
провести кое-какие работы па реке. Вода сквер
ная, уровень высокий, поток бешено несе:ся, 
вороч я камни. В шоколадного цвета воде не 
вид:ю глубины реки; кони рассыпавшихся по 
берегу в0адников все время, уже с берега, 
попадают по брюхо в воду и поворачивают на- 
за і. Наконец, брод найден выше, у выхода реки 
из ущелья. Мы видим, как вдали, на другом 
берегу, одна за другой на мокрых конях по
являются фигуры. Вот понесло кого-то, из воды 
торчат лишь головы всадника и коня... Захва
тило дух от ожиданья... Но проходит ыииута— 
и всадник выбирается на берег.

Проезжающие сосредоточенно спокойны, 
лишь изредка коротко бросят шугку или при
ветствие.

Но что-то там, вверху, на переправе, про
изошло: по берегу во всю прыть проскакал
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йдин всадник, другой; подбежал без cànor 
мокрый, дрожащий от холода художник Котов — 
его группу снесло водой, он спрашивает про 
своих. Еще минута — перед нами, на ручье, 
ответвившемся от главного русла, на отмели, 
внезапно появляется лежащая на боку лошадь 
в полной седловке с мокрым спальным мешком. 
Черная мокрая шерсть блестит на солнце, ло
шадь дрожит мелкой дрожью в ледяной воде. 
Ее вытаскивают на берег, чтобы согреть, бегают 
по берегу с ней, а тревога все растет: кто-то 
или погиб, или в смертельной опасности. Рас
крывшийся ящик с красками, разбившаяся 
пачка картора для этюдов говорят, что постра
дали художники.

Старик-казак Колыбай, из отряда строитель
ства, подымает из воды у берега какой-то 
круглый тяжелый предмет, но тяжесть его так 
велика, что даже сильный, несмотря на старость, 
Колыбай не может поднять один...

На вороном коне, которого выбросила п?редв 
нами река, оказался привязанным к седлу труп 
23-летнего молодого талантливого художника
А. А.. Зеленского. Как он утонул, — никто не 
знает; очевидно, на переправе его понесло 
водой и разбило где-то на реке о камни; череп 
пробит в нескольких местах. Труп перекинут 
через седло, посиневшие руки и круглая моло
дая голова — по одну сторону, ноги в огромных 
тяжелых горных ботинках — по другую. 
г  Медленно возвращаемся в Алтын-Мазар; 

оставшиеся встречают нас молчаливо: на Памире 
знают, что такое переправы через горные реки.

К вечеру на холме, пол мазарим (могильник), 
который так правился Зеленскому и который 
он рисовал, выросла маленькая могилка. На 
Памире хоронят просто: опустили тело в могилу, 
покрыли травой и камнями; два коротких слова; 
залп из винтовок; постояли в молчании... и пошли 
на работу. Но помнить будут всегда...

Работы в районе Алтын-Мазара закончились 
к концу сентября. В это время группа Н. П. Гор
бунова взяла уже пик Сталина, правда, с жерт
вами; вернулась в Алтын-Мазар и—после корот
кого отдыха — двинулась в обратный путь. Нам 
она оставила прекрасно проторенный и разве
данный путь на место наших работ—ледник 
Бивачный. К этому же времени вода в реках 
настолько спала, что, хотя еще 19 сентября 
при переправе на С°ль-Даре погиб рабочий 
фото-теодолитного отряда, все же особого риска 
переправы не было.

С 22 сентября на конце языка ледника Фед- 
ченко открыла работы первая группа участни
ков экспедиции, а 1 октября начальник отряда 
с двумя техниками двипулся на ледник Би
вачный. Здесь, на высоте 3720 м, открыта 
была (параллельно со станцией у конца языка 
ледника) вторая станция отряда, работавшая до 
19 октября. Отсюда же был ‘ произведен ряд 
экскурсий — по леднику Бивачному до под
ступов к пику Сталина, по леднику Калинина 
на малые ледники — нижние притоки Фед- 
ченкои ледники хребта К. Маркса и Фр. Энгельса 
составляющего южный берег ледника Бивачного]

16 октября маленькая группа, состоящая і з 
начальника отряда, гидролога и остававшегося 
на зимовку наблюдателя П. А. Бладыко, двину
лась вверх по леднику Федченко, к строящейся 
на леднике обсерватории. Хорошая погода, 
установившаяся после бурана 13 октября,

грозила испортиться: на небе появились перй- 
стые облака — верный признак приближения 
бурана; пик Сталина весь клубился метелями, 
но все же решено было итти, так как прибли
жался срок окончания работ, а группа имела 
задание посетить станцию. Предполагали, что 
буран, как и предыдущий, продлится сутки, и, 
переждав день на обсерватории, можно будет 
спуститься вниз.

Дорога по гладким ледяным полям, изрезан
ным трещинами, не представляла затруднений — 
по ней хорошо видны были следы многочислен
ных проходов караванов строительства. Лишь 
около самой обсерватории мы попали в снеж
ный круговорот; лошади вязли в снегу, попа
дали в прикрытые им трещины. Но еще 
засветло группа уже была на скале, где стоит 
обсерватория, а когда гостеприимные хозяева 
усадили прибывших в большой юрте-столовой, 
буран уже полностью вступил в свои права.

Внешний вид строительства скромен. При
земистое, сплошь покрытое оцинкованным 
железом здание, с большими окнами, на бетон
ной подушке, похоже на здание ангара или 
пакгауза. Крыша—полукруглого сечеиия, рас
считана на сопротивление тем ужасным ветрам, 
которые господствуют зимой на месте постройки. 
Здание поставлено на краю верхней площадки 
скалы так, что во все стороны открывается вид 
на ледники: книзу змеятся морены главного 
русла Федченко; вверх идут самый Федченко и 
его притоки; к западу — перевал Кошал-Аяк и 
пик Дарваз-Гармо, вводивший в заблуждение 
экспедиции прежних лет и принимавшийся до 
этого года за пик Сталина; к востоку — широ
кая лента ледника Федченко и свисающие 
с его берегов малые ледники. Недалеко за зда
нием расположены наружные приборы мете
орологической станции; высятся антенны радио
станции. Еще дальше, за юртами, с одной сто
роны, кухня - столовая, с другой — радио
станция и метеорологический .кабинет“; не
сколько палаток служат жильем для персонала 
строительства, вернее, не жильем, а ночлегом, 
так как персонал весь день проводит на 
работе, забираясь в палатки только на ночь

Нельзя сказать, чтобы строители пользовались 
комфортом: морозы при нашем посещении уже 
доходили по ночам до 20°, при ветре в то же 
число метров в секунду, при мелком горном 
порошковатом снеге, забирающемся в малейшие 
щели в палатках, при необходимости из-за 
трудности доставки экономить каждый грамм 
керосина, каждое кило дров. К тому же на 
высоте стройки в 4300 м каждое движение 
в разреженном воздухе требует усилия; даже 
и нетяжелая работа вызывает необходимость 
постоянных передыш-ек. Персонал станции однако 
выполняет свою работу без каких-либо жалоб: 
все знают, что они делают большое де."о; настрое
ние у всех бодрое; работа идет весело; в здо
ровом и крепком юморе нет недостатка. Обед 
и ужин, продолжающиеся по 15—20 минут и 
соединенные с чаепитием, проходят в шутках и 
смехе; окончившие сами, не теряя ни минуты, 
берутся снова за работу, каждый знает свое 
дело; никто никакой работой не смущается.

Станция-обсерватория на леднике Федченко, 
построенная по мысли начальника Таджикско- 
Памирской экспедиции Н. П. Горбунова, яв
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Щ Ш Ш З Ш
Станиия у  ледника Федченко.

ляется первой по высоте станцией в СССР и 
одной из первых з мире. Будучи расположена 
у величайшего из ледников средних широт, 
она сможет дать ценнейшие материалы по 
характеристике климата ледниковых районов, 
по жизни ледника вообще, его движением, 
таянию, прибылью льда и т. д. В этом отноше
нии значение станции исключительно и не имеет 
себе прецедентов в истории мировой науки.

Пребывание наше на станции, рассчитанное 
лишь на одни сутки и нм.евшее целью ине.рук- 
тирование персонала, остающегося на зимовку 
(в части производства наблюдений и увязки 
наблюдений экспедиции с наблюдгниями стан
ции), невольно оказалось более продолжитель
ным. Буран не только не утих, но на следую
щий день разыгрался с новой силой. С трудом 
можно бьпо передвигаться по н .большой пло- 
щ.'ди, занятой станцией. Ветер неистовствовал, 
взметая мелкий, сухой снег, свистя по крыше 
здания, в котором устроились посетители 
станции — первые обитатели этого здания. Ду
мать об обратном пути не приходилось, т '.к как 
лошади были направлены обратно вниз, в ледни
ковый лагерь „Чортов гроб“, вполне соотв т- 
ствующий своему н званию. Приходилось ожи
дать прибытия каравана строительства, с обрат
ными лошадьми которого ,ѵожно было добраться 
до „Чортова гроба“ и пережидающих там 
лошадей. Потянулись тяжелые дни ожидания, 
выглядывания Иі юрты или здания на Кошал- 
Аяк, с которого все время несло тучи снега. 
День проходил в беседах с остающимися на 
зимовку товарищами о наблюдениях и вообще 
работах во время зимовки. Вечерами в юрту 
собирались обитатели небольшой площадки на 
скале, беседы теряли деловой характер, начи
нялись бесконечные партии в шахматы, воспо
минания о Ленинграде, Ташкенте, рассказы 
о прежних экспедициях и т. д.

J олько на пятый день, к вечеру, буран не
сколько утих, и на льду, под скалой, где строится 
станция, показались черные точки подходящего 
каравана. Буран мог снова усилиться, и поэтому

пребывание вновь прибывших на станции было 
непродолжительно — через час после короткого 
теплого прощания с остающимися на зимовку 
караван двинулся обратно. Только поздно ночью 
добрался о.ч до .Чортова гроба“, на этот раз 
после ночлега на строительстве, показавшегося 
уже не столь неуютным.

Вреия ух ідило, приходилось спешить с окон
чанием последних работ на ко ще языка лед
ника Федченко, где оставалось еще проделать 
повторные гидрологические наблюдения на 
ледниковых реках, закрыть и свернуть рабо
тавшую еще там метеорологическую станцию и 
перейти в Аітын-Мазар, где также остава
лись еще непроделаиными некоторые работы 
по съемке малых ледников и пром рам рек.

К 22 октября все работы были -закончены, 
и рано утром длинная вереница верблюдов 
и коней потянулась на тропки перевала.

Зима уже началась, на перевалах снегу на
веваю все больше, дорога была тяжелой, но... 
работа была закончена, и настроение было 
бодрым. Подводились итоги двухлетних поездок, 
давших ряд карт ледников, по которым можно 
судить об их изменениях, серии метеорологи
ческих иактинометричес их наб юдений, рисую
щих климатические условия ледников, мате
риалы по горным рекам.

Если в полярной зоне человеческие поселе
ния движутся все далее и далее к полюсу, то 
в высокогорных районах поселения подымаются 
все выше и выше, а наши высокогорные работы 
готовят базу для будущей жизни в горах. Но 
и помимо будущего они нужны и настоящему, 
так : ак наши летники дают начало горным 
рекам, а последние составляют глаішые водные 
артерии Ср. Азии; горные хребты с.оіт на 
дороге воздушных течений и меняют их со
держание. Наши дороги уже переваливают 
через высоты до 5000 м, а за содержанием 
недр Земли чел> век пойдет на какие угодно 
высоты. В этом пр ктическое значение высо
когорных экспедиций — и Памирской в част
ности.



Д Р Е В Н Е Й Ш И Е  О Х О Т Н И К И
З А  М А М О Н Т О М  В  В Е Р Х О В Ь Я Х  Д О Н А

Рис. L Каменные 
конечники копий 

Гагарине.

П . Б О Р И С К О В С К И И

Количество известных археологам, стоянок 
или мест поселения человека древнего камен
ного века (палеолита) очень незначительно. На 
всей огромной территории Советского Союза 
известно около 30 палеолитических стоянок. 
А ведь древний каменный век—палеолит—длился 
около ста тысяч лет. Ведь в течение этого пе
риода человеческое общество 
проходило первые стадии сво
его развития, представляющие 
особый  ̂интерес для исследова
теля. Очевидно, что открытие 
каждой сколько-нибудь значи
тельной палеолитической сто
янки дает множество новых дан
ных для истории первобытного 
человечества и составляет це
лое событие в науке. Особенно 
это касается вновь открывае
мых палеолитических стоянок 
на территории СССР.

В ближайшее время в изда- 
* нии Государственной Академии 
. истории материальной культуры 
в Ленинграде выходит на фран
цузском языке книга научного 
сотрудника ГАИМК С. Н. 3 а- 
м я т н и к а, посвященная опи
санию Гагаринской палеолити
ческой стоянки в верховьях Дона, открытой 
им на территории бывшей Тамбовской губер
нии. Французский текст рассчитан на 
узкий круг специалистов, а между 
тем материал, добытый и изученный 
С. Н. Замятниным, настолько важен 
и интересен, что заслуживает внима
ния широких слоев советских читате
лей. Наша статья ставит задачей по
знакомить советского читателя в основ
ных чертах с материалом этой стоянки 
первобытного человека, имеющей пер
востепенное научное значение, и с вы
водами, которые делает на основании 
этого материала исследователь. } '

Новая палеолитическая стоянка рас
положена на территории села Гагарина 
Верхне-Студенецкого района ЦЧО, 
невдалеке от Липецка, бывшей Там
бовской губернии. Остатки человече
ского поселения сосредоточены на 
склоне левого берега Дона и находятся 
на глубине 1 м—1 м 30 см от совре
менной поверхности почвы, в желтой 
глине. Они были открыты -совершенно 
случайно крестьянами, наткнувшимися 

Ѵіри выемке глины на поразившие их 
крупные кости.

Местный учитель сообщил об 
этой находке в Липецкий музей, и 
вскоре из Ленинграда был команди-

на-
из

рован С. Н. Замятнин для научных раскопок 
этой стоянки.

Стоянка была раскопана еще в 1926 и 
1927 гг., но около пяти-шести - лет потребова
лось для изучения добытого материала, и только 
теперь становится возможным дать ее описание. 

Археологические раскопки стоянки заключа
лись в том, что после снятия ло
патами поверхностных слоев, 
не давших никаких находок, 
культурный слой, содержащий 
остатки человеческой деятель
ности, был тщательнейшим обра
зом разобран. При этом точно, 
с производством всех нужных 
измерений, отмечались глубина 
залегания находок, их протяже
ние в горизонтальной плоскости, 
их соотношение друг с другом. 
Вся площадь раскопок была раз
бита на сеть метровых квадра
тов; каждый из них имел свое 
обозначение; вещи из каждого 
квадрата брались отдельно, при
чем и тут указывалось, в какой 
части квадрата они были найде
ны. Весь сколько-нибудь значи
тельный материал — все камен
ные и костяные изделия осколки 

камня и кости, все кости животных— оыли за
браны с места раскопок для дальнейшего изу

чения и обработки в Ленинграде, При 
раскопках делались необходимые чер
тежи, зарисовки и фотографии, так 
что по всему собранному материалу 
в любой момент можно с точностью 
восстановитьѵ то расположение куль
турных остатков, в каком их оставил 
человек древнего каменного века.

Культурный слой, давший остатки 
человеческой деятельности, состоит из 
большого скопления костей животных 
(главным образом, мамонта), углей, 
золы и каменных и костяных ору
дий первобытного человека. Скопле
ние это, толщиной до 40 см, имеет 
форму овала, окаймленного массив
ными плитами известняка. За преде
лами этого овала культурные остатки 
имеются лишь в незначительном коли
честве и не образуют мощного ско
пления. Размеры овала — 5 X 6 м. Тут, 
очевидно, мы имеем дело е остатками 
человеческого жилища — со следами 
землянки первобытного человека. Это 
была куполообразная или конусооб
разная землянка с полом, углубленным 
на 40—50 см ниже уровня почвы. Сте
ны ее были, вероятно, из дерева, 
земли или шкур. Подобные землянки 
известны у целого ряда современных 

1 С. Н. Замятина любезно познако- примитивных племен. Остатки таких
мил нас с рукописью своей книги и -3- Костяные ̂  землянок найдены и в других палео- 
дал нам ряд ценных указаний при ра- наконечники копии литических стоянках того же возраста 
боте над этой статьей. из Гагарине. на территории Западной Европы и
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СССР. Наконец, есть принадлежащие палео
литическому человеку рисунки подобных жилищ.

Было бы ошибочным предполагать, что вся 
Гагаринская стоянка состояла из одной такой 
землянки, размером в 30 кв. м. Раскопками была 
вскрыта лишь часть стоянки; хозяйственные по
стройки помешали вскрыть всю ее площадь. 
По всей вероятности, поселение состояло из це
лого ряда больших землянок, в которых жили 
группы первобытных общинников, ведших ком
мунистическое хозяйство. Материалы', других 
стоянок того же времени подтверждают это за
ключение.

Находящиеся внутри этого жилища культур" 
ные остатки, представляющие кухонные отбросы 
первобытного человека, со
стоят из костей животных, 
на которых охотился чело
век, из каменных и костя
ных орудий, украшений и 
предметов искусства. Среди 
животных, на которых охо
тился человек, преобладали 
мамонт и песец. Кроме того, 
охотничьей добычей являлся 
шерстистый носорог, дикий 
бык, заяц и несколько видов 
чтиц.

Материалом для камен
ных орудий служил по 
преимуществу кремень и в меньшей степени 
кварцит. Кремень предпочитался человеком как 
материал для орудий в виду его твердости и 
того, что он легко, раскалывается в желаемом 
направлении и дает рабочее лезвее нужной 
формы. Каменные орудия Гагаринской стоянки 
не представляют собой бесформенных, непра
вильных обломков. Они имеют определенные 
очертания, разделяются на ряд типов и указы
вают на довольно развитую технику обработки 
камня. Среди них можно различить резцы, 
скребки и наконечники копий. Резцы служили 
для изготовления орудий из дерева и кости и 
для резьбы по кости, скребки — также для от
делки деревянных и костяных изделий, а глав
ным образом—для обработки шкур убитых жи
вотных, наконечники скреплялись с деревянным 
древком копья, служившего основным охот
ничьим оружием человека того времени; сбоку 
они имели выступ-бородку, задерживающую 
копье в ране животного. Кроме того, в Гага
ринской стоянке был найден еще ряд каменных 

'орудий менеё выработанных типов — режущих, 
скоблящих, прокалывающих, а также множество 
осколков камня, бывших заготовками для ору
дий или отбросами их производства (подобно 
металлическим стружкам в современной про
мышленности). Несколько орудий было сделано 
из особого вида кремня, не известного нигде 
по соседству. Ближайшие выходы этого кремня 
находятся в 100 км от стоянки. Этот факт за
ставляет предполагать существование в ту от
даленную эпоху обмена (правда, не системати
ческого, а случайного) между отдельными охот
ничьими группами.

Из костяных орудий следует отметить шилья, 
наконечники копий и иглы. Шилья — просто 
расколотые заостренные кости; наконечники 
копий, из кости и мамонтовых бивней, длиной 
около 20 см—веретенообразные, подшлифован- 
ные, на конце заостренные: пни служили охот

ничьим оружием иа ряду с каменными наконеч
никами; иглы без ушка (ушко заменяла косая 
нарезка, за которую закреплялась нить) — чрез
вычайно тонкой, изящной работы; толщина их 
не превышает 1—2 мм. Иглы употреблялись 
для сшивания шкур, служивших палеолитиче
скому человеку одеждой. Человек не имел тогда 
прирученных животных и не знал земледелия. 
Нити он приготовлял из шерсти или из сухо
жилий диких животных и из волокон дикора
стущих растений. Иглы найдены вместе с иголь
никами — футлярами из полых птичьих костей, 
длиной до 15 см, украшенными орнаментальной 
нарезкой.

Помимо кремневых и костяных орудий, оби
татель Гагаринской стоянки 
имел конечно и ряд дере
вянных орудий, не дошед
ших до нас через десятки 
тысячелетий. Изучение быта 
современных примитивных 
народностей позволяет вос
становить эти недошедшие 
до нас орудия палеолитиче
ского человека. Он, несо
мненно, имел дубины, копья 
для охоты на животных, 
палки для выкапывания съе
добных корней, деревянные 
сосуды (глиняные еще не

известны), плетеные корзины, мешки из шкур, 
деревянные приспособления для добывания огня 
путем трения и т. д. Многие каменные орудия 
употреблялись для большего удобства в дере
вянных рукоятках. В виде каменных и костяных 
орудий до нас дошла лишь небольшая часть 
индустрии первобытного человека. Однако ка
менные и костяные орудия позволяют опреде
лить возраст данной стоянки. Сравнивая тех
нику их приготовления с техникой приготовле
ния орудий, находимых в других стоянках пер
вобытного человека, сопоставляя это с данными 
о типе жилища, о местоположении стоянки, 
о видах животных, на которых охотился чело
век, критически проверяя эти данные, специа
листы относят Гагаринскую стоянку ко второй 
половине древнего каменного века — палеолита, 
к верхнему палеолиту, точнее, к ориньякской

Рис. 4. Женские статуэтки из мамонтовой 
кости йз Гагарине.

Рис. 3. Подвески из Гагарине.
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эпохе верхнего палеолита. Древность этой эпо
хи— около 30 тысяч лет.

Приведенные нами данные о характере рас
положения культурных остатков и об орудиях 
тр5гда Гагаринской стоянки позволяют сделать 
ряд существеннейших выводов об образе жизни 
ее обитателей, об их хозяйственном и обще
ственном строе.

Основным источником средств существования 
человека того времени была охо а,дополнявшаяся, 
по всей веро ѵкости, собиранием дикорастущих 
плодов и растени . Человек всецело зависел от 
охоты; дикие животные давали ему пищу, о;ежду, 
материал для орудий, топливо (кости и жир).
Техника охоты была уже довольно ргзви а, на 
чго указывают боль ие скопл ним- костей жи
вотных в культурном сл(е и н личие вырабо- 
танны форм ка е ного и костяного охотн чьего 
оружия. Обитатели более д евних палеилитиче- 
ских стоянок, ем Гагаринская, вовсе е знали 
костяного оружия, а каменное оружие было 
очень груСо и бесформенно. Охота б >:ла по
стоянным и сра ните-іьно надежным истсч ином 
средств сущ сгвован я оби а еля Гагаринской 
стоянки; он не был вынужд н пос о- 
янно странствовать с места на место 
в поисках пищи; становилась возмож
ной известная ступень оседлос и. На 
это указывают обнаруженные в Гага
ринской стоя ке еле ы прочной зе- 
м янки, расс^ітанной на д'ител ное 
пребывание в ней (в более ранние 
эпохи древнего каменного, века жили
щами человека служили легкие, не
прочные шалаши из шкур и ветвей 
или даже простые заслоны от ве.ра, 
сплетенные из ветвей).

Ясно, что охота на таких громад
ных животных, как мамонт и шерсти- 
стьй носорог (да и на дикого быка), 
с помощью примитивного охотничьего 
оружия га.еолитического человека не 
была возможна ни в одиночку, ни Рис. 5. Женская 
маленькими группами. Охота должна статуэтка из 
была вес.ись крупными коллективами. мамонтовой ко- 
Материал:,] Гагаринской стоянки личт- сти из Гагарино. 
ний р: з подтверждают то незы- 
блемо-установленкое основоположниками мар
ксизма по.ожение, что первой ступенью обще
ственного развития было доклассовое, пе во- 
бытно-коммунилкческое общество, характери
зующееся коллективным пр изводством и о но- 
вывающимся на нем коллективным присвоением 
продуктов труда в сочетании с и: зко-развитой 
техникой.

Более поздние стоянки и погребения, отно
сящиеся по клагсификации ар еологсв к так 
называемому бронзов му и железному векам, 
обнаруживают уже приз аки социальной и'иму
щественной дифер нциации, признаки начинаю- 
щ-егося классового расслоения. Там можно вы
делить более бе ные и более богатые г огребе- 
ния и »илиша, орудия, принадлежащие более 
бедным и более богатым.

В Гагаринской стоянко ничего этого нет. 
Археологический материал Гагаринской стоянки 
(кгк и материалы других т. го же времени стся- 
но;<) говорит об однородности общественной 
группы. Мы определеьно имеем здесь дело с 
примитивной, недиференцированной первобытно- 
коммунистической ордой, коллективно охотя

щейся на диких животных и коллективно при
сваивающей продукты охоты. Обм:н, являю
щийся предпосылкой классового расслоения- 
здесь только начинает зарождаться; на это ука- 
зыв ют несколько орудий сделанных из кремня, 
выходы Kotoporo известны не б ияе 100 км от 
Гагари ской стоянки. Это — обмен внешний, с 
чужими группами, являющийся, как доказывает 
Маркс , в „Капитале“, первой формой обмена 
вообще

Гагаринская стоянка дала материалы, не 
только относящиеся к производству первобыт
ного человека. Она да-а.ценнейшие материалы, 
освещающие вопросы первобытной идеологии.

В большом количестве в культурном слое, 
среди костей и каменных орудий, попадаются 
куски красной и желтой ох ы. Охра, несомненно, 
служила первобы пому человеку для раскраски 
тела, подобно тему, как это и сейчас наблю
дается у многих гриѵштивных народностей, 
Раскраска тела не преследовала исключительно 
эстетических целей. Наносились узоры опреде
ленной смыслов й значим )сти, долженст ующие 
указывать на тот или иной .возраст человека, 

принадлежность его к той или иной 
группе, на его подвиги'и ка чес ва. 
Раскраска тела была своего рода при
митивным письмом; с ее п.. мощью 
люди сообщались друг с д угом.

В большом количестве найдены 
просверленные костяные кружки и про
сверленные :-убы лисицы. Они слу
жили. подвеска.ѵи, носившимися на 
теле отять-таки не столько как укра
шения, сколько как талисманы, сооб
щавшие их носителю те или иные 
ценные свойства или предохранявшие 
его от злых влияний. Такие талис- 
ма ы-ямулеты носят все современные 
примитивные племена. Пережитки их 
очень распространены и у так назы
ваемых „цивилизованных“ народов 
(например, вательный крест, четки 
и т. д.).

Самыми замечательными из пред
метов, относящихся к области перзо- 
бытной идеологии, найденных в Гага

ринской стоянке, являются женские скульптур
ные изображения, вырезанные из ■ мамонтовых 
бивней. Всею было найдено ше'ть жен ких ста
туэток: три закон еиных и целых и три неза- 
конче ных, обломанных.

Ках можно видеть на приложенных рисун
ках, они с п-разительным реализмом передают 
обнаженную женскую фигуру. Д:е статуэтки 
передают толстых женщин низкого роста с осо
бенно подчеркнутыми вторичными половыми 
пр знаками и гтлож ниями жира в области бе
дер; третья — более тонкую женщину высокого 
роста. Высота этих статуэток 5—7 см. Харак
терная особенность: в то время как узор при
чески четко выработан, черты лица совершенно 
не указаны.

Эгк статуэтки нельзя рассматривать как про
изведения „чистого искусства“, „искусства для 
искусства"; они, безус.’ ов; о, имели определен
нее смысловое значение. Вопрос об их назна
чении в наук? не решен. И то ики доклассо
вого общества еще сп рят об этом. Ряд инте
ресных предположений по этому поводу вы
двигает С. Н. Замятнин в своей книге. Как.
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бесспорно установил Энгельс, ранние этапы 
развития общества связываются с выдающимся 
общественным значением женщины. Женщи ы 
возглавляли общест енные группы; пр >исхо- 
ждение считалось не по огцу, а п> ма е «. 
По всем вероятности, распространение женских 
изображений в палеолитических стоянках свя
зано именно с этим высоким общзствеші м 
значением женщины. Вероятно, зд сь изобра- 
жа и:ь родоначальницы охотничьих коллекти
вов или же исп лнительницы охотничьих та і- 
цев, которые должны были способствоііа ь удач
ной охоте.

Заканчивая описание материалов Гагарин
ской стоянки, отметим еще находку кос ей двух 
целых мамонтовых хвостов. Один из ни< со
стоит из 13, другой—из 7 п ^звонков, лежащих 
на полу жилища в анатомическом поря ке. 
Обычно находимые в палеолитических стоян
ках кости животных, с туживших человеку пи
щей, разбросаны в ,бесп -рядке; редко удается 
собрать из них целый скелет или даже от ель- 
ные его части. Наличие здесь двух целых ма
монтовых хвостоз едва ли является случай
ностью.

Известно, что сов емег ные охотничьи пле
мена для того, чтобы добиться удачной охоты, 
устраивают перед отправлением на охоту пля
ски, во время которых часть гі яшущих, одетая 
в шкуры, изображает преследуемых охотниками 
животных, Так-.'я пляска является инсцениров
кой охоты, производимой для культовых целей. 
Часто для того, чтобы изобразить животное в

такой пляске, достаточно только привесить че
ловеку звериный хвост. Такие культовые пляски 
существозали и у палеолитического человека, 
ка< это показывают изоб ажения замаскирован», 
ных в звериные шкуры люд:й, находимые в па» 
ЛСОЛИТ.ИЧ с к і х  ст янках. Вероятно и мамонто
вые хвосты, найден ые в Гагаринской стоянке, 
были принадлежностью культозых танцев, слу
жили для инсцеш ровкч охоты.

Мы описали в кратких чертах материалы, 
даваемые Гагар некой стоянкой древнего ка- 
м иного века. Исключительное научное значе
ние, которое они иѵеют, ярко иллюстрируется 
тем фактом, что западно-европейские археологи 
с большим нетерпением ож тдают опубликования 
этого материала. Но буржуазным ученым-идеа- 
листам и эмптрикдм ва;кен этот млтериал как 
самоцель; они будут опи ывать отдельные типы 
орудий первобытн го человека и восхищаться 
ег. искусством. Никаких обобщающих выводов 
они на основании этого материала построить 
не смогут, а есл і и попытаются это сделать, 
то эти вывоіы будут насквозь неверны.

Сов тские историки доклассового общества, 
вооруженные методом марксизма-ленинизма, 
используют находимый при раскопка^ археоло
гический материал для выяснения основных 
закономерностей развития пгрвобы но-комму- 
нистическо і обще :твенно-экономйческой фор
мации, для построения истории первобытно- 
ко имунястического обществ?. На конкретном 
материале они оттачивают Зоевое оружие про
летариата — марксистско-ленинскую теорию.

Ж ЕЛЕЗО В  ИРСИЫ Ш ЛЕЙНОЙ  
в Каменский РЕВОЛЮЦИИ XVIII ВЕНА

Промышленная революция ХѴІІІ в. Пред
ставляет собой сложный процесс коренного 
преобразования главнейших отраслей производ
ства, в котором на протяжении немногих деся
тилетий были созданы, главным образом, на 
почве Англии, основы капиталистической тех
ники.

Для того, чтобы уяснить себе процесс ин
тенсивного развития промышленности, следует 
учесть те экономические потребности, которые 
возникают в недрах реального произ̂  одства 
и которые, ставя новые требования технике, 
вызывают новые изобретепия.

Если мы возьмем область холодней обра
ботки металла, то основные сдвиги в этой от
расли в эпоху промышленной революции были 
вызваны требованиями, поставленными перед 
металлообработкой новыми мі: инами. Сами же 
эти машины, которые не могли быть выполнены 
на старых станках и вызвали ряд изобретений, 
положивших начало современному машино
строению,— возникли под влиянием экономи
ческих требований, которые не могли полу- 
чи.-ь разрешения на почве старой техники.

Какие же экономические причины вызвали 
переворот в области металлургии в эпоху про

мышленной революции и в чем этот переворот 
заключался?

Те металлургические процёссы выплавки 
железа, которые нас здесь будут интересовать, 
заключаются в извлечении металла из руды на 
основе сжигания горючего, происходящего за 
счет иску .сгвенного вдувания воздуха. Характер 
этих процессов определяется температурой 
плавки, зависящей от механизма дутья —устрой* 
ства воздуходувных приспособлений и сопря
женного с ними двигателя. С изменением силы 
дутья и температуры плавления изменяется 
характер металлургического процесса. Таким 
образом, развитие воздуходувных приспособле
ний является одним из показателей прогресса 
металлургической техники. Другим показателей 
является степень овладения различными по 
своим качествам рудами и горючими.

Указанные соотношения лежат и в основе 
тех сдвигов, которые произошли в области 
металлургии в эпоху промышленного перево
рота и обусловили собой гигантский по срав J.e- 
нию с предшествующе:! эпохой ' расцвет метал
лургической промышленности сначала в Англии, 
а затем и в других странах, расцвет, послу
живший в дальнейшем основой для пронзвед-
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Первый в Европе работавший на коксе и построенный
на каменном угле Кольбрукделъский доменный завод.

ства и внедрения в различные отрасли хозяй
ства вновь изобретенных в этот период машин.

Постепачный, в течение ряда веков, пред>. 
шествующих промышленному перевороту, пз- 
реход от сыродутного способа изготовления 
железа (непосредственно из руды) к переде
лочному способу выплавки железа из чугуна, 
на основе применения к металлургическим про
цессам водяного двигателя, вызвал развитие 
железной промышленности в отдельных стра
нах. С изменением металлургической техники 
производство перекочевывает из лесистых гор, 
богатых рудой и топливом, к текучим водам— 
вдоль рек возникают новые доменные,, заводы.

С введением доменного процесса во много 
раз увеличилась продукция железа. Одновре
менно с увеличением масштабов производства 
увеличивался расход древесного топлива. По 
мере развития доме иной'промышленности в от
дельных странах последовательно наступает 
в них истощение запасов топлива, оскудение 
лесов. Топливный кризис везде идет вслед за 
развитием доменной промышленности и в ряде 
стран выражается в сокращении производства, 
закрытии отдельных заводов, правительствен
ной регламентации периодов доменных плавок,

Схема цилиндрических вододействующих мехов при аомне 
СXVIII в.).

запрещений открывать новые за
воды и т. д. При этом одновре
менно с обезлесением металлурги
ческих районов задерживающее 
влияние на развитие промышлен
ности начинает оказывать и недо
статок воды— необходимость огра
ничений в использовании водяной 
энергии для металлургических 
двигателей.

Ряд немецких заводов испыты
вает на Себе влияние обезлесения 
еще в XVI в.; в этот период начи
нает сказываться обезлесение так
же и в Англи". Выражением этих 
процессов являются запретитель
ные мероприятия, направленные 
к ограничению дальнейшего раз
вития металлургии.

Другим выходом из положе
ния являлось перенесение метал
лургии в новые центры, в которых 
имелись руда, топливо и вода. 

В странах, где имелись также неистощенные 
ресурсы, обезлесение старых районов приво
дило к перемещению металлургии в новые 
районы. В России этот процесс наблюдается 
на рубеже XVII — XVIII вв., когда центр ме
таллургии из старого района — Тулы — пере
носится в новый —на Урал. Аналогичное явле
ние столетием ранее происходит на Западе. 
Такой смысл имеет, например, попытка англи
чан создать во второй половине XVI в. метал
лургический завод на территории России, 
в районе Вычегры, Архангельской губ.

Показателем повсеместного оскудения то
плива в Европе накануне промышленного пере
ворота могут служить счета доменных заводов, 
из которых видно, что в ряде районов, где 
и і̂ е в столь резкой форме, как в других 
места*, ощущался кризис (например, Карин- 
тййскиг. заводы), стоимость угля во второй 
половине ХѴ!І в. составляла более 50% себе
стоимости чугуна. Но более всех страдала от 
обезлесения Англия: с введением в Англии на 
рубеже XVI—XVII вв. доменного процесса 
английские лорды сожгли в доменных печах 
английские леса. С обезлесением Англии на
чалась эксплоатация ирландских лесов одно

временно с образованием в Ир
ландии новых металлургических 
заводов. Хищническое истребление 
лесов вызвало топленый кризис, 
который уже в XVII в. привел 
к постановке вопроса о полном 
закрытии заводов. Однако, эта 
твердолобая точка зрения, защи
щавшаяся в парламенте землевла
дельческой партией, властвовавшей 
после реставрации, не могла по
лучить торжества, так как шла 
вразрез с основными тенденциями 
хозяйственного развития страны. 
Металлургическая промышлен
ность, изготовлявшая для англий
ского флота пушки, число кото
рых к концу XVII в. равнялось 
8 тысячам, составляла основу мор
ского могущества Англии и ее 
мирового хозяйственного зна« 
чешш.
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Одновременно с расширением колониальной 
торговли развивались и другие отрасли желез
ной промышленности, работавшей на экспорт; 
так, например, число рабочих в игольном про
изводстве в Бирмингаме на рубеже XVII—XVIII вв. 
достигло 50 000, а другой центр английской 
металлической промышленности — Шеффильд— 
успел уже в эту эпоху перегнать старое не
мецкое ножевое производство в Солингене.

Рост производства на основе общего раз
вития производительных сил, с одной стороны, 
оскудение запасов топлива, неизбежно вызы
вавшее снижение производства чугуна, с дру
гой, приводили к возрастанию' употребления 
в английской промышленности импортного 
чугуна и железных криц, количество которых 
в 40-х годах XVIII в. в десять раз превосхо
дило местную продукцию.

Выходом из противоречия между развитием 
производительных сил и оскудением топливной 
базы металлургии могло явиться только изме
нение техники производства — введение нового 
метода, который дал бы возможность использо
вать новый горючий материал для металлурги
ческих процессов. Такой материал существо
вал,^ уже, начиная с XVI в., делались опыты 
его промышленного применения. Материал 
этот — каменный уголь.

Под влиянием разразившегося экономиче
ского кризиса этот вопрос получил необычную 
до того времени остроту и был практически 
разрешен на почве той страны, где сильнее 
всего переживался топливный кризис и где 
сильнее всего ощущалась потребность в исполь
зовании новых природных ресурсов для даль
нейшего поступательного движения развиваю
щейся промышленности. В Англии, начиная 
с XVI в., возникает ряд патентов на применение 
минерального топлива к производству чугуна. 
В изобретательской каменноугольной горячке, 
вызванной обостряющейся экономической по
требностью, мелькает ряд имен изобретателей, 
среди которых встречаются и характерные для 
таких периодов фигуры шарлатанов, в роде 
немца Стюртевента, стремившегося нажиться 
на вызывавшем всеобщий интерес деле; с дру
гой стороны, в этой горячке заявляют о своей 
заинтересованности и крупные магнаты, вклю
чая короля, который связывает себя с упомя
нутым немецким авантюристом договором, по 
которому королю и его сыновьям предоста
вляется половина прибыли от предлагаемого 
Стюртевентом предприятия.

Проблема применения минерального топлива 
к доменному процессу была разрешена в Анг
лии в начале XVII в. Додлеем. История этого 
изобретения, той борьбы, которую пришлось 
выдержать изобретателю со своими конкурен
тами, разрушившими его завод, его собствен
ное отношение к своему изобретению, секрет 
которого он унес с собой в могилу, являются 
очень характерными для тех социально-эконо
мических отношений; в условиях которых про
изводство перестраивалось и перевооружалось 
новой техникой. Это было в эпоху промышлен
ного переворота и в период, непосредственно 
ему предшествовавший.

Неполучившее практического применения 
изобретение Додлея было реставрировано через 
столетие отцом и сыном Дерби, которые стали

Цилиндрические воздуходувные меха 
Смитона в сопряжении с паровым 

двигателем Уйтта (1770 г.).

выплавлять на своем знаменитом впоследствии 
Кольбрукдельском заводе чугун на коксе.

Однако заменой древесного угля коксо і 
в доменном процессе задача выплавки чугуна 
на минеральном топливе еще не разрешалась.
Новая практика поставила перед техникой ряд 
сложных, обусловленных самой сущностью ме
таллургического процесса вопросов, без раз
решения которых переход к новому горючему 
не мог быть выгоден. Действительно, для пол
ного использования калорийных свойств кокса •• 
требовалось более сильное дутье при плавке; 
пока этого не было достигнуто, производи-, 
тельность новых коксовальных доменных пе
чей по сравнению со старыми древесно-уголь
ными домнами понизилась в д;а-три раза.

В поисках нового, усиленного механизма 
дутья изобретательская мысль на первых по
рах, до того, как была осуществлена прин- 
ципиальчо новая конструкция, прибегает к ха
рактерным для таких переходных эпох спосо
бам количественного усиления практикуемых 
методов. В Пруссии, напр., увеличивается коли
чество мехов старого типа при домнах, в АнЬіии 
в 1750 г. на Кольбрукдельском заводе увели
чиваются размеры мехов и размеры приводя
щих в движение меха водяных колес. При этом 
одновременно, для усиления действия водяных 
колес на основе образования - более сильного 
постоянного напора воды, устанавливаются при 
заводском пруде старого типа ньюкоменовские 
.огневые' (паровые) машины, действовавшие 
в качестве водонапорных насосов для усиле
ния притока-воды на колеса.

Но лишь на почве качественно-нового прин
ципа могла найти действительное разрешение 
проблема дутья. Таким принципом явилась новая 
конструкция воздуходувного механизма, изо
бретение которой приписывалось Смитону. 
Цилиндрическая воздуходувная машина Сми
тона, в виду незначительности трения, большей 
герметичности и по самой своей конструкции 
давала значительно большую упругость дутья, 
чем старые клинчатые меха. ^

Но применение новых цилиндрических ме
хов в доменном процессе создавало противо
речие между теми возможностями, которые 
давала новая конструкция в смысле повышения 
мощности дутья, и ограниченностью водяного
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двигателя. Эхо противоречие снято было при
менением новой паровой машины Уатта в ка
честве непосред твенного двигателя для мгхов, 
чем принципиально разрешена былі проблема 
дутья. В первыл раз нови устанозка была 
осуществлена в Ан лии, на Бюздлее ском за
воде Вилькинсо а, в 1776 г.

Новая техника дала огромное увеличение 
продукции и сделала выгодным применение 
каменного углл в доменном процессе. Ряд 
предприятии начинает переходить на кокс, 
и к ко:іцу XVIII в. в Англии уже 90°/о заводов 
работают на минеральном топливе, а общая 
продукция чугуна в течение второй половины 
XVIII в. выросла почти вг 10 раз: с 17 ООО т 
в 40-х годах до 156 ООО т в конце века.

Применение каменного угля к доменному 
пр цессу не разрешало еще полностью про
блемы минерального ті.ш:ив . Лишь с изобрете
нием в 1783 г. Генри Кортом нудд ингования, 
т. е. с началом п именения каменного угля для 
производства ковкого железа из чугуна, окон
чательно преодолен был топливный кризис 
металлургии, и она в лице минерального горю
чего получила новый могучий импульс для 
дальнейшего развития.

С этого момента, на основе применения 
парового двигателя к металлургиче ким про
цессам, производство освобождается от огра
ничений водяной энергетик!, обусловленных, 
прежде всего, ее локальным характером, и по
степенно, в течение ряда десятилетий, пере
мещается из старых центров в новые уголь
ные районы: из Швеции—в Англию, из Ю*ной 
Германии—в Рейнскую Вестфалию, с Урала—на 
Юг и т. д.

В одной песне рабочих Вилькинсоновского 
завода XVIII в. говорится, что с обезлесением 
старой Англии стало оскудевать железб, но 
появилось пуддлингование, после чего кризис 
должен миновать, и шведы и - русские могут 
убираться к чертям.

Дёйствительно, новая техника дала мощный 
толчок развитию производительных сил, прежде

всего в Англии, сделав ее независимой от рус
ского и шведского импортного железа. Совер
шенно меняется характер страны: в течение 
нескольких десятилетий из небольших сел обра
зуются цветущие промышленные районы; но
вые железные короли — прежде бедные ре
месленники — увеличивают продукцию своих 
заводов с 500 до 10 00Э т в год; в 'короткие 
сроки в их ру.~ах скопляются капиталы свыше 
миллиона фунтов стерлингов.

Расцвет металлургической промышленности 
дает импульс для развития новых отраслей 
техники, для нового использования металла. 
Так, например, в недрах самого металлургиче
ского производства зарождается железнодо
рожный транспорт, появляются сначала чугун
ные, а затем железные мостовые конструкции.

Новые металлургические способы, удесяте
рившие продукцию железа, вызывают новые 
методы горячей обработки металла. Появляется 
прокатный стан, со ряженный с паровой ма
шиной. Уаттом и Вилькинсоном разрабаты
ваете! идея парового молота, практи :ески осу
ществленная через полстолетля Насмитом.

Изобретенные в эпоху промышленного пере
ворота машины — и прежде всего паровая ма
шина Уатта — тебовали для своего изготовле
ния новых, бміее точных методов холодной 
обработки металла. Вырабатывается новый тип 
сверлильного станка на базе старой пушечно
сверлильной машины.

'Появление текстильных машин, дальнейшее 
усовершенствование паровой машины ставят 
новые требования перед холодной металло
обработкой. На основе применения парового 
двигателя к токарному станку на рубеже XIX в. 
создается новая машина—орудие для металло
обработки—токарный станок с суппортом Модс- 
лея, произведший революцию в холодной обра
ботке металла и положивший начало „машин
ному производству машин“, металлургическая 
база для которого была созвана в предше
ствующий период промышленного переворота 
в Англии.

Один из вновь возникших в конце XVЩ века английских же
лезных заводов в изображении того времени.



Н А У Ч Н О Е  ОБО З Р Е Н И Е
На п у тях  к  л и к в и д ац и и  
т у б е р к у л е з а

Быстро и планомерно растет у нас сеть 
противотуберкулезных учреждений: тубинсти- 
тутов, туботделенкй, тубдиспансеров, тубсана- 
торий и тубпунктов. В этой сети штабов и пс- 
стов по борьбе с величайшей из социальных 
болезней задачи предупредительные занимают 
решающее место. В сочетании с мерами по 
оздоровлению условий труда и быта борьба 
эт.і дает весьма отрадные результаты.

Красноречивую кар.тину достижений в этой 
области дает новейшее исследование Кувшин- 
нихова.

Если в царской России, даже в последние 
десятилетия ее существования смертность от 
туберкулеза достигала 40—46 и никогда не 
опускалась ниже 30 случаев на 10 ООО населе
ния, то уже в первые годы после Октября 
смертность эта стала резко и неуклонно падать. 
Исключение составили только 1919—1920 годы, 
годы гражданской войны и интервенции, с их 
спутниками — голодом и эпидемиями.

С окончанием же этого периода смертность 
круто снизилась: сначала до 18 случаев на 
10 000 населения, потом до 16 и ниже. В послед- 
яие годы смертность неизменно продолжает 
понижаться.

Еще резче это отрадное явление наблю
дается в частности по г. Москве. За 36 по
следних дореволюционных лет, когда Москва 
развивалась как торгово-промышленный центр, 
показатель смертности от всех форм туберку
леза снизился меньше, чем за первые десять 
лет советского стрея.

Мало того: в то время как, до революции 
годы понижения смертности чередовались с го
дами повышения ее,—снижение в советской 
■Москве идет неуклонно, твердой поступью. 
Так, в 1918 г. показатель смертности равнялся 
18,2 против 20,7 в 1917 г., в 1923 г. он выра
жался уже цифрой 18, в 1924 г.—16,8, а в
1928—1921 гг.—даже только 11,6—11,9.

В результате советская Москва по смерт
ности от туберкулеза благополучнее целого 
ряда „благополучных" крупных центров За
падной Европы. Так, еще в 1929 г., т. е. до 
кризиса на Западе, показатель смертности 
в Москве был 15,6 против 22,3 в Будапеште,
23.6 —в Париже, 18,2 —в Вене, 17,7 — в Праге 
и т. д. Меньшая, чем в Москве, смертность 
наблюдалась только в Берлине, Лондоне, Ко
пенгагене и Нью-Йорке (8,5—10,4). Но в на
стоящее время Москва, несомненно, близка 
к тому, чтобы и в этом отношении .догнать 
и перегнать* зарубежные столицы.

О столь же решающих достижениях свиде
тельствуют и данные по заболеваемости тубер
кулезом с временной утратой трудоспособ
ности. За семь лет наблюдения (1925—1931) 
заболеваемость эта очень резко понизилась 
среди рабочих всех отраслей московской про
мышленности. Так, в машиностроении количе
ство дней болезни на 100 рабочих в 1925 г. 
равнялось!.219,3, а в 1931 г.- - только 56,4; в на
чальной обработке металлов, соответственно—
197.6 и 35,7, в текстильной промышленности—

233,9 и 56,6, в трикотажном производстве— 
411,3 и 74,9 и т. д. В среднем по 9 отраслям 
труда за эіи семь лет количество дней болез
ни на 100 чел. упало с 269,5 до 63,1, т. е. 
больше чем вчетверо.

Основной причиной этого поистире блестя»- 
щего успеха является, несомненно, значитель
ное улучшение социально-экономических усло
вий жизни и труда рабочего класса СССР и 
в частности его столицы—советской Москвы,,

В
В с е с о ю зн ы й  х и м и ч е с к и й  
и н сти ту т

В Ленинграде приступлено к строительству 
нового химического института Академии наук. 
Институт строится на 19-й линии В. О. Здание 
будет состоять из 4 этажей, где разместятся 
десятки лабораторий, разрабатывающих важ
нейшие проблемы современной химии. Офор
мление здания выдержано в стиле новейшей 
архитектуры. Громадные корпуса института 
будет возглавлять башня, высотой в 41 м. 
Для докладов и лекций оборудуется специаль
ная аудитория на 800 чел. Закладка фунда
мента уже начата. Строительство первой оче
реди будет закончено к первомайским торже
ствам в 1935 году.

Н ах о д к а  м а т е р и а л о в  з н а м е 
н и то го  х и м и к а  Ловнтца

При разборе архивных материалов научные 
сотрудники Ломоносовского института Акаде
мии наук СССР Г. Г. Леммаейн и Е. В. Цех- 
новицер обнаружили несколько интересных 
документов, касающихся известного химика 
Тобия Егоровича Ловйтца (1757—1804) (работы 
в области кристаллизаций). Им был предложен 
способ очистки кристаллов при помощи адсорб
ции древесноугольным порошком. ; Позже ов 
разработал способ кристаллизации при помощи 
затравки и обнаружил явления переохлаждения 
и пересыщения растворов. Он же применил 
методику кристаллизации для разделения солей, 
содержащихся в одном растворе. Т. Ловитцу 
удалось цриготовить кристаллы двухводного 
хлористого натрия, ледяной уксусной кислоты, 
серной кислоты, гидратов редких щелочей, 
спирта и мн. др. Найдена коллекция собственно
ручно изготовленных Ловитцем моделей кри
сталлов из воска (1797 г.). Всего найдено 
6 ящиков с кристаллами 91 вещества в коли
честве 288 образцов. Кроме того, найдены 
11 таблиц, зарисовок академического рисоваль
щика с микрохимических препаратов Ловйтца. 
Это показывает, что основание микрохимии 
следует откосить не к 1865 году (как это обычно 
принято), а к 1798 году. С л е д у е т  от ме 
тить,  что Т. Л о в и т ц  был с ын о м  ма
т е м а т и к а  и а с т р о н о м а  а к а д е м и к а  
Г е о р г а  Мо р и ц а  Ло в йт ца ,  к а з н е н 
н о г о  П у г а ч е в ы м  при п р о в е д е н и и  
т о п о г р а ф и ч е с к о й  с ъ е м к и  б л и з  Ка
мы ш е н к и  на Волг е  по и з ы с к а н и ю  
з а п р о е к т и р о в а н н о г о  е щ е  в те  в ре 
ме на  В о л г о - Д о н с к о г о  к а на л а .
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Музеи Академии наук
М узеи Академии наук СССР проводят огром

ную массовую культурно-просветительную ра
боту. Они являются частью научно-исследова
тельских институтов, выявляя в экспозициях 
результаты теоретических и полевых (экспеди
ционных) работ академических научных учре
ждений. Всего в Академии наук—десять музеев, 
из которых музеи Института антропологии и 
этнографии, Зоологического и Минералогиче
ского институтов насчитывают двухсотлетнюю 
давность. Музей Института антропологии и 
этнографии является одним из старейших 
в Европе, занимая четвертое место в мире по 
богатству этнографических коллекций. На ряду 
со старыми музеями созданы и создаются но
вые: Музей истории религии, Музей Энергети
ческого института и Музей Института истории 
науки и техники.

Чтобы Судить о роли академических музеев 
в массовой культработе, достаточно указать, 
что за 1932—1933 г. академические музеи про
пустили 241042 посетителя, причем Музей исто
рии религии только с 15 ноября 1932 года по 
I января 1934 года посетило 149 721 человек. 
Зоологический музей за 1933. год посетило 
52 217 человек.

Музеи Академии наук осуществляют ши
рокий обмен коллекциями, книгами, слепками 
и опытом с западно-европейскими и американ
скими музеями. В последни • годы музеи Ака
демии наук вышли на путь широкой массовой 
политпросветработы. Организуются многочис
ленные культпоходы в музеи рабочих, вузов
цев, рабфаковцев, школьников, красноармейцев 
и краснофлотцев. Кроме того, академические 
музеи организуют выставки-передвижки в ра
бочих клубах, домах культувы и на предприя
тиях. Осуществляя постановление ЦК ВКП(б) 
о средней и начальной школе, музеи Академии 
наук в числе других видов помощи снабжают 
школы разнообразными пособиями из числа 
дублетных фондов музеев. Академические музеи 
оказывают постоянную помощь и консульта
цию местным музеям, направляя туда коллек
ции, макеты, слепки, фото и т. п. Такая помощь 
оказывается музеям Белоруссии, Крыма, Кара
калпакии и других краев и областей.

Музеи Академии наук откликаются также 
ка политические события: в 1933 году Музей 
Института антропологии и этнографии органи
зовал ряд колониальных выставок: „Японский 
империализм и захват Китая“, „Колониальная 
политика империализма и революционное дви
жение в Индии, Индонезии, в латинской Аме
рике и в других странах мира*. Следует отме
тить выставку, посвященную восстанию в гол
ландской Индии sa броненосце „Де Цевен 
Провинциеи*.

Музеи Академии наук включились в поход 
всех музеев в системе Наркомпроса к XVII Парт- 
съезду.

Музеями Академии наук в методологическом 
и методическом отношениях руководит музей
ная комиссия при президиуме Академии наук 
под председательством акад. А. С. Орлова. 
В комиссию входят руководящие музейные ра
ботники—академики—А. Е. Ферсман, С. А. Зер
нов, проф. H. М. Мотор ,'н, проф. Ильинский 
и научные работники институтов.

С. Ш.

Архив Академии наук
Академия наук выпустила большой труд 

с описанием архивных материалов Академии.
В архиве хранится свыше миллиона до

кументов. За свое двухвековоз существова
ние Академия накопила ценнейшие архивные 
материалы, характеризующие ее научную и 
научно-организационную деятельность. Эти ма
териалы — первоисточники для изучения исто
рии Академии наук и истории науки, просве
щения, искусств и техники. Тщательное изуче
ние некоторых материалов- может вскрыть целый 
ряд неосуществленных, забытых проектов, по
ставленных и недоработанных проблем. Среди 
множества гранящихся в архиве рукописей тру
дов есть ненапечатанные или переработанные 
авторами после напечатания; Во многих случаях 
могут оказаться очень ценными сырые мате
риалы— планы работ, наброски, заметки, вы
писки, письма ученых и т. п.

Целью вышедшего издания является ввести 
все эти накопленные в архиве Академии мате
риалы в научный оборот, а также указать н» 
те из них, которые могли бы быть использо
ваны для социалистического строительства.

Среди документов, опубликованных в сбор
нике, большой интерес представляют „проше
ние* знаменитого математика акад. А. А. Маркова 
в святейший правительствующий синод об от
лучении его от церкви, собственноручная ру
копись М. В. Ломоносова „Химические и опти
ческие записки*, письмо П. А. Кропоткина 
к М. М. Ковалевскому, подлинное письмо Лейб
ница, письмо Ч. Дарвина к акад. В. О. Кова
левскому, словарные материалы акад. П. С. Пал- 
ласа, словарь языка ботокудов, составленный 
акад. Г. И. Лавидорфом и др.

С.

А к ад ем и ч е ск и й  Пуш ник
Редакционно-издательский совет Академии 

наук утвердил план издания полного акаде
мического собрания сочинений Пушкина. Это 
собрание всех произведений поэта должно 
обеспечить советскому читателю исчерпываю
щую точность и полноту текстов поэта. Оно 
будет в корне отличаться от старых академиче
ских и других изданий. Редакционная коллегия 
придерживается требований современного ли
тературоведения. Будут проводиться основные 
принципы работы: широкая научно-исследова
тельская подготовка и привлечение к s той ра
боте всех видных специалистов — пушкинистов, 
поэтов и писателей, тщательный научиый их 
взаимоконтроль и полная проверка заново по 
рукописям Пушкина всех его произведений. 
Такая тщательная и всесторонняя научн я про
верка текстов великого поэта позволит любому 
издательству Советского Союза в дальнейших 
массовых изданиях (однотомник избранн ых про
изведений, отдельные произведения для шкод 
и т. д.) дать научно-проверенные тексты  по
длинного Пушкина, свободного от искажений 
царской цензуры , от опечаток и других дефек
тов в издании текстов поэта-классика.
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„Свет и жизнь“ Н. Бора
Ка состоявшемся недавно в Копенгагене 

Международном конгрессе по световой терапии 
(лечению болезней светом) с обширным докла
дом на тему „Свет и жизнь“ выступил знамеда- 
тый датский физик Нильс Бор. Доклад этот был 
по справедливости расценен общественным мне
нием международной науки как программный 
документ крупнейшего принципиального и идео
логического значения. В качестве такого доку
мента он и был выпущен в свет на нескольких 
языках 1 и усиленно размножен в большинстве 
стран Европы* Северной и Юнной Америки.

В чем суть этого, несколько странного на 
первый взгляд выступления вождя европейской 
теоретической ф и з и к и  на чисто- биологи
ч е с к у ю тему? Доклад Бора представляет за
мечательную в своем роде п о п ы т к у  п е р е 
б р о с и т ь  мост  между современным буйно- 
разросшимся физическим идеализмом и биоло
гией, попытку п о д к р е п и т ь  и о с в е ж и т ь  
несколько приевшийся и однообразный пейзаж 
поповских теорий в биологии свежими вариа
циями на аналогичную тему в физике.

„Что такое жизнь?” спрашивает Н. Бор. И 
констатирует, что на этот вопрос пытались до 
сих пор ответить две основные точки зрения 
Е биологии. „Первая — это витализм“, т. е. уче
ние о некоей сверхъестественной „жизненной 
силе“ (псевдоним господа-бога), мудро поддер
живающей и целесообразно руководящей жи
выми организмами во всех их отправлениях. 
Вторая — „биомеханизм“, т. е. попытка свести 
жизненные явления к чистой механике молекул 
и атомов.

Здесь нужно перебить почтенного профес
сора и отметить, что на ряду с двумя указан
ными им „точками зрения“ (т. е. 1) п о п о в 
с к о й  и 2) льющей воду на ту же мельницу 
м е х а н и с т и ч е с к о й )  существовала и суще
ствует еще третья — единственно - правильная 
и единственпо-согласующаяся с объективной 
реальностью „точка зрения“, а именно—учение 
д и а л е к т и ч е с к о г о  м а т е р и а л и з м а ,  
утверждающего, что жизнь есть фо р ма  дви
же н и я  м а т е р и и  о с о б о г о  к а ч е с т в а  
(белкоьой молекулы)—форма д в и же н и я ,  не 
с в о д и м а я  к физико-химическим процессам, 
но в к л юч а юща я  их в себя как одно из сла
гаемых.

Предоставил слово опять Бору.
Что касается до витализма — говорит он — 

то, будучи симпатичен по своему стремлению 
понять спсаифичность жизненных явлений, по
следний явно скомпрометировал себя малонауч- 
ностью своих построений. Биомеханизм — про
должает Бор — казалось бы, вполне серьезен и 
вполне заслуживает одобрения как попытка по
дойти н а у ч н о  к биологическим вопросам, но 
беда в том, что механическая ‘концепция нахо
дится в очевидном противоречии с конкретными 
опытными фактами.

Как же быть? Как спасти „биомеханизм“, 
приспособив его к тем задачам, которые пы
тался поднять на свои плечи витализм?" В этом

1 См. напр. „Nature* №№ 3308, 3309. 1933.

жуйте Бор и развертывает свой хитроумный 
план. Биомеханизм — говорит Бор—провалился, 
стремясь свести жизнь к механике. Но почему 
это произошло? Не потому ли, что та меха
ника,  к которой пытались свести биологиче
ские явления, была не вполне точной или даже 
просто н е в е р з о й ,  если брать малые атом
ные масштабы?! Действительно, в атомном мире 
господствует, как известно, совершенно нолія 
и непохожая на прежнюю „ в о л н о в а я “ или 
. к в а н т о в а я “ механика .  Может быть дело 
пойдет на лад, если попытаться начать, сбли
жать биологию с этой последней н о в о й  ме
ханикой?!

И Бор посвящает всю остальную часть своего 
доклада как-раз этим „сближениям“.

Какие обстоятельства характерны — по мне
нию Бора — для новой механики и в частности 
для описания поведения к в а н т о в  (частиц)  
света?  Во-первых, то, что кванты эти не под
чиняются, якобы, закону причинности. 1 Но жи
вые существа, говорит Бор, „также выпадают 
из причинной схемы“. Далее: вейкое измерение 
состояния светового кванта на опыте неизбежно 
связано е „нарушением этого состояния наблю
дателем“ (причем нарушение это, якобы, прин
ципиально нельзя учесть, так что и подлинное 
состояние кванта в начальный момент измере
ния остается принципиально-неопределенным). 
„Точно такое же положение,—восклицает Бор, — 
имеет место и для живых организмов“. Для того, 
чтобы „проникнуть внутрь“ тела животного, 
экспериментатор должен это животное убѵль 
или по крайней мере ранить. Убив же его или 
ранив, он получает уже, строго говоря, не то 
животное, н е т о т организм, жизненный про
цесс которого в начальный момент операция 
хотели „схватить“.

Значит—резюмирует Бор—„самые зарактер- 
ные принципы новой квантовой механики“: 
„принцин индетерминизма“ (беспричинности), 
с одной стороны, и „принцип неопределенности 
яри измерении“ — с другой, оба зти принципа 
„являются и основными принципами жиачи*. 
Отсюда же прямо следует тот ц е н т р а л ь н ы й  
т е з и с  доклада Бора, который подхвачен ныне 
всеми научными журналами Западной Европы 
h Америки и прорекламирован как „величайшее 
откровение о сущности жизни (так пишет на
пример американский „Science“), которое было 
когда-либо дано в науке*.

„Подобно тому,—говорит Бор,—как факт су
ществования кванта (наименьшего количества) 
энергии является и с х о д н ы м  п у н к т о м  
физ ики ,  в т о р г а ю щ и м с я  в нее  и р р а 
ц и о н а л ь н о  (т. е. непостижимо для челове
ческого ума), т о ч но  так же и фа к т  су
щ е с т в о в а н и я  „кванта  ж и з н и “, т. е. 
того элементарного ж и з н е н н о г о  про
цесса ,  к о т о р ы й  п р о я в л я е т с я  в клет-

1 Сущность того идеалистического извраще
ния волновой механики, которое привело к этому 
и ко всем далее приводимым „выводам“ из но
вой механики, подробно была вскрыта на стра
ницах «Вестника Знания“ (№ 5—6. 1933 г., 
„10 лет волновой механики“), и мы отсылаем 
читателя к этим страницам.
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к а х, д о лже н  быть  в з ят  за  и с х о д н ы й  
пункт  и п р и н ц и п и а л ь н о  о с т а в л е н  
без в с я к о г о  о б ъ я с н е н и я  в биоло-
г и и*.

Пора Подвести итоги.
Выступление Н. Бора весьма показательно 

прежде всего как новый признак далеко иду
щей кооперации всех фракций буржуазного 
теоретического естествознания, кооперации, на
правленной к созданию наиболее законченной 
и стройной и д е а л и с т и ч е с к о й  картины 
мира. Поповский штаб, руководящий на пятом 
году кризиса европейскими науками о природе, 
не довольствуется более разрозненными высту
плениями ученых разных специальностей, но 
объединяет эти усилия, .планируя“ обмен мне
ний по узловым теоретико-познавательным во
просам. Так мог возникнуть доклад вождя фи
з и ч е с к о й  теории перед съездом биолог ов .

По существу самой речи Бора не менее по
учительно следующее обстоятельство.

Чисто-механистическая по своему смыс
лу посылка (проведение „аналогий“ между явле
ниями жизни и света) имеет своим последствием 
в докладе Бора выводы чисто - и д е а л и с т и 
ч е с к о г о  и поповского порядка. Как это про
изошло, — ответить нетрудно. Построению 
Нильса Бора действительно нельзя отказать в 
крайнем и незаурядном остроумии. Что сделал 
он на самом деле? Он взял насквозь фальши
вую гейзенберговскую 1 трактовку волновой 
механики (беспричинность, .принципиальная не
определенность“ и пр.), примерил ее к насквозь 
фальшивой же виталистической трактовке био
логических явлений („свобода воли* и пр.) — 
и обнаружил полное совпадение обеих выкроек! 
В результате: под некогда .малонаучные“ по
строения витализма оказывается как бы подве
дена „крепкая“ база современной атомной ме
ханики. Двойным ударом и витализм, т. е. явная 
поповщина, становится „научным“, становится 
„подкованным“ на все четыре ноги, и „биомеха
низм“ получает амнистию и право на дальней
шее существование, но теперь уже в открытой 
роли п о м о щн и к а  в и т а л и з м а  и ре ли
гии.

В общем итоге мы имеем здесь, в .истори
ческом“ докладе Бора, поучительнейший при
мер с р а щ и в а н и я  м е х а н и ц и з м а  н 
и д е а л и з ма ,  сращивания, характерного для 
всего переживаемого этапа событий на между- 
наоодном естественно-паучном фронте. Диалек
тический материализм давио предсказывал это 
положение. Диалектический материализм давно 
указывал, что механицизм и религия являются 
по существу двумя сторонами о д н о й  и той 
же теоретико-познавательной медали. Воюя на 
с л о в а х  с идеализмом, механисты подают ему 
на jxeife руку. И вот на пороге 1934 года „био
механика* о т к р ы т о  выступает в качестве 
практического союзника витализма, блокируясь

1 Вернер Гейзенберг, немецкий физик, про
извел в 1927 г., как известно читателю, корен
ную переработку волновой механики по линии 
выхолащивания из этой механики ее объективно
реального и сткгшйно-матеоиалистического со
держания. См. примечание вышвг

с ним против общего непримиримого врага: ма
териалистической диалектики. Таков урок исто
рии. Не учесть этого урока—значит не понять 
ничего в оценке той роли, которую играет 
разгромленный, но не добитый еще механицизм, 
внутри советского рубежа.

Новое о т к р ы т и е  в ф и з и к е

В последний момент п р и шл о  и з в е с т и е  
о новом,  к р у п н е й ш е м  соб-ыгии на 
ф р о н т е  а т о м н о г о  ядра.  Откладывая 
подробное изложение его до следующего но
мера, сообщаем лишь следующие основные 
факты.

Как известно, радиоактивность (т. е. свой
ство самопроизвольного распада атомных ядер) 
служила до сих пор единственным примером 
такого явления в физике, которое не п о д д а 
в а л о с ь  н и к а к о м у  и с к у с с т в е н н о м у  
в м е ш а т е л ь с т в у  из вне .  Никакими уси
лиями: ни высокой температурой, ни давлением, 
ни прочими способами не удавалось вызвать 
радиоактивности у нерадиоактивных тел.

Эт о г о  д о б и л с я  с е й ч а с  Ф. Жолио!
5 февра.ся 1934 года он обстрелял особо 

быстрыми альфа-частицами пластинку алюми
ния, а также магния и бора. Обстрел продол
жался десять минут. После этого источник альфа- 
частиц был убран из поля опыта. На алюминий, 
магний и бор ничто больше не действовало 
извне. И алюминий, магний и бор оказались 
радиоактивными. Из недр их ядер с а м о п р о 
и з в о л ь н о  начинало выходить излучение, про
должавшееся полчаса и больше. Самое заме
чательное однако было впереди: радиоактивное 
излучение алюминия, магния и бора оказалось 
не похожим ни на один из известных видов 
радиоактивных лучей. Т. е. эти элементы и? 
испускали ни альфачастиц, ни электронов, ни 
гамма-квантов.

Они и с п у с к а л и  п о з ит р о н ы!
Они испускали те новые, недавно обнару

женные американскими, советскими и англий
скими физиками частицы, которые во всем 
подобны электронам, но имеют противополож
ный им (положительный) заряд.

Позитроны шли из самых глубоких недр 
атомных ядер, а именно — из недр протонов. 
В о з м о ж н о с т ь  с а м о п р о и з в о л ь н о г о  
р а с п а д а  п о с л е д н и х  с ч и т а в ш и х с я  
н е р а з л о ж и м ы м и  „крепост ей*  атома— 
пр о т о но в ,  т а к им о б р а з о м,  д о к а з а н  al

Впервые в истории науки обнаружен на 
опыте новый тип радиоактивности: „положи
тельная бета-радиоактивность“.

Плацдармом этой радиоактивности оказался 
притом не сам алюминий и не магний, и не 
бор, а те вещества, в которые они превраща
лись во время альфа-обстрела.

Жолио нашел и даже химически выделил 
эти вещества. Это были совершенно новые и 
неизвестные еще химии элементы: „изотоп фос
фора с массой 3G“, „изотоп кремния с массой 27% 
.изотоп азота с массой 13“.

Жолио назвал их: „радиофосфор*, „радио- 
силиций* и „радиоаз6т \

В. Л.



ИЗ ИСТОРИИ ИЯУКН И ТЕХНИКИ
<ЛПJ  J  Вентури впервые издал сочинение 
3 0  іѵ в  саксонского монаха Т е о д о р и X а 
(Theodoricîis de Saxonia. Coramentari sopra ca 
storia dell’ottika), написанное в 1311 г. Теодо- 
рих» а ранее его Вителло, идеи которого он 
и развил, являлись современниками Р. Бэкона. 
Они впервые дали в основных чертах правиль
ное объяснение радуги на основе точного 
и правильного описания пути светового луча 
в капле воды; ими же впервые высказано мне
ние, что радуга образуется не только от отра
жения света в дождевых каплях, но и потому, 
что свет преломляется в этих каплях. НЬ, не 
зная закона преломления, Теодорих не мог 
определить величину радуги и дать объяснение 
происхождения цветов. Эти вопросы впослед
ствии были исследованы Доминиусом (1566 — 
1624), Р. Декартом (1596—1650) и наконец Нью
тоном (1643—1727); последнему с помощью 
основных законов оптики и специально создан
ной им теории цветов удалось найти наиболее 
правильное и полное объяснение всех явлений 
радуги.
і А А І  27ДІ1—110-летие со дня рождения
ІЩ&Ф* крупнейшего немецкого физика

и химика Вильгельма Г и т т о р ф а  (W. Hittorr).
Гитторф родился в г. Бонке. Проф. физики 

и химии в Мюнстерне, всеобщую известность 
он приобрел своими работами по электролизу, 
в которых им развиты иде і Гротгуса и Фара
дея. Его исследования по вопросу о переносе 
ионов, на которые распадается элекхролит, 
вызвали в 50-х годах XIX в. научный спор 
между им, Магнусом и Розе.

Ценнейшие работы были проведены Гит- 
торфом по исследованию электрического раз
ряда в очень разреженных газах и связанных 
с этим вопросов распространения положитель
ного и отрицательного разрядов, а также им 
изучены магнитные, световые, тепловые и хи
мические действия электрического разряда.

Большой известностью в физике пользуются 
.трубки Гитторфа“. Впервые в 1869 г. Гитторф 
открыл и исследовал »катодные лучи*— лучи, 
которые возникают при пропускании электри
ческих искр в стеклянной так наз. Круксовой 
трубке. Природа катод;;ых лучей впоследствии 
была раскрыта Т о м с о н о м  (1897), доказав
шим, что они представляют поток электронов, 
движущихся со скоростями до 250 ООО км в сек.

В химии Гитторфом изучены переход жел
того фосфора в красный и красного в метал
лический, упругость пара всех трег видоизме
нений фосфора и т. д. '
Jffiêj Л 12/III—110-летие со дня рождения 
ІО&Ф» знаменитого немецкого физика 

Роберта К и р х г о ф а  (1824—1887) (Kirc'nhoff).
Кирхгоф кончил Кенигсбергский универси

тет. С 1850 г. он был профессором физики 
в Бреславле, в Гейдельберге и, наконец, в Бер
лине. Основные его работы носят, главным 
образом, теоретический характер и относятся 
к математической физике (теория упругости, 
гидродинамика, электричество). Кирхгофом от
крыты широко-известные законы течения элек
тричества в разветвленных проводниках и уста
новлена связь между лучеиспускательной к

поглощательной способностью тел. Им же впер
вые введено понятие »абсолютно-черного тела'.

Вместе с Бунзеном Кирхгоф дал обоснова
ние метода спектрального анализа, оказавшего 
исключительное влияние па изучение состава 
вещества и открытие новых химических эле
ментов.

В области термодинамики — науки, которая 
в XIX в. только зарождалась и делала первые 
шаги, Кирхгофу пркн'адлежит ряд важнейших 
теорем. С 1862 г. Кирхгоф — член-корреспон
дент Русской Академии наук, а с 1875 г. он 
избирается действительным членом Берлинской 
Академии. В 1870 г. Кирхгоф издает ценнейший 
курс математической физики (Vorlesungen über 
Mathematische Phisik).

Полное собрание сочинений Кирхгофа, дав
шего науке много ценнейших открытий и тео
ретических исследований, издано в 1882 г. 
Д Л 4 І  12/III исполнилось десять лет со
10 ИЧ» дня смерти изобретателя искус
ственного шелка (нитро целлюлозы) Hilaire de 
Chardonet, родившегося в марте 1839 г. в Бе* 
зансоне, во Франции.

Вскоре после окончания Отделения мостов 
и дорог знаменитой Политехнической школы 
(Ecole Polytechnick) Шардоне выходит в от
ставку и ведет научную работу. Работы Па
стера над шелковичным червем послужили толч
ком, направившим его на занятия вопросами 
фабрикации искусственного шелка.

Задача искусственного получения нити, 
подобной создаваемой шелкопроизводящими 
органами червя, уже давно занимала изобрета
телей и ученых. Впервые мысль о возможности 
такого производства была высказана в 1667 г. 
Р. Гуком, затем она получила развитие в ра
ботах знаменитого Реомюра (1683—1757), после 
чего почти на сто лет была забыта. В 1842 г. 
манчестерский фабрикант шелка JI. Швабе 
сконструировал первый аппарат для получения 
искусственного шелка. Проблема значительно 
приблизилась к своему разрешению благодаря 
работам швейцарца Аудермасса, который 
в 1855 г. запатентовал свой способ получения 
искусственных нитей из коры тутового дерева. 
Опыты англичанина Юза, предложившего по
лучать искусственные нити из желатины, работы 
француза Озанама, получившего искусствен
ную нить пропусканием прядильного раствора 
под давлением через тонкие отверстия, и иссле
дования англичанина Суона явились следую
щими этапами в решении этой проблемы. Но 
все эти работы только нащупывали почву. 
Практическое применение это проазводство 
получило в результате работ Шардоне.

Для получения искусственной нити Шар
доне растворял 3 г нитроцеллюлозы в 100 г 
смеси равных частей эфира и алкоголя. Полу
ченный раствор он профильтровывал и пропу
скал через стеклянную трубку с тонким нако
нечником (диаметр 0,1 мм).

После демонстрации своего способа а 1889 г. 
на Парижской выставке Шардоне добивается 
его промышленной реализации. Однако, имея 
в качестве исходного материала дорогосто
ящее хлопковое волокно (хотя в производ
ство и шли отбросы хлопка), а также доре-
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rue химические материалы, сноевб Шардоне 
не давал возможности получить дешевый конеч
ный продукт. Это привело к то*у, что уже 
к 1900 г. способ Шардоне был вытеснен более 
дешевыми немецкими к французскими спосо
бами (медноаммиачный шелк и вискоза); тем 
не менее этот способ явился важным момен- 
ïom в развитии производства искусственного 
шелка.

В 1919 г. Шардоне был избран членом 
Парижской Академик наук.

Выдающийся французский инже- 
ІѵѵЧгв нер и математик Бенуа Кла- 
и е й р о н  опубликовал свою работу »О движу
щей силе теплоты“. В этой работе нашли 
математическое выражение основные законы 
механической теории теплоты, впервые выска
занные Сади Карно в его знаменитом -сочине
нии „О движущей силе огня* (1824).

Работа Клапейрона явилась первым фунда
ментальным сочинением по современной тер
модинамике. Французскому ученому принад
лежит также ряд крупных работ по теорети
ческой механике (теория свода). Под руковод
ством Клапейрона построена первая француз
ская железная дорога между Парижем и Сент- 
Этьеном. Значительный период деятельности 
Клапейрона протекал на территории России, 
куда он был приглашен совместно со своим 
другом математиком Ламе в качестве профес
сора в Институт инженеров путей сообще
ния.

17/III исполнилось сто лет со дня 
рождения немецкого инженера 

Готлиба Д а й м л е р а  (1834—1900), с именем 
которого связано изобретение бензинового 
мотора.

Работы Даймлера по усовершенствованию 
двигателей внутреннего сгорания совпадают 
с его деятельностью в качестве технического 
руководителя фирмы Отто Ланген (впослед
ствии завода Дейтца), занимавшейся производ
ством так наз. газовых двигателей. В 1882 г. 
Даймлер оставил предприятие Дейтца и со
вместно с некиим Мзйбахом организовал неболь
шую мастерскую, где занялся опытами над своим 
быстроходным четырехтактным двигателем, ра
ботающим путем сжигания паров бензина. Этот 
двигатель является родоначальником современ
ных автомобильных моторов. Первый самодви- 
жущийся экипаж, снабженный подобным дви
гателем, Даймлер состроил в 1886 г. Его первый 
мотор развивал мощность до 1,5 лош. сил 
и имел воздушное охлаждение. 1889 г. Даймлер 
продал свой патент известной впоследствии 
французской автомобильной фирме Левассор. 
В 1890 г. им было основано в Каннштадте 
(Германия) „Общество моторов Даймлера", раз
вившееся затем в крупнейшую фирму. В 1902 г. 
в варке гор. Каянштадта, где Даймлер демон

стрировал евой первый автомобиль, Оыл «оста- 
влен в честь этого события памятник кэобрета- 
телю.
4 0 0  А 16Д11 — пятидесятилетие со дня
Ш ѲФа смерти виднейшего преподава
теля химии конца XIX в. в России —Л е с -  
гафта,  Ф. Ф., ученика Воскресенского и 
Ленца.

Лесгафт в 1856 г. кончил СПБ Университет. 
Преподавал физику и химию в Новгородском 
кадетском корпусе и Николаевском инженерном 
училище. Лесгафт широко известен своей боль
шой литературной, педагогической и перевод
ческой деятельностью. Им был перезеден .Курс 
химии* А. Н а к е  (2 изд. 1873;, .Воззрения 
современной химии“ В е й е р и х а  (СПБ, 1874), 
соч. Петтенкофера и т. д. Под его руководством 
издан целый ряд описаний технических произ
водств и под его же редакцией вышел перевод 
многотомной .Химической технологии* по 
Боллею. В то же время Лесгафт является авто-* 
ром нескольких известных в свое время курсов: 
.Курс химической тгхнологии“ (1877), .Курсы 
товароведения“ и др.
4 0 3  Д 40-летие открытия чумной палочки 
ІІдоЧгв (bacillus pestis).

600 лет тому назад, в 1334 г., в Китае от 
бубонной чумы погибло около 5 млн. человек. 
Эпидемии чумы постоянно повторялись; рас
пространение их связывали с крысами, и по
этому работы ученых были направлены на 
изучение этой связи. Но только к концу XIX в. 
окончательно удалось установить эту связь 
и сделать первый шаг к преодолению этой 
страшной болезни открытием чумной палочки.

Чумная палочка была открыта в 1894 г. в 
Гонкснге японским бактериологом Кита-  
з а V о (Kitasato) одновременно с французским 
ученым Иер сеном.

Шибасабуро Китазато родился в 1856 г. в 
Токио; медицинское образование получил в Гер
мании; с 1885 по 1891 гг. работал под руко
водством Коха; в 1892 г. он получает профес- 
суру в Германии. В 1893 г. Китазато уезжает 
в Японию. В Токио он продолжает бактериоло
гические исследования в небольшой лаборато
рии, которая впоследствии разрастается в Ин
ститут инфекционных заболеваний, носящий 
его имя.

Научпая известности Китазато базируется не 
только на открытии чумной палочки, но и на 
ряде других крупных открытий в области 
бактериологии (столбняк, дифтерия, дсзинте- 
рик). Его именем названы многие приборы, 
ка:с-то: фильтр, чашки Китазато.

Китазато является основателем бактериоло
гии в Японии и одним из крупнейших ее пред
ставителей не только в Японии, но и во всем 
мире.

Шибасабуро Китазато умер в Токио в 
1931 году.



Ф Е Н О Л О Г И Ч Е С К И Й  И І Л Е И Д І Р Ь
А П Р Е Л Ь

В апреле месяце весеннее движение в при
роде развертывается уже по всей территории 
нашего Союза, начиная от крайнего юга и кон« 
чая дальним севером. На юге, где в апреле 
весеннее движение уже почти достигает своего 
апогея, наблюдается обычно разгар цветения 
большинства фруктовых и других деревьев. 
Так, например, в гор. Майкопе на Северном Кав
казе слива-алыча зацветает в среднем 1 апреля, 
персики—б, черешня—9, вишни и груши—10, 
яблоня—]6, сирень—18 апреля. В Краснодаре 
(там же) вишня зацветает в среднем 14 апреля, 
черешня—15, терн и груша—16, яблоня и че
ремуха—19, сирень—23, каштан-конский—28 ап
реля. Вишня в апреле цветет по всему Черно- 
морью, на юге Украины, в Крыму и в низовьях 
Волги. В Симферополе (Крым) она зацветает 
в среднем 23 апреля, в Новочеркасске — 27, 
в Астрахани—28, в государственном заповеднике 
.Чапли* (б. Аскания-Нова)—29 числа. Дальше 
к северу это важное плодовое дерево цветет 
уже в мае.

В центральных частях европейской части 
СССР в апреле снег только-что успевает сойтк 
с полей; земля еще влажная, и повсеместно на
чинаются полевые работы. Так, сев овса, начи
наясь в первой декаде апреля 
в Одесской и Днепропетровской 
областях Украины, к концу ме
сяца охватывает уже значи
тельный район, ограничиваемый 
с севера линией Гомель—Орел—
Пенза — Самара.

К сожалению, мы не распо
лагаем сведениями о сверхран
нем севе, который в 
настоящее время при
вивается все более и 
более.

Из растительности 
в этих же районах 
СССР мы наблюдаем 
цветение целого ряда 
травянистых растений, 
которые раскрывают 
свои яркие венчики 
еще до распускания 
гиствы на деревьях, Скворец обыкнов. 
совершенно закрываю
щей для них солнце. Из деревьев же зацветают 
только сережчатые (орешник, ольха), у кото
рых листья распускаются позднее, после цве

тения.
В Умани, Киев

ской области УССР, 
в апреле отмечают 
зацветание около 
33 растений; в Ку- 
пянске, близ Харь
кова, 32, в гор. 
Севске, Западной 
области, уже толь
ко 18, а в Соколь
никах (Москва) — 

Ш еток груши. 16 видов растений.

К числу цветов, кото- 
Кукушка. Рые мы называем ранне

весенними, мы относим 
мать-мачеху, медуницу, хохлат
ку, орешник, ольху, ветреницы 
и др. В г. Севске, Западной 
обл., орешник зацветает около 
11 апреля, мать-мачеха—16, пер
воцвет и хохлатка — 21, желтая 
ветреница—22, калужница бо
лотная— 23, осина —27 числа. 
В Саратове же, который лежит 

почти на той же широте, но значительно восточ
нее, мать-мачеха зацветает s среднем 11 апре
ля, орешник —12, горицвет желтый — 13, хох
латка —17, осина — 24 апреля. Как видим, 
большинство растений начинают цвести здесь 
несколько раньше, чем на западе, а г. Сезске.

В птичьем мире апрель является периодом 
интенсивного продвижения пролетных стай на 
север, к местам своих гнездовий. Так, например, 
в Брянске, Западной области, в первых числах 
апреля прилетают и пролетают дальше дикие 
гуси, зяблики и трясогузки, тяга вальдшнепов 
начинается в среднем 10 апреля, начало про
лета журавлей —11, цапли — 15, ласточки при
летают ближе к концу месяца, кукушка начи
нает куковать в последних числах апреля. В 
быв. Козловском округе ЦЧО прилет * выше
указанных птиц, кроме кукушки (которая при
летает в trae), отмечают почти в те же сроки. 
Кукование кукушки в апреле можно слышать 
только на Украине да в южных частях Бело
руссии и Западной области. На всей остальной 
территории, даже и в большей части ЦЧО, ку
кушка прилетает уже в мае, почти одновре
менно с соловьем.

В Уфе (Башкирия), лежащей еще далее 
к востоку, весеннее явления в апреле весьма 
немногочисленны. Календарь прилета птиц для 
Уфы таков: скворцы и жаворонки прилетают в 
первой декаде, белые трясогузки—около лва-

Жаворонок полевой.

Its



Мать-мачеха.

дцатых чисел, пролет 
журавлей — в конце 
апреля. Для сравнения 
укажем, что прилет 
скворцов и жаворон
ков в Брянске и быв. 
Козловском округе на
блюдается еще в марте.

Что касается север
ной половины евро
пейской части Союза, 
к северу от Москвы, 
то здесь земля осво
бождается от снега 
ближе к концу месяца, 
и растительность начи
нает развиваться толь
ко со второй полови
ны апреля. Мать-маче
ха, например, которая 
зацветает чуть ли не 
самой первой, в Нов

городе раскрывает свои цветы около 20 апреля, 
в Твери в те же сроки, в Юрьеве-Польском, 
Ивановской обл.—30, в Сарапуле (на р. Каме) 
между 25 и 28 апреля и в Сверд
ловске— 23 апреля. Остальные 
цветы расцветают еще позднее.

Но в этой зоне необходимо 
выделить западную часть — Ле
нинградскую область, которая 
благодаря близкому соседству 
с Балтийским море?* имеет по 
сравнению с местами, лежа
щими на той же широте, но 
восточнее, более мягкую зиму 
и более раннюю весну. Так, в 
Сиверской, лежащей на 130 км 
южнее Ленинграда, в апреле 
можно найти цветущими 17 видов растений; 
из них мать-мачеха и хохлатка зацветают между 
17 и 20 апреля, орешник, голубая перелеска, 
осина, гусиный лук, волчье лыко, ветреница- 
дубровная—к 25 числу; в Вологде же, которая 
лежит за восточными границами Ленинградской 
области, мать-мачеха зацветает только к концу 
апреля.

Что касается пределов Северного края евро
пейской части Союза, то там в апреле весна 
только-только начинает развертываться, иногда 
терпя сильные и продолжительные поражения 
от суровых наскоков северной студеной зимы. 
Здесь мы приводим средние сроки наступления 
различных фенологических явлений в г. Шен
курске: прилет грачей—2 апреля, первые скворцы 
появляются 10, комзры-толкуны—18, бабочхи- 
крапивницы—19, чайки—20, пролет журавлей и 
зацветание мать-мачехи—21, пролет гусей—24, 
начало сокодвижения у березы—26 апреля.

Еще дальше к северу, в Усть-Цильме на Пе
чоре, апрель месяц носит совсем зимний ха
рактер. Только немногие ранние птицы при іе- ’ 
тают сюда в апреле. 3 числа прилетают серые 
вороны, которые в тех местах являются пере
летной птицей и заменяют там й?іших белоно
сых знакомцев— грачей. Так далеко на север, 
почти к границам тундры, грачи не залетают.

Даже на дальнем севере, на Новой Земле, 
на полярной обсерватории „Маточкин Шар*, в 
апреле замечаются первые робкие шаги весны. 
В 1929 году 12 апреля была замечена первая 
пуночка, а 14 в Белужьей губе замечены пер

вые гаги-самцы. 30 апреля око
ло зданий обсерватории все ча
ще замечаются пуночки.

К сожалению, по Новой 
Земле мы не располагаем боль-

Соловей.

шими материа
лами. Но и эти 
представляют 
собою немалый 
интерес.

Цветок вишни
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ТЕХИЗДАТ ВСКХ ПРИ ЦИК СССР 

В ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СДАНЫ И ВЫЙДУТ СЛЕДУЮЩИЕ
ПРОЕКТЫ:

ЖИЛЫЕ ДОМА
СИСТЕМЫ ИНЖ. А. К. АРУТЮНОВА.

Na 1. 4-этажный жилой дом из кирпича, с центральным отоплением, на 
64 квартиры. 12 чертежей. Ц. 60 р. С производственной сметой, ц. 85 р. 

№ 2. 3-этажный жилой дом из кирпича, с печным отоплением, на 48 квар
тир. 7 чертежей. Ц. 45 р.

Ne 3. 4-этажный жилой дом из кирпича, с  центральным отоплением, на 
48 квартир. 12 чертежей. Ц. 40 р.

№ 4. 3-этажный жилой дом иа кирпича, с печным отоплением, на 36 квар
тир. Ц. 30 р.

№ 5. 2-этажный жилой дом И8 местного камня на 24 квартиры, с печным 
отоплением. Ц. 25 р.

№ 6. 5-этажный жилой дом на 78 квартир из кирпича, с  центральным ото
плением. Ц. 65 р.

№ 7. Жилой дом южного типа 12 чертежей. Ц. 35 р.
Ns 19. 4-этажный жилой дом из кирпича, с  центральным отоплением, на

64 квартиры. Ц. 30 р.
ГОСТИНИЦЫ
№ 8—17. Десять проектов зданий для гостиниц городского и KypoptHoro 

типа (в том числе для юга, у моря). Ц. альбома 75 р.
№ 18. Гостиница городского типа на 150 ч. для 1 климатич. пояса. Ц. ?б р.
БАНИ
№ 52. Баня на 30 чел. 3 чертежа. Ц. 15 р,
№ 53. Баня на 60 чел. 2 чертежа. Ц. 25 р. г 
№ 54. Баня на 100 чел. 9 чертежей. Ц. 45 р.
№ 65. Баня на 200 чел. 11 чертежей. Ц. 60 р.
N9 56. Душевой павильон на 20 рожков. 7 чертежей. Ц. 40 р.
№ 57. Банно-прачечный комбинат на 1000 чел. 9 чертежей. Ц. 50 р.
ДЕТСКИЕ ЯСЛИ
№ 60. Детясли на 50 детей. Деревянные. Ц. 25 р.
№ 61. Детясли на 67 детей. Кирпичные. Ц. 40 р.
№ 62. Детясли на 102 ребенка. Кирпичные. Ц. 50 р.
БОЛЬНИЦЫ и АМБУЛАТОРИИ
№ 63. Больница на 16 коек. Кирпичная. Ц. 20 р.
№ 64. Больница на 25 коек. Кирпичная. Ц. 25 р.
№ 65. Больница на 32 койки. Кирпичная. Ц. 25 р.
№ 67. Амбулатория на 80 чел. Деревянная. Ц. 25 р.
Na 68. Амбулатория на 150 чел. Ц. 50 р.
№ 82. Пропускник на 12 коек. Кирпичный. Ц. 20 р.
ШКОЛЫ
№ 91. Школа на 80—160 учащихся, каменное здание. 3 чертежа. Ц. 20 р.
№ 91а. Школа на 80—160 учащихся, деревянное здание. 3 чертежа. Ц. 20 р. 
№ 92. Школа на 80 учащихся, каменное здание. 2 чертежа. Ц. 10 р.
№ 92а. Школа на 80 учащихся, деревянная. 2 чертежа Ц. 10 р.
№ 102. Детсад на 90 детей, каменный, 2 этаж а Ц. 25 р.

К проектам приложен объяснительный текст.
Подготовляются к печати проекты по разделам: жилищному, ком

мунальному, культбытовому и здравоохранения.
Подробный перечень Оудет дан в особом объявлении*

Подписка принимается исключительно в Ленинградском област
ном издательстве: Ленинград, 2, Торговый пер  ̂ д. 3. 

Высылка проектов производится по получении полной стоимости 
заказа и 8% стоимости его (но не менее 1 р.) за пересылку. 

В виду ограниченности тиража, заинтересованным учреждениям 
и организациям необходимо сделать подписку на проекты своевременно.


