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XV МЕИгДУКДРВДГЫІ КОНГРЕСС физиологов—
ШГРЕСС ВШШОГО ІДШШ ШИН й ТРУДЯ1

XV международный конгресс физио
логов войдет в историю физиологи
ческих конгрессов и научных между
народных конгрессов вообще — как 
один из самых замечательных, самых 
знаменательных и, хочется сказать, 
самых бодрых и радостных между
народных научных конгрессов, имев
ших место до сегодняшнего дня.

Великая радость научного творче
ства — не только и не столько в са
мом процессе этого творчества как 
таковом, сколько в сопровождающем 
его сознании и ощущении радости 
тех великих благ, которые оно несет 
человечеству, в ощущении многосто
ронней, неразрывной связи ученого 
(часто в силу специфических усло
вий его творчества работающего не
сколько замкнуто и изолированно) с 
многомиллионным человеческим твор
ческим коллективом.

На эту некоторую замкнутость уче
ного, слабость видимой связи его 
с окружающей жизнью указал в своей 
знаменательной речи глава американ
ской делегации, крупнейший миро
вой ученый — физиолог В а л ь т е р  
К е н н о н .  „В качестве исследова
телей ,— говорит он, — мы склонны 
быть индивидуалистами и держимся 
вдали от суеты событий, отдаваясь 
целиком увлекающим нас интере
сам, Слишком мало мы размышляем 
о назначении нашей деятельности 
и ее исторической связи с тем, что 
сделано в прошлом, о той общей 
цели, которая связывает всех нас, 
к каким бы странам и к каким бы 
расам мы ни принадлежали, о той 
жизненно-важной роли, которую мы 
выполняем на пользу и благополучие 
человечества“.

Специфические условия капитали
стического строя, — ставящие ученого 
и его творческую работу в условия 
„строгой изоляции“, в нарочито созда
ваемой разоб-денности его от обще
ства вообще и от рабочего класса

1 Данной обшей вводной статьей начинается 
печатание в нашем журнале сері;и статей, от
ражающих работу XV международного кон
гресса физиологов.

в особенности,—лишали лучшчх пред
ставителей науки того полноценного 
радостного ощущения, которое дол
жно сопровождать и сопровождает 
научное творчество в нормальных 
условиях. Они (капиталистические 
условия) порождали тип ученого- 
„сухаря“, замкнутого „чудака“, чело
века „не от мира сего“, „кабинет
ного ученого“, потерявшего много
стороннюю связь с жизнью общества.

Это, конечно, только одна сторона 
„состояния“ ученого в капиталисти
ческом обществе. Другая, более суще
ственная сторона этого дела заклю
чается в том, что буржуазия различ
ными путями и средствами заста- 
ляла ученого-исследователя работать 
против общества в целом — в угоду 
небольшой кучке промышленных 
и финансовых магнатов. Сами резуль
таты научных исследований и от
крытий, естественное и прямое назна
чение которы х— всесторонне улуч
шать благосостояние народа, оказы
вались в основном недоступными ему 
или же прямо направлялись против 
него.

Величественная наука — физиоло
гия, изучающая жизнедеятельность че
ловека и животных, являющаяся источ
ником, питающим медицину, призван
ную бороться с человеческими неду
гами и помогать созданию условий, 
ликвидирующих самую возможность 
появления этих недугов, — эта исклю
чительная по своему значению наука 
не могла в капиталистическом обще
стве развернуть всю силу своей мощи,, 
не могла стать подлинной наукой для 
народа, а сплошь и рядом направля
лась против его интер сов. Огром
нейшие достижения буржуазной меди
цины, явившиеся прямым следствием 
блестящих работ ряда поколений круп
нейших физиологов, фармакологов 
и биохимиков, не могли быть исполь
зованы рабочим классом и бедней
шим крестьянством в силу того, что 
квалифицированная медицинская по
мощь была недоступна этому пода
вляющему большинству населения 
земного шара.
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Быстро двинувшаяся в своем разви
тии в послевоенное время физиология 
труда, изучающая особенности жизне
деятельности организма человеканепо- 
средственно в условиях производства 
и добывшая за сравнительно корот
кий промежуток 
времени большое 
количество весь
ма важных и су
щественных фак
то в ,— была ис
пользована бур
жуазией для еше 
большего закаба
ления рабочего, 
для такой ч у д о 
вищной интенси
фикации труда,ко
торая выматывала 
у рабочего все жи
вые силы, быстро 
приводя его к ин
валидности, болез
ням и смерти.

Таким образом 
наука аиобще и 
ф изиологическая 
наука в частности, 
быланаукойнедля 
народа, а сплошь 
и рядом направлялась против . него. 
И учеиый-исследователь, творец и со
здатель величайших научных ценно
стей, искусственно сковываемых це
пями капитализма, во многом обес
пложиваемых ограниченностью их при
ложения, естественно был лишен той 
непосредственной и большой радости 
творчества, которая является полно
ценной только тогда, когда творче
ство это становится достоянием всего 
народа и через это сам творец полу
чает высокое и единственно-полно
ценное признание величия и полез
ности своих работ и, могучую эмо
циональною зарядку для штурма 
новых кре остей науки.

И вот, как нам думается, XV между
народный конгресс физиологов рас
крыл перед крупнейшими учеными 
более чем 30 стран эту радость 
непосредственной и органической тв р- 
«ческзй связи между учеными и на
родом, между наукой и трудом.

Рабочее, колхозники и все трудя
щиеся Нашей великой родины, соз

давшие исключительные условия для 
успешности работ конгресса, с огром
ным интересом следили за ним. Этот 
интерес, любовь и заботливость, про
явленные трудящимися нашей страны 
по отношению к конгрессу и его 

участникам, есть 
непосредственное 
и о р г а н и ч е с к о е  
проявление того 
чувству уважения 
и любви к науке 
и ее деятелям, ко
торое так харак
терно для нашего 
народа, берущего 
высоты человече
ской науки и куль
туры.

„Мне хочется 
сказать,— говорит 
маститый предсе
датель конгресса, 
величайший фи
зиолог м и р а  — 
И в а н  П е т р о в и ч  
П а в л о  в, — что и 
раньше случались 
чествования пред
ставителей науки. 
Но это были че

ствования в узком кругу людей, так 
сказать, того же сорта—людей науки. 
То, что я вижу теперь, нисколько 
на эти узкие юбилея, не подходит. 
У нас теперь чествует науку весь на
род. Это я видел сегодня утром и при 
встрече на вокзале, и в колхозе, 
и когда приезжал сюда. Это не слу
чайно. Я думаю, что не ошибусь, если 
скажу, что эго — заслуга правитель
ства, стоящего во главе моей страны. 
Раньше наука была оторвана от жизни, 
была отчуждена от населения, а теперь 
я вижу иное: науку , уважает и ценит 
весь народ. Я поднимаю бокал и пью 
за единственное правит ельсгво в мире, 
которое могло это осуществить, ко
торое так ценит науку и горячо ее 
поддерживает, за правительство моей 
страны“ 1.

Про эту бодрящую и раскрываю
щую перед на кой блестящие пер
спективы связь ее с народом и тру-

1 Из речи акад. И. П. И л в л о в а  на че
ствовании его в г. Ряз ни. „Лен и игра дека я 
правда“ от 21 августа 1935 г.

Проф. КЕНИОН (СU А).



дом — восторженно отзывается дру
гой крупнейший ученый, делегат 
Австрии — проф. О т т о  Л е в и .  „Со
ветская наука, — говорит он, — разви
вается на базе, во-первых, безгранич
ной преданности и любви к науке 
самих ученых, во-вторых, всесторон
ней помощи и поддержки со стороны 
правительства, в-третьих, глубокого 
уважения и веры в науку со стороны 
народ: ых масс Советского Союза и, 
в-четвертых, глубокого интернацио
нализма ваших ученых и людей, пра
вящих вашей страной. В СССР, — за
канчивает проф. О. Леви.—начинается 
эра расцвета хозяйства, искусства и 
наук. Я глубоко верю в великое бу
дущее вашей страны и вашего на
рода“ ,1.

Э і ому радостному и бодрящему 
тонусу, под знаменем которого про
шел конгресс и который звучал во 
всех буквально выступлениях зару
бежных делегатов, способствовало 
ознакомление делегатов с радостной, 
богатой и культурной жизнью нашей 
страны. Посещение фабрик и заводов, 
больниц и детских учреждений, му
зеев и парков культуры и отдыха, 
школ и научных учреждений, наконец, 
наших шумных и благоустроенных 
улиц с пестрой толпой здоровых, 
крепких и радостных людей—все это 
убедило наших гостей в росте и рас
цвете как материальной, так и ду
ховной жизни нашей страны. Это не 
могло не увлечь, не могло не поднять 
эмоционального тонуса зарубежных 
ученых, только несколько дней тому 
назад покинувших страны, где они 
были свидетелями других картин, 
других настроений.

Нобелевский лауреат, один из круп
нейших физиологов мира, делегат 
Англии — проф. А. Х и л л ,  характери
зуя конгресс и обстановку, в которой 
проходили его работы, между прочим 
сказал: „Однако, должен признаться, 
что самым затруднительным моментом 

' в нашем конгрессе была не научная 
проблема, а трудность распределения 
нашего ограниченного времени между 
множеством тех восхитительных ве
щей, какими были окружены делегаты. 
Когда-то приходилось слышать о так

1 Из выступления проф. О. Л е в и  на приеме 
17 августа в Большом Кремлевском дворце.

называемом конфликте между рели
гией и наукой. На XV конгрессе фи
зиологов разыгрался самый настоящий 
конф і и к т  между наукой и всеми теми 
культурными соблазнами, которыми 
окружали нас наши русские коллеги“.

„Что мне пришлось наблюдать 
в СССР, — продолжает дальше масти
тый ученый, — и с какими впечатле
ниями я его покидаю? Я видел много 
больших ученых, в особенности мо
лодых, полных энтузиазма в науке, 
великолепные лаборатории и боль
ницы, превосходные физкультурные 
учреждения и блестящих атлетов. 
Я видел прекрасный город с большим 
будущим, и, наконец, я видел силь
ное желание многих ученых коллег 
поддерживать теснейшие друж еские 
отношения со всем миром“.

Все, что видел в СССР проф. Хилл 
и другие участники конгресса, оче
видно рассеяло — или во всяком слу
чае значительно уменьшило — то тя
желое настроение, с которым они при
ехали к нам, настроение, вызван
ное у них тревогой за будущее ми
ровой науки, будущее, которому мало 
что светлого обещает капиталисти
ческое бытие сегодняшнего дня.

„Как глубоко и неожиданно пере
менился мир за последние несколько 
лет!“ — восклицает в своей речи про
фессор Кеннон. „Национализм резко 
усилился и приобрел оттенок горечи. 
Правительства, чья сила казалась 
основанной на прочных традициях, 
исчезли, как тени, и уступили место 
новым формам и новым факторам. 
Всемирная экономическая депрессия 
привела к значительному уменьшению 
материальной поддержки научной ра
боты; близится парез, грозит пара
лич. Много сделавшие ученые с ми
ровым именем смещены и терпят 
лишения. Некоторые университеты 
закрылись, другие утратили свою 
идеальную социальную роль — слу
жить убежищем для ученых, оберегать 
свободное искание истин, приветство
вать и ценить новые мысли“.

Переходя к характеристике усло
вий, в которых приходится работать 
ученым в капиталистических странах, 
проф. Кеннон с особенной силой под
черкивав варварскую и разрушитель
ную роль фашизма.
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„Неблагоприятным моментом,— го
ворит он, — и при том моментом очень 
важным — является чувство беспо
койства и неуверенности. Мы знаем, 
что для успешности исследования 
часто необходимо выполнение дли
тельного и последовательного плана. 
Если такой план грубо прерывается 
политическими изменениями, а осо
бенно если он делается игрушкой 
политического брожения, — исследо
ватель подвергается влиянию про
тиворечивых побуждений и лишается 
возможности отдаться цел- ком своей 
науке. Интерес к науке тогда угасает.

„В тех частях земного шара, где 
кипят политические распри, деятель
ность ученого исследо ателя стано
вится почти невозможной вследствие 
отрицательного влияния политических 
авантюристов и окружающих их клик. 
Те правительства, при которых су
ществует подобное положёние, явля
ются паразитами: они сами не содей
ствуют прогрессу наук и только 
пользуются теми благами, которые до
стигнуты благодаря прогрессу в дру
гих странах“.

„Чувство неуверенности, — продол- 
.жает дальше проф. Кеннон, — на
столько усилилась, что стало трудно 
сосредоточить внимание на научных 
проблемах. Кроме того, многие опыт
ные научные работники вынуждены 
были покинуть посты и заниматься дея
тельностью^ в которой они не. имеют 
квалификации и в которой они не 
могут использовать свою специаль-

Г7роф. ЛЯГ1ИК (Франция).

ную подготовку. В результате полу
чилось, что как-раз в то время, когда 
поиски выход . 1  из затруднений осо
бенно важны, те, чей опыт и дисци
плина делают их наиболее пригод
ными для ведения этих поисков, ока
зались л шеннымй обстановки, не
обходимой для такой работы. Это 
изгнание ученых из их лабораторий 
или неумение удовлетворить их скром
ные потребности представляет собой 
весьма бли.юрукую политику, если 
принять во внимание огромную nö- 
мощь, оказанную наукой человечеству 
в прошлом и вероятность столь же 
важной помощи в будущем“.

Касаясь материальной базы наук 
в капиталистических странах, проф. 
Кеннон говорит:

„Во многих странах после мировой 
войны и особенно в связи с финан
совой депрессией последних лет, охва
тившей весь мир, произошло сильное 
ограничение ассигнований на научные 
исследования. В США все ассигно
вания на научную работу (среди ко
торых суммы, отпускаем е на физио
логические исследования, составляют, 
конечно,незначительную часть) равны 
всего лишь 0,5% всего федерального 
бюджета. В настоящий момент эти 
ассигнования снижены более значи
тельно, чем любые другие разделы 
государственных расход в. Аналогич
ное положение имеет место в о т е л ь 
ных штатах США. Социальный орга-



Проф. ФРАНК (Германия).

иизм не хочет считаться с тем при
мером, который дает ему животный, 
организм. Природа научилась в пе
риоды нужды уменьшать снабжение 
менее важных частей организма, не 
снижая снабжения органа разума“.

На фоне этой мрачной картины, 
нарисованной проф. Кенноном, осо
бенно ярко выде яется страна — 
страна Советов, где материальное 
и культурное развитие гигантскими 
шагами движется вперед, „где со
циальное значение науки, повидимому, 
особенно высоко расценивается...", где 
„средства, отпускаемые на развитие 
и ведение наѵчно-исследовательских 
работ, относительно больше, чем 
в любой другой стране. Эти меро
приятия являются выражением бла
горазумия и проницательности и дол
жны служить примером для других 
государств. Закон выживания наибо
лее приспособленных сохраняет свою 
силу“ К

Эта речь, принятая бурными апло
дисментами ВС£Х участников кон
гресса, знаменательна тем, что вслед 
за лучшими представителями зарубеж
ной литературы и искусства уже и вид
нейшие ученые капиталистического 
мира начинают осознавать гибель-

1 П р оф . К е н н о н .  И з речи  на к о н г р ессе .

ность капиталистического пути раз
вития и видеть те великие перспек
тивы, которые открывает перед чело
вечеством социалистическая система 
хозяйства.

Науки вообще и физиологическая 
наука в частности так бурно растут 
и развиваются в нашей стране не 
только потому, что огромные сред
ства, отпускаемые наши.,і правитель
ством, дают возможность широко раз
вернуть исследовательскую работу, 
но и потому, что науки наши разви
ваются на железной базе последова
тельного материализма, обеспечиваю
щего всестороннее и объективное 
познание действительности.

Не говоря уже о фашистских стра
нах, где материализм объявлен „вра
гом государства“, где все. материали
стические книги подвергаются сож
жению.— и в других капиталистиче
ских странах материалистические идеи 
преследуются в явной или завуали
рованной форме. Не избегла общей 
участи материалистических наук в ка
питалистических странах и физиоло
гия, ибо, как говорил товарищ В. М. 
Молотов в своей речи, обращенной 
к делегатам конгресса, „Современная, 
в основе своей материалистическая, 
физиология, все более глубоко про
никая в сущность процессов жи ши 
организма человека, в процессы жизни 
животных и растений, делает вместе 
с развитием других наук великую 
освободительную работу для умствен
ного развития человека, освобождая 
его от всей этой плесени мистики 
и религиозных пережитков“.

Борьба сматериалистической физио
логией в капиталистических странах 
выражается между прочим и в борьбе 
против основного метода физиологи
ческих исследований — против виви
секции 1. Средневековые религиозные 
секты „антививисекционистов“—это— 
организованная форма „обществен
ной“ борьбы мракобесов против ма
териалистической физиологии.

„В наше время,—говорит проф. Кен
нон,— во многих странах противники 
вивисекции стремятся помешать сво

1 „В и в и сек ц и я * или „ ж и г о с е ч е н и е “ — о п е 
ративны й п р и ем , прим еняем ы й на ж и вы х ж и 
вотны х с  ц ел ью  вы яснения различ ны х жизнен
ны х о т р а в л е н и й  и х .



боде физиологических исследований, 
настаивая на введении соответствую
щих ограничительных законов. Уже 
сорок лет мы боремся против них 
в Соединенных Штатах — пока, к сча
стью, довольно успешно. Американ
ские физиологи выработали свой соб
ственный кодекс гуманного обращения 
с животными при экспериментирова
нии и ставят в известность обще
ственное мнение об огромном значе
нии экспериментов на животных для 
практической медицины и хирургии. 
Таким путем они удачно защищаются 
против нападок. Тем не менее с по
мощью специальных денежных средств 
и  при участии фанатиков, забывающих 
о  благих целях экспериментатора, 
вражда продолжается. В хорошо орга
низованном государстве биологи и ме
дики должны (в пределах гуманного 
обращения с животными) иметь такую 
же свободу от вмешательства невежд, 
как физики и химики“.

Активность „антививисекциони- 
стов“, отражая общее наступление 
религии и мистики на материали
стическую науку, в последнее время 
значительно возрастает.

Эта черносотенная средневековая 
секта использует - любой повод для 
своего „общественного“ выступления.

В особенности активируют они свою 
»деятельность“ в моменты посещения 
зарубежных стран (в особенности Ан
глии и Америки) общепризнанном 
главой материалистической физиоло
ги и — академиком И. П. Павловым.

Общее отношение буржуазии к ма
териалистической физиологии пре
красно отразил крупнейший англий
ский физиолог — Ч. С. Шеррингтон, 
заявивший акад. И. П. Павлочу: 
„А знаете — ваши условные рефлексы 
в Англии едва ли будут иметь успех, 
потому что они п а х н у т  м а т е р и а 
л и з м о м “ (подч. нами).

Совершенно очевидным становится 
всем тем, кто умеет и хочет видеть, 
что обстановка, сложившаяся в капи
талистических странах^ никак не мо
жет способствовать дальнейшему раз
витию наук и что единственный путь 
к тому, чтобы вывести науки на ши
рокий и большой путь развития, 
это— путь, по которому идет СССР — 
путь победоносного строительства 
социализма.

XV международный конгресс фи
зиологов, прошедший под знаменем 
единения науки и труда, воочию про
демонстрировал это перед лучшими 
представителями мировой физиоло
гической науки.

&ИЭМ . Здание, в котором помещены лабораторий профессоров Аничкова, Гартох и Бауэра.
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В. ПОРИЦКИЙ

То, что метеорология переживает 
сейчас период глубокой внутренней 
творческой ломки, благодаря которой 
(в частности благодаря развитию уче
ния о воздушных массах, о взаимодей
ствиях между ними, вскрываемых так 
называемым „фронтальным анализом“) 
мы значительно приблизились к воз
можности безошибочной прогностики 
погоды на ближайшие дни, — доста- 
уочно широко известно. Значительно 
менее популярны другие сдзиги, дру
гие достижения, которыми наша 
наука обязана только Советской 
стране и развитию ее социалистиче
ского хозяйства.

Если представление о том, что 
климат есть неотъемлемый элемент 
ландшафта, как и то, что он форми
рует наши почвы, наши реки, что 
солнечная радиация и общая цирку
ляция атмосферы властно очерчивают 
зоны пустынь, лесов, тундр и вечно
зеленых тропиков, — усвоено давно, 
то к правильному пониманию значе
ния метеорологических наблюдений 
для целей обслуживания текущих 
нужд народнохозяйственных организа
ций мы пришли сравнительно недавно. 
Правда, еще до войны и министер
ство путей сообщения, и частновла
дельческие организации (о-во сахаро
заводчиков), и земства имели довольно 
развитые сети метеорологических 
станций; правда, во время войны спрос 
на метеорологическое обслуживание 
обрисовался чрезвычайно выпукло 
и обусловил большое развитие, аэро
логии. Однако, конечным устремле
нием организаторов и задачей стан
ций было только накопление мате
риалов в целях изучения клі&іатов 
и взаимодействия их элементов и ра
стительной среды (на агрометеоро
логических станциях), а попутно — 
снабжение бюро погоды необходи
мыми для него телеграфными све
дениями.

И та, и другая, и третья задачи, 
несомненно, важны. Именно для раз
решения их наше п равтел ьство

и распорядилось в годы формирова
ния плана первой пятилетки об упо
рядочении метеорологических наблю
дений, об объединении метеорологии 
с родственной ей гидрологией, об 
учреждении Единой гидро-метеоро- 
логи ческой службы Союза. Раз
розненным, не всегда' рационально 
построенным , попыткам изучения 
климата и погоды был положен ко
нец. В советской системе появилось 
новое звено, новый оперативный ор
ган— Центральное управление ЕГМС 
в столице и областные, краевые, 
республиканские УЕГМ.С на местах. 
Станции и сети обрели единого хо
зяина, е іиную методику, единый бюд
жет. Уже одно это в свете наших 
требований к метеорологии вырастает 
в событие исключительной важности; 
уже поэтому на имя рождавшейся 
службы посыпались многочисленные 
приветствия от метеорологических 
организаций и отдельных ученых . 
Запада.

Однако, наиболее замечательными 
оказались последующие достижения, 
вытекающие из правильных (в основ
ном) организационных форм, придан
ных службе. Достаточно было опо
вестить народнохозяйственные орга
низации о том, что государство со
здало систему, обязанную обслужи
вать всех потребителей метеороло
гических данных, чтобы социалисти
ческий заказ встал перед ЕГМС во 
весь рост. Хозяйственные системы, 
не помышлявшие до того о возмож
ностях овладения метеорологическими 
данными собственными силами и не 
получавшие в этом направлении ни
какой помощи, тотчас же заявили 
о своих нуждах. Недавние „вла тель
цы“ сетей поставили перед ЕГМС все 
неразрешенные ими задачи.

Несмотря на превосходное подкре
пление бюджетными ассигнованиями 
(бюджет ЕГМС превосходит расходы 
США на метслужбу), „заказ“ все же  
оказался непосильным. Но не об 
этом намереваемся мы говорить*
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Мы хотели бы совершить г на
шим читателем небольшую экскур
сию на ближайшую метеорологиче
скую станцию — во Владимир, Ростов, 
Галич, Ярославль — в любую точку, 
на которой еще 5 лет тому назад 
мы могли бы найти только одного 
наблюдатели-совместителя и от кото
рой (станции) 5 лет гому назад тре
бовалось лишь составление четкой 
таблицы основных наблюдений, — и 
досмотреть, что делается на этой стан
ции (одной из 2500) в настоящее время.

Небольшая площадка с десятком 
установленных на ней приборов да 
скромная рабочая комната,1 а иногда 
лаже „угол“ (в лаборатории, физка- 
бинете или просто канцелярии) — вот 
и вся обстановка этого замечатель
ного учреждения. * Присмотритесь, 
как течет его работа, как склады
вается его день.

Теперь эта станция круглосуточ
ная, работает в три смены (восьми
часовых). Обслуживает ее 4—5 чело
век. „Срочные“ наблюдения она произ-. 
водит через каждые 3 часа. Те
перь станция — межрайонная, авиа
ционная, синоптическая, железно
дорожная, сельскохозяйственная — 
обслуживает торфоразработки, мест- 
хоз, наблюдает состояние грунтовых 
дорог и многое, многое другое. На
чало суток— час ночи. В этот момент 
делаются отсчеты по всем приборам, 
отсылается первая телеграмма в служ
бу погоды. Следующий срок — через 
3 часа. Дежурный наблюдатель облу- 
мывает, чем заняться. Итоги дня под
ведены, Обработаны ленты самопис
цев. Станция не допускает убийствен
ного отставания, „запусков“. До рас
света часа два. Вздремнуть... Но нет, 
звонит телефон. „Дайте авиопогоду 
три часа. Аэропорт У идол“. Поізи- 
д'г мому, самолет пойдет вне распи
сания.

Д елая отсчеты для посылки депеши, 
наблюдатель обнаружил’густой туман. 
Необходим 1  телеграфировать паро
ходству. Наблюдатель хорошо пом
нит об ответственности за неподачу 
экстренных предупреждений о по
явлении вредных для транспорта явле
ний.

В 4- часа — очередной срок. Туман 
сгустился.. Видимость понизилась до 
пределов, могущих затруднить желез

нодорожную сигнализацию. Отпра
влена четвертая телеграмма.

В 7 часов—самый напряженный срок,
К этому времени надо спросить проез
жающих колхозников о СОСТОЯНИЙ 
дорог. Надо состазить телеграммы 
службе погоды, в дирекцию дороги, 
начальнику участка пути, службе тяги,, 
ремонтным колоннам связи. Всем 
надо сообщить 'на языке междуна
родного метеорологического кода 
объективные данные о погоде. По 
семичасовым данным составляются 
карты погоды и прогноз ее. На же
лезной дороге раздаются наряды. >На 
диспетчерских совещаниях работа на
чинается с заслушания данных о по
годе. По ним рассчитывают вес соста
вов.

Наблюдатель едва успевает. В во
семь смена. Отдохнувший сменный 
бодро садится к столу. Сегодня —■ 
первый день декады. К 10 часам 
надо составить декадную телеграмму 
службе урожая, поместив в ней вы
воды за декаду, сведения о состоянии 

'сельскохозяйственных культ\ р, фено
логические наблюдения. Надо начать 
отчетность дня. Надо передать на 
радиоузел результаты наблюдений. 
Через 15 минут репродуктор повто
ряет: „Слушайте, слушайте погоду 
в районе!“ Радиоузел обслуживает 
тысячу точек. Утром передает обзор, 
вечером—прогноз ня ?<івтра.

До 10 часов наблюдатель успе
вает еще сделать запись в журнал 
проверки прогнозов. Потом — снова 
депеши, звонки. Клееварный завод 
спрашивает о температуре — не сты
нет клей. Кирпичный зазод справ
ляется о влажности—сырец не сохнет, 
хоть и тепло. Из колхозов звонят, 
что двигатель „цвей“ перестал качать 
воду. Будет ли ветер? ОРС фабрики 
хочет раскрыть парники. В 9 часов 
вечера будут ждать видов на зѣмо 
розки. С ОРСом у станции договор: 
1% от сумм, сохраненных в резуль
тате предупреждений о заморозках, 
получает станция.

В 11 часов из межрайонной комис
сии по определению урожайности 
звонят, вызывают заведующего „на 
мено ку“. Через час : аедет машина.

Почта принесла гору писем. Кол- 
хозники-агрометкоры требуют блан
ков, инструкций. Облуправление сооб
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щает перечень ошибок за прошлый 
месяц. Средний балл станций упал. 
Допущены ошибки в телеграммах, 
таблицах. Рабфак просит при
нять экскурсию. Аэродром снова тре
бует „авиопогоду“. Дежурный ждет 
не дождется смены. Подменный, ви
димо, задержался в поле. У него ро
дилось сомнение в правильности 
о т  еделения фаз.

Рабочий день третьей смены начи
нается приемом радиобюллетеня по
годы. Его надо передать на узел, в Рай- 
зо, колхозам, записать на доске на 
вокзале. Масса беготни.Зато с 19 час.— 
самое спокойное время. Можно за
няться выписыванием данных из за
писных книжек в таблицы, обрабо
тать ленты самописцев... К 12 часам 
утомлен и третий работник.

Мы ничего не преувеличили—такой 
распорядок, такой объем: двадцать, 
тридцать депеш в сутки, пятьсот- 
шестьсот телефонных справок в ме
сяц, десятки таблиц разнородной от
четности—такова подлинная нагрузка 
крохотных, незаметных станций. Она 
зафиксирована в актах правитель
ственных комиссий и может быть 
проверена любым из нас.

Вот эту-то работу, разбуженный 
спрос, интенсивное, оперативное об
служивание, полную энтузиазма дея
тельность наших наблюдателей, с го
рячностью соревнующихся, через 
конференции и слеты внедряющих 
в массы правильные представления 
о значении метеорологии, — мы и 
считаем наибольшим нашим дости
жением.



П У Л К О В С К А Я  А С Т Р О Н О М И Ч Е С К А Я  О Б С Е Р В А Т О Р И Я

ѣ .  Г Е Р А С И М О В И Ч ,п р о ф .

Главное здание Пулковской обсерватории.

Сто лет назад на Пулковском холме, 
близ Ленинграда, было заложено 
научное учреждение, которое вскоре 
разрослось в крупнейшую астрономи
ческую обсерваторию и завоевало 
себе славу своими научными откры
тиями. Тот факт, что Пулковская 
обсерватория была основана при Ни
колае I, в самую мрачную эпоху 
самодержавия, отнюдь не является 
парадоксом для того, кто знаком 
с чисто практическим значением 
астрономических наблюдений. Осно
вывая новые астрономические обсер
ватории, государства преследовали 
практические цели — лучшим при
мером этого является Гринвич
ская обсерватория близ Лондона. 
Когда в XVII веке на историче
скую арену вышла английская бур
жуазия с ее колониальной ненасыт
ностью, возникла практическая по
требность в новых и точных спосо
бах определения положения корабля 
на море. Для этой цели и была соз
дана Гринвичская обсерватория, ко
торая сыграла важную, хотя и неза
метную {юль в создании морского 
владычества Англии. Так же обстоял 
вопрос с астрономическими наблюде
ниями и в бывшей России. К концу 
петровской эпохи последняя занимала 
огромный полудикий континент, омы
ваемый еще неисследованными мо

рями. Не существовало толковых 
географических карт, лоций; зато 
существовали огромные империали
стические стремления и на восток, 
и на юг, а главное — к морям. Астро
номическая обсерватория Академии 
наук была призвана заполнить все 
эти пробелы, создать базу для 
развития геодезии, навигации и кар
тографии. Большая академическая 
обсерватория, проработав некоторое 
время, сгорела, и Академия, а вместе 
с ней и вся империя остались лишь 
с малой обсерваторией, которая, ко
нечно, не могла удовлетворять предъ
являемых к ней требований со сто
роны все растущего вширь государ
ства.

Такова была та почва, на которую 
были брошены идеи знаменитого осно
вателя Пулковской обсерватории — 
Вильгельма Струве. После вышеска
занного не приходится удивляться 
тому, что эта замечательная обсерва
тория была основана в самую темную 
эп о х у -в  эпохуНиколая І.Главныецели 
обсерватории были следующим обра
зом сформулированы в ее уставе: 
„Цель ее состоит в производстве соот
ветствующих наблюдений, необходи
мых для географических предприятий 
в империи и для совершаемых уче
ных путешествий. Сверх того она 
должна содействовать всеми мерами



усовершенствованию практической 
астрономии в приспособлении ее 
к географии и мореходству и доста
влять возможность к практическим 
упражнениям в географическом опре
делении мест“. Для всего этого было 
необходимо увеличить точность астро
номических наблюдений и переопре
делить все-так называемые „астроно
мические постоянные“. Основная идея 
Струве заключалась в следующем. 
Группа звезд, более или менее равно
мерно распределенная по небесной 
сфере, должна была периодически 
наблюдаться в Пулкове при одних 
и тех же условиях, одними и теми 
же инструментами. Для этого каждые 
20 лет, начиная с 1845 г., в Пулкове 
наблюдаются положения определен
ных звезд, дающие так называемый 
„звездный каталог“. Эти положения 
определяются абсолютно, т. е. без 
отношения к другим каталогам. Пул
ковские каталоги являются шедевром 
точности, не превзойденной до сих 
пор другими обсерваториями мира.

Не менее велики заслуги Пулкова 
перед геодезией. Образцовые изме
рения дуг меридиана и параллели, 
разработка новых методов астроиомо- 
геодезических работ, наконец, созда
ние школы геодезистов, идущих из 
Пулкова в отдаленнейшие места на
шей страны, — все это сделало Пул
ковскую обсерваторию основной ба
зой для настоящих и будущих кар
тографических работ. Не приходится 
поэтому удивляться тому, что почти 
до конца прошлого века идеи „пул
ковской школы“ доминировали в 
мировой науке. Сюда приезжали со
вершенствоваться немцы, шведы, аме
риканцы... Само здание Пулковской 
обсерватории стало образцом (обсер- 

■ватория в Лиссабоне является копией 
Пулковской). Параллельно с разви
тием мировой астрономии — в ее 
авангард - — Пулкове росла, развива
лась и обогащалась техника инстру
ментального исследования.

Однако, „habeant sua fata libelli“; 
наука растет, переворачиваются стра
ницы, открываются новые главы... 
Подобно тому, как в истории миро
вой экономики происходит незаметное 
сначала, но радикальное перемещение 
центров промышленного развития,

так и в науке в течение десятилетий 
и столетий перемещаются центры тя
жести интересов из одной области 
в другие. „Пулковская школа“ была 
школой астрометрии, ее задачей было 
определение звездных и планетных 
положений и фундаментальных астро
номических постоянных. Эту задачу 
Пулково решало, применяя все новые 
и новые методы (например, фотогра
фический) и исследуя все новые и но
вые области (например, колебания 
широты). Однако в 80-х годах прош
лого века начала развиваться новая 
наука — астрофизика — наука о фи
зических свойствах небесных тел, не
возможность которой столь неудачно 
пытался установить отец позити
визма— Огюст Конт. Новая наука 
развивалась скачала медленно, совер
шенствуя свои методы за счет уси
лий отдельных пионеров; лишь ко 
второму десятилетию нашего века она 
смогла захватить широкие научные 
круги, представить вселенную не как 
совокупность геометрических точек, 
но во всей яркости ее физического 
бытия. „Геологический переворот“ 
в астрономии осуществился буквально 
на наших глазах, охватив ее целиком, 
мощно сдвинув ее пласты и создав 
то, что может быть названо „новой 
астрономией“.

Несомненно, Пулково шло в первых 
рядах пионерской эпохи астрофизики. 
Работы акад. А. А. Белопольского 
в области звездной спектроскопии, 
Изучения тесных спектрально двой
ных звезд, определения скоростей 
звезд по лучу зрения и т. д .— зани
мают совершенно исключительное ме
сто в истории астрофизики. Пулково 
делало многое, очень многое для того, 
чтобы сохранить в астрофизике то 
же место, которое оно занимало 
в астрометрии, т. е. в позиционной 
астрономии. Исследовалось солнце, 
разбивалисьфотометрич ские методы 
и создавались каталоги звездных 
яркостей. Невыгодное в астрофизиче
ском отношении полож ние Пулкова 
стремились компенсировать созданием 
филиала в. Крыму (Симеизское отде
ление, основанное в 1.09 ^), которое 
в области астрофизики должно было 
бы явиться тем ж ■, чем было в обла
сти позиционной астрономии Пулков
ское отделение на Украине.
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Пришла империалистическая война, 
затем—гражданская, отдельные фазисы 
которой протекали в буквальном смы
сле слова у пулковских стен. В эти годы 
научная жизнь в Пулкове текла по 
обычному руслу; наблюдения не пре
кращались, несмотря на все трудности, 
материал накапливался, разрабаты
вался и даже опубликовывался.Однако 
уже в исследовательской работе чув
ствовалось нарастание тяжелых сим
птомов. В течение ряда лет наша науч 
ная мысль была оторвана от мировой 
науки; литература не поступала вовсе; 
инструментарий не совершенствовался 
(кроме применения радио к службе 
времени); сношение с южными отделе
ниями прервалось или затруднилось до 
невозможности, приток молодых сил 
почти прекратился... Революция при
несла с собой уничтожение ряда 
устаревших и вредных академических', 
форм, перестройку всей научной 
и организационной жизни обсервато
рии. Однако, только ликвидация фрон
тов и окончательное укрепление Со
ветской власти с переходом ее на 
мирное строительство создали базу 
для нового развития Пулкова и chobs 
приобщили его к мировой науке.

За эти годы, а также в течение 
истекшего десятилетия в мировой 
астрвномии назрели изменения, кото
рые выше были охарактеризованы 
образно в виде „геологического пе
реворота“. Вступили в работу новые 
огромные рефлекторы Америки, сразу 
же давшие научные результаты пер
востепенной важности. На основании 
полученных астрофизиками резуль
татов, используя богатый материал 
по определению звездных положе
ний, накопленный в прошлом веке 
(для вывода собственных движений), 
развилась статистическая астрономия, 
особенно в „нейтральных странах“— 
Голландии и Швеции. Вопросы теоре
тической астрофизики, решавшиеся 
ранее довольно примитивными путями 
на основе механики, получили новое 
освещение. Создалась теоретическая 
астрофизика, имеющая своей целью 
объяснение вновь открываемых зако
номерностей в физике небесных све
тил на основе атомной физики. 
В науку вошла новая область — пе
ременные звезды, наблюдения над 
которыми до сих пор производились

Однометровый (40-дісймовый) рефлектор 
в Симеизском отделении Пулковской 

обсерватории

неопытными любителями. С дру
гой стороны, после изобретения 
Шлезингером широкоугольной ка
меры фотографический метод опре
деления звездных положений полу
чил новое развитие. Определение 
звездных параллаксов (расстояний) 
фотографическим путем стало произ
водиться с точностью, о которой едва 
ли можно было мечтать в начале 
этого столетия. На фоне этих ради
кальных изменений и блестящих успе
хов старая фундаментальная астро
метрия, которая попрежнему возгла
влялась Пулковской обсерваторией, 
казалась стоящей на месте. Ее про
гресс был медленный; результаты 
достигались трудом поколений. Она 
продолжала оставаться основой на
ших сведений о звездных положе
ниях, тем необходимым условием, без 
которого немыслим прогресс астро
номии. Однако, становилось все более
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и более ясным, что без решительного 
обновления методов, ведущих к по
знанию систематических ошибок 
звездных каталогов, и повышения 
точности наблюдений фундаменталь
ная астрономия не будет в состоянии 
справиться со все растущими требо
ваниями статистической астрономии.

Такова была та международная 
обстановка в области астрономии, 
которая сложилась и все резче обо
значалась в течение истекшего деся
тилетия и с которой Пулковская 
обсерватория как руководящая не 
могла не считаться, вступив в совет
ский период своей истории. Первые 
и последующие годы этого периода 
Пулково посвятило перестройке своих 
задач согласно новым требованиям. 
Для этого существующий инструмен
тарий был совершенно недостаточен: 
надо было расширить его более со
временными инструментами. Благода
ря поддержке Л. Б Красина, б. нашего 
полномочного пр дставителя в Лон
доне, удалось получить два крупных 
инструмента, заказанных за границей 
еще до 1914 г., но остановленных 
изі отовлением наступлением войны. 
Это — 40-дюймовый рефлектор, уста
новленный в Симеизском отделе
нии, и большой солнечный спекто- 
граф, установленный в Пулковской 
обсерватории. Большой, 32" фоногра
фический рефрактор, к сожаіению, 
задержался изготовлением. Эти ин
струменты хотя и не могут соперни
чать со своими мощными американ
скими собратьями, тем не менее 
дают возможность производить со
вершенно современные астрофизиче
ские наблюдения. Пулково получило 
широкоугольный фотографический 
рефрактор типа Шлезингера (зонная 
камера), который дал ей возможность 
приняіь участие в большой между
народной работе по переопределению 
звездных положении каталогов Не
мецкою астрономическою общества. 
Приобретен ряд вспомогате ьных ин
струментов; расширено Симеизское от
деление. Если прибавить к этому значи
тельное увеличение числа научных ра
ботников, создается наглядная картина 
лроіресса Пулкова в советское время.

Помимо продолжения работ по со
ставлению фундаментальных катало
гов и ряду международных начинаний

внимание Пулкова концентрировалось 
на „освоении“ новых инструментов, 
постепенном, но неуклонном расши
рении астр офизических работ, созда
нии новых кадров и осуществлении 
лозунга „лицом к производству“ пу
тем организации радиотелеграфной 
службы времени, работах по опреде
лению долгот (междуведомственное 
„Бюро долгот“ при Пулковской об
серватории) и астропунктов, включая 
сюда и большое предприятие по опре
делению разности долгот „Пулково — 
Гриіівич“ и т. д.

Очерченный период советской жиз
ни Пулкова можно назвать „подгото
вительным периодом собирания сил“. 
Однако только живительное веяние 
пятилетки позволило развернуть эти 
силы и ясно осознать стоящие перед 
Пулковом новые исторические задачи. 
Принцип планирования, усиление тем
пов сказались на работе Пулкова не 
менее, а может быть и солее, чем на 
работе других научных учреждений 
Союза. Работа введена в определен
ные рамки, выделены ударные исследо
вания и усилена деятельность по ли
квидации взятых Пулковом междуна
родных кооперативных обязательств.
За эти голы созрели и окрепли мо
лодые научные силы, дающие перво
классные работы по изучению Солнца 
и теоретической астрофи ике. Про
ведены плановые конференции все
союзного масштаба, сделавшие Пул
ково центром планирования астроно
мии в Союзе. Обсерватория реорга
низована с выделением секторов, перед 
которыми поставлены ясно формули- \  
рованные задачи. Ликвидированы 
темы, устаревшие или ставшие не под 
силу для имеющегося инструмента
рия, взамен и вдобавок поставлены 
новые темы, вполне современные, 
комплексного характера (космическое 
поглощение и темные туманности). 
Особенно значителен в практическом 
отношении цикл тем по проблеме 
„Земля и Солнце“, формулированный 
на плановой к> нференции в Пулкове.
Эти темы разрабатываются в полном 
контакте и кооперации с геофизиками 
и имеют своим объектом влияние на 
Землю тех физических процессов, 
которые происходят на Солнце, воз
действуя на распространение радио
волн, земное магнитное поле и т. д.
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Организована специальная „Служба 
Солнца“ с непрерывной регистрацией 
солнечных пят.ен в интересах геофи
зических исследований. Эти работы 
производятся южными обсерваториями 
(Симеиз, Ташкент, Харьков); однако 
общее наблюдение за ними и сводка 
результатов принадлежат Пулкову, 
которое явлется душой и центром 
этой „Службы Солнца“. Недостаточ
ность имеющегося инструментария 
для наблюдений , Солнца привела 
к проекту создания нового большого 
и оригинального солнечного инстру
мента, к изготовлению которого уже 
приступил ВООМП и который будет 
иметь большое значение для даль
нейших успехов нашей астрофизики. 
Этим, однако, далеко не исчерпы
вается тот вклад, который Пулково 
вносит и будет вносить в дело куль
турной революции и социалисти
ческого строительства в целом. 
Именно в Пулкове созрело и под его 
руководством, при его участии совер
шается наблюдение специального ка
талога „геодезических звезд“, имею
щего своей целью создание нового 
астрономического основания для ши
роко развернувшихся по всей шири 
Союза геодезических и гравиметри
ческих работ. Если прибавить регу
лярную подачу сигналов времени 
и работы по специальным заданиям, 
станут ясными значение Пулкова в на
роднохозяйственной жизни и те из
менения, которые пятилетка ввела 
в содержание и формы его работы.

Пять л е т — слишком короткий срок 
для такого учреждения, как Пулково. 
В перспективе грядущих десятилетий 
мы видим перед собой новые задачи, 
гораздо более значительные и много
гранные. Есть ясная, вполне осознан
ная и неоспоримая цель, которая 
должна проникнуть собой все планы, 
всю научную работу на ближайшее 
десятилетие — Пулковская обсервато
рия должна выйти на передовые по
зиции в мировойастрономии.тесносвя- 
зав свои работы с запросами хозяй
ственного и научного строительства 
СССР. При свете этой цели станут 
ясными те основные работы, которые 
в настоящее время выдвигает Пулково.

Остановимся прежде всего на астро
метрии, т. е. астрономии звездных 
положений. Фундаментальные наблю

дения определяют в пространстве не
которую систему координат, к кото
рой впоследствии относятся все звезд
ные положения. При свете новых 

j данных статистической астрономии 
становится ясным, что старая про
грамма. Струве (яркие звезды) стра
дает в этом отношении многими не
достатками. Она определяет систему 
координат, связанную с ближайшими 
окрестностями Солнца, и весьма пест
ра по содержащимся в ней звездам. 
Одним из способов разрешения того 
кризиса, который переживает фунда
ментальная астрономия, является ос
нование новой системы звездных по

ложений, относящейся к слабым и 
весьма отдаленным звездам. След
ствием этого является пулковский 
проект наблюдения фундаменталь
ного каталога слабых звезд. Его реа
лизация представляет многие труд
ности и требует новых инструмен
т о в — работа долгая, но чрезвычайно 
важная. Основывая новую систему 
звездных положений, мы должны 
связать ее со старой пулковской си
стемой ярких звезд, продолжая раз
работку и усовершенствование по
следней. Для этого необходимо опре
делить систематические ошибки пул
ковской системы, особенно в отно
шении фундаментальных склонений 
звезд. Эта проблема поставлена нами 
во всю ширь. Наиболее действенным, 
методом определения этих система
тических ошибок является временный 
перенос старого пулковского верти
кальною  круга в южное по іушарие 
и наблюдение старой пулковской 
программы с отнесением ее уже не 
к северному, а к южному полюсу мира. 
При этом объемлется дуга ровно 
в 180°, и систематические ошибки 
определяются довольно просто. 
Проект связан с организацией не
большой временной наблюдательной 
станции на южной оконечности Но
вой Зеландии. Он получил одобрение 
международных съездов в Будапеште 
и Кембридже (США). Нетрудно 
понять, почему в реа іизации этого 
„новозеландского“ проекта так за
интересованы заграничные Научные 
круги. Пулковские наблюдения, ис
ключительные по своей точности, ле
жат в основе принятых международных 
систем звездных склонений — выясае-
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Новый зонный астрограф 
Пулковской обсерватории.

ние систематических ошибок пулков
ского вертикального круга есть во
прос, глубоко интересующий всю ми
ровую астрономию.

Этим одпако не исчерпываются 
задачи пулковских астрометристов. 
Мы подходим вплотную к изысканию 
новых способов наблюдения, приме
нения фотографии-'' к абсолютным 
определениям, фотоэлектрических ме
тодов регистрации звездных прохо
ждений. Над этими вопросами уже 
давно, но безуспешно бьется научная 
мысль. Где, как не в Пулкове, могут 
найти они свое решение? Выполнение 
этой большой и еще неясной в де
талях программы может и должно 
вывести всю международную астро
метрию из того тупика, в которую она 
зашла.

Вопрос о4 развитии астрофизиче
ских и астрофотографических иссле
дований, с одной стороны, легче, с 
другой — обставлен большими труд
ностями. В астрофизике поле для 
работы гораздо шире, чем в астро
метрии— проблем великое множе
ство; решение их требует не де
сятилетий, а столетий. Однако и 
астрофизика и астрофотография тре
буют мощных, весьма дорогих инстру
ментов, больших валютных ассигно
ваний, которые сейчас нам не под

силу. Единственным выходом ярляется 
организация производства астроин- 
струментов у нас, в Советском Союзе. 
Уже сейчас в ВООМП ведутся ра
боты по изготовлению для Пулкова 
большого 32-дюймового фотографиче
ского о'бъектива и солнечного инстру
мента. Но этого все еще очень мало. 
Наш симеизский рео^лектор. несмотря 
на свое огромное 4ü" зеркало, скоро 
станет безработным вследствие исчер
пания поля возможных работ. В про
шлом году симеизский рефлектор дал 
первый в Европе каталог лучевых 
скоростей звезд и продолжает пре
красно работать; однако, не за го
рами то время, когда наблюдатели 
скажут: „С этим инструментом нам 
больше нечего наблюдать“. Пулкову 
нужен 100-дюймовый рефлектор, ко
торый мог бы конкурировать с аме
риканскими мощными собирателями 
света.

Симеизское отделение Пулковской 
обсерватории занимает второе место 
в мире но наблюдениям малых планет 
(в сентябре этого года было открыто 
14 новых планет). Однако олять-таки 
здесь поле деятельности исчерпы
вается вследствие маломощности 
симеизского двойного астрогр;:фа. 
Перед нами задача копстру ровании 
большого (15") двойного астрографа, 
который откроет широкие перспек
тивы для работы. И так во всем, во 
всех астрофизических и астрофото
графических работах нужны мощные 
инструменты. Только имея их, мы 
сможем конкурировать с Америкой.

Пулково нуждается в большой 
южной наблюдательной ба<е, где 
были бы установлены новые и частью 
старые инструменты, для которых 
пулковское небо с белыми ночами, 
длительной пасмурной погодой 
является весьма неблагоприятным.

Все эти большие мероприятия 
должны иметь целью осуществление 
лозунга, о котором я говорил выше: 
„Пулковская обсерватория дслж;.а 
занять доминирующее положение 
в мировой астрономии“. Пулковские 
астрономы готовы отдать все свои 
силы для осуществления этой важней
шей в научном и политическом отно
шении задачи, и при помощи прави
тельства, партии и всей советской 
общественности они разрешат ее.
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ГОВОРЯЩИЕ Ч А С I
В , Р О С С О В С К А Я

Два года тому назад инженером 
Ш о р и н ы м  было внесено чрезвы
чайно интересное предложение—уста
новить всесоюзные говорящие часы. 
Такими часами в Париже пользуются 
уже три года. Три года человеческий 
голсс несколько раз в течение ми
нуты возвещает Еремя, вслед за чем 
резкий музыкальный удар с большою 
точност ю отмечает возвещенный мо
мент. Конец каждой минуты отме
чается тремя сигналами времени.

Директор Парижской обсерватории 
Э р н е с т  Э с к л а и г а н так расска
зывает о создании этого нового и 
чоезвычайно интересного начинания. 
Когда он принял на себя руководство 
Парижской обсерваторией, его пора
зило громадное количество телефон
ных запросов о времени, поступающих 
в обсерваторию; бывали дни, в течеш.е 
которых ей приходилось отвечать на 
70 тыс. запросов. Ясно, что это ста
вило обсерваторию в весьма затруд
нительное положение. По необходи
мости возник вопрос: нельзя ли
передачу ответов сделать автомати
ческой? Такая передача уже суще
ствовала в Европе: в Страсбурге на 
запросы о времени отвечали часы 
с акустическими сигналами; время 
указывалось через каждую минуту 
при помощи особого резкого звуко
вого сигнала, совпадавшего с концом 
минуты и следовавшего непосред
ственно за тремя иными сигналами 
различных оттенков, один из кото
рых давал число десятков, другой— 
число единиц минут, соответствую
щих моменту.

Сначала решено было остановиться 
именно на страсбургском способе 
передачи времени, который требовал 
простой, прочной и испытанной 
установки. Но тогда же возникла 
мысль, что еще лучших результатов 
можно добиться, применив говоря
щие пленки, техника которых к тому 
времени достигла весьма значитель
ных успехов. Осуществить это при
менение предполагалось следующим 
порядком-

Част;і фразы, на которые может 
быть расчленено каждое голосовое 
оповещение времени (название часа, 
минуты и секунды) и которые заклю
чают в себе указание только или часа, 
или минуты, или секунды, могут быть 
зарегистрированы отдельно на фото
графических лентах. Эта ленты, вслед
ствие уже усовершенствованной опти- 
ческо-звую вой записи, могут быть 
шириною всего в несколько милли
метров. После того, как на такие 
ленты падает свет, они проходят 
к фотоэлементу и отраженным све
товым лучом возбуждают ток, изме
нение которого точно следует за из
менением световой интенсивности 
ленты, и в телефоне превращаются 
в звук, воспроизводящий первона
чально зарегистрированный. Задача 
эта много проще задачи обычного 
звукового кинематографа, так как 
заботиться о зрительной части в дан
ном случае не приходится. Если бы 
удалось сконструировать такой меха
низм, который пропускал бы перед 
элементом полосу в указанный мо
мент, то задача тем самым была бы 
разрешена.
• Самое указание момента времени 
должно было отмечаться резким му
зыкальным сигналом, следующим за 
голосовым сообщением часа, минуты 
и секунды. Сообщение предполага
лось делать несколько раз в минуту, 
конец же минуты—отмечать несколь
кими сигналами.

Конечно, механизм таких говоря
щих часов должен был вполне соот- 
ветствовгть точным астрономическим 
часам, находящимся под постоянным 
контролем астрономических наблю
дений Парижской обсерватории.

Такая простая и ясная подача вре
мени имела громадные преимущества, 
и проект получил всеобщее одобре
ние, тем более, что воспроизведение 
звука при помощи фотоэлементов не 
требует контакта и не производит 
трения, следовательно, гарантируег 
неопределенно долгую работу гово
рящего механизма; вся основная ра
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бота ложится на астрономов, следя
щих за ходом основных, ведущих 
часов, а такие наблюдения во всякой 
обсерватории все равно всегда про
изводятся.

Различные конструкторы предло
жили свои услуги по выполнению по
ставленной Эскланганом задачи. Наи
более интересными из предложений 
были предложения фирмы Брилье, 
специализировавшейся в точной часо
вой механике, а также Эдуарда Бе- 
лэна—известного изобретателя мето
дов теле-фотографического воспро
изведения.

В приборе Белэна фотографический 
оттиск наносился на стеклянный круг. 
Преимущество этого метода состояло 
в том, что фотографическая чешуйка 
заключалась между двумя стеклян
ными кругами, а следовательно не 
подвергалась изменениям и была за
щищена от пыли. Время сообщалось 
4 раза в минуту.

В приборе, сконструированном фир
мой Б р и л ь е ,  принятом и устано
вленном в обсерватории, фотографи
ческая запись звука воспроизводилась 
при помощи полос плотной бумаги 
незначительной ширины, едва дости
гающей 3 мм. Скорость подачи для 
і оспроизведения звука равнялась 45 см 
в секунду.

Полосы, числом 90, наклеивались 
на цилиндр из алюминия, диаметром 
в 30 см и длиною в 60 см, скорость 
вращения которого равнялась одному 
обороту в 2 секунды; 24 полосы со
ответствовали часам, 60 минутам, 
и только 6 полос—секундам, так как 
подача времени производилась через 
каждые 10 секунд, за исключением 
пятидесятой, в которую сообщение 
не производилось потому, что конец 
каждой минуты отмечался особым, 
более полным сообщением часа и ми
нуты, за которым после краткой 
паузы следовали собственно сигналы 
времени; их в конце каждой минуты 
подавалось три; последний совпадал 
с концом 60-й секунды.

Три репродуктора звука соответ
ствовали—один часам, другой—мину
там, третий — секундам. Они укрепля
лись на каретках; соответствующие ме
ханические устройства, состоящие из 
системы сменных шестерен и эксцен

триков, передвигали их вдоль ци
линдра и автоматически устанавли
вали перед соответствующей пленкой. 
При помощи электрических контак
тов, приводимых в действие от эксцен
триков, в течение двух секунд им да
вался голос в моменты и в порядке,

.. желательные для каждого полного 
сообщения. Репродуктор секунд пе
ремещался через каждые 10 секунд, 
чтобы пройти промежуток, соответ
ствующий двум последовательным 
полосам, и возвращался в свое перво
начальное положение каждую ми
нуту.- Репродуктор минут переме
щался на такой же промежуток ка
ждую минуту и через каждый час 
возвращался в свое первоначальное 
положение. Наконец, репродуктор 
часов перемещался на один проме
жуток через каждый час и возвра
щался в свое первоначальное поло
жение через каждые сутки.

Система репродукции состояла из 
электрической лампочки с прямо
линейной нитью накала, параллель
ной ведущему цилиндру, оптиче
ской установки, дающей на полосе 
изображение этой нити накала, на 
которой нанесен также фотогра
фический оттиск звука, фотоэле
мента из цезия с вакуумом, который, 
вследствие своих небольших разме
ров, мог быть установлен очень 
близко от изображения нити накала, 
собирая таким образом диффузно 
излучаемый ею свет со всеми его 
изменениями; кроме того, на каждом 
репродукторе была укреплена пер
вичная усилительная лампа, укорачи
вающая пролод, соединяющий анод 
этого элемента с сеткой лампы, во 
избежание того, чтобы емкость про
вода не поглотила частично эти сла
бые электрические заряды.

Таким образом, форма извещения 
говорящих часов Парижа такова: 
объявляется время, например, „6 ча
сов 32 минуты 20 секунд“; вслед за 
этим раздается резкий музыкальный 
удар-сигнал. В конце минуты извеще
ние несколько меняется: „С последним, 
третьим сигналом будет столько-то 
часов и минут“ и после, в 58-ю, 59-ю 
и 60-ю секунды следуют 3 звучных ко
ротких сигнала. Эти сигнальные удары 
на лентах не регистрируются; они про
изводятся первичными ведущими ча
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сами, которые связы
вают весь говорящий 
механизм.

В итоге процесс по 
дачи точного времени 
сводится к следующе
му. В центральной те
лефонной станции слы
шится вызов на осо
бый номер времени; 
з  нем тотчас же уста
навливается стрелка  
автоматического рас
пределителя на первом 
из имеющихся для этой 
цели проводов. Начи
нает действовать релэ, 
которое зажигает с од
ной стороны лампы, со
единенные с данным проводом, и с дру
гой— с помощью вспомогательного 
провода, соединяющего станцию с об
серваторией,— усилительные и отра
жательные лампы говорящих часов.

Говорящие часы Парижа имели гро
маднейший успех. Несмотря на то, 
что для этой новой и чрезвычайно 
интересной службы времени было 
предоставлено сразу 20 проводов, все 
они были переполнены сейчас же; 
в первый же день получилось более 
150 тыс. запросов, удовлетворить ко
торые полностью, конечно, не было 
возможности.

В настоящее время станции, трансли
рующие эти часы, дают возможность 
слышать их и в других городах Фран
ции.

Проект Шорина предусматривает 
построение говорящих часов для 
всего СССР.

Принципиальная схема конструкции 
говорящих часов Шорина в общем 
такова: от электромотора через со
ответствующую передачу приводится 
во вращение зеркальный барабан. 
Источник света через оптические 
системы падает на барабан и отра
женно дает узкий пучок света на 
рамку. Благодаря вращению барабана 
этот пучок света совершает все время 
движение поперек кинопленки, иду
щей от того же движущего меха
низма. На кинопленке записаны слова, 
воспроизведением которых через рав
ные промежутки — каждые 15 или 
30 секунд — осуществляется пере
дача времени в течение суток.

Говорящие часы Парижа.

Воспроизведение записи происходит, 
благодаря совместному движению 
зеркального барабана и ленты.

Модулированный луч, после про
хождения через пленку, падает сна
чала на фотоэлемент, а затем, через 
усилитель, по проводам—на телефон
ную или радиотелефонную станцию. 
Если такую установку пустить в ход, 
она будет давать звуковое воспро
изведение времени. Несомненно, уста
новка эта также должна быть свя- 
зана с 'точными часами, дабы со
общаемое лентой время не расходи
лось с их показаниями.

Проект этот может быть осуще
ствлен в двух вариантах: или путем 
конструирования говорящих часов 
для Москвы я Ленинграда, ': а также 
других больших городов, имеющих 
астрономические обсерватории и при 
них службы времени, и связи гово

рящ ей  устанозки с центральной те
лефонной станцией, или путем созда
ния в центре Союза мощной трансля- - 
ционной станции, которая на короткой 
или длинной волне подавала бы сиг
налы времени и могла бы быть слы
шна вплоть до далеких окраин Сибири.

Творческие силы нашей страны 
чрезвычайно велики. Возможности, 
предоставляемыееоветским правитель
ством для проведения в жизнь тех или 
иных научных начинаний, громадны.
И проект Шорина, на котором без. 
условно остановится внимание обще
ственности и научно-технической мы
сли Союза, должен быть осуществлеп-
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е  н у р е р т н а м  л е ч е н и и

Г. МАГАЗАНИК, доц.

Сочи. Новый санаторий РККА им. тов. Вороіиилог.а.

Что т а к о е  5,кур©ртВ1!
„Курорт“ („Kur-Ort"), в буквальном 

смысле этого слова, место, где лечат — 
лечебное место. Однако, не всякое 
место, где происходит лечение, можно 
назвать курортом. Под курортом сле
дует понимать такое место, где лечат 
какими-либо п р и р о д н ым и  фа к т о 
р а м  и, характерными для данной 
местности.

Современные курорты представляют 
собой довольно сложные лечебно-про
филактические и административно- 
хозяйственные центры, объединяющие 
многочисленные лечебныё, санитар
ные, научно-исследовательские, тех
нические, культурно - просветитель
ные, коммунальные, подсобно-хозяй
ственные и прочие ячейки. Такая 
сложная организация современных 
курортов определяется сущностью 
курортного лечения как метода лече
ния к о м п л е к с н о г о ,  в котором, 
кроме собственно лечебного фактора 
(климат, минеральная вода, грязь), 
далеко не последнее место занимают 
благоустройство местности, хорошее 
оборудование жилья, культурные 
развлечения, пищевой режим и пр. 
и пр. Отсюда право именоваться „ку
рортом" может принадлежать только

тем из мест, обладающих природными 
лечебными факторами, которые осна
щены специальными техническими 
устройствами, благоустроенными зда
ниями для жилья, развитым комму
нальным хозяйством, культурно-про
светительными учреждениями, хоро
шими путями сообщения, удобными 
средствами передвижения, надлежа
щими кадрами и специальной курор-і - 
ной организацией.

Н ур о р ты  с о в е т с к и е  и 
к у р о р т ы  б у р ж у а з н ы е

Наши, советские, пролетарские ку
рорты коренным образом отличаются 
от курортов капиталистических стран. 
В то время как в капиталистических 
странах курорты представляют собой 
место развлечения верхушки буржу
азного общества, наши курорты явля
ются подлинной кузнип ,,.і пролетар
ского здоровья; наши курорты — 
органическая составная часть в си
стеме советского здравоохранения.

Социальный состав посещающих 
западно-европейские буржуазные ку
рорты ясен из нижеследующих ста
тистических данных (эти данные от
носятся к курорту Баден-Баден за годы 
1911, 1912 и 1913).



Ч лены  ' ц а р ст в у ю щ и х  д о м о в  . . . .  0 ,25
И н д у ст р и я , торговля , т р а н сп о р т  ( с о б 

ст в ен н и к и ) .....................................................47,5
З ем л ед ел ь ц ы  (со б ст в ен н и к и ) . . . .  6,0
С л у ж а щ и е  ( ч и н о в н и к и ) .................................10,0
В о е н н ы е ...............................................................  4,25
В р а ч и ...............................................................   3 ,0
А д в о к а т ы ................................................................... 2 ,5
И н ж е н е р ы ....................................................   . 3 ,0
Д у х о в ен ст в о  Г '......................  1,5
Рантье, д о м о в л а д е л ь ц ы ..................................... 10,5
В ез  о п р ед ел ен н ы х  з а н я т и й ............................. 8 ,0
Н аем ны й т р у д  ( с л у ж а щ и е ) ............................. 3 ,5

Большинство западных курортов 
и курортных учреждений сдается 
в аренду акционерным обществам 
и частным лицам, реже — городским 
управлениям. Отсюда и понятно от
сутствие плановости в работе этих 
курортов и бешеная конкуренция 
между отдельными хозяевами. Инте
ресы медицинского дела и интересы 
курортных больных подчинены инте
ресам наживы хозяев. На Западе су
ществует далее термин „курортная 
индустрия“.

Совсем иную картину представляют 
курорты СССР. Совершенно очевидно, 
что основным, подавляющим контин
гентом больных советских курортов 
являются рабочие (процент рабочих 
в составе курортных больных в по
следние годы доходит до 70—80) и те 
из трудящихся, которые по своим 
правам приравнены к ним (инженерно- 
технические работники, врачи и пр.).

Все советские курорты являются 
собственностью государства и нахо
дятся в непо'редственном ведении 
и управлении его, являясь, как мы уже 
указ івали выше, органической частью 
советского здравоохранения. Отсюда 
следует, что на наших курортах все 
подчинено основному производствен
ному назначению курорта как учре
ждения народного здоровья, подчи
нено медицинской мысли, направ
ленной к достижению наилучших 
результатов лечения на курорте 
в наикратчайший срок.

Еще одна интересная параллель 
между курортами капиталистических 
стран и нашими. К] изис капитали
стического хозяйства коснулся и „ку
рортной индустрии“; в курортном 
деле он обозначился резким падением

приезда курортных больных, закры
тием ряда курортных учреждений, 
разорением хозяев, безработицей для 
многочисленных рабочих и служащих 
курортов и пр. Нечего и говорить, 
что рост и развитие курортов совер
шенно приостановились. Это в то 
время, когда у нас курортное дело 
переживает такой расцвет, такое пыш
ное развитие, которых не знала исто
рия курортного дела ни в одной 
стране. Непрерывный рост, усовер
шенствование и улучшение старых 
курортов, возникновение и быстрей
шее развитие новых, успехи курорт
ной науки, миллионные вложения 
в курортное дело и все увеличиваю
щееся удовлетворение спроса на ку
рортное лечение со стороны трудя
щихся — вот что характеризует наши 
советские курорты.

К а к и е  @ ы в а ш т  к у р а р т ь а
СССР исключительно богат местами 

с природными лечебными факторами. 
По всей необъятной шири нашей 
страны — от Черного моря и до Ледо
витого океана, от западных границ 
и до Тихого океана — щедро разбро
саны озера, лиманы, минеральные 
источники, климатические станции, 
грязевые залегания. Огромнейший 
пространственный диапазон страны, 
занимающей Ѵ6 часть земной суши, 
естественно определяет и чрезвычай
ное разно- и многообразие особен
ностей перечисленных природных 
образований. Не только СССР в це
лом обладает всеми видами курортных 
факторов, но некоторые отдельные 
республики, края и области богаты 
более или менее полной „гаммой“ их. 
Достаточно сказать, что из 1400 мине
ральных источников Европы на долю 
одной лишь европейской части СССР 
падает 534, не говоря уже об огром
ном количестве их в Туркестане. 
Сибири и на Дальнем Востоке. В одном 
только Забайкалье зарегистрировано 
свыше 200 минеральных источников.

Все курорты можно разделить натр:: 
основные группы:

1) к л и м а т и ч е с к и е  (курорты, где 
используется главным обр-;зом климат 
данной местности, а также солнцеле
чение и лечение воздухом);

2) г р я з е в ы е  (курорты, где исполь 
зуется наружное применение грлзи .̂
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3) б а л ь н е о л о г и ч е с к и е  (ку
рорты, где используются воды мине
ральных источников как для наруж
ного употребления (ванны), так к для 
внутреннего (питье).

В плане этой классификации курор
тов мы и поведем все дальнейшее 
изложение.

П о к а з а н и и  и п р о т и в о п о к а 
з а н н о  л е ч е н и я
на §*урертск

Курортное лечение приносит пользу 
далеко не всем.

По отношению к курортному лече
нию и к лечению на данном курорте 
можно было бы всех людей разбить 
на три группы:

1) п р о т и в о п о к а з а н н ы х ,  т. е. 
таких, которым пребывание на ку
рорте вообще или на данном курорте 
в частности может принести вред;

2) н е д о к а з а н н ы х  т. е. таких, 
для которых пребывание на курорте 
не вредно, но и не полезно и

3) п о к а з а н н ы х ,  т. е. таких, для 
которых пребывание и лечение на 
данном курорте нужно и полезно.

К противопоказаниям для напра
вления на все без исключения курорты 
относятся остро-заразные заболевания 
(в том числе венерические в заразном 
периоде), злокачественные опухоли 
(рак, саркома), душевные болезни, 
наркомании (кокаинизм, морфинизм), 
тяжелые нервные заболевания (энце
фалит, рассеянный склероз, сухотка 
спинного мозга, кровоизлияния в мозг 
и пр.), эпилепсия, тяжелые формы 
туберкулеза легких, тяжелые формы 
сердечных болезней, наклонность к 
обильным кровотечениям (например, 
маточным), беременность, начиная 
с 7-го месяца, и пр. Всем этим больным 
пребывание на курорте вредно, и они 
обычно на курорт не принимаются, 
а возвращаются обратно домой.

К группе непоказанных относятся 
больные, у которых лечение другими 
(не курортными) методами дает луч
шие результаты; например, больному 
с грыжей курорт не поможет; ему 
нужно лечь в больницу и подверг
нуться операции. К этой же группе 
относятся те здоровые люди, кото
рые по какому-то недоразумению 
считают, что курорт — это место от
дыха. Желание каждого здорового

трудящегося во время своего отпуска 
получше ^отдохнуть является совер
шенно естественным и законным, но 
нам нужно раз и навсегда запомнить 
основное положение: курорты—для 
больных. Для отдыхающих у нас 
существует огромнейшая сеть домов 
отдыха, дач, туристских баз, парков 
культуры и отдыха, широко доступ
ных каждому трудящемуся СССР.

Переходя к последней, наиболее 
важной группе — группе показанных 
для курортного лечения, мы должны 
сразу же указать, что каждая из упо
мянутых выше ірупп курортов, равно 
как и каждый курорт, имеет свои 
показания, т. е. списки болезней и их 
отдельных форм, лечение; которых 
дает хорошие результаты именно на 
данном курорте.

Направление на курорты исключи
тельно показанных больных имеет 
конечно огромное значение как фактор, 
обеспечивающий эффективность ку
рортного лечения. Непоказанные боль
ные являются для курорта балластом, 
отвлекающим его от прямых задач — 
лечить действительно показанных для 
данного курорта. ____ ______
Клю ш атические к у р о р т ы

С точки зрения медицинской, под 
климатом следует понимать „всю сумму 
влияний на здоровый и больной орга
низм человека географических, осо
бенно метеорологических условий 
местности“ (Г а р д о  н).

Мы учитываем следующие элементы 
климата, представляющие интерес 
с медицинской точки зрения: баро
метрическое давление, температуру, 
чистоту воздуха, радиоактивность, 
количество и характер осадков, сол* 
нечную радиацию, силу и направле
ние ветра, ландшафт местности и пр. 
Все эти элементы климата и являются 
факторами воздействия его на орга
низм человека.

На климатических курортах широко 
применяется лечение солнечной ра
диацией— г е л и о т е р а п и я  и воз
духом — а э р о т е р а п и я .  Эти методы, 
употребляющиеся с успехом и как 
самостоятельные лечебные приемы 
при ряде разнообразных заболеваний, 
представляются особенно эффектив
ными при условии применения их 
в надлежащих, т. е. полезных для дан-
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Дорога Сочи — Сухупк

Алушта. Дом о т д ы х а  горняков



С анаторий Ц устраха. Кисловодск



Курорт Абас-Туман. Санаторий Аразинбо.'

ного больного климатиче
ских условиях.

Нужно иметь в виду, что 
на всех климатических ку
рортах, независимо от типа 
их (о типах мы говорим 
дальше), применяются как 
лечебные факторы солнце и 
воздух.

Практически все клима
тические курорты можно 
разделить на три основные 
группы: 1) с т е п н ы е ,  2)
г о р н ы е  и в ы с о к о г о р 
н ы е  и 3) п р и м о р с к и е.

Степные курортм
Степной климат харак

теризуется холодной, суро
вой зимой с обилием снега, 
жарким летом, со значи
тельными колебаниями ме
жду температурой дня и ночи, резкой 
сменой жарких и холодных дней, 
сухим воздухом, значительными ве
трами и высоким барометрическим 
давлением. Следует также отметить 
высокую ионизацию воздуха. Воз
д у х — пряный, ароматичный, чистый.

Наши степные курорты являются 
обычно кумысолечебницами, где боль
ные получают суммарное благоприят
ное воздействие с одной стороны 
климата, а с другой — кумыса.

Наиболее известны следующие 
степные кумысолечебные курорты об
щегосударственного значения: 1) Ша- 
франовский курорт (Башреспублика, 
в 128 км от Уфы), 2) Оренбургско-Бу- 
зулѵкский курорт им. Фрунзе (в 107 км 
от Оренбурга), 3) Боровое (Казанская 
АССР, в 265 км от Петропавловска).

Из местных кумысолечебных курор
тов назовем Николаевскую кумысо
лечебницу (Н.-Волжский край), кумы
солечебницу Бурято - Монгольской 
автономной области, Троицк (Ураль
ской области) и др. В качестве под
собного, второстепенного метода ле
чения кумысолечение применяется 
также и на некоторых зап.-сибирских 
курортах (Шира, Лебяжье, Тагарское).

Питье кумыса в условиях пребывания 
в степи, по выражению старых авторов, 
„упитывает, укрепляет иомолаживает“. 
Отсюда и вытекают показания для 
степного кумысолечения: 1) туберку
лез легких (голько так наз. компенси

рованные или же субкомпенсирован- 
ные формы, но без резких колебаний 
температуры), 2) болезни желудка 
и кишек, сопровождающиеся пони
женной секрецией, 3) малокровие, 
истощение после перенесенных забо
леваний, переутомление.

Из противопоказанных для напра
вления на степные курорты и для 
питья кумыса следует отметить: 1) де- 
компенсированный тбк легких, 2) хи
рургический тбк (кости, суставы, брю
шина, кишки, почки, гортань и пр.),
3) тяжелые болезни сердца и сосудов,
4) болезни желудка и кишек, сопро
вождающиеся повышенной секрецией 
и язвенными процессами, 5) болезни 
печени, обмена веществ, 6) повышен
ная нервная возбудимость.

rojïHfese курорты
Горный климат, в зависимости от 

высоты над уровнем моря, делится 
на несколько поясов или зон: суб-аль- 
пийскую (700 — 1200 м над уровнем 
моря), альпийскую (1200—1900 м над 
уровнем моря) и над-альпийскую (вы
ше 1900 м над уровнем моря). Горный 
климат характеризуется низким атмо
сферным давлением (1 мм на каждые 
13 м высоты), продолжительным сол
нечным сиянием, богатством послед
него ультрафиолетовыми лучами, 
чистотой воздуха, высокой его иони
зацией, высоким содержанием озона 
и радиоактивностью; чем выше кад
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уровнем моря, тем температура воз
духа ниже, суточные и годовые коле
бания и і лажность — меньше.

Обычно человек, попадающий вусло- 
вия высокогорного климата, пер
вые дни чувствует себя плохо; однако, 
через несколько дней наступает пол
ная акклиматизация, и в организме 
начинает происходить ряд полезных 
для него сдвигов: углубляется дыха
ние, улучшается.легочная вентиляция, 
грудная клетка увеличивается в объ
еме, прибавляется мышечная сила, 
улучшается аппетит, улучшается со
став крови.

Из высокогорных курортов обще
государственного значения следует 
назвать Абас-Туман (1292 м над уров
нем моря), Теберда (1300 м) и Цей- 
ский курорт (2000 м).

Климат гор средней высоты (400— 
1000 м) значительно мягче климата 
высоких гор. Это — климат не раз
дражающий, это— так наз. ща д я щи й  
климат; он влияет успокоительно на 
жизнедеятельность всего организма. 
Из группы курортов с таким клима
том упомянем Боржом (794 м над уров
нем моря). Красную Поляну (600 ы), 
Нальчик (500 м), Горы кавказских 
минеральных вод ,(519—827 м).

Показаниями для лечения нагорных 
курортах являются: 1) туберкулез лег
ких с медленно текущими и не очень 
паспоостраненными процессами, 2) хи

рургический тбк, 3) брон
хиальная астма, 4) мало
кровие, переутомление, 
рахит.

Противопоказанными 
являются те нее заболе
вания, но в тяжелых фор
мах и в далеко зашед
ших стадиях страдания.

Следует учесть, что на 
горы средней высоты 
можно направлять более 
слабых больных, для ко
торых пребывание на вы
соких горах вредно.

Привазрскме нурирты
Морской климат ха> 

ректеризуется значитель
ным атмосферным давле
нием, равномерной тем
пературой воздуха, боль
шой влажностью его, 

сильными ветрами, значительной сол
нечной радиацией (отражение лучей 
поверхностью воды). Далее, для мор
ского климата характерны чистота 
воздуха, богатство его озоном; в воз
духе взвешены частицы поваренной 
соли.

Морской климат, или, вернее, климат 
морских берегов, следует различать 
тепло-влажный, прохладно-влажный, 
тепло-сухой и переходный. Эти по
следние особенности морского кли
мата определяются особенностями и 
свойствами материка.

Упомянем нижеследующие примор
ские курорты СССР: Сестрорепк
(Балтийское море), Одесса (Черное 
море), южный берег Крыма (Алушта, 
Гурзуф, Ялте, Ливадия, Алупка и др.), 
западный берег Крыма (Балаклава, 
Севастополь, Евпатория), восточный 
берег Крыма (Феодосия, Судак, Кокте
бель), кавказское побережье Черного 
моря (Анапа, Геленджик, Сочи, Гагры, 
H.-Афон, Сухум, Батум), берег Азов
ского моря (Бердянск, Ейск) и др.

Приморский климат действует 
успокаивающим образом на нервную 
систему; обмен веществ повышается 
(повышение теплоотдачи и усиление 
теплопродукции), нарастает мышечная 
сила, улучшается аппетит, усиливается 
секреция слизистых оболочек, улуч
шается состав крови.

і .
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Следует подчеркнуть, что морской 
климат закаляет человеческий орга
низм, повышая его стойкость и сопро
тивляемость всякого рода вредным 
влияниям.

Составной частью лечения на при
морских курортах являются морские 
купания. Последние оказывают воз
действие температурой, массой и дви
жением воды, а также и ее химическим 
составом. В целом морские купания, 
так же, как и морской климат, дей
ствуют в сторону укрепления орга
низма и повышения его защитных сил.

Показанными для лечения на при
морских курортах являются: 1) неко
торые формы тбк легких и плевры, 
2) хирургический тбк, 3) болезни об
мена (подагра, ожирение), 4) функцио
нальные расстройства нервной си
стемы.

Вопрос о выборе того или иного 
морского курорта решается в зави
симости от тонких особенностей 
формы заболевания, на чем в насто
ящей статье мы лишены возможности 
остановиться. Совершенно, однако, 
очевидно, что между действием при
морского климата Сестрорецка (Бал
тийское море) и южного берега Крыма 
(Черное море) есть существенная раз
ница, которая и должна быть учтена 
при выборе курорта для конкретного 
больного.

Противопоказания: те же болезни 
в тяжелых формах.

Г р а з е к ы е  курортгья
Лечебные грязи представляют собой 

поверхностные новообразования на дне 
соленых и пресных водоемов — это 
как бы подводные почвы (Щ ук а рев).

Проф. Щукарез предлагает следую
щую классификацию лечебных грязей:
1) грязи торфяные, образующиеся в 
пресных водоемах и болотах, 2) грязи 
ключевые, отлагающиеся в прудах, 
канавах и озерах, наполненных мине
ральной ключевой водой, 3) грязи 
материковых соленых и пресных озер,
4) грязи морских лагун и лиманов и
5) сопочные грязи, выбрасываемые 
вместе с водой из сопок под давле
нием газа из глубин земной коры, 
где эти грязи скрыты поверхностными 
наносами.

Большинство наших курортов поль
зуется грязями, обозначенными в пп.

3 и 4 вышеприведенной классификации. 
Эти две группы грязей объединяются 
под общим названием и л о в ы х  гря
зей, которые мы и будем иметь в виду, 
говоря о грязях.

Грязь представляет собой обычно 
довольно густую черного цвета бле
стящую массу, часто издающую запах 
сероводорода. Состоит она из трех 
основных частей: 1) кристаллический 
скелет — правильные кристаллы и об
ломки их, величиной от микроскопи
ческих песчинок до частиц, диаметром 
в 0,1 [л, 2) коллоидная фракция, т. е. 
комплекс частиц с диаметром от 0,1  ̂
и до 0,0002 |і и 3) грязевой раствор, 
пропитывающий коллоид.

Здесь же следует отметить, что 
грязь очень богата специфическими 
микроорганизмами, определяющими 
как самое возникновение и существо
вание грязи, так и химическую при
роду ее. Лучшее определение грязи 
дано покойным проф. Вериго: „Ле
ч е б н а я  г р я з ь  — э т о  м а л о  из 
м е н я е м ы й  к о м п л е к с  п р о д у к 
т о в  в з а и м о д е й с т в и я  почвы,  
р а с т в о р е н н ы х  в в о д е  с о л е й  
и м и к р о о р г а н и з м о в “.

Лечение грязью на разных курортах 
технически осуществляется различно.. 
Основные формы способов грязеле
чения следующие: 1) крымский спо
соб— грязевые ванны солнечного на
грева, 2) одесский способ — грязевые 
ванны искусственного нагрева и 3) кав
казский способ — грязевые обертыва
ния или наложения (аппликации).

Вопрос о механизме действия грязи 
до сих пор не разрешен наукой едино
душно; по этому вопросу существует 
обилие мнений и гипотез. Следѵе/г

Старая Русса.
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•считать, что это действие склады
вается из суммарного влияния многих 
условий. Проф. Александров предла
гает учитывать следующие влияния 
грязи: 1) термическое (40—50°), 2) ме
ханическое (давление, трение), 3) хи
мическое влияние, 4) влияние, обуслов
ленное малой теплоемкостью и пони
женной конвекцией тепла, благодаря 

' чему организм переносит более вы
сокие температуры грязи, 5). влияние 
радиоактивных веществ, 6) влияние 
различных электрических феноменов 
(электрогения грязей), 7) влияние био
логических свойств грязей. Сумма 
этих влияний и определяет довольно 
глубокие и подчас интенсивные сдвиги 
во всем организме, к каковым отно
сятся изменения самочувствия боль
ных, веса тела, температуры тела, 
мышечной силы, функции кожи, об
мена веществ, работы сердца и сосу
дов, дыхания, состава крови и ее 
качества, работы органов пищеваре
ния, мочеотделения, половых органов, 
эндокринной системы, вегетативной 
нервной системы, органов движения 
и пр. Все эти сдвиги в орі ...низме и ве
дут очевидно к тому терапевтическому 
эффекту, который получается при 
лечении грязью в надлелсащих (пока
занных) случаях.

Основными показаниями для грязе
лечения, по современным представле
ниям, являются следующие заболева
ния (перечисляем главнейшие): 1) бо
лезни органов движения различной 
природы и происхождения — травма, 
ревматизм, инфекция, интоксикация, 
2) женские болезни — хронические и 
воспалительные заболевания, нару
шение менструаций, недоразвитие 
матки, 3) нервные болезни — заболе
вания периферической нервной си
стемы, сифилис нервной системы. Да
лее следуют болезни обмена, болезни 
мужского полового аппарата, остатки 
воспалительных процессов в брюш
ной полости, некоторые болезни уха, 
придаточных полостей носа и пр.

Противопоказания: 1) некомпенси
рованный тбк легких, 2) хирургиче
ский тбк, 3) органические заболе
вания центральной нервной системы,
4) тяжелые заболевания сердца и со
судов, 5) новообразования и острые 
воспалительные состояния женской 
половой сферы.

Грязевых курортов в СССР имеется 
очень много. Из грязевых курортов 
общегосударственного значения на
зовем: Пятигорск, Евпатория, Саки, Чо- 
крак, Старая Русса, Одесса, Славякск, 
Бердянск. Из местных курортов: Соль- 
вычегодск (Северный край), Варзиятши 
(Горьковский край), Горькое (Урал), 
Эльтон, Тинаки (Н.-Волжский край), 
Карачи (Западная Сибирь), Учум, Та
тарское (Красноярский край), Садго- 
род (ДВК), Ахтала (ЗСФСР), Молла- 
Кара (Туркм. ССР) и целый ряд других.

Б а л ь н е о л о г и ч е с к и е
к у р о р ты

Как мы уже указывали выше, на 
бальнеологических курортах лечат 
минеральными водами. Не имея воз
можности остановиться в настоящей 
статье на вопросе о происхождении 
минеральных вод, укажем лишь, что 
воды эти являют собой огромное раз
нообразие физико-химических свойств. 
Единой, общепринятой классификации 
минеральных вод не существует. До
вольно удобной является классифи
кация, видоизмененная проф. Алексан
дровым (приводим в сокращенном 
виде): 1) гидрокарбонатные воды,
2) хлоридные, 3) сульфатные, 4) воды, 
комбинированные из первых трех 
классов, 5) воды, принадлежащие 
к одному из предыдущих четырех 
классов, но обладающие наличием 
биологически активных ионов (железо, 
мышьяк, бром, иод, литий и т. д.),
6) газовые воды — углекислые, серо
водородные, радиоактивные.

Совершенно очевидно, что все эти 
воды оказывают различное влияние 
на животный организм, а отсюда и 
вытекает, что каждый вид минераль
ной воды имеет свои показания для 
применения. Тем не менее между 
действием различных минеральных 
вод имеется нечто общее; это общее, 
по мнению проф. Александрова, со
стоит в активировании клеток тканей, 
органов и систем, что влечет за собой 
повышение функций как их, так и всего 
организма, увеличение интенсивности 
реактивных и регулирующих процес
сов и изменение общих реакций орга
низма. В конечном результате эти 
явления ведут к общей „ перестройке“ 
организма в смысле улучшения усло
вий его деятельности для устранения
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имеющихся патологических процессов 
и в смысле повышения его работоспо
собности. Отсюда и вытекает обилие 
болезненных состояний и их отдель
ных форм, которые подлежат тому или 
иному виду бальнеологического лече
ния. Здесь мы встречаем заболевания 
почти всех органов и систем, самой 
разнообразной природы.

Перечислим наиболее важные баль
неологические курорты: Пятигорск, 
Ессентуки,Железноводск, Кисловодск, 
Мацеста, Старая Русса, Сергиевские 
минеральные воды, Хилово, Сольцы 
(Ленинградской области), Краинские 
минеральные воды (Московской об
ласти), Талги (Дагест. АССР), Бело- 
куриха (3. Сибирь, Алтай), Дарасун 
(В. Сибирь), Миргород (Украина), Бор
жом, Цхалтубо (ЗСФСР), Арзни (Ар
мения), Арчман (Туркмен. АССР).

Д о п о л н и т е л ь н ы е  
ку р о р т н ы е  ф а кто р ы

Не следует однако представлять 
себе, что на каждом курорте лечат 
одним только, для данного курорта 
наиболее характерным фактором: на 
грязевых курортах — грязыо, на кли
матических— климатом и т. д. Боль
шинство наших курортов, помимо 
основного, ведущего фактора, обла
дают еще рядом подсобных природ
ных факторов. Так, например, Сочи — 
Мацеста является курортом не только 
бальнеологическим, но и климатиче
ским, Пятигорск — не только грязевым 
курортом, но и бальнеологическим 
и т. д., причем, как показывает опыт,

Цхалтубо. Радиоактивные источники с тем
пературой 34—55°.

сочетанко двух и более курортных 
факторов дает лучшие результаты, 
чем каждый из них в отдельности. 
Часто — и не без успеха — на курортах 
сочетают курортные естественные 
факторы с искусственными факторами: 
лечение лекарствами, искусственным 
светом, электричеством и т. д. Так, 
например, уже издавна известно, что 
лечение сифилиса нервной системы 
соответствующими лекарствами в со
четании с грязевыми, а особенно 
сероводородными ваннами дает зна
чительно лучшие и более стойкие ре
зультаты, чем лечение одними только 
лекарствами. Такой метод лечения 
называется к о м б и н и р о в а н н ы м .

Далеко не второстепенное значение 
для результатов курортного лечения 
имеет режим, рациональная диета, 
физические упражнения, изменение 
обстановки, новые впечатления, куль
турные развлечения и пр.

Мы считаем,,что высокая эффектив
ность курортного лечения есть резуль
тат суммарного действия всех пере
численных факторов на больного че
ловека, представляющего собой единое 
социально-биологическое целое.

Первый крестьянский сана тори' близ Одессы, 
на берегу Черного моря.



ЛЕЧЕНИЕ СОЛНЦЕМ Н СВЕТОМ
А. ГОЛЕНДБЕРГ

Роль и значение солнца для всего 
живого были известны еще в глубо
кой древности; поэтому нет ничего 
удивительного в том, что и солнце
лечение очень широко применялось 
издавна. Целебность воздействия сол
нечной радиации на организм чело
века в настоящее время не вызы
вает сомнений, но достигать в п о л н е  
аналогичного эффекта искусственным 
путем мы до сих пор не научились.

В чем же секрет такого своеобра
зия воздействия солнечной радиации? 
Секрет в том, что в искусственных 
условиях мы не можем создать 
спектра, идентичного солнечному. 
Спектр солнца очень велик: начи
наясь лучами с длиной волны в 290н-[/., 
он заканчивается волной в 2 800— 
3000 (л[А. Во всем этом спектре ви
д и м ы е  или о п т и ч е с к и е  лучи 
(т. е. такие, которые воспринимаются 
нашим глазом как „свет“) занимают 
очень небольшой участок между 390— 
780 Вся же остальная часть
спектра—ультрафиолетовая, располо
женная между 290—390 и инфра
красная, лежащая за лучами с дли
ной волны'в 780 — нашим глазом
не воспринимается, и, таким образом, 
термин „светолечение“, столь часто 
встречающийся в обиходе, является не
соответствующим действительности.

По современным научным данным, 
всякий луч является электромагнит
ным колебанием со строго опреде
ленной длиной волны и квантой энер
гии. Попадая на человеческое тело, 
лучи, в зависимости от их положения 
в спектре, проникают на различные 
глубины и в разной степени погло
щаются тканями. Так, например, длин
ные инфракрасные и оптические лучи 
способны проходить через толщу че
ловеческого тела, в то время как 
97—98% падающих на поверхность 
тела ультрафиолетовых лучей погло
щаются кожей уже на глубине 0,1 мм.

В зависимости от длины волны, 
лучи оказывают не одинаковое дей
ствие на организм: в одних случаях 
(преимущественно у лучей длинно

волновых) энергия луча переходит 
в энергию тепловую, и в конечном 
счете такие лучи повышают темпе
ратуру тела; в других (преимуще
ственно у лучей ультрафиолетовых, 
т. е. с короткой волной) — энергия 
луча производит так наз. ф о т о 
э л е к т р и ч е с к и й  э ф ф е к т ,  изме
няя ионную конъюнктуру тканей, что 
приводит к сложным химическим, 
а в конечном результате—'И физио
логическим сдвигам в организме че
ловека.

Таким образом, солнечный спектр 
содержит лучи, способные произво
дить очень сильное действие на орга
низм благодаря^ наличию, с одной 
стороны, глубокопроникающих инфра
красных лучей, а с другой— биологи
чески весьма активных — ультрафио
летовых.

Но, к сожалению, не во всех наших 
широтах солнце является легко до
ступным источником терапевтической 
и профилактической радиации; при 
ряде же заболеваний—солнечное об
лучение даже нежелательно либо 
из-за неизбежности использования 
таких компонентов солнцелечения, 
какими являются температура, влаж
ность и движение воздуха, либо из- 
за необходимости избежать свой
ственного инфракрасным и оптиче
ским лучам энергичного теплового 
воздействия на организм.

По тем и другим соображениям мы 
вынуждены пользоваться рядом уста
новок для искусственной радиации. 
Все они могут быть разделены на 
три группы: 1) солнцеподобные,
2) с преимущественным содержанием 
инфракрасных лучей и 3) с преиму
щественным содержанием ультрафио
летовых, притом со значительно бо
лее короткой волной, чем мы встре
чаем в солнечном спектре.

К первым надо отнести угольную 
вольтову дугу (прожектор). Накален
ные до 4000е концы углей дают 
сплошной спектр, содержащий на 
ряду с инфракрасными и оптиче
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скими — также и ультрафиолетовые 
лучи. Спектр вольтовой дуги можно 
изменять, обогащая его лучами с той 
или иной длиной волны посредством 
импрегнации (пропитывания) углей 
солями различных металлов. Правда, 
соотношение отдельных отрезков 
спектра значительно отличается от 
такового солнечного спектра, тем не 
менее, как мы уже указывали, спектр 
вольтовой дуги может быть оха
рактеризован как солнцеподобный. 
К ; солнцеподобным следует отнести 
также спектры ореоловой лампы Си
менса, лампы Виталюкс и, наконец, 
новой „солнечной“ лампы, выпущен
ной у нас в СССР. В этой лампе, 
помимо вольфрамовой нити, имеется 
еще и капля ртути, которая под влия
нием температуры раскаленной нити 
испаряется и в таком виде добавляет 
к спектру вольфрамовой нити (пре
имущественно состоящему из инфра
красных и оптических лучей) значи
тельное количество ультрафиолето
вых лучей. Для создания наилучших 
условий при прохождении ультра
фиолетовых лучей сквозь оболочку 
лампы колба последней сделана из 
увиолевого стекла (т. е. такого, ко
торое свободно пропускает все лучи 
с волной, длиннее 280 р.;л).

К источникам, содержащим пре
имущественно инфракрасные и опти
ческие лучи, относятся газонаполнен
ные лампы Соллюкс и Спектрозоль, 
а также лампы накаливания, монти
руемые обычно в виде так наз. общих 
и местных световых ванн.

Соллюкс и Спектрозоль предста
вляют собой лампы в 2000 и 1000 све
чей с вольфрамовой нитью, темпера
тура которой при накаливании (све
чении) достигает 3000°. Спектр этих 
ламп может содержать лучи с длиной 
ролны примерно от 300 до 1000 
но так как колба этих ламп сделана 
из обычного стекла, то практически 
сквозь нее лучи с волной короче 
313 [Ajj. не проходят; таким образом, 
практически в их спектре наиболее 
важных для нас коротких ультра
фиолетовых лучей нет.

Лампы с угольной или металличе
ской нитью, температура которой 
обычно не превосходит 2000°, дают 
спектры, более богатые в инфра
красной части и значительно более

бедные — в видимой. Ультрафиолето
вого же отрезка в их спектре нет 
вовсе.

Для терапевтических целей обычно 
такие лампы накаливания монти
руются в виде световых ламп для 
общего и местного воздействия на 
человека.

Ртутно-кварцевые лампы относятся 
к источникам преимущественно уль
трафиолетовой радиации. Они пред
ставляют собой трубку из кварца, 
в которой светятся раскаленные 
до 4500° пары ртути. Спектр ртут
ных паров является линейчатым 
(а не сплошным, как у солнца) и со
держит лучи с длиной волны от 
235 до 390 № (т. е. значительно бо
лее короткие, чем встречающиеся 
в спектре солнца).

Таким образом, спектр ртутно
кварцевой лампы ни по построению, 
ни по содержанию в нем ультра
фиолетовых лучей абсолютно не на
поминает солнечного и потому уко
ренившееся название кварцевых ламп 
„горное солнце“ — не соответствует 
действительности.

Для практических целей суще
ствуют три модели ламп: Баха и
Иезионика— для общих облучений 
и Кромайера—для облучения малень
ких участков кожи.

На ряду с упомянутыми искусствен
ными источниками радиации необхо
димо упомянуть о так называемых 
ф о т а р и я х .  Последние предста
вляют собой помещение, в котором 
размещен ряд источников длинновол
новой радиации (лампы Соллюкс) 
и ультрафиолетовой (кварцевые лам
пы). Помощью тщательных измере
ний— из сочетаний разных источников 
представляется возможным в данном 
фотарии создать радиационный ре
жим, чрезвычайно приближающийся 
к солнечному. Например, в опытном 
фотарии Ленинградского научно- 
исследовательского института фи
зиотерапии и курортологии удалось 
создать радиацию, чрезвычайно при
ближающуюся к солнечной радиации 
на южном берегу Крыма в июне— 
сентябре, в 10 ч. утра.

Надо, однако, предостеречь от того, 
чтобы на основании схожести радиа
ционных режимов солнца и фотария 
проводить аналогию между солнце
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лечением и облучением на фотарии. 
Необходимо помнить о том, что, как 
указывалось уже, при солнцелечении 
чрезвычайно важную роль играют 
такие компоненты микроклимата, 
как влажность воздуха, его темпера
тура, движение, наконец, качество, 
степень его загрязненности, иониза
ции и т. п., аналогичных которым 
в фотарии мы создавать пока еще не 
научились. Однако, значение фотариев 
все же очень велико. Об этом ниже 
мы скажем подробнее.

Какое же влияние оказывает солнце 
на человека? В виду необычайной 
сложности организма и процессов, 
в нем совершающихся, ответить на 
этот вопрос не легко. Значительно 
легче подметить влияние света на 
растения, простейшие организмы и 
бактерии.

Точно установлено, что зеленый цвет 
растений, т. е. образование в них хло- 
рофила, без которого невозможна асси
миляция растениями углекислоты из 
воздуха, обусловлен непосредственно 
влиянием света. Не все растения для 
своего развития нуждаются в одном 
и том же количестве света, но даже 
наиболее любящие свет при избытке 
лучистой энергии страдают.

Есе сказанное относится к зеленым 
растениям. Не зеленые же растения 
(например, плесневые и дрожжевые 
грибки) к свету относятся иначе. Та
кие растения и простейшие существа 
(инфузории и амебы) очень чувстви
тельны к свету и при достаточной 
интенсивности его гибнут. Особенно 
сильно отрицательное влияние на них 
•ультрафиолетовых лучей. Такое же 
разрушительное действие оказывают 
солнечные лучи, особенно в своей 
ультрафиолетовой части, на бакте
рии. Правда, не все бактерии одина
ково чувствительны к свету, но 
все же бактерицидное и, дезинфици
рующее действие света имеет для 
нас большое значение.

Интересен опыт И е з и о н е к а ,  ко
торый размазывал на коже руки куль- 
туру туберкулезных бацилл, а затем, 
после получасового освещения эгой 
руки на солнце, наносил царапины 
ка коже для прививки. Такая при
вивка не удавалась: туберкулезные 
бациллы погибали под влиянием лу
чей солнца.

Значительный интерес представляет 
многообразное влияние света на фер
ментативные процессы в организме. 
Вопрос в целом до сих пор не ясен, 
но большинство авторов указывает 
на усиленное образование ферментов 
и поступление их в кровь под влия
нием освещения.

Более изучен вопрос о влиянии 
света на токсины и антитоксины. 
Лучи с короткой волной оказывают 
разрушающее действие на токсины 
и усиливают целебные свойства анти
токсина.

Очень интересна работа самого по
следнего времени профессоров Бе- 
л о н о в с к о г о  и З а л ь к и н д с о н а .  
Они заражали животных столбнячным 
токсином, подвергая их предвари
тельно освещению ультрафиолето
выми лучами. Оказалось, что такое 
облучение в несколько раз снижает 
восприимчивость животного к зара
жению.

В других опытах — этим, же авто
рам, путем облучения антитоксина, 
удалось в несколько раз уменьшить 
дозу последнего, необходимую для 
спасения животного, зараженного 
смертельной дозой столбнячного то
ксина.

Солнечная радиация заметно влияет 
на обмен веществ. В этом отношении 
значительный интерес представляют 
данные, говорящие о несомненном 
регулирующем действии облучения 
солнцем и синеультрафиолетовым от
резком спектра на минеральный (каль
циевый и фосфорн:лй) и углеводный 
(сахарный) обмен. Такое влияние ска
зывается более отчетливо при пато
логических состояниях организма, но 
и в норме облучение солнцем или 
ультрафиолетом является одним из 
существенных факторов, повышаю
щих жизнедеятельность тканей и 
всего организма на основе регулиро
вания обмена веществ.

Влияние света непосредственно на 
кровь до настоящего времени сравни
тельно мало выяснено, но несомненно, 
что значительные сдвиги, вызывае
мые в организме под влиянием облу
чения, не могут не сказываться на 
крови и на ее форменных эле
ментах.
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Весьма значительный интерес пред
ставляет вопрос о влиянии света на 
кожу. Ведь кожа является той тканью, 
которая раньше всех других тканей 
подвергается воздействию и, конечно, 
она определенным образом реагирует 
на тепловую и химическую энергию па
дающих лучей. На тепловую энергию 
(т. е. на инфракрасные и красные 
лучи) кожа очень быстро реагирует 
покраснением, обусловливаемым рас
ширением кожных сосудов и более 
усиленной циркуляцией в них крови. 
Но эта реакция непродолжительна 
и вскоре (через 1—2—3 часа) пгсле 
прекращения облучения наблюдав
шееся покраснение кожи исчезает 
без следа.

Иначе реагирует кожа на короткие 
(ультрафиолетовые) лучи. Последние, 
обладающие, как мы знаем, значи
тельной химической энергией во 
время облучения и непосредственно 
после него, никакой заметной реак
ции со стороны кожи не вызывают, 
но зато спустя 8—12—18 часов (в за
висимости от интенсивности облуче
ния) кожа реагирует воспалительным 
состоянием — становится красной, 
резко < болезненной при малейшем 
прикосновении и слегка припухшей. 
Такое состояние носит название ф о
т о э р и т е м ы  и известно в общежи
тии в форме солнечного ожога, по
являющегося при неумеренном поль
зовании солнцем.

Интересно вспомнить опыты Фин- 
зена, которыми отчетливо доказы
вается зависимость фотоэритемы от 
ультрафиолетовых лучей. На вну
тренней стороне предплечья Финзен 
укрепил 5 пластинок — из красного, 
желтого, зеленого, синего и бесцвет
ного стекла и пластинку кварца. 
Кроме того, на коже была нанесена 
полосой мазь и зачернены тушью 
буквы.

После облучения этого предплечья 
солнцеиодобным спектром значитель
ной интенсивности Финзен заметил, 
что кожа предплечья— как обнажен
ная, так и покрытая пластинками— 
мазью и тушью — оказалась равно
мерно покрасневшей (какой ей и над
лежало быть в связи с расширением 
кожных сосудов от теплоты). Спустя 
2 часа, это покраснение ко'жи значи
тельно уменьшилось, а через 3 часа

и на следующий день наблюдалось 
следующее: кожа участков непокры
тых, а также покрытых пластинкой 
из кварца находилась в резком вос
палительном состоянии; кожа, быв
шая под пластинками синего и фио
летового стекла, также обнаружи
вала воспалительную реакцию, но 
чрезвычайно слабую; что же касается 
кожи, покрытой прочими стеклами, 
мазью или тушью, то она никакой 
реакции не давала и представлялась 
вполне нормальной.

В дальнейшем кожа, находившаяся 
в состоянии фотоэритемы, пигмен
тировалась и в течение продолжи
тельного времени отличалась по цвету 
от нормальной.

Таким образом, Финзен наглядно 
доказал, что фотоэритема кожи вы
зывается лучами с короткой волной, 
т. е. синими, фиолетовыми, а глав
ное— ультрафиолетовыми, так как 
только эти лучи могут вызывать 
сильную фото-химическую реакцию.

Интересным является, вопрос об 
одновременном воздействии на кожу 
лучей с длинной и короткой волной. 
Как показали многочисленные ра
боты, после облучения солнечным 
спектром пигментация развивается 
более медленно, но держится про
должительное время; после же облу
чения коротковолновыми лучами она 
развивается быстрее, но зато дер
жится значительно менее длительный 
промежуток времени. Кроме того, пиг
ментация от солнца по внешнему виду 
отличается от пигментации от ко
ротковолновых лучей: пигмент от
солнца — розоватый, пигмент же от 
ультрафиолета—коричневый. Все это 
говорит об определенном отличии 
в действии инфракрасной и ультра
фиолетовой частей спектра. Известны, 
например, следующие опыты: про
дукты, приобретшие под влиянием 
ультрафиолетовых лучей антирахити- 
ческие свойства, подвергаясь затем 
воздействию инфракрасных лучей, 
теряли эти свойства. Повторное облу
чение ультрафиолетом снова сооб
щало продуктам прежние антирахи- 
тические свойства.

Мы совершили бы большое упуще
ние, если бы не остановились на тех 
процессах, которые происходят внутри 
кожи под влиянием света, в первую-
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очередь — на процессе образования 
пигмента.

Новейшие работы показывают, что 
пигментация кожи образуется в резуль
тате воздействия не только коротко
волновых лучей, но и длинноволновых 
и даже таких раздражителей, каким 
является грелка. Но все же надо 
помнить, что под влиянием лучей 
с короткой волной пигментация воз
никает более быстро и достигает 
значительной интенсивности.

В настоящее время считается уста
новленным, что пигмент образуется 
в результате взаимодействия между 
находящимся в коже пропигментом 
и особым усиливающимся под влия
нием лучей пигментообразующим фер
ментом. При этом надо помнить, что 
пигмент образуется за счет продук
тов самой кожи, а не является про
изводным пигмента крови, который 
приносится извне и отлагается в ней.

Какова же роль пигмента в орга
низме человека? Надо ли стремиться 
к пигментации?

Известно то громадное значение, 
которое придавали пигменту как 
ширме, защищающей организм от 
вредного влияния избыточного коли
чества света. Такое представление 
базировалось на том, что пигменти
рованная кожа почти не реагирует 
эритемой на облучение лучами с ко
роткой волной. В доказательство при
водились опыты с животными, у ко
торых фотохимические явления в 
коже снимались предварительным за- 
чернением части тела.

Но в последнее время . взгляд на 
пигмент, как на своеобразный „ко
ричневый зонт“, помощью которого 
организм защищается от избыточного 
света, регулирует количество необхо
димых ему лучей, резко изменился. 
Работами ряда авторов можно счи
тать установленным, что привыкание, 
а следовательно, и невосприимчи
вость кожи к свету появляется раньше, 
чем развивается сколько-нибудь за
метная пигментация, и что пониже
ние светочувствительности к после
дующим облучениям удается подме
тить и на таких участках кожи, 
которые вовсе лишены пигмента (на
пример, на депигментированных пят
нах и рубцах).

Отсюда следует, что понижение 
фоточувствительности к последую
щим облучениям зависит не от пиг
мента, а от особых веществ, обра
зующихся параллельно с пигментом 
в клетках кожи. Следовательно, мы 
должны рассматривать и ценить пиг
мент только как дополнительное на
глядное доказательство совершаю
щихся под-влиянием света в клетках 
кожи и в организме в целом •— энер
гичных физиологических процессов.

Прежде чем перейти к вопросу 
о механизме действия света, необхо
димо выяснить, насколько глубоко 
проникают разные лучи в человече
ское тело и поглощаются им, так 
как, по закону Гротгу-Драпера,— 
только поглощенные лучи оказывают 
химическое действие.

В настоящее время известно, что 
лучи с короткой волной (до 313 мм) 
почти полностью поглощаются кожей 
на глубине 0,1 мм; лучи же видимые 
и инфракрасные обладают высокой 
степенью проницаемости и в извест
ных условяих способны проходить 
даже через грудную клетку взро
слого человека; поглощаются они 
очень энергично кровью. Таким обра
зом, мы вправе ожидать известного 
воздействия этих лучей не только на 
кожу, но и на внутренние органы.

Весьма интересным представляется 
механизм действия лучистой энергии 
на человека. Старые взгляды, что 
пигмент, образующийся в коже в ре
зультате светолечения, является свое
образным аккумулятором этой свето
вой энергии,— давно оставлены, как 
несостоятельные. В настоящее время 
полагают, что влияние света на такой 
сложный организм, каким является 
организм человека, осуществляется 
в нескольких направлениях. Во-пер- 
вых, под влиянием облучения в коже 
развиваются особые вещества, так 
наз. г и с т а м и н о п о д о б н ы е ,  ко
торые обладают весьма энергичным 
действием на сосуды. Эти вещества 
возникают в месте облучения, током 
крови разносятся по всему организму^ 
и, таким образом, воздействие све
том, даже на небольшой участок по
верхности, гуморальным путем ска
зывается на всем организме.

Во-вторых, под влиянием лучистой 
энергии, главным образом— ультра
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фиолетовой, в коже происходят глу
бокие процессы распада белков, в ре
зультате которых образуются веще
ства, близко стоящие к так называе
мым лизатам. И эти вещества, также 
гуморальным путем по всей вероят
ности, оказывают стимулирующее 
воздействие на организм.

В - третьих, удалось установить, 
что в коже, при облучении ее пре
имущественно ультрафиолетовыми лу
чами, некоторые вещества (например, 
кожное сало), приобретают антирахи- 
тические свойства, т. е. мы можем 
допустить, что действие лучистой 
энергии в данном случае напоминает 
действие на организм витаминов.

ПомямО таких гуморальных путей 
воздействия лучистой энергии, осо
бенно надо подчеркнуть путь нервно
рефлекторный. В этом случае меха
низм действия представляется в сле
дующем виде: лучистая энергия,
главным образом ультрафиолетовая, 
проникая в поверхностные слои кожи, 
раздражает чувствительные оконча
ния анимальной спинномозговой нерв
ной системы, а также воспринимаю
щие аппараты симпатической. Это 
раздражение рефлекторным путем 
вызывает ряд изменений (например, 
расширение сосудов) в отдельных 
органах и тканях, особенно в боль
ных, в силу большей чувствитель
ности (сенсибилизации) нервных цен
тров, ведающих заболевшими орга
нами.' Если вспомнить, что нервная 
система, в частности вегетативный ее 
этдел, интимно связана и регулирует 
такие важные системы в организме, 
какой является эндокринная, то можно 
легко себе представить, какие слож
ные процессы происходят в организме 
под влиянием лучистой энергии. На
конец, надо иметь в виду, что воз
можно и прямое воздействие некото
рых лучей на отдельные ткани (на
пример, влияние инфракрасных лучей 
на кровь).

Tepa«eBTB«4SSä<oäj д е й с т в и е
ssss'î'a

Как мы указывали уже в начале на
стоящей статьи, излучением солнца или 
искусственных источников пользуются 
для терапевтических целей. Солнце
лечение осуществляется в форме ле

чения либо прямым солнечным све
том, либо искусственно (помощью 
фильтров) лишенным отдельных групп 
лучей (как это может иметь место 
при лечении тучности), либо, нако
нец, светом, помощью особых прибо
ров концентрируемым с целью ма
ксимально усилить его целебное 
(бактерицидное) действие (напри
мер, при лечении волчанки). Чаще 
всего при солнцелечении пользуются 
прямым, не разложенным и не кон
центрированным светом. При этом 
отмечают более благоприятные ре
зультаты солнцелечения в горах или 
у моря. В этих условиях эффект его 
усиливается большей чистотой воз
духа, а следовательно, и большим 
содержанием в спектре ультрафиоле
товых й видимых лучей; к оме того, 
постоянное движение воздуха в го
рах и у моря способствует повыше
нию теплоотдачи больных и тем 
самым уменьшает опасность пере
грева при инсоляции.

Перейдем теперь к показаниям для 
солнцелечения. На первом месте среди 
болезней, лечащихся солнцем, стоит 
туберкулез костей и суставов (так 
наз. х и р у р г и ч е с к и й  т у б е р к у -  
лез). При этом заболевании чистый 
воздух и солнце буквально переро
ждают больных. Температура у лихо
радящих приходит к норме; откры
тые свищи и раны закрываются; опу
холи суставов исчезают; очень часто 
восстанавливается функция суставов,

Такой эффект солнцелечения при
вел к тому, что в последнее время 
хирурги отказались от оперативного 
лечения костнотуберкулезных боль
ных и теперь во всем мире для них 
созданы апециааьные санатории. У нас 
в СССР наибольшей известностью 
пользуются санатории в Геленджике, 
Евпатории,- Алупке, Ялте и под Мо
сквой.

С неменьшим успехом применяется 
солнцелечение при кожном туберку
лезе (волчанка). При этом для благо
приятного эффекта часто бывает до
статочно приме::, гь местное и общее 
облучение в течение 3—4 летних ме
сяцев.

Очень эффективно солнцелече
ние туберкулеза желез и брюшины. 
Иногда бывает достаточно одного



сезона, чтоб добиться прочных ре
зультатов.

Легочный туберкулез также пока
зан для солнцелечения, но при этом 
заболевании чрезвычайно важна тща
тельная и вдумчивая дозировка облу
чения и строго 'индивидуальный под
ход к каждому больному. При этом 
заболевании больше чем при всяком 
другом, становится ясным, что исполь
зование целебного действия солнца 
требует значительной осторожности.

Наконец, солнце как фактор, гумо- 
рально и рефлекторно энергично 
влияющий на- все жизненные про
цессы организма в смысле их норма
лизации, чрезвычайно широко может 
применяться для лечения золотуш
ных и рахитичных детей, при нару
шении обмена веществ, анемии, не
врастении, невралгии и других бо
лезнях.

Встречающееся до сих мор не
сколько настороженное отношение 
некоторых врачей к солнцелечению 
при туберкулезе легких в значитель
ной степени объясняется наблюдае
мыми при неправильном пользовании 
солнцем ухудшениями в течении бо
лезни.

Солнце используется иногда и как 
подсобный метод лечения х р о н и 
ч е с к и х  з а б о л е в а н и й  м ышц  
и с у с т а в о в .  Следует также ука
зать на благоприятное Елняние солнца 
в лечении п л о х о з а ж и в а ю щ и х  
атоничных и инфецированиых ран. 
Солнечными облучениями ' широко 
пользуются и в целях п р о ф и л а к 
т и к и  (предупреждения) многих за
болеваний. В этой области очень за
метную роль начинают играть фота
рии, особенно в условиях Севера. 
Такие фотарии позволяют в местно
стях с небольшим количеством сол
нечных дней проводить оздорови
тельную работу среди детей и взро
слых, создавая для организма при
ближающиеся к нормальным условия 
развития и предохраняя его тем са- 
кым от заболеваний.

В последнее вреѵл Ленинградским 
научно - исследовательским институ
том ' физиотерапии и курортологии 
выли произведены интересные ра
боты в заводских фотариях. Эти ра
боты наглядно показали оздоровляю
щее влияние фотария на производстве.

Подобно фотарию в наших широ
тах имеет важное терапевтическое 
и профилактическое значение ртутно
кварцевая лампа. Последней можно 
пользоваться в целях профилактики 
рахита для облучения не только де
тей, но и пищевых продуктов (молока, 
муки и пр.), которые после освеще
ния приобретают антирахитические 
свойства. С этой целью применяют 
также облучение грудных желез ма
тери.

В терапии гинекологических забо
леваний и при некоторых поражениях 
(туберкулез гортани, астма) носо
глотки ртутно-кварцевая лампа по 
удобству применения предпочитается 
использованию солнечного освеще
ния.

Из изложенного выше уже понятно, 
что при тех заболеваниях, при кото
рых благоприятный эффект зависит, 
главным образом, от лучей с корот
кой волной (например, при болезнях 
кожи), спектр ртутно-кварцевой го
релки, по количеству ультрафиоле
товых лучей превосходящий солнеч
ный, может заменить солнечное облу
чение, а иногда даже превосходит его 
по быстроте эффекта. Благоприятные 
результаты получаются также при 
лечении облучением ртутно-кварце
вой лампой таких заболеваний, как 
костно-суставный туберкулез, тубер
кулез желез и брюшины, при невра
стении и анемии и некоторых фор
мах нарушения обмена веществ. Осо
бенно благоприятный эффект дости
гается при лечении ртутно-кварцевой 
лампой упорных невралгий и вяло 
заживающих ран (после ожогов ме
таллом, инфецированиых ран и т. д.).

Подобно "тому, как ртутно-кварце
вая лампа может до известной сте
пени заменить солнце в тех случаях, 
когда речь идет об облучении ультра
фиолетовыми лучами, — прожектор, 
Соллюкс и световые ванны с успехом 
применяются при лечении заболеваний, 

-которые лечатся теплом. Особенно 
часто применяются общие и местные 
световые ванны. Влияя лучистой энер
гией и нагретым (иногда до 50—60° С) 
воздух' м, — такие ванны вызывают 
значительное повышение температуры 
тела, ведут к обильному потоотделе
нию и, таким образом, являются цен
ным методом лечения всевозможных
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невралгических состояний, обусло
вленных простудой или хроническим 
отравлением организма в результате 
неисправного обмена веществ. Уси
ливая в организме процессы сгора
ния— световые ванны часто с успехом 
назначаются при замедленном обмене 
(ожирение, подагра), но при этом 
надо иметь в виду, что, вызывая зна
чительное перегревание организма, 
местные, а тем более общие свето
вые ванны предъявляют большие тре
бования к сердечно-сосудистой си
стеме, и потому сердечкобольным 
этот метод не показан или должен 
проводиться с чрезвычайной осто
рожностью.

Значительно менее опасно приме- 
иение в терапии лампы Соллюкс, воз
действующей, главным образом, лу
чами видимой части спектра, но зато 
и эффективность ее использования 
гораздо слабее. Лампой Соллюкс ши
роко пользуются для лечения пле
врита и местных невралгических, мы
шечных и суставных заболеваний.

Для местного же воздействия и при 
той же примерно группе заболеваний 
применяется также и прожектор. 
Правда, как мы уже выше говорили, 
спектр, которым мы пользуемся при 
лечении прожектором, является наи

более солнцеподобным, так как в нем 
содержатся, помимо инфракрасных 
и видимых лучей, еще и ультра
фиолетовые. Но практически про
жектором, как источником ультра
фиолетовой радиации, мы пользуемся 
только в ограниченном числе случаев 
(главным образом, при кожном тубер
кулезе) и только после отфильтро- 
вания инфракрасных и красных лучей 
струей воды (в аппаратах Финзена 
и Финзен-Рейна).

Таким образом, мы видим, что наши 
попытки имитировать солнце с его 
спектром успеха ѵг имели. Мы до 
настоящего времени спектра в пол
ном смысле слова подобного солнеч
ному не получили. Тем не менее по
мощью сконструированных аппаратов, 
благодаря приобретенным в послед
нее время новым сведениям о меха
низме действия лучистой энергии— 
мы научились широко применять 
облучение в целях не только тера
певтических, но и профилактических. 
Там же, где естественного солнца не
достаточно, мы заменяем его отчасти 
нашими фотариями.

Необходимо широко внедрить солн
целечение (а где это необходимо— 
фотарии) в наш обиход. „Куда не за
глядывает солнце, туда часто загля
дывает врач“.



Остров

Высоко в горах Армянского на
горья, на высоте почти двух кило
метров над уровнем моря, раскину
лось одно из интереснейших озер 
нашего Союза — Севанское озеро. Как 
могло образоваться оно на такой вы
соте? Точного, принятого всеми от
вета на этот вопрос пока нет. Путь к его 
решению лежит в окружающих озеро 
горах. С трех сторон оно окаймлено 
более или менее высокими гора
ми вулканического происхождения; 
только на юге депь их, идущая па
раллельно берегу озера, расположена 
на некотором расстоянии от него. 
Самая форма гор, особенно того ряда, 
который * тянется вдоль западного 
берега, говорит о том, что перед 
нами—потухшие вулканы. От гор во 
все стороны отходят гряды, образо
ванные застывшей лавой. Один из та
ких лавовых потоков пересек путь 
протекавшей здесь реке; образовалась 
гигантская запрзгда, давшая начало 
руслу единственной вытекающей ■ из 
озера реки — Занги — притока Аракса. 
С окружающих же гор в озеро текли 
многочислен!* ;е ручьи и речки. Бла
годаря лавовой запруде воды, прино

Севан.

симые в долину, скоплялись и, за
полнивши ее, образовали озеро Се
ван, имеющее в длину 74 км, а в ши
рину до 45. Вся поверхность его 
равна 490 ООО га. На карте видно, что 
все озеро подразделяется на две части. 
Несколько ближе к северному его 
концу заметно сужение, образованное 
выступающими в озеро с запада—Но- 
радузским мысом и с востока — полу
островом. Северная часть озера, назы
ваемая „Малым Севаном“, по поверх
ности значительно меньше южной — 
„Большого Севана“. Однако, различия 
между Большим и Малым Севанами 
не ограничиваются только величиной 
их поверхности: гпксимальная глу
бина Большого Севана около 40 мет
ров: подавляющая же часть его имеет 
всего лишь до 20 метров глубины; 
наоборот, Малый Севан, расположен
ный ближе к лавовой плотине, имеет 
значительно большие глубины. Почти 
вся эта часть озера имеет глубины 
больше 50 метров, максимальная же 
глубина его — около 100 метров. Зна
чение этих глубин нам будет понятно 
из дальнейшего.

Суровы берега Севана. Всюду пустын-
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Заштрихована часть озера, которая останется после 
4 спуска его.

иые, голые громады 
гор. Негустая альпий
ская растительность 
покрывает их. склоны.
Деревья и кустарники 
как правило отсутству
ют. Небольшие группы 
деревьев можно найти 
лишь в некоторых уча
стках по течениям впа
дающих в озеро речек.
Эти речки, часто сжа
тые в узких ущельях, 
образуют пороги и во
допады. Эти-то ущелья 
и оказываются часто 
покрытыми ре дкой  
древесной раститель
ностью. А уже немного 
в стороне от них — де- 
ребьев нет. Опять мы 
попадаем в царство 
обломков лавы, нагро
можденных друг на друга. Между 
ними встречаются полукустарники; 
сами обломки покрыты красивыми, 
яркими пятнами лишайников.

Низменные места между остатками 
этих потоков лавы покрыты альпий
ской травянистой растительностью. 
Ею же покрыты и склоны гор, рас
положенных вдоль западного и север
ного побережий Севана. По южному 
побережью, как уже говорилось вы
ше, горы несколько отступают от 
озера. По самому берегу раскинулись 
альпийские луга, поднимающиеся и 
на склоны гор. Иную картину видим 
мы по восточному берегу. Шахдаг- 
ский хребет подходит почти вплотную 
к берегу. Горная стена падает почти 
прямо в озеро. Лишь узкая полоска 
песка и гальки отделяет воду от кру
тых подъемов и скал.

Перпендикулярно к береговой ли
ния в горы подымаются ложбины — 
не то овраги, не то ущелья. Они до
вольно узки, с крутыми стенами; 
к гребню хребта заметно суживаются. 
Кое-где на общем серовато-желтом 
фоне такого ущелья мы видим не
большое темно-зеленое пятно. Эти 
пятна — единственные на озере не
большие рощи.

Так и лежит Севанское озеро, 
окруженное со всех сторон горными 
цепями, /ровыми, часто неприветли

выми, но всегда исключительно вели
чественными и красивыми.

Через южную, западную и восточ
ную горные цепи идут горные дороги, 
по которым можно добраться до Се
вана верхом на лошади или на осле. 
Но большинство посетителей озера 
предпочитает пользоваться широкой 
проезжей дорогой, которая из Эри- 
вани направляется к северной части 
озера, тянется вдоль северного побе
режья его, после чего, у северо-во
сточного угла озера, через отроги 
хребта, соединяющего Памбакский и 
Шахдагский хребты, поднимается на 
Семеновский перевал, откуда спу
скается к городу Делижану. На пути 
к озеру приходится по крутым ска
лам, по извилистой дороге подни
маться ка перевалы.

Особенно живописна часть пути от 
Семеновского перевала до Делижана. 
По своей красоте этот спуск не усту
пает прославленному Млетскому спу
ску Военно-Грузинской дороги.

Интересно, что стоит только от 
озера перевалить через Семенов
ский перевал, как открываются боль
шие лесные массивы Делин.анского 
лесничества. Контраст между безлес
ными окрестностями самого озера и 
лесными пространствами, начинающи
мися за перевалами северной и во
сточной гряд гор, поражает всякого., 
впеояые посещающего озеро.
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Суровый край. Солнце светит ярко, 
но греет слабо. Еще в мае по самым 
берегам озера лежит снег, а по скло
нам ближайших холмов он сохраняется 
до начала июля. Бывают годы, в ко
торые в том или другом пункте края 
остатки снега не сходят в течение 
псего лета. А уже в августе свежий 
иег является не редкостью в окре

стностях Севана. Так, в 1923 г. 14 ав
густа в 8—10 километрах от города 
Нового Баязета выпал такой снег, 
что погибло много пасшихся по скло
нам гор баранов. Снежные заносы 
в январе нередко являются причиной 
перерыва сообщения между Севаном 
и местностями, расположенными за 
перевалами, каковы Эривань, Дели- 
жан и др. Проходит несколько дней, 
прежде чем сообщение может восста
новиться.

Суровый край. Суровы условия 
жизни. Еще недавно основным заня
тием местных аборигенов-армян и 
тюрок было овцеводство. На раски
нувшихся по склонам гор богатых 
альпийских пастбищах армянин со 
своим стадом овец проводил целое 
лето и осень, спасаясь во время не
погоды в пещерах, землянках и под 
каменными навесами в ущельях. Не
редко на кочевки выезжали целыми- 
семьями. К концу осени вся семья 
возвращалась в селение, в свой дом, 
сложенный из кусков туфа или дру
гого камня, а часто и крытый камен
ными плитами или же дерном. Окна 
в таких домах отсутствовали; двери 
во многих случаях не закрывались, 
а просто завешнвал'.±ь мешками или 
войлочными кошмами. Пол бывал 
глинобитный. Посреди комнаты нахо
дилось глубокое круглое углубле
ние — тондырь. Это — своеобразная 
печка К

Берега Севана, казалось, непри*

1 П р я м о в я м у , о б л о ж е н н у ю  п о  стен ам  кам
ням и, нак л ады вается  кизяк и за ж и га ет с я . Дым  
из тонды ря , к о .о р ы й  к в е р х у  н ем н о го  с у ж и 
вается , ср а в н и тел ьн о  узк и м  ст о л б .,м  п одн им ается  
г;рямо в ж и л о е  п ом ещ ен и е и ч е р е з  о тв ер сти е, 
п р одел ан н ое в п р и п одн я той  в эт о м  м ес т е  кры ш е, 
вы ходит из дом а. Б о л ь ш о го  теп л а в пом ещ ен ии  
тякое отоп л ен и е^ дать , к он еч н о , н е  м о ж .т , зято  
вентиляция п 'лучается в ел и к ол еп н ая , в озд у х а  
с н а р у ж и  входит м асса. Н е у д и в и т е л ь н о , что 
п р о с т у  н ы е бол езн и  бывали обы ч н ы м  явлением , 
а д етск ая  см ер тн ость  бы ла ч р езв ы ч а й н о  вы
сок ой .

годны для ведения какого-либо иного 
хозяйства. Взять хотя, бы земледелие. 
Везения его в широких размерах, но 
общему мнению, не допускали при
родные условия — сравнительно низ
кие температуры, короткость летнего 
периода, частые ветры — все это ме
шало вызреванию полевых культур
ны.: растений. Лишь в нескольких 
участках, мог вызревать ячмень, яв
ляющийся, как известно-, наименее при
хотливым из хлебных злаков. (Не
сколько ниже мы увидим, насколько 
неосновательны оказались мнения об 
ограниченности сельскохозяйственных 
возможностей окрестностей Севана). 
Хлеб жителям Севанского района до
ставлялся со стороны.

Но наиболее распространенным за
нятием жителей побережг і Севана 
издавна было рыболовство. Севанская 
рыба славилась за пределами не 
только окрестностей озера, но даже 
и нынешней Армении. В Тифлисе рыба 
Севана пользовалась большим поче
том. Да и понятно; слишком уже хо
рошие сорта рыбы добывались в этом 
озере. Главным видом здешней рыбы 
была — и долго еще будет — севан
ская форель. Нет ни одного озера не 
только в СССР, но вероятно и на 
всем земном шаре, которое давало 
бы такое количество форели (около 
20—30 тыс. пудов в год). А всем из
вестно, что форель по своим вкусо
вым и пищевым качествам является 
одной из ценнейших рыб. Да и сама 
рыба-то тут особенная. И в реках 
Ленинградской области, в некоторых 
районах, форель не редкость, но вес 
одной рыбы здесь обычно— около 
200—250 г; экземляры в 400—500 г 
редки. Севанские же форели весят по 
1—2—3 кг, а отдельные экземпляры 
одной из пород достигают 20—22 кг! 
Это уже размеры хорошей семги. 
Так вот эта форель и привлекала 
рыбакоЕ, рыбопромышленников, скуп
щиков, купцов — к озеру Севан. От
сюда форель отправлялась к по
требляющим центрам.

Однако, несмотря на высокие каче
ства рыбы, она дальше Эриваня 
(64 км от озера) и Тифлиса (около 
150 кг:) не отправлялась. Причина 
этого станет совершенно понятной, 
если познакомиться со способами
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Пароходная пристань. Рыбный промысел. На другом, берегу поселок Еленоасс.

отправки рыбы с озера. До недавнего 
времени для перевозки форели с озера 
до Эривани использовался главным 
образом так называемый „эриванский 
экспресс“. Состав „экспресса“ был 
очень своеобразен — это были 10— 
15 ослов, на которых навешивались 
высокие корзины с рыбой. Каждого 
осла сопровождал мальчишка-погон
щик. Такой „Экспресс“ нагружался 
рыбой на берегу озера и к вечеру 
отправлялся в путь. Обычно на сле
дующее утро караван бывал уже 
в Эривани. Таким' образом, весь путь 
покрывался в 16—18 часов. Если же 
бы вы вздумали ехать по проезжей 
дороге на лошади, то путь отнял бы 
3 дня; пришлось бы 2 раза ночевать 
в дороге.

Таким же способом из Северного 
озера отправляли рыбу на станцию 
Караклис, а оттуда — в Тифлис. По
нятно, что нежное мясо форели могло 
выдержать такую перевозку только 
в прохладную I погоду или же если 
дорога шла по горным перевалам 
(как на пути в Эривань), где воздух 
и летом холоден, где в ущельях до 
то.ія сохраняется снег.

Так отправлялась форель. Менее 
же ценная рыба вообще далеко не 
отправлялась— она на ослах же раз
возилась по селениям, расположенным 
неподалеку от озера.

Таким довольно замкнутым марком 
были окрестности озера Гокчи (пре
жнее название Севана), отделенные 
от остального мира труднопроходи

мыми горными цепями. Эти цепи гор 
многие тысячелетия стояли стра
жами озера, не допуская к нему ни
кого.

С вершин горных хребтов, располо
женных к югу и юго-западу от озера, 
можно видеть двух великанов, как бы 
главенствующих над всеми окружаю
щими горными массивами — это горы 
Алагез и Арарат. Происхождение 
слова „Арарат“ точно установить 
трудно: оно скрыто от нас веками. 
Слово же „Алагез“ отчетливо разби
вается на два— „алла"— „богк и 
„гез“ — „глаз“, т. е. „божий глаз“. 
(Оба корня слова — турецкие. Оно и 
понятно, так как туземное влияние 
в Закавказье доіго было довольно 
сильно; в настоящее же время почти 
всюду на Кавказе известен язык бли
жайших родственников турок — азер
байджанских тюрок). Так вот „божьи 
глаза“ много тысячелетий стояли на 
страже и стерегли покой озера... да 
не устерегли.

Вскоре после советизации Армении 
появились первые признаки того, 
что покой Севана вскоре будет нару
шен, что и это озеро должно будет 
подчиниться человеку и служить ему
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более энергично, чем это было 
раньше.

В зиму с 1922 на 1923 .г. частью на 
грузовиках, частью на буйволах на 
озеро был доставлен первый пароход, 
названный именем т. Лукашина, быв
шего в то время председателем Сов
наркома Армении. Довезли, спустили 
на воду. И вот весной 1923 г. по 
озеру побежало персое моторное 
судно '5а ним появились и другие. 
И К настоящему времени по озеру 
организованы ежедневные рейсы в раз
ных направлениях. Бегают небольшие 
пароходы Госпароходства. Но и ими 
не ограничивается уже число мотори
зированных судов. Несколько мотор
ных ботов Армянского рыбопромысло
вого треста бегают по озеру, чтобы 
доставлять рыбу к центральному про
мыслу.

А рыбного дела и не. узнать! Отхо
дят в вечность „экспрессы*, на кото
рых вывозилась форель. Исчезли мел
кие местные промысла.

Теперь дело организовано иначе; 
рыбу^послетого, как неводом ее под
тянут к берегу, не выволакивают на 
самый берег, где она быстро погибает; 
непосредственно из невода ее поме
щают з прорези. Это—большие лодки 
или плашкоуты, по бокам которых, 
между досками, оставлены длинные 
узкле щели, через которые происходит 
непрерывный обмен воды, благодаря 
чему она долго не портится, и рыба 
остается жиба. Чтобы прорезь не то
нула, передняя и задняя части ее де
лаются без щелей и отделяются от 
средней— сплошной перегородкой; эти 
отделения служат поплавками. В та
ких п::орезях рыба остается до при
хода баркаса, который захватывает 
их с собой. Баргсасы обходят озеро 
и забирают прорези ежедневно. От 
промыслов их доставляют к главному 
промыслу, находящемуся на северо- 
западном берегу Малого Севана, около 
деревни Еленовки, на большой до
роге, соединяющей Эривань и Де- 
лижан.

Промысел вырос на пустом раньше 
месте. Здесь образовался целый по
селок. Кроме промысла, здесь же по
мещается и пристань Госпароходства. 
При промысле построен холодильник, 
форель из прорезей поступает на хо
лодильник. замораживается, погле

чего она готова к отправке на места 
потребления.

Дальнейший путь рыбы также резко 
отличается от того, с которым мы 
познакомились. Тут уже ишаки (ослы) 
непригодны. Рыба грузится на авто
мобили.

Еще в 1922 и 1923 годах автомо
били на Севане были редкостью; 
тогда еще часто их называли „шай
тан-арбой“ (т. е. чортовой телегой). 
Теперь автомобиль вошел в быт при- 
севанцев. Не говоря уже о том, что 
мимо озера проходят автомобили 
всех организаций, так или иначе свя
занных с Севаном, •— уже давно Союз- 
трансом организованы регулярные 
рейсы автобусов от Эривани до Еле
новки (на берегу Севана), от Э р и А и  
до Делижана и до Ново-Баязета; оба 
маршрута — через Елепзвку. Еще 
сильнее увеличивается движение 
в связи с организацией работ по энер
гетическому и ирригационному ис
пользованию озера, о чем речь будет 
дальше.

Итак, автомобили подхватывают 
замороженную рыбу й доставляют ее 
в Эривань. Доставка длится 2—2%  ча
са и производится ночью; перевозка 
в это время менее влияет на ухудше
ние качества рыбы. При таких усло
виях рыба до Эривани доходит в пре
красном состоянии, где она задержи
вается недолго — ибо путь ее во мно
гих случаях здесь еще только начи
нается. В мороженом виде форель 
идет в крупные центры — Москву, 
Ленинград, Харьков, где ее можно 
встретить в распределителях и ком
мерческих магазинах. Но и это не 
все. Спрос на севанскую форель по
явился и за границей. Значительная 
часть форели добирается до Парижа. 
Конечно, эго стало возможно только 
с механизацией перевозок и примене
нием специальных способов обра- 
ботки рыбы, при которых качество 
ее не ухудшается.

Мы так долго остановились на во
просе о рыбах Севана потому, что 
именно они находятся в центре вни
мания как местного населения, так 
и хозяйства края вообще.

Да. Изменилось-таки за советское 
время рыбное дело Севана. Да и не 
оно одно. Мы уже упоминали о жал
ком состоянии земледелия. Приехав
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Карта Закавказья.

на Севан в 1934 г. после десятилетнего 
отсутствия, я был удивлен тем, какая 
масса земли здесь распахана. Дело 
было весной, до посевов. Я не знал, 
какая основная культура высезается 
по берегам Севана и был уверен, что 
это — неприхотливый ячмень. Ведь 
знали же мы, что при суровых усло
виях Севана, при его коротком лете 
другие злаки здесь вызревать не мо
гут. Однако я ошибся. В основном 
здесь сеют пшеницу, и посевы про
изводятся не только у самого бе
рега— они поднимаются довольно 
высоко и по отлогим склонам бли
жайших гор. Кроме пшеницы и ячме
ня,— поля используются здесь и под 
картофель. Вообще полевое хозяй
ство в окрестностях Севана заняло 
очень заметное место. Кое-где в по
селках можно встретить и огороды, 
но их еще мало; огородное дело широ
кого развития здесь еще не получило.

Высокогорный климат окрестностей 
Севана способствует тому, что на бе
регах его создаются дома отдыха и 
предположена организация климати
ческих санаториев.

Не уберегли гиганты-стражи —
Арарат с Алагезом — Севанского 
озера от подчинения его человеку.

(  ^  *  > 
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Больше того, не устерегли они, не
смотря на помощь горных цепей, и 
самого озера. Воды в озере много, 
поверхность его велика, а исполь
зовать эту воду удается не полностью. 
Вытекающая из озера вода пере
хватывается плотинами, созданными 
для того, чтобы двигать колеса тур
бин и орошать участки земли, бывшие 
доселе бесплодными пустынями; но 
большое количество воды в озере не 
используется, ибо вода испаряется. 
Чем больше поверхность водоема, 
тем больше испаряется воды. Как же, 
какими способами избежать или хотя 
бы уменьшить испарение? Это воз
можно только путем уменьшения по
верхности озера. А этого можно до
стигнуть, спустив определенную часть 
его. Так решили поступить и с Се
ванским озером.

В самом деле, в озеро поступает 
720 млн. куб. м воды, вытекает же из 
него— только 30. Если принять, что 
около 50—60 млн. куб. м просачи
вается сквозь породы, образующие 
дно озера, то можно считать, что 
больше 600 млн. куб. м испаряется, 
не принося человеку никакой пользы. 
Надо этот избыток, или хотя бы воз
можно бол^шувэчласть его, использо-



вать. Вот и составлен проект — спу
стить большую часть озера. Предпо
ложено понизить уровень озера на 
-50 м. При таком понижении окажется 
спущенным весь Большой Севан. 
Озеро сохранится только на части 
Малого Сева::а, на той части его, кото
рая сейчас имеет глубину больше 50 м.

На карте (см. стр. 521) изображены 
современные границы озера, а также 
будущ ие— после спуска его; эта 
последняя часть заштрихована. Пло
щадь озера при этом уменьшится 
с 490 ООО га до 24000. Испарение резко 
уменьшится. Станет возможным до
вести сток воды из озера до 600 млн. 
куб. м. Так будет, когда озеро окажется 
спущенным. Но нужно использовать и 
ту воду, которая будет из него выли
ваться в период спуска. А воды этой 
будет чрезвычайно много. Решено 
растянуть jcnycK озера на 50 лет. 
Каждый год уровень его будет пони
жаться приблизительно на 1 м. При 
этих условиях ежегодно из озера 
будет выливаться 1025 миллионов 
кубических метров воды.

Как уже говорилось, использование 
воды буд*т двояким: часть ее пойдет 
на пелт, энергетические, часть — на 
орошение. В первые 50 лет на энер
гетику будет использовываться еже
годно 650 млн. куб. м., на орошение 
же — остающиеся 375 млн. Когда же 
взеро понизится до предположен

ного уровня, и дальнейшее пониже
ние его прекратится, то из вытекаю
щих 600 миллионов куб. м воды на 
энергетику п о й д е т  350, а на ороше
ние— 250 млн. При этих условиях 
ряд гидростанций, расположенных по 
течению ьыходящей из озера реки 
Занги, даст годовую мощность в 
571000 квт, а рабочую — 330 тыс. квт 
в первый период (до окончания спу
ска озера) и 230 — во второй. Кроме 
того, водами Севана будет орошено 
до 130 тыс. га земли, могущей быть 
использованной под культуры хлопка, 
винограда и садовых растений.

Об озере Севан можно говорить еще 
много. Но мы ограничимся вышеизло
женным. Наш очерк имеет целью лишь 
в общих чертах познакомить читателя 
с этим интереснейшим и одним из 
самых живописных озер нашего Союза. 
К тому же озеро Севан, в отличие 
от многих других, благодаря указан
ным выше работам по освоению и 
подчинению его, является гораздо 
более доступным, чем остальные, часто 
менее интересные и красивые озера.

Посещение озера особенно инте
ресно или в начале лета (май, первая 
половина июня, когда идет массовый 
лов форели), или (для охотников) 
осенью (сентябрь—октябрь), когда на 
самом озере, в его заливах и на бе
регах мы находим массу водоплаваю
щей дичи.

Чирчирский водопад на р. Занге.



С О В Р Е М Е Н Н О Й  Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Й  Т У Р Ц И И 1
И . Н Е Р О В Е Ц К И Й , п р о ф .

Ч тобы  лучш е оц ен и ть  зн а ч и тел ь н ы е д о ст и 
ж е н и я  в области к у л ь т у р н о г о  строительства  
в с о в р е м е н н о й  Т у р ц и и , с л е д у е т  вспом нить, ка
к ая  к арти н а в этом  о т н о ш е н и и  наблю далась  
з д е с ь  д о  объ явления в 1 9 2 3  г. р есп у б л и к а н 
с к о г о  сгроя.

Так, е щ е  к а к и х -н и б у д ь  12— 13 л ет  т о м у  н азад  
в Т ур ц и и  и м ел и сь  д в а  в и да  р е зк о  п р о т и в о п о 
л о ж н ы х  д р у г  д р у г у  ш кол: клерикальны е (м ед- 
р е с с е )  и  с в е т с к и е . К лерикальны е го сп о дст в о в а л и .  
О р г а н и за ц и я  и  учебн ы е п л ан ы , естеств ен н о , 
..оотв етств ов ал и  их ц елевой  у с т а н о в к е . Так, с о 

д е р ж а н и е  учебы  в м ед р е с се  и м ел о п р еи м у щ е
с т в е н н о  религиозны й х а р а к т е р  и  бы л о  напра
в л е н о  к том у, чтобы за к р еп и т ь  м о л о д о е  П око
л е н и е  в абсолю тном  п о в и н о в е н и и  сул тан ату . 
У ч и тел ь ств о  бы ло н ек у л ь т у р н ы м  и н ео б р а зо 
ван н ы м , м етоды  о б у ч е н и я — п р о н и к н у т ы  катехи
зи ч е с к и м  и до гм а т и ч еск и м  хар ак тер ом ; су р ов ая  
д и сц и п л и н а  уби в а л а  эн е р г и ю  и  задерж ивала, 
р а зв и т и е .

С  п р о в о згл а ш ен и ем  р е с п у б л и к а н с к о г о  стр оя  
з т и  к лерикальны е м сд р е с с е  в Т у р ц и и  были  
.закры ты , и  св етск ая  ш кола п о л у ч и л а  надлеж а
щ е е  зн а ч ен и е .

Т еп е р ь  зд е сь  ш и р о к о  р а зр а с т а е т с я  сеть  
в о сп и т а тел ь н ы х  и об р а зо в а т ел ь н ы х  уч р еж ден и й  
в с е х  с т у п е н е й  и сам ы х р а зл и ч н ы х  ти пов.

Т а к ,  п р е ж д е  в с е г о  б о л ь ш о е  с н и м а н и е  в с о 
в р е м ен н о й  т у р ец к о й  в о с п и т а т е л ь н о -о б р а з о в а 
тел ь н ой  с и ст е м е  у д е л я ет с я  д о ш к о л ь н ы м  у ч р е 
ж д ен и я м , как отп р ав н ом у и в есь м а  о т в етств ен 
н о м у  у ч а с т к у  в п р о ц е с се  ф о р м и р о в а н и я  челове
ч е с к о й  личности .

Ч то  к асается  начальны х н е р о д н ы х  ш кол, то  
о н и  в сов р ем ен н ой  Т ур ц и и  п р ед ста в л ен ы  двум я  
т и п а м и : пятиклассны м и г о р о д ск и м и  и тр ехк л асс
н ы м и  сел ь ск и м и  ш колам и. У ч ебн ы е планы, 
м ет о д ы  о б у ч ен и я  и  р е ж и м  эт и х  ш кол отраж аю т  
с о в р е м е н н ы е  п е д о л о г и ч ес к и е  и  п еда го ги ч еск и е  
т еч ен и я .

С еть  начальны х н а р о д н ы х  ш кол  значительно  
р а с ш и р я е т с я : за  п ер в ы е три  го д а  сущ еств ов а
н и я  т у р е ц к о й  р е с п у б л и к и  п о с т р о е н о  бы ло около  
1 2 0 0  так и х  ,ш к ол , а ч е р е з  5  л ет  (к 1931 г.) 
ч и с л о  и х  у ж е  д оходи л о  д о  6  5 9 6  с  охв атом  около  
5 0 0  ООО уч ащ и хся . П ри о б щ е м  к ол и ч еств е на
с е л е н и я  етр.:ны  и ІЗ і/г  м и л л и он ов  ж и т зл ей  это  
я в л я е т с я  у ж е  ощ ути тел ьн ой  в ел и ч и н ой , о с о 
б е н н о  е с л и  принять во в н и м ани е к ач еств ен н ую  
с т о р о н у  д е л а — рац и он альн ую  п о с т а н о в к у  о б у ч е 
н и я  в с о в р ем ен н ы х  т у р е ц к и х  начальны х н а р о д 
н ы х  ш колах.

1 М атериалам и д л я  д а н н о й  статьи  п о с л у 
ж и л и  главны м о б р а з о м  о п у б л и к о в а н н ы е тур ец 
к и м  п р о ф ессо р о м  З й ю п и м  Г ам ди  в венском  
п ед а го ги ч еск о м  ж у р н а л е  „ S ch u lre fo rm “ (№  2 за  
19 3 1  г .)  сообщ ен и я  о  „ ш к о л е  и  образователь
н о м  д е л е  в Т у р ц и и “, а т а к ж е  п р о н и к н ув ш и е за  
п о с л е д н е е  время в св я зи  с  10 -л етн и м  ю билеем  
(о к г . 1 9 3 3  г .) сущ еств ов ан и я  р есп у б л и к а н ск о го  
с т р о я  в Т у р ц и и , в печать с в е д е н и я  о  соврем ен 
н о м  с о с т о я н и и  зд е сь  к у л ь т у р н о г о  строитель- 
стзг..

С р е д н я я  ш кола Т у р ц и и  зак л ю ч ается  в трек  
с т а р ш и х  к л а сса х  ш ест и л етн н х  л и ц еев , вы ходя- 

, щ и х  и з  си ст ем ы  с о б ст в ен н о  н а р о д н о -м а ссо в о го  
б е с п л а т н о г о  о б р а зо в а н и я  ij д о ст у п н ы х  у ж е  
б о л е е  и л и  м ен ее  состоя тел ьн ы м  группам, н а с е 
лен и я .

С еть  эт и х  ли ц еев  такж е р а з р а с т а е т с я . И ногда  
п р е д о ст а в л я ю :с я  ст и п ен д и и  м алосостоятельн ы м  
у ч а щ и м ся . С ю да п рон и к аю т н о в ы е  п еда го ги ч е
ские течения: так в л и ц ея х  в с ю д у  п р ов еден о  
ш к о л ьн о е  са м о у п р а в л ен и е  и  зн ач и тел ь н о  акти
в и зи р у ю т ся  м етоды  о б у ч ен и я .

Ч т о  к асается  в ы сш и х у ч е б н ы х  за в еден и й , 
то  н у ж н о  отм етить, что сет ь  и х  в Т у р ц и и  пока  
е щ е  " недостаточн а; но и  о н а  за м етн о  р асш и 
р я е т с я . Т ак, и м еется  В ы сш ее  т е х н и ч ес к о е  учи
л и щ е  в К о н ста н ти н о п о л е , там  ж е  у н и в ер си тет  
с о  в с е м и  ф ак ультетам и  и  о с о б о  ю р и ди ч еск и й  
ф а к у л ь тет  в А н к ар е. К  с а м о м у  д н ю  д еся іи л ет и я  
су щ е с т в о в а н и я  т у р ец к о й  р е с п у б л и к и  зд е сь  же  
{в А н к а р е ) откры т С ел ьск охозя й ств ен н ы й  инсти
тут . о б о р у д о в а н н ы й  по п о с л ед н е м у  с л о в у  науки.

В  с в я зи  с  н ам еченной  р е с п у б л и к а н ск и м  п ра
ви тел ьством  ш и р ок ой  п р о гр а м м о й  эк он ом ич е
с к о г о  р азв и ти я  страны  з д е с ь  в с е  ш и р е  стави тся  
п р о б л е м а  п р о ф е сси о н а л ь н о го  о б р а з о в а н и я , и до  
отк р ы ти я  вы ш еуказанны х В ы с ш е г о  техни ч е
с к о г о  у ч и л и щ а  и С ел ь с к о х о зя й ст в ен н о го  ин 
с т и т у т а  в тур ец к ой  р е с п у б л и к е  у ж е  им еется  
р я д  т о р г о в ы х , рем есл енн ы х и  сел ь ск о х о зя іі-  
ств и н ы х с р ед н и х  и  н и зш и х  у ч еб н ы х  заве
д ен и й , с ет ь  к оторы х теп ер ь  в с е  б о л ее  р азр а
с т а е т с я .

Б о л ь ш о е  вним ание в со в р е м е н н о й  Т урции  
у д ел я ет с я  в о п р о с у  п е д а г о г и ч ес к о г о  о б р а зо в а 
н и я , п р ед ст а в л ен н о го  зд е сь  сп ец и ал ьн ы м и  у ч е б 
ны ми за в е д ен и я м и  4  к атегор и й : пятигодичны м и  
го р о д с к и м и  и трехгодичны м и сел ь ск и м и  на
чальны м и учительским и сем и н а р и я м и , пятиго
ди ч н ы м и  ср едн и м и  уч и т е л ь ск и м и  сем инариям и  
и т р ех го д и ч н ы м  П ед а го ги ч еск и м  институтом , 
в х о д я щ и м  в си ст ем у  в ы сш и х  у ч е б н ы х  за в е 
д ен и й .

О д н и м  сл овом , на ш кольном  у ч а стк е  куль
т у р н о г о  строи тельства  в со в р ем ен н о й  Т ур ц и и  
т е п е р ь  зам еч ается  ож и в л ен и е.

Ш к ол ьн ая  политика т у р е ц к о г о  п рави тель
ства  н е  р а сп р о стр а н я ется  т о л ь к о  н а  м олодо :-,, 
он а  н ап р ав л я ется  такж е к п р о с в е щ ен и ю  в зр ос
л о г о  н а сел ен и я . Так, в о д н о м  ли ш ь К онстан
ти н оп ол ь ск ом  р а й о н е  ещ е  к 1 9 2 9  г. бы ло о ; 
кры то 2 2  н я р од ” ых ш колы  д л я  в зр осл ы х.

В  д ел е  п р о св е щ ен и я  н а р о д н ы х  м асс огром 
н о е  зн а ч е н и е  им ею т т а к ж е  о с о б ы е  общ ественны е  
о р га н и за ц и и  „Тюрк О д ж  г ы “ (т у р  цкие очаги), 
сет ь  к о т о р ы х  в се  ш и р е  р а зр астается .

Н е с м о т р я  на р о ст  н а р о д н о го  образован и й  
в Т у р ц и и , явля ю щ и й ся  р е зул ь татом  револю ц и и  
и  о с в о б о ж д е н и я  ш колы о т  к л ер и к ал ьн ого  влия
н и я , ш к ол а остается  к л а ссо в о й , о б сл у ж и в а е т  
п о  преи м ущ е-.-тву состоя тел ь н ы е гр у п п ы  насе
л е н и я  и  является в р у к а х  го сп о д ст в у ю щ его  
к л асса  о р у д и ем  оп р едел ен н ого  и д ео л о ги ч еск о го  
в о зд е й с т в и я  на м ассы .



В  характеристике, к у л ь т у р н о г о  ф ронта с о 
в р ем ен н о й  Т урции  п о сл е  к р атк ого  о п и са 
н и я  ш кольного ст р о и т ел ь ст в а  сл ед у ет  о с о б о  
о тм ети ть  п р о гр есс  в п о л о ж ен и и  ж енщ ины . 
Н е  см ев ш и е  раньш е и пом ы ш л ять  об  учении  
(за п р ещ ен н о м  Ш а р и а то м ), т е п ер ь  турец к и е  
д ев у ш к и  м о г у т  получать  т а к о е  ж е  обр азов ан и е, 
как и ю н о ш и , для ч его  и м еет ся  сеть  специально  
ж е н с к и х  у ч еб н ы х  за в е д е н и й , а в некоторы х  
ш к ол ах и ли ц ея х  введено  и с о в м е с т н о е  о б у ч е 
н и е  с б о я х  полі г-, Как дем о н стр ь ц и я  этого, 
в д ен ь  д ес я т и .!’ тия су щ ест в о в а н и я  р есп у 
б л и к а н ск о го  строя п р о и зо ш л о  т ор ж еств ен н ое  
о т к р ы ти е  в А н к аре ж е н с к о г о  л и ц ея , о б о р у д о 
в а н н о го  по последним  т р еб о в а н и я м  науки.

С б р о си в  ч адру, тур ец к ая  ж ен щ и н а  с  и ск лю 
ч и тел ьн о й  эн ер ги ей  п р о д в и га ет ся  в п ер ед .

В п ол не понятно, что п о л н о г о  о св о б о ж д е н и я  
т у р ец к а я  ж ен щ и на д о б ь е т с я  тол ько вм есте  
с  о с в о б о ж д ен и ем  п р ол етар и ата , в сов м естн ой  
б о р ь б е  за  ком м унизм .

О г р о м н о е  зн ачен и е в д е л е  р а сп р остр ан ен и я  
г р а м о т н о ст и , а значит и в н е д р е н и я  н овой  куль
ту р ы  в т у р ец к и е  н а р о д н ы е м ассы , им ела  
п р о в ед ен н а я  р есп у б л и к а н ск и м  правительством  
в 19 2 8  г ., п о д  влиянием  к ул ь тур н ой  политики  
в н ац и ональны х р е с п у б л и к а х  С С С Р, зам ен а  
п р е ж н е г о  тр удн ого  а р а б с к о г о  алф авита бо ,т:е  
л егк и м  —  латинским , п о ст еп ен н о  у ж е  входящ им  
в у п о т р еб л ен и е  такж е с р е д и  д р у г и х  п ер едов ы х  
гюр'-ски.х н ар одн остей .

П араллельно с  этим  и д ет  и у п р о щ е н и е  с а 
м ого  язы ка. С озданы  сп ец и ал ь н ы е уч ен ы е к о
м и сси и  п о  у стр ан ен и ю  в язы к е ц ел ого  ряда  
у с т а р е л ы х  ар абск и х  и п е р с и д с к и х  слов и за 
м ен е  и х  эквивалентам и со в р ем ен н о й  речи . 
В  эт о м  отн ш ен и и  с л ед у е т  отм гти ть  созы в  
и 193 2  г. о с о б о г о  к о н гр есса  по р еф о р м е  языка  
и с о зд а н и е  н ауч н ого  „ О б щ ест в а  по и зуч ен и ю  
т у р е ц к о г о  язы ка“.

П роклады вая п ути  к со зд а н и ю  св оей  на
ц и он ал ьн ой  п р ом ы ш л ен н ости  и  подготовляя  
н ео б х о д и м ы е  для эт о го  у сл о в и я , в частности  
но ф ор м и р ов ан и ю  н уж н ы х дл я  н е е  кадров, т у 
р ец к о е  б у р ж у а зн о -р е с п у б л и к а н с к о е  правитель
ст в о  приним ает, как мы у ж е  отм сти ли , соответ- 
ст в еч н ы е  эн ерги ч н ы е м ер ы  па культурном  
ф р о н т е . З д е сь  теп ер ь  н е  тол ь к о  откры вается  
св о б о д н ы й  д о ст у п  для п р о н и к н о в ен и я  культур
ны х' влияний  со  стор он ы  н а и б о л е е  передов ы х  
б у р ж у а з н ы х  стран , н о  н ек о то р ы е элементы  б у р 
ж у а  н о й  культур ы  д а ж е  сп ец и а л ь н о  п ер еса ж и 
в аю тся  на т у р ец к у ю  п о ч в у . О т сю д а  —  значи
тельн ы е сдв и ги  со  стар ы х а зи а т с к и х  тверды нь  
т у р ец к о й  культуры . Э та п о сл ед н я я  все бол ее  
е в р о п е и зи р у е т ся , что мы в и д и м  и в ш кольно- 
п р. светительном  деле, и  в р а с т у щ ей  эм ан си 
п ац и и  ж ен щ и ны , и в знач и тел ьн ом  п р и б л и ж е
н и и  л и тер а ту р н о го  язы ка к народны м  м ассам .

Г л у б о к о  ли однако и п р о ч н о  ли п р оходи т  
э т о т  п р о ц е с с  к у л ь ту р н о го  обн ов л ен и я  с о 
в р ем ен н о й  Т ур ц и и ? В едь  для эт о го , взам ен  
стар ы х о с н о в , долж ны  бы ть вы ставлены  
д ей ств и тел ьн о  н овы е, к ачеств енно-отличны е от  
п р еж н и х  р у к о в о д я щ и е  к ул ьтур н ы е начала, 
а такой гади к ал ьн ы й  п ер ел о м  в культурном  
ук л аде н ев о зм о ж ен  в' п р е д ел а х  б у р ж у а зн о го  
соц и ал ь н ого  стр оя . В эт о м  о т н о ш ен и и 'в есь м а  
показательны  те н еу в я зк и  и и ск аж ен и я , от ко
т о р ы х  все-таки не м о ж е т  о св о б о д и ть с я  отм е
ч ен н ы й  вы ше п р о ц есс  зн а ч и т ел ь н о го  к ул ьтур 
н о г о  р о ст а  сов р ем ен н ой  Т у р ц и и .

Т ак, п р и  ев р о п еи за ц и и  и ш и р о к о  задум анном  
р а зв и т и и  ш к ол ьн о-п р осв ети тел ьн ого  стр ои тел ь 
ства р е с п у б л и к а н ск о е  т у р ец к о е  п р а в и тел ь ств о , 
е ст е с т в е н н о , стоит на обы ч н ой  б у р ж у а з н о -  
к л ассов ой  п ози ц и и . О с о б ен н о  і.рким  п р и м ер о м  
э т о г о  сл у ж и т  ш и рок о н а са ж д а ем о е  з д е с ь  в о с
п и т а н и е  ч ер ез б о й -ск а у т и зм , п р и зв а н н о е  ф о р 
м и р ов ать  н аи бол ее а к ти в н ы х за щ и т н и к о в  к о
л е б л ю щ и х ся  в сю ду  осн о в  б у р ж у а з н о г о  о б щ е 
с т в ен н о г о  с т р о я .1 О тсю да н а б л ю д гем а я  в с р е д е  
н а сто я щ и х  народны х 2 сл оев  т у р е ц к о г о  н асе
л ен ия  в р аж дебн ость  по о т н о ш ен и ю  к п р о в о д и 
м ом у  п р ав и тел ь ств ом  ш к о л ьн о м у  ст р ои тел ь 
ств у . У к азан и е  на это  мы н а х о д и м  м е ж д у  п р о 
чим в п р огр ам м е со в р ем ен н ой  т у р е ц к о й  на
чальной ш колы , гд е  гов ор и тся : „ ...Н еб л а г о 
п риятны й для н а ш и х  ц ел ей  восп и тател ьн ы й  
а в тор и тет  сем ей н о й  ср еды  м елких- к рестья н  
и м ел к и х р ем есл ен н и к о в  зн ач и тел ьн о си л ен , 
и для подавления е г о  н е о б х о д и м о  разви ть  с о 
отв етств ен н ое активное в л и я н и е  начальных  
ш к о л “. 3

П одобн ы  ж е  классовы е и с к а ж ен и я  и в дел е  
э м а н си п а ц и й  турецкой  ж ен щ и н ы , в за в и с и 
м о ст и  от  принадлеж ности  е е  к  т о м у  и л и  ином у  
к л а с су . Так, в то время, как б у р ж у а з н а я  эм ан
си п и р о в а н н а я  ж енщ ина д о б и в а ется  в о  м н о г и х  
о т н о ш ен и я х  рав ноп р ави я  с  м у ж ч и н о й , ж ен 
щ и н а-п р ол етар к а , о с в о б о ж д е н н а я  от бы товы х  
п у т , ст ан ов и тся  ж ер тв ою  и н о й , н ов ой , у ж е  
ч и ст о -эк о н о м и ч еск о й  эк с п л о а та ц и и , так как 
ж е н ск и й  (и  детск и й ) т р у д  з д е с ь  р асц ен и в ается  
г о р а з д о  н и ж е  м уж ск ого  и п о э т о м у  является  
в есь м а  вы годны м для р а б о т о д а т ел ей . В К он
ста н ти н о п о л е , напр., с р е д н и й  п од ен н ы й  за р а б о 
ток  р абоч его-м уж ч и н ы  на р азл и ч н ы х п редп р и я 
т и я х  колеблется от  80  д о  2 5 0  п и а с т р о в  (1 п и астр  
р а зн я ет с я  при бли зи тельн о н а ш ей  к о п ей к е), для 
ж ен щ и н ы  ж е  — от 4 0  д о  1 1 0  п и а с т р о в , а для 
д ет ей  —  да ж е  от 10 д о  9 0  п и а с т р о в . П р и  этом  
на м н оги х  п р едп р и я ти я х  н е  т о л ь к о  м уж чины , 
н о  так ж е ж ен щ и ны  и  д а ж е  д ет и  д о  10-л етн его  
в о зр а ст а  р аботаю т п о  13  и б о л е е  часов в с у т к и .4 
Б о р о т ь ся  ж е  за  права св о и  м о л о д о м у  и сла
б о м у  е щ е  т у р ец к о м у  п р о л е т а р и а т  в усл ов и я х  
с у р о в ы х  п о л и ц ей ск и х  и ц ен зу р н ы х  р еп р ес си й  
п ока в ес ь м а  тр удн о .

Т ак и м  обр азом  опы т на к ул ь тур н ом  ф р он те  
м о л о д о й  т у р ец к о й  р есп у б л и к и  в есь м а  п о к а за 
тел ен  как в отнош ении  б у р н о  о б н а р у ж и в а ю 
щ е г о с я  в нем  п р огр есса , так и в см ы сл е я р к ого  
в ы я в л ен и я  зд есь  т ех  к л а ссо в ы х  п р оти в ор еч и й  
и  и ск а ж ен и й , с которы м и в о о б щ е  н е и зб еж н о  
св я за н а  б у р ж у а зн а я  к у л ь ту р а .

1 См. м ою  статью  „ В о сп и т а н и е  ч ер ез б о й 
ск а у ти зм  в совр ем ен н ы х к а п и т а л и ст и ч еск и х  
с т р а н а х “ (ж ур н . „В естн и к  зн а н и я “ за  1932  г о д  
№  13).

2 И н тер есы  их, к он ечн о, н е  им ею т н и ч его  
о б щ е г о  с  устан ов к а«и  п р авя щ ей , н есм ен н о  в о з
главляем ой  самим  К ем аль-паш ой т а «  н азы ваем ой  
„ н а р о д н о й  п а р т и и “, к оторая с о зд а н а  и з  остат
ков стар ой  б у р ж у а зн о й  п а р т и и  „Е динение  
и  п р о г р е с с “ и в бол ь ш и н ств е с в о е м  состои т  
и з  к у п еч ест в а , пом ещ иков и  в ы сш и х  чинов
н и к о в .

3 См. статью  „La Q u e s t io n  d e  I n s t r u c t io n  
P u b liq u e  e n  T urquie“ (ж у р н . „ l’E d u ca tio n “ за  
н о я б р ь  1933 г .).

4 С м . А . Ш н у р о в ,  „ Т у р ец к и й  п р ол ета
р и а т “, Г оси здат , 1929 г ., ст р . 3 0 — 31ь
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(К 15-летию со дня смерти К, А. Тимирязева)

А. ГОЙЖЕВО

Когда 15 лет тому на
зад на смертном одре 
лежал великий ученый —
Климентий Аркадьевич 
Тимирязев, проститься 
с умирающим пришли его 
близкие, друзья, ученики 
и последователи. Среди 
них был коммунист. По
дозвав его к себе, уми
рающий 77-летний старец 
сказал „Я всегда старался 
служить человечеству и 
рад, что в эти серьезные 
для меня минуты вижу 
вас, представителя той 
партии, которая действи
тельно служит человече
ству... Я всегда был ваш 
и с вами и надеюсь, что 
мой сын будет верным 
моим последователем и 
останется только с вами— 
большевиками. Передайте 
Владимиру Ильичу мое 
восхищение его гениаль
ным разрешением миро
вых вопросов в теории 
и на деле. Я считаю за 
счастье быть его совре
менником и свидетелем 
его славной деятельности. Я прекло
няюсь перед ним и хочу, чтобы все 
об этом знали“.

Климентий Аркадьевич, выдаю
щийся ученый с мировым именем, 
принадлежал к тем немногочисленным 
в то время ученым, которые поняли, 
что только рабочий класс, руководи
мый большевиками, освободит чело
вечество от нищеты, темноты, болез
ней и войн. Он не только понял это, 
но и всю свою славную и безупреч
ную жизнь посвятил служению народу.

Родился Климентий Аркадьевич 
в Ленинграде в 1843 г. Отец его Арка
дий Семенович, хотя и являлся потом
ком родовитой дворянской фамилии, 
но был революционно настроен; в ре- 
голюционном духе воспитывал и своих 
детей. На вопрос о том, какую бу

дущность он готовит своим сыновьям, 
Аркадий Семенович ответил: „Какую 
карьеру? А вот какую: сошью я пять 
синих блуз, как у французских рабо
чих, куплю пять ружей и пойдем 
с другими на Зимний дворец“. И дей
ствительно вся жизнь его сына — 
Климентия Аркадьевича — это непре
рывный штурм Зимнего дворца, 
страстная, горячая борьба с царизмом, 
с темнотой, невежеством и произво
лом помещичьей Руси.

Отец Климентия Аркадьевича не 
в ладах был с мрачной николаевской 
Русью — туго приходилось ему на 
службе, а поэтому и семья жила 
в тяжелых материальных условиях". 
С юных лет Климентий Аркадьевич 
принужден был самостоятельно зара
батывать себе на существование:



„С 15-летнего возраста,—пишет он,— 
моя рука не израсходовала ни одного 
гроша, которого не заработала бы 
нравая. Зарабатывание средств на 
существование, как всегда при таких 
условиях, стояло на первом плане, 
1 занятие наукой было делом страсти, 
в часы досуга, свободные от занятий, 
вызванных нуждой. Зато я мог уте
шать себя мыслью, что делаю это 
ыа собственный страх, а не сижу на 
горбу темных тружеников, как дети 
помещиков и купеческие сынки“.

С боя берет Климентий Аркадьевич 
науку. В 1861 г. он поступает в Пе
тербургский университет; после окон
чания его, в 1866 г., получает за 
научную работу золотую медаль.

Окончив университет, К. А. стре
мится отдать полученные им знания 
на службу народу. Он специалист 
но физиологии растений, спешит 
исполнить „гражданские обязанности 
современного русского ботаника“ 
* приложить свои знания к борьбе 
за повышение урожайности нищих 
крестьянских полей, стремясь доступ
ным ему путем помочь голодной де
ревне. Помощь трудовому крестьян
ству— основная жизненная задача 
Климентия Аркадьевича: „При выборе 
своей научной специальности—физио
логии растений, — пишет Климентий 
Аркадьевич, — я в известной степени 
руководствовался и ее отношением 
к земледелию, определяя это отно
шение весьма просто: „Наука при
звана сделать труд земледельца более 
производительным“. В осуществление 
этой задачи К. А. сейчас же после 
окончания университета широко ста
вит агрономические опыты, изучает 
влияние минерального удобрения на 
рожь и овес. В 1868 г. Климентий 
Аркадьевич едет за границу, где ра
ботает у крупнейших ученых того 
времени — Кирхгофа, Бунзена, Гелнм- 
гольца, Клод-Бернара, Буссенго, В. Ко
валевского и др. Уж достаточно пе
речисления имен этих крупнейших 
представителей различных отраслей 
науки того времени, у которых рабо
тал К. А., чтобы судить о широте 
научного интереса и диапазоне зна
ний, которыми обладал К. А.

В 1877 г. К. А. избирается профес
сорам Московской сельскохозяйствен
е н  академии и Московского уни

верситета. К. А. прекрасно понимает,, 
что поднять урожайность полей нельзя 
без знания того, как живет растение, 
без тщательного и кропотливого изу
чения его строения, роста, развития 
и всех жизненных процессов его. Он 
организует лаборатории и опытные 
пункты, конструирует научно-иссле
довательские приборы, через посред
ство которых проникает в тайники 
жизни растений. Он первый в России 
вводит опыты с культурой растений 
на искусственных почвах, создав для 
этого первую теплицу в Сельскохо
зяйственной академии.

Пытливый, исследовательский ум 
ученого стремится проникнуть в тайну 
самого важного, самого существенного 
в жизни растений, а именно — созда* 
ния ими органических веществ,—бел
ков, жиров и углеводов—тех веществ, 
без которых немыслима была бы 
жизнь на земле, веществ, являющихся 
единственным источником питания 
животных и людей. Растения, своими 
корнями всасывающие из почвы мине
ральные вещества, а из воздуха (че
рез листья)—углекислый газ, в листьях 
при содействии хлорофилла (веще
ство, окрашивающее листья в зеле
ный цвет) и солнечного света, при
готовляют из принятых веществ слож
ные органические соединения. Необ
ходимо было выяснить все условия, 
при которых совершается этот про
цесс. Этому делу К. А. посвящает 
многие десятки лет упорного труд& 
и в результате вырывает эту тайну 
у природы и передает ее в руки че
ловечества, заслужив этим бессмерт
ную славу.

’ Много тайн вырвал К. А. у природы, 
и не задерживая своих открытий 
и изобретений в лаборатории, стре
мился быстро перенести их на кре
стьянские поля...

Поставив задачей своей жизни 
служение трудовому народу, Климен
тий Аркадьевич прекрасно понимал, 
что одно понятие урожайности полей 
не спасет крестьянство от нищеты 
и голода, не избавит крестьян и ра
бочих от темноты, эксплоатации; что 
избавить от этих ужасов их сможет 
лишь коренное социальное переуст
ройство жизни. И доступными ему 
средствами К. А. самоотверженно 
и открыто расчищает дорогу к осу
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ществлению того социального пере
устройства жизни, которое соверши
лось в октябре 1917 г. и которое он 
встретил так восторженно и радо
стно. Во всеоружии современного 
ему знания, со страстной силой борца- 
революциоиера, Климентий Аркадье
вич ведет бой с мракобесием как 
в жизни, так и в науке.

Все нарастающая реакция в науке— 
как отражение общеполитической 
реакции конца XIX и начала XX века, 
выражающаяся в усиленном походе 
яротив дарвиновских идей, в ожив
лении виталистического фронта, в про
никновении в науку явно клерикаль
ных идей, — вызывает решительный 
и страстный отпор со стороны К. А. 
Устно и печатно, в доступных ему 
газетах и журналах, с трибун научных 
съездов и народных аудиторий Кли
ментий Аркадьевич ведет неустан
ную пропаганду материалистического 
естествознания, неустанную борьбу 
с идеалистическими и явно клери
кальными выступлениями как зару
бежных, так и отечественных дипло
мированных и недипломированных 
мракобесов.

К. А. был первым, кто познакомил 
широкие круги населения России 
с учением Дарвина, пропагандировал 
и популяризировал его идеи, отстаи
вал и защищал их от бесконечных 
попыток их извращения и „опровер
жения“.

„С первых шагов своей умственной 
деятельности, — пишет К. А.,—я по
ставил себе две параллельные задачи: 
работать для науки1 и писать для 
народа, т. е. популярно“. И действи
тельно, совершенно непревзойденные 
образцы его научно-популярного твор
чества— „Жизнь растений“, »Дарвин 
и его учение“ и др.—сыграли огромное 
значение в пропаганде и популяризй- 
ции материалистического естествозна
ния среди широких слоев трудящихся-

Не потеряли своего значения они 
и сейчас, когда мечта К. А. о зажи
точной и культурной жизни рабочего 
и трудового крестьянина осуществле
на великой партией Л е н и н а ,  под 
непосредственным руководством тов. 
Сталина.

1 Ч то  р а зу м ел  К. А , п о д  в ы р аж ен и ем , „рабо
тать для н аук и " , отчасти в ск р ы то  нам и в ы ш *,



Га п р о н аб
(.Гальваническая проба на боль)

Б ол ев ы е ощ ущ ен и я  часто яв ля ю тся  осн овн ой  
п р и ч и н ой  обращ ения б ол ь н ого  к вр ач у . Ч асто  
боли  являю тся единственны м  п ок азател ем  нали
чия б о л е зн ен н о го  со ст о я н и я  т о г о  или иного  
орган а. П оэтом у  в п осл ед н и е  годы  интер ес  
к эт о м у  в о п р о с у  все бол ьш е и  б о л ь ш е  возр а
стает , п р и ч ем  делаю тся р а зн о о б р а зн ы е  попытки  
вн и к н уть  в сущ н ость  и м ех а н и зм  болевы х  
о щ у щ ен и й .

Р я д  ф и зи ол оги ч еск и х  р а б о т  со в етс к и х  и 
и н остр ан н ы х авторов с  н есом н ен н ость ю  вы
ясн и л , что 1) в в озн и к н ов ен и и  бол ей  с у щ е с т 
в ен н у ю  р оль  и грает так н аз. с и м п а т и ч е 
с к а я  н е р в н а я  с и с т е м а  к  2 ) при р аздр а 
ж ен и и  или подавлении  ф ун к ц и и  эт о й  систем ы  
н а сту п а ю т  и зм ен ен и я  х и м и зм а  тканей (со д ер 
ж ан и я  в н и х  воды , со л ев о го  со ст а в а  и т. д .).

В  с в я зи  с  этим  м не в 1 9 3 3  г о д у  удалось  
отм етить  и н тер есн о е  я в л ен и е, вы раж аю щ ееся  
в том , что на кож е, г д е  больн ы м  о щ у щ а ется  
бол ь , соп р оти в л ен и е  эл ек тр и ч еск о м у  току по
ст о я н н о г о  направления и с л а б о й  силы  (0 ,2  мил
л и ам п ер а) р езк о  сн и ж ен о. С им птом  этот  был 
м ною  вначале и зуч ен  на 8 2  больны х, стра
давш и х болям и в обл асти  ж и в ота  всл едств и е  
язвы ж ел удк а, дв ен адц ати п ер стн ой  киш ки, за 
бо л ев а н и й  печени^ и т. д. И н тер есн ы м  является  
то, что сим птом  п ол ож и тел ен  (т. е . соп р оти 
в л ен и е  п он и ж ен о  в о п р ед ел ен н ы х  „болевы х“ 
точ к ах) тол ько тогда, к огда  б о л ь н ой  испыты
в ает  бо л ь . П ри  наличии ж е  забол ев ан и й  тех  
ж е  о р га н о в , н е со п р о в о ж д а ю щ и х ся  болями, 
сим птом  отрицателен .

Д л я  исследован и я  эт и х  явлений  м ною  пред
л о ж ен  п р и б о р  —  специальны й вы прямитель, 
сн абж ен н ы й  изм еряю щ им  с и л у  тока миллиам
п ер ом . Вклю чив б о л ь н о го  в ц еп ь  эт о го  тока  
и  у ст а н о в и в  в дан н ой  ц еп и  0 ,2  м иллиам пера, 
м о ж н о  видеть, что при п р и к о сн о в ен и и  одним  
и з  эл ек т р о д о в  к „ б ол я щ ем у“ м ест у  сила тока  
в о зр а ст а е т  до  1 —  2  —  3  м иллиам пера, что 
св и д ет ел ь ст в у ет  Q п он и ж ен и и  соп роти влени я  
н а эт о м  уч астк е к ож и . Д р у г и м и  словам и, 
в к о ж е  п р и  болях им еет м ес т о  огр ан и ч ен н ое  
и зм ен ен и е  хим изм а тканей в см ы сл е со дер ж а 
ния в н и х  воды  и со л ей  (о т  к оторы х и зави
сит со п р о т и в л е н и е  ткани эл ек т р и ч еск о м у  току). 
И зм ен ен и я  хим изм а тканей  п р и  наличии болей , 
как м не у д а л о сь  вы яснить п р и  оп ы тах ка ж и 
вотны х, стоит  в п р я м ой  за в и си м о ст и  от изм е
ненны х отн ош ен и й  с о  ст о р о н ы  сим патической  
н ер в н о й  систем ы .

В  н астоя щ ее врем я в р у к о в о д и м о й  много 
ф изиотерап ев тич еск ой  к л и н и к е И нститута  
ф и зи отер ап и и  и к у р о р то л о ги и  накоплен  м ате
риал, охваты ваю щ ий 7 0 0  с л у ч а е в  забол ев ан и й

су ст а в о в , п ер и ф ер и ч еск и х  н ер вов , с р е д н е г о  у х а ,  
зу б о в , п ер ел о м о в  и р я д  д р у ги х , на котором  
при наличии бол ей  всегда м огли  отм етить  
и о б ъ ек ти в н о  зар еги стр и р ов ать  гап р он аб .

Г ап р он аб  дал нам в озм ож н ость  так ж е с у 
дить об  эф ф ек ти в н ости  т о г о  пли и т о г о  в и да  л еч е 
ния, так как при  у с п еш н о м  л еч ен и и  сим птом  
и сч езал , а при б е зу с п е ш н о м  —  ост а в а л ся  п ол о
ж ительны м .

И сп о л ь зу я  этот новы й м ет о д  и ссл ед о в а н и я  
хи м и зм а к ож и, нам удал ось  т а к ж е  вникнуть  
в п он и м ан и е сущ н ости  д ей ст в и я  р я д а  ф и зи о
тер ап ев ти ч еск и х  и курортны х ф а к то р о в .

Проф. Е. Залысиндсон

П итомник л е к а р с т в е н н ы х  
р а с т е н и й  в Т а д ж и к и с т а н е

К ак и зв ес т н о , д о  с и х  п ор  бол ьш и н ство  
лекарств , прим еняем ы х со в р е м ен н о й  м еди ц и н ой , 
добы в ается  и з  д и к ор астущ и х  р а с т е н и й . Л иш ь  
незн ачи тельй ая  часть м еди ц и н ск и :: п реп аратов  
д о б ы в а ет ся  и з  культурны х р а ст ен и й .

В  тек ущ ем  году , впервы е в Т адж и к и стан е, 
по д о г о в о р у  м еж ду Т адж и к ск ой  б а зо й  А ка
дем ии  н аук  и Т адж икским  а п т ек о у п р а в л е 
нием , б а за  А к адем и и  н а у к  в зя л а  на себя  
обя зател ь ств о  о р га н и за ц и и  п и том н и к а  лекар
ств ен н ы х р а стен и й . Д ля п ер в ы х оп ы тны х п о
сев о в  в ; С талинабадском  б о т а н и ч еск о м  саду  
отведен  у ч асток  в 1000 к в . м, на к отор ом  будет  
в ы сеян о о к о л о  2 0  различны х в и д о в  л ек ар ств ен 
ны х р а с т е н и й .

П р о е к т  В с есо ю зн о го  и н с т и 
т у т а  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  
вяедицины

Л етом  1931 г. по и н и ц и а т и в е  А . М . Г ор ь
к о го  со ст о я л о сь  со в ещ а н и е  с  у ч а ст и ем  наркома  
здр а в о о х р а н ен и я  и груп п ы  м о ск о в с к и х  п р оф ес
с о р о в , на котором  был за с л у ш а н  доклад д и р ек 
тора  И н сти тута  эк сп ер и м ен тал ьн ой  м едицины  
о п р и н ц и п ах р ек он стр ук ц и и  эт о го  и н сти ту та  
в св я зи  с  и деей  А . М . Г ор ь к ого  о со зд а н и и  
и н с іи т ѵ т а  по и зуч ен и ю  человека.

3  р езул ь тате  этого совещ ан и я и п о с л ед о в а в 
ш ег о  за  ни м  7 /Х  1932 г. и ст о р и ч е ск о г о  за се 
д а н и я  (в при  утств и и  тт. С т а л и н а , Б о л о т о в а  
и В о р о ш и л о в а )  был издан д е к р е т  С Н К  от 
1 5 /Х  1932  г. о  переим еновании  И н ст и т у т а  экс
п ер и м ен т; льной медицины  Н а р к о м зд р а в а  РСФ СР  
во В сесо ю зн ы й  институт эк сп ер и м ен тал ьн ой  
м еди ц и н ы  п р и  СНК С С С Р. Т о г о  ж е  числа бы ло  
и зд а н о  п остановление С Т О  за  uN° 1295 , в ко
то р о м  оп р едел я л и сь  р азм ер ы  а с си г н о в а ь п й  на  
н о в о е  строи тельство .
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С о гл а сн о  декр ета о т  1 5 /Х  1 9 3 2  г ., на В И Э М  
в о зл о ж ен а  задача в сест о р о н н его  и зу ч е н и я  ор га
н и зм а  человека на о сн о в е  с о в р е м е н н о й  теор и и  
и  п рак ти к и  м еди ц и н ск и х  н а у к  и  изы скания  
н о в ы х  м ет о д о в  и ссл едов ан и я , л еч ек и я  и п ро
ф и л а к ти к и  н а  осн ове н о в е й ш и х  дости ж ен и й  
в о б л а сти  б и о л о г и и , хи м и и , ф и з и к и  и техни
ч еск ой  р ек о н стр у к ц и и  с п е ц и а л ь н о г о  о б о р у д о 
вания л абор атор и й , и кли н и к.

В н ач ал е новое с т р о и т ел ь с т в о  В И Э М  было 
п р ед п о л о ж ен о  и за п р о е к т и р о в а н о  в Л ени н гр аде , 
н о  2 8  апреля 1934 г . с о с т о я л о с ь  правитель
с т в ен н о е  п о стан ов л ен и е о  п ер ев о д е  В И Э М  и 
стр ои тел ь ств а  и з Л ен и н г р а д а  з  М о ск в у  в в и д у  
с о ср ед о т о ч ен и я  в М оск в е осн овн ы х м ед и к о -б и о 
л о ги ч еск и х  у ч р е ж д е н и й  со ю зн о го  зн ач ен и я  и  
н е о б х о д и м о ст и  уста н о в и ть  т есн у ю  связь  В се 
с о ю зн о г о  и н ст и т у т а  эк сп ер и м ен тал ьн ой  м еди 
ц ины  с  Н ар к ом здр ав ом  Р С Ф С Р .

Т е р р и т о р и я , отведенная п о д  стр ои тел ьств о  
В И Э М , р асп ол агается  в ш ест и  к и лом етрах от  
М о ск в ы , в районе С е р е б р я н о г о  Б о р а . Д анная  
в л о щ а д ь  ограничена с  сев ер а  зем л я м и  д . Щ у к и н о , 
с  в о ст о к а —  ок р у ж н о й  ж е л е з н о й  д о р о г о й , с  ю га — 
ж ел езн о д о р о ж н о й  в етк о й , з а  к о т о р о й  распола
га ет ся  р ади остан ц и я , с  за п а д а  —  М оск в а-р ек ой .

О сн о в н о й  п о д ъ е зд  к В И Э М  устр аи в ается  
от Л ен и н г р а д ск о г о  ш о с с е  в и а д у к о м  через  
ж ел е зн о д о р о ж н ы й  п у т ь  о к р у ж н о й  д о р о г и , пе
р е х о д я щ и й  д а л ее  в ш и р о к у ю  аллею , которая  
п р и в о д и т  к гл ав н ом у  зд а н и ю  В И Э М . Ж илой  
с ек т о р  р асп ол агается  по о б е  стор он ы  этой  ш и 
р о к о й  (св ы ш е 100 м етров) м аги стр ал и , оф орм ляя  
е е  и сл у ж а , так сказать, п р ед дв ер и ем  к гр уп п е  
н а у ч н ы х  зданий  В И Э М . П олторастом етровая  
зе л е н а я  зо н а  отделяет ж и л ы е п ом ещ ения от  
н а у ч н о й  части .

В е с ь  ком плекс н ауч н ы х зд а н и й  В И Э М  р ас-  
и о л а га ется  на в озв ы ш ен ной  п л о щ а д к е , и м ею щ ей  
л е г к о е  п а д ен и е  в о  в се  с т о р о н ы , зн ачительно  
у с и л и в а ю щ ее с я  п н ап р авл ен и и  М оск в а-р ек и .

О сн овн ы м и  элем ентам и плана являю тся два  
к о р п у с а — лаборатори й  и к л и н и к , р а сп о л о ж ен 
н ы х  д р у г  п;>оіив д р у га  в н а п р а в л е н и и іл и з к о  м 
к 3 - В  (отк л он ени е на 20° в с т о р о н у  Ю З -С В ). 
Т а к а я  направленность  ди ктов алась  оп ти м ал ь н ой

о р и е н т а ц и е й  для клиник, палаты  которы х  
дол ж н ы  в ы ходи ть  на Ю Ю В .

З д а н и е  лаборатори й  и клиник —  в основном  
д ес я т и э т а ж н о е , с повы ш енной ср е д н е й  частью. 
Г л авн ое зд а н и е — тр ехэтаж н ое, с  н и зк и м  бара
б а н ом , п остав л ен о м еж ду  вы сок и м и  торцам и  
клиник  и  ceKTjpoB. Такая к он ц еп ц и я  в соч е
тан и и  с о  ск возн ы м  портиком  «  'ст о р о н у  реки  
д а ет  у д а ч н о е  ар хи т ек т у р н о -п р о ст р а н ст в ен н о е  
р е ш е н и е  задач и . В н у тр ен н и й  д в о р  р азр аботан  
в в и д е  п ар тер а , о ф о р м л ен н о го  баллю страдам и, 
ск у л ь п т у р а м и  и в одоем ом  с  фонтанами по
с е р е д и н е .

В е с ь  ком плекс науч н ы х зд а н и й  В И Э &  
р еш ен  в плане еди н ой  а р х и т е к т у р н о й  и деи .

О б щ и й  характер  а р х и т ек т у р ы  о т р а ж а ет  всю  
гр а н д и о зн о ст ь  строи тельства  В И Э М  и вы раж ен  
в м онум ен тальн ы х ф ор м ах, в и д о и зм ен я я с ь  в от
дельн ы х частях  с о о р у ж ен и я  в с о о т в ет с т в и и  с  их  
сп ец и ф и к о й , м естоп ол ож ен и ем  и  а р х и т ек т у р 
ной  и х  р ол ью , к оторы е о п р ед ел я ю т  и подск а
зы ваю т т е  средства, которы м и д о ст и га ет ся  н аи 
бол ь ш а я  вы разительность ар хи тек тур ы .

Г л а в н о е  зд а н и е  является тем  узл овы м  п у н 
ктом, к отор ы й , зам ы кая п ер сп ек т и в у  главного  
п о д ъ е зд а , сл у ж и т  в то  ж е  вр ем я " парадным  
ц ен тр ом , предназначенны м  дл я  н ауч н ы х съездов, 
к о н ф ер ен ц и й , со б р а н и й  и п р . О но реш ено  
в ф о р м а х  с т р о го й  а р х и т ек т у р ы  с  колонным  
п ор ти к ом  вп ереди . З д а н и е  у к р а ш ен о  радом  
ск у л ь п т у р , и зо б р а ж а ю щ и х  ф и г у р ы  знам ениты х  
д ея тел ей  в обл асти  м еди ц и н ы . Зн ачи тельн ость  
зд а н и я  подчеркивается н и зк и м и  к о р п у са м и  биб
ли отек и  и  адм и н и страти вн ого  зд а н и я .

Б л а го д а р я  компактности ар хи тек тур н ого  
п р и ем а  в есь  комплекс н ауч н ой  ч асти  предста  
вляет в данном  проекте еди н ы й  'ф еп к о-спая н -  
ны й ор га н и зм , в котором  за д а ч и  сл ож н ей ш его  
ф у н к ц н о н а л ін о г о  порядка у д а ч н о  сочетаю тся  
с  а р х и т ек т у р н о -п р о ст р а н ст в ен н о й  к ом п ози ц и ей  
с о о р у ж е н и я , н е и м ею щ его  ан а л о ги ч н ы х  црец е- 
д гн тов  за  р у б е ж о м  и в о зм о ж н о го  к о с у щ е 
ствл ен и ю  лиш ь в стране с т р о я щ е г о ся  социализм а.

О б щ и й  о б ъ ем  всего  к ом п л ек са  В И Э М , вклю 
чая х о з е е к т о р  и п ер в у ю  о ч е р е д ь  ж и л и щ н ого  
ст р о и т ел ь ст в а , составляет о к о л о  п о л у т о р а  м ил
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л и о н о в  к у бом етр ов , из к ои х  с о б ст в ен н о  научны й
к ом п л ек с (л абор атор и и , к л и н и к и  и  главное  
зд а н и е ) состав л я ет  оісоло о д і о г о  м иллиона к у
бом етр ов .

А в тор ам и  н астоя щ его п р о ек т а  являю тся с о 
т р у д н и к и , р ук оводи тел и  а р х и т е к т у р н о й  м астер 
ск ой  п р оек тн ого  отдел а  У п р а в л ен и я  строи тель
ства ЛЗИЭМ л ен и н гр а дск и е  а р х и тек то р ы  —  М а- 
л а X о  в  с  к и  й Б. Б ., С о к о л о в  А.  М. ,  
Т в е л ь к ы е й е р  В.  Ф. ,  Ф р е н к  Г.  X.  и 
Я к о в л е в  В.  И.

Архитектор Б. Твелькмейео.

Р азвра щ ени е  гаэрмадиче- 
с і ш х  ï«©sa©r m S& SS  г .

193 5  r. чрезвы чайно б о га т  в см ы сл е в о з
вр ащ ен и я п е р и о д и ч е с к и х  к о м е т  (т. е. 
таких, к отор ы е, п о д о б н о  планетам , обращ аю тся  
в ок р уг  С олнца в о п р ед ел ен н ы е  п р ом еж утки  
вр ем ен и ).

К ом еты  о б о зн ач аю тся  п о  и м ен ам  откры вш их  
и х  у ч ен ы х ; р и м ск 'я  циф ра, став я щ ая ся  рядом  
с  ф ам и л и ей , ук азы вает, ск ол ьк о  д а н н о е  лицо  
с п ф ы л о -'к о м ет ; циф ра в с к о б к а х  озн ач ает  год  
отк р ы ти я , а рим ские циф ры , ст о я щ и е  рядом, 
озн ач аю т, какая комета п о  п о р я д к у  н аблю да
лась  в э т о м  год у .

О ж и д а е т ся  п оявл ен и е с л е д у ю щ и х  8  комет:
1 ) в к он ц е апреля' 193 5  г . —  Р е й н м у т  

(1928  I), откры тая 22 ф евраля 192 8  г . ф отогр аф и 
ческ и м  п у т ем . П ер и од  е е  о б р а щ е н и я  вокруг  
С олнца —  7.Т'1 лет;

2) в к о н ц е  и ю ня —  К. Т е й  л а р  (1916  I)- 
Э т а  к о м ет а  в 1915 г. р аздел и л ась  на д в е  поло
вины  —  д ов ол ь н о  обы чная уч асть  к ом ет н о б щ ..  
Так как п е р и о д  е е  о б р а щ ен и я  —  6 ,6 3  л ет, то е е  
и ск ал и  в  1 9 2 2  г. и в 1928  г ., н о  тщ етно;

3 ) к а в г у с т у  —  Ш васеы аян  —  В ахм анн II 
(1929  I). И н т ер есн а  тем, что я р к ость  после  
откры тия в 1929  г. м аго по м а л у  ум ен ьш ается . 
П е р и о д  о бр ащ ен и я  —  6 ,4 0  лет;

4) к с е н т я б р ю  —  К о м а ; С оля  (1927 III), 
Я р к о сть  это й  кометы , отк ры той  4 н о я б р я  1926 г. 
зн ам ен и ты м  испанским  а стр он ом ом  Ж о зе  Комос  
С оля, т а к ж е бы ла п о д в ер ж ен а  колебаниям. 
П ер и о д  о б р а щ ен и я  —  8 ,5 2  лет;

5 ) к с е н т я б р ю  —  Ш а у м а с с  (1927  III), 
откры тая е щ е  в 1 1 1  г . Э та к ом ета , с пе: ио
дом  о б р а щ е н и я  в 8 лет, н абл ю дал ась  вновь два 
раза: в 1919 и 1928 гг.;

6 ) к н о і і б р ю  —  Ф о р б е с  II. Я ркость  этой  
ком еты  бы ла ослаблена п о с л е  ее? откры тия  
в а в г у с т е  1929 г. П ерй о і о б р а щ е н и я — 6,38  лет;

7) к н о я б р ю  —  Ш в асем ан н -В ахм ан н  III 
(1 930). О н а  была откры та ф отогр аф и ч еск и -: 
п утем . П е р и о д  обр ащ ен и я е е — 5 ,4 3  лет;

8 )  к д е к а б р ю  —  Т ем пель II (1930  VII) —  
отк р ы ти е в 1873 г. Н абл ю дал  :сь с  тех  пор  
8 раз. П е р и о д  о б р а щ зн и я — 5 ,1 7  лет.

К сож п л ен и ю , все  эт о  —  ком еты  оч ен ь  блед
н ы е и  сл абы е.

З а р у б е ж н ы е  астрон ом ы  н е  р аз у ж е  выска
зы в а л и  сож ал ен ие, что п о я в л е н и е  больш их  
и л у ч е з а р к ь х  комет, п р и в л ек а ю щ и х  к с е б е  в се -  
® бщ ее  вним ание, станов и тся  в с е  б о л е е  и  б ол ее  
редк и м . И  это  правда: с  1 9 1 4  г. н а с  н е посетила

ск ол ьк о-н и будь  зам етная для глаза к ом ета . Э т о  
п о б у д и л о  п и ш у щ его  эти строки  за н я т ь с я  стати 
сти к ой  в с е х  больш их комет, н а б л ю д а в ш и х ся  с  
са м о го  начала наш ей  эр ы . С веден и я , о т н о ся щ и е с я  
к п ервы м  векам, бы ли п оч ер п н уты  и з к и тайских  
и  а р и й с к и х  л етоп и сей . Э та р а бота , нап ечатан 
ная в І9 3 3  г. в бел ьги й ск ом  астр он ом и ч еск ом  
ж у р н а л е , показы вает, что п о я в л ен и е  бол ьш и х  
ком ет, х о р о ш о  видимы х н ев о о р у ж ен н ы м  гла
зом , н е  только не случай н о, н о  о б н а р у ж и в а ет  
ря д  и н тер есн ы х з а к о н о м е р н о с т е й ,  и 
п р еж д е  в с е г о  стр огую  п е р и о д и ч н о с т ь  
( п е р и о д  в 6  в е к о в ) .  И наче г о в о р я , через  
каж ды е 60 0  лет на наш ем  н еб е  с и я е т  н еб о л ь 
ш о е  число я р к и х  и красивы х к ом ет , пр::чем  
сам ое б о л ь ш о е  число их п р и б л и зи т ел ь н о  о д н о  
и  то ж е  —  около 40. Если э т о  так (а эта  г и п о 
теза бы ла встречен а в п р е с се  весьм а с о ч у в 
ственно), то м ож но ож и дать  н о в о г о  в о зв р а щ е
ния б о л ь ш и х  комет н е  р а н е е ...  X X I века.

Ш еияется  лзи с к о р с с т ь  с в е т а ?
У ч ен ы е гл убок ой  д р ев н о сти  с ч и т а л и , что 

св ет  р а сп р о ст р а н я ет ся  м гнов ен н о, и н ы м и  сл о
вам и, что ск ор ость  света б еск он еч н а . Т ол ьк о  
в 16 7 5  г. впервы е уч ен ом у Р е м е р у  у д ал ось  
у стан ов и ть , что световой  луч п р о б ега ет  п р о 
с т р а н ст в о  с о  ск ор ость ю , к отор ая  в т у  эп о х у  
бы ла о п р ед ел ен а  в 200 0 00  км в с е к у н д у . Даль
н ей ш и е  оп р ед ел ен и я  п озв ол и л и  уточ н и ть  эту  
ц и ф р у  и д о в ест и  ее  д о  3 0 0  0 0 0  км в сек у н д у .

Ф р а н ц у зс к и й  учен ы й  ф и зи к  Ф и зо  в 1849 г. 
у ст а н о в и л , что ск ор ость  света р а в н а  3 1 5  0 0 0  км 
в с е к у н д у . Н о ч ерез 13 лет д р у г о й  ф р а н ц у з
ск и й  ф и зи к  —  Ф уко у ст а н о в и л  ц и ф р у  лиш ь 
в 2 9 8  0 0 0  км. И сследованиям и у ч е н о г о  К орню  
в 187 4  г. эта циф ра снова бы ла и зм енена  
и  о п р ед ел ен а  в 3 0 0 — 40 0  км в С ек ун ду , а в 1904 г. 
ф р а н ц у зск и й  астроном  П эр ет е н  о п р е д ел и л  ее  
в 2 9 8  8 8 0  км.

Д о  п о сл ед н его  вр ем ен и  эти  п р о т и в о р еч и я  
п р и п и сы вал и  ош и бк ам , к о то р ы е вкрады ваю тся  
при и зм ер ен и и  ск о р о сти  св ета , н о  эк сп ер и м ен ты  
в ы даю щ егося  ф р а н ц у зс к о го  ф и зи к а  Г эр и  д е Б р е й  
у станав л и ваю т с  бол ь ш ой  до л ей  в ер оя тн ости , 
что с к о р о ст ь  св ета  к ол еблется  от  3 0 0  0 00  до  
299  7 0 0  км в  с ек у н д у . П е р и о д  к ол ебани я , по  
м нен и ю  э т о г о  у ч ен ого , 40  лет. П о вы числениям  
Г эр и  д е  Б р е й , в 1931 г. ск ор ость  св ета  уп ал а  
до  с в о е й  наи м ен ьш ей  величины  -г- 2 9 9  7 7 0  км—  
и  с  т е х  п ор  сн ов а  медленно .в о зр а ст а ет .

Э ти  вы воды  вы звали о ж и в л е н н у ю  д и с к у с 
с и ю  в м и р е  учены х. К  .к е ч н о , н е о б х о д и м а  
д а л ь н е й ш и е  и сследования, чтобы  окончательно  
р еш и ть  этот  вопрос.

Л. Андренко

Сопкще на э кр а н е  кинею ато«
г р а ф и н

В  п о с л ед н е е  врем я два ам ер и к а н ск и х  а с т р о 
н ом а  —  М ак-М ат и П етр и  —  ск о н ст р у и р о в а л и  
о с о б ы й  кинем атограф и ческ и й  а п п ар ат , которы й  
о н и  п р и с п о со б и л и  к т ел еск оп у  о б с е р в а т о р и и  
у н и в е р с и т ет а  М ичепана в СШ А  

Н о в ы й  аппарат —  с п е  к т  р о г  е  л и  о  к и н е м  а- 
т о г р а ф  —  иозво;:яет п ол уч ать  и н тер есн ы е  
фильм ы  в ер х н и х  раск аленн ы х о б о л о ч е к  солнца  
и о гн ен н ы х  взры вов („ п р о т у б е р а н ц е в “), пронс*
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х о д я щ и х  на нем. Д ля за с н я т и я  о д н о го  кадра —  
н е о б х о д и м а  эк сп о зи ц и я  в о д н у  м и н у т у . С олнеч
н ы й  ф ильм , составл ен н ы й  и з  5 0 0 — 6 0 0  таких  
к а д р о в , п у с к а ет ся  затем  н а  эк р а н  с  обы чной  
с к о р о с т ь ю — 1 6 — 2 0  к а д р о з в  с е к у н д у .

Э ти ф и л ь м а  п р едставл я ю т и н т е р е с  и б у д у т  
и м еть  б о л ь ш о е  зн ач ен и е с  о д н о й  стор он ы  для  
и зу ч е н и я  солнца, а с  д р у г о й  —  для целей  по
п у л я р и з а ц и и  и п р еп о д а в а н и я .

Л. Андренко

О гсаск ы  тт р л ет ео р и т ь в ?

Х отя  ты сяч и  „ п а д а ю щ и х “ зв е зд  еж едн ев н о  
п р он и зы в аю т  н а ш у  ат м о сф ер у , н о  н икаких  
б е д с т в и й  п а д ен и я  эти н е  вы зы ваю т.

В  р е зу л ь т а т е  весьм а п р о д о л ж и тел ьн ы х  н а
б л ю д е н и й  удалось  у стан ов и ть , что насчиты вается  
в с е г о  на всего до  в о с ь м и  с л у ч а е в , когда м е
т е о р и т  нанес какой-то и м у щ е с т в е н н ы й  
у щ е р б ,  д а  и то  н езн ач и тел ь н ы й .

Г а з о в а я  в о й н а  п и з о б р е т е 
н и е  к о к п а с а  з а  2Ö0© « е т  
£3.0 н а ш е й  эр ы

Н а ф еврал ьском  за сед а н и и  193 5  г. Академии  
В А Р  в го р о д е  Т у л о н е  (Ф р а н ц и я ) знамениты й  
с о в р е м ен н ы й  ф р а н ц у зс к и й  у ч ен ы й , п р оф ессор  
Ж ю л ь  Р ен ь о  сделал с л е д у ю щ е е  и н т ер есн ей ш ее  
с о о б щ е н и е . З а  2 6 0 0  лет д о  н . э . X V  и м ператор  
п е р в о й  к и тай ск ой  д и н а с т и и  —  Ю -В ан г  п о д 
в е р г с я  нап аден и ю  с о  ст о р о н ы  м я теж н и ков  под  
п р едводи тел ьств ом  Ч и -И е у .  Н а пом ощ ь Ю - 
В а н гу  п одосп ел  король К о н г -З у н г , которы й вп о
с л ед с т в и и  получил имя Г оан г-Т и . П обеда была  
н ел егк а . Ч и -И еу , п р едв оди тел ь  банды , вы звал  
„ у ж а с н у ю  г р о з у “ (так ск азан о  в китайском  
т ек с т е ), к оторая застави л а отступ и ть  вой ск а  

К о н г -З у н г а . Э тот  п о сл ед н и й  в теч ен и е т р е х  лет  
п р е д п р и н и м а л  9 б е зу с п е ш н ы х  п ох о д о в  против  
в р ага  и в п о сл ед н и й  р а з  Ч и -И е у  изгнал Г оанг-Т и  
на склоны  в ы сок ой  г о р ы  п оср едств ом  „ у ж а с 
н о г о  м р ак а“ и  „ с м е р т о н о с н о г о  тум ан а“ . 
Н а х о д я с ь  в го р а х , к о р о л ь  Г оан г-Т и  уст р о и л  
„ п о д в и ж н о й  о б ъ ек т “, к о т о р ы й  в сегда  вращ ался  
в о к р у г  сам ого с еб я  п о  н а п р а в л ен и ю  к ю гу  и 
пок азы вал  все четы ре с т р а н ы  св ета . В ск ор е  
Г о а н г-Т и  п обеди л  св о е го  в р а га  Ч и -И еу .

С о гл асн о  изы сканиям  п р о ф е с с о р а  Ж ю ля  
Р е н ь о , которы й провел н еск о л ь к о  лет в К итае  
с  ц ел ью  у гл у б л е н н о го  и зу ч е н и я  в о п р о со в  ки
тай ск о й  к у л ь тур ы , этот „п од в и ж н ой  объект" —  
н е  что и н о е , как ком пас и ли  бу со л ь .

С т ех  п ор  к ом п ас  бы л весьм а у со в ер ш ен 
ствован  китайцам и, к о то р ы е б ол ее  чем ка 
2 6 0 0  лет оп ер еди л и  е в р о п е й с к и х  учены х в и з у 
ч ен и и  явлений зе м н о г о  м агнетизм а.

„У ж асны й м р а к “ и „ см ер тон осн ы й  туман'!, 
к ак  предполагаю т и с сл е д о в а т е л и , есть не что 
и н о е , как удуш ли в ы й  г а з  и  военны е отравля- 
ю щ и з  вещ ества.

© л е к т р о с і»eéjks й -я я  р^ и

П р и  ум ы вальниках о б щ е г о  п ользования (на 
ф а б р и к а х , г. гостин и ц ах и т . д .)  п о ш ед ш и е  з  у п о 
т р е б л е н и е  полотен
ц а  д л я  вы тирания  
н е  я в л я ю тся  д о ст а 
т о ч н о  гигиенич ны м  
с п о с о б о м  суш к и  
р у к . Д а ж е  если  
о н и  ч и сты  и су х и , 
он и  м о гу т  сл уж и ть  
р а с с а д н и к о м  лю бой  
за р а зы .

Г о р а зд о  г и г и е 
н и ч н е е  прим енять  
эл ек т р и ч еск и е  при
бо р ы , у п о т р еб л я ю 
щ и еся  обы ч но в па
р и к м а х ер ск и х  для  
с у ш к и  в о л о с . Такой  
п р и б о р  устанавли*- 
в а ет ся  в о зл е  ум ы 
вал ьн и к а и приво
д и т с я  в дей ств и е  
н о ж н о й  педалью , 
так как  включать 
е г о  м окры м и р у 
к ам и бы ло бы  н е 
правильны м .

['З а^нно°исследовательская  
раб ота  в Т а д ж и ки с т а н е

В  193 5  г. н а у ч н о-и ссл р дов ател ь ск ая  работа  
в Т адж и к и стан е р а зв ер н у т а  зн ачи тельн о ш и р е , 
чем  в п рош лы е годы . П л ан ом  работы  Тад
ж и к с к о й  базы  А к а д ем и и  н а у к  п р ед у см о 
т р ен а  п р ор аботк а  60  н а у ч н о -и ссл ед о в а т ел ь 
ск и х  тем . Н а э т у  р а б о т у  о т п у щ е н о  больш е  
1 м лн. р у б .

О к о л о  1 20  научны х р а б о т н и к о в  разбиты  по  
3 5  н а у ч н о -и ссл ед о в а т ел ь ск и м  партиям . С реди  
в с е х  разрабаты ваем ы х н ау ч н о -и ссл ед о в а т ел ь ск и х  
тем  о с о б о  в ы дел я е т ся  темы  бота н и ч еск о го  и лин
гв и ст и ч еск о го  сек тор ов  б а зы  А к адем ии наук . 
П о г р у п п е  ботан и ч еск и х тем  о с о б о е  внимание  
у д е л е н о  геоботан и ч еск ом у  и зу ч е н и ю  естествен 
н ы х  к орм овы х р е с у р с о в  р ес п у б л и к и . В р езу л ь 
т а т е  эт и х  и ссл едов ан и й  б у д е т  со стам с.ч я  карта  
п а стб и щ н ы х  у го д и й  Т адж и к истан а  к намечены  
ск о то п р о го н н ы е  п ути  в го р н ы х  р а й о н а х , l ia  р я ду  
с  э т о й  р аботой  ботан и ч еск и м и  партиям и и з у 
ч аю тся  л екарственны е р а с т е н и я , красители  
и д у б и т ел и .

П арти я м и  л и н г в и ст и ч еск о г о  сек тор а  б у д ет  
п р о и зв ед е н о  о п и с а н и е  в с е х  язы ков Тадж ики
ста н а . О с о б о е  в н и м ани е б у д е т  удел ен о  язы кам . 
П а м и р а  (вахайЬ ком у, и ш к а ш -м ск о м у , ш угн ан -  
с к о м у  и . я гн о б ск о м у ). В  р езу л ь т а т е  эти х  работ  
б у д е т  и здан  первы й в С р ед н ей  А зи и  лингви
с т и ч е с к и й  атлас.

В е с ь  тем атический  план р аботы  1935 г. 
Т а д ж и к ск о й  базы  А кадем ии н аук  им еет бол ь
ш о е  н а у ч н о е  и п р ак ти ч еск ое  н а р о д н о х о зя й 
с т в ен н о е  значенпе.

Л. А. Клг.иин
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0  вш рской  волке
М о р ск у ю  волну п о -р а зн о м у  в о сп е в а л и  поэты  

в разли ч н ы е врем ена ч ел о в еч еск о й  и стор и и .
Н ы н е, впервы е, в ст р а н е  с т р о я щ ег о ся  с о 

ц и ал и зм а  м ногогр ан н ая  м о р ск а я  волка р азга
д а н а  со в етск и м и  ок еан огр аф ам и .

В м о р е  вы ходит су д н о , с н а б ж е н н о е  сп ец и аль
н ой  ап п а р а т у р о й  —  ф ототеодол и там и ; расстоян и е  
м еж д у  н и м и  —  о т  д еся т и  д о  дв ад ц ати  м етров.

П р и  съ е м к е  волн ч р езвы ч айн о в аж н о у л о 
вить н е  тол ь к о  гр еб н и , н о  и у г л у б л е н и я  м еж ду  
иими —  п о д о ш в ы  в ола.

С н и м о к , полученны й п р и  п о м о ш и  ф ототео 
д о л и та , в о с п р о и зв о д и т е ! на ст ер еок ом п ар атор е  
си стем ы  со в е тск о го  и н ж ен ер а  Д р о б ы ш ев а . С те
р еок ом п ар атор  да ет  р азв ер н уты й  план в ол н ую 
щ ей ся  п о в ер х н о сти  м оря, гд е  отм еч аю тся  о п о р 
ны й п ун к т , гр ебен ь  с  п е н о й  и б е з  пены . П о  
так ом у  п л а н у  стр ои тся  п р оф и л ь  волны . В с о о т 
ветств ии  с  проф и лем  и  планом  в о сп р ои зв одя тся  
-элементы волны , т. е . е е  ск о р о с т ь , вы сота, 
а м пл и туда , п ер и о д .

З н а ч и м о сть  в с его  эт о г о  о гр о м н а . П р и  п р оек 
т и р о в а н и и  с у д о в  н ео б х о д и м о  э т о  учиты вать. 
И ст о р и я  з н а е т  м ного сл у ч а ев , к огда  су д а , п о 
ст р о ен н ы е б е з  учета  эл ем ен тов  вол н , разлам ы 
в а л и с ь  н а-д в ое .

В а ж н ы  эти  данны е так ж е для р ы б н о го  х о 
зя й ст в а , д л я  р ы бол овн ы х с у д о в  и  во врем я  
тр ал ен и я . О гр о м н о е  зн а ч ен и е  и м ею т он и  и 
в в о п р о са х  бор ьбы  с р а зр у ш ен и е м  б е р е г о в  с и 
лой волн , а так ж е для п о р т о в ы х  с о о р у ж е н и й  
м аячны х зд а н и й  и т. д.

Д о  с е г о  вр ем ени  н абл ю д ен и я  п а д  волнениям и  
и е  м огли  бы ть точны ми, так  как  п р о и зв о ди л и сь  
•вм ы м н ирим итивны м к о я о с о б а м и . Т олько М ор

ской  отдел ГГ И под р у к о в о д ст в о м  п р о ф е с с о р а  
К. М . Д е р ю г и н а  прим енил н о в е й ш и е  м етоды , 
д а в ш и е  б л ест я щ и е  результаты .

Ч р езв ы ч ай н о важ н ое зн ач ен и е для со ц и а л и 
ст и ч ес к о го  строительства и н а р о д н о го  х о зя й ст в а  
в целом  и м еет  такж е о п р ед ел ен и е  силы у д а р а  
волн п р и  пом ѳщ н ди н ам ограф а. Д и н ам огр аф  
обл а д а ет  м ем бранам и, п ер еда ю щ и м и  си л у  уд а р а  
волн  на р еги стр и р у ю щ и й  п р и б о р . П оследн и й  
п р о и зв о д и т  автом атическую  за п и с ь  к р и вой  силы  
в ол н ов ого  у д а р а .

Н аск ол ьк о  велика значим ость эт и х  р а б о т ,, 
м ож н о  су д и т ь  по сл ед у ю щ ем у  ф а к т у . П о д  О д ес 
со й , в б у х т е  Л ан тер он , си л ой  в ол н  бы л р а з р у 
ш ен  волнолом , сп ец и ал ьн о создан н ы й  дл я  о г р а 
ж ден и я  п ляж а от  размы ва.

С ила у д а р а  волны д о ст и га ет  н еск ол ь к и х  д е 
сятков тон н  на о ди н  квадратны й м етр . О п р е д е 
ление э т о й  силы п озв ол и т  р а зр а б о та ть  так ую  
к он стр ук ц и ю , к оторую  м о ж н о  б у д е т  проти во
п оставить  к олоссальной  р а зр у ш и т е л ь н о й  эн е р 
ги и  н а б ега ю щ ей  волны.
■ Э то  в а ж н о  такж е для п р о е к т и р о в а н и я  м аяч
ны х с о о р у ж е н и й , в частности  —  в сев ер н ы х  
м о р я х .

Ч асто  волйіа ломает л ед, и н о гд а  и зм ел ьч ает  
л едя н ы е глы бы . И зд есь  волна м о ж ет  пом очь  
су д о в о д и т ел ю  или ж е  ок азаться  вр агом  су д н а .

Ф отогр ам м етр и я  —  еди н ств ен н ы й  с п о со б  и н 
ст р ум ен тал ь н ой  съем ки волны .

К р у п н ы й  со в етск и й  с п ец и а л и ст  —  п р о ф е с 
со р  Ш у л ей к и и  предлож ил м етод  с ъ ем к и  вол
н ен и я  п р и  пом ощ и бликов с о л н ц а .

Т ак  г о р д о е  сол н це, как и  вол н ы , м н ого
кратно в о сп ето е  поэтам и, п е р е х о д и т  н а  с л у ж б у
социализму.

Я-. Карпатов



В ы ш ла в  св е т  знам енитая „С истем а  
I ISS?» п р и р о д ы “ („S ysteraa  n a tu ra e“), ш в ед- 

ск о р о  н а т у р а л и ста  К  а р  л а Л  и н н  е  я ( L i n i ;  6).
Э т о й  р а б о т о й  было п о л о ж ен о  начало н а у ч 

н ой  к лассиф икации  в со в р е м е н н о й  зо о л о ги и  
и б о т а н и к е . Если »С истем а Л и н н е я “ и н е с д е 
лала „п ер ев ор ота“ в н а у к е , т о  
зн а ч ен и е  ее  для д а л ь н ей ш ег о  
разв и ти я  естественны х н а у к  в с е -  
гаки н е  поддается  у ч е т у . Л и н 
н ей  си стем ати зи р овал  зн а н и я  
о р а с т ен и я х  и ж и в отн ы х. С р ед и  
н ео б ъ я т н о г о  к ол и ч еств а  ж и в ы х  
п р о и зв ед ен и й  п р и р о д ы , н е с м о 
тр я  н а  в н е ш н е е  р а зн о о б р а зи е  
и х  ф о р м , о н  первы й п одм ети л  
т е  п р и зн а к и , по которы м  м о ж н о  
у ст а н о в и ть  черты и х  б и о л о г и 
ч е с к о г о  ср одств а . Э ти  н а б л ю 
д ен и я  и были п олож ены  в о с н о 
в у  е г о  к л ассиф икации , к отор ая  
п о зв о л я л а  н е  только о р и е н т и р о 
ваться  в гигантском  м а тер и а л е , 
у ж е  зар еги ст р и р о в а н н о м  н а у 
к ой , н о  и указы вать за р а н е е  н а д 
л е ж а щ ее  м есто в ся к о м у  вн ор ь  
откры ваем ом у р астен и ю  и ли  ж и в о тн о м у . Л инней  
п р ед л о ж и л  так наз. б и н а р н у ю  ном енкла
т у р у .  К аж дое р а ст ен и е  и л и  ж и в о т н о е  по этой  
с и с т е м е  п олучает два н азв ан и я  (о д н о  об щ ее ,  
р о д о в о е , д р у г о е  —  ч а стн ое, в и дов ое), благодаря  
ч е м у  о н о  н е  м о ж ет  бы ть см еш а н о  ни с  каким  
д р у г и м .

П ринцип  к ласси ф и к ац и и  Л и н н ея  н й гляден  
и п р о ст , н о  все. ж е  и с к у с с т в е н е н , так как о с н о 
ван  лиш ь на одн ом  п р и зн а к е . В  этом  сказалась  
огр а н и ч ен н о сть  п р и м е н е н н о г о  им рационали
с т и ч еск о го  м етода.

Л инней  родился в' 1 7 0 7  г . в  с ем ь е  п ри ход
с к о г о  свящ енника. В ы с ш ее  о б р а з о в а н и е  он  п о
л у ч и л  в лундском  у н и в е р с и т е т е . В  1739 г. Л и н 
н е й  бы л избран  первы м п р е зи д е н т о м  только-что  
о с н о в а н н о й  швг;'."кой А к а д ем и и  н аук .

У м е р  Л и н н ей  в 1778  г .

Карл Линней.

Ä 4 K E  1 5 и ю н я  1935 года  и сп ол н я ется  180 лет  
S a и ѵ а  с о  дн я  р о ж д ен и я  ф р а н ц у зск о го  х и 

м ика А н т у а н а  Ф р а н с у а д е  Ф у р к р у а  
(d e -F o u rcro y ). Ф у р к р у а  р о д и л с я  в П ариж е, и з у 
чал м едицину. С 1 7 8 4  г . о н  —  п р о ф е с со р  химии  
в Б отаническом  с а д у  в П а р и ж е, а в  револю 
ц и о н н ы е годы —  ч л ен  К о н в е н т а , проводя щ и й  
з а к о н  о  м ерах и в е с е .  В  с в о е й  научной  р аботе  
о н  являлся п редстави телем  той  ш колы ф р а н ц у з
с к и х  хим и к ов , к оторая  ш л а  в  п ер в ы х рядах ми
р о в о й  хим ической н а у к и  к о н ц а  X V III и качала 
X IX  в ек а .

В  1 7 8 7  г. Ф ур к р уа  с о в м е с т н о  с  Л авуазье, 
Б е р т о д л е  н  Гвитобом д е - М о р е о  р аботает  над  
„ N om en «tetH re eh im iou e*  —  п ер в ы м  тр удом , с о 

д ер ж а щ и м  при н ц и п ы  с о в р е м е н н о г о  хи м и ч еск ого  
я зы к а. С ов м естн о  с  т ем и  ж е  хим икам и, ои  
я в л я ется  у ч р еди тел ем  зн а м ен и т ы х  , A n n a les  de  
C h im ie “ (17 8 9  г .). Ф у р к р у а  м н о г о  р а б о т а ет  с  В о- 
клеиом , сов м естн о  с  ним и с с л е д у е т  м оч еви н у, 
о тк р ы ту ю  R ou elle  в 1 7 7 3  г . ,  а в 1797 г. у с т а 

навливает, что так  назы ваем ы й  
с е р н ы й  s  ф  и р  н е  содер ж и т  
сер ы . В 1 8 0 0  г. Ф ур к р уа  и  В о -  
к яея  отк ры ваю т, что п ол уч а
ю щ ая ся  п р и  с у х о й  п ер егон ке  
дер ев а  к и сл ота  (a c id e  p y ro li-  
g n e a u ) п р ед ст а в л я ет  с о б о ю  
лиш ь за г р я зн е н н у ю  п ри горе
лым м асл ом  у к с у с н у ю  к и слоту . 
С ов м естн о  с  В ок лен ом , Т е-  
к ар ом  и  Г о ш е т т о м — Ф у р к р у а  
уста н а в л и в а ет , ч то  п л о х о  п р о в о 
дящ ая тон к ая  ж е л езн а я  п р ов ол о
ка, при  п ом ощ и  х о р о ш и х  п р о в о д -  
ников вк лю ч енная в гальваниче
ск у ю  ц еп ь, н ак ал и в ается  и  о б ъ я ? - 
н яет п р и ч и н у  тер м и ч еск ого  д е й 
стви я  соп р оти в л ен и ем  проволоки.

Ф у р к р у а  оч ен ь  м ного в р е
мени 'у д е л я л  ор ган и зац и и  ест е 

ст в ен н о -н а у ч н о го  и т е х н и ч ес к о г о  обр азов ан и я  
во  Ф р ак ц и и . В  частн ости  о н  приним ал дея тел ь
н о е  у ч а с т и е  в р еор ган и зац и и  П ар и ж ск ого  у н и 
в е р с и т ет а .

1 3 5  лет том у н а з а д  крупнейш ий  
І У ѵ З Д а  итальянски''; у ч ен ы й  А л е к с а н д р о  

В  о  л ь та  (A llessan 'dro V o lta )  (1 7 7 4 — 1827  гг.) н а
п и сал  с в о е  зн ам ен и тое п и с ь м о  п р ези д ен т у  К о
р о л е в с к о г о  об щ еств а  Д ж о з е ф у  Б е н к су  о своем  
о тк р ы ти и  п о сто я н н о  д ей с т в у ю щ е г о  источника  
эл ек т р и ч ест в а  —  так н а зы в а ем о го  „вольтова  
с т о л б а “. Э то  письм о в эт о м  ж е  г о д у  бы ло и з
д а н о  сп ец и ал ьн ой  статьей в  „ P h ilo s . T ra n s.“ 
п о д  н азван и ем  „O h th e  e le c t r ic ity  e x c ite d  b y  
th e  m ere  co n ta c t o f c o n d u c t in g  su b s ta n c e s  o f 
d iffe re n t k in d s “.

Э т о т  первы й  и сточ ник  эл ек т р и ч еск о го  тока 
с о ст о я л  и з  ц ел ого  р я да  м ед н ы х  и цинковых  
к р у ж к о в  с  сукон; а м и  и ли  картонны м и п р о 
к л адк ам и , пропитанны м и р а ст в о р о м  поварен н ой  
со л и . В  р е зу л ь т а т е  т а к о г о  с о ед и н ен и я  получа
л а сь  х и м и ч еск ся  р еак ц и я , со зд а в а л а сь  о п р е д е 
л е н н а я  эл ек тр о д в и ж у щ а я  си л а , и при  замы ка
н и и  ц е п и  м еж д у  п ол ю сам и  возникал  эл ек три 
ч е с к и й  ток .

Д л я  б о л ь ш его  уд о б ст в а  п р ак ти ч еск ого  и с 
п о л ь зо в а н и я  св оего  и зо б р ет ен и я  В ол ьта  в п осл ед 
ст в и и  е г о  ви дои зм ен и л . О н  п ридал  ем у  вид  
б а т а р е и , состоя щ ей  и з стек л я н н ы х бан ок  с п р а
в и л ь н о  располож енны м и п ар ам и  м едн ы х и цин
к ов ы х пластинок, п о гр у ж ен н ы х  в сол я н ой  р а с 
т в о р . Т ак и е банки п о  у ст а н о в л е н н о й  традиции  
и  с е й ч а с  е ш е  -н еправильно н азы в аю т „гальва-
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ни чески м и  элем ен там и “, в то  вр ем я  как честь  
эт о г о  откры тия в сец ел о  п р и н а д л еж и т  Вольта.

Э то  бы ло дей стви тел ьн о к р у п н е й ш е е  откры
ти е, д а в ш ее  н а у к е  новы й и сто ч н и к  электриче
ск о го  тока и  отк р ы в ш ее б о л е е  ш и р ок и е в о з
м ож н ости  е г о  п р ак ти ч еского  п р и м ен ен и я . И з
вестны й у ч ен ы й  XIX в. А р а го  п и ш ет , что та
к ого отк р ы ти я е щ е  н и к огд а  н е  со зд а в а л  ч ел о
в ек , „н е  и ск лю чая  д а ж е  т ел еск о п а  и  паровой  
м а ш и н ы “. Ч тобы  оценить  в с е  зн а ч ен и е  эт о го  
отк ры ти я для человечества, д о ст а т о ч н о  сказать, 
что о сн о в ы  сов р ем ен н ой  эл ек тр отехн и к и , вся  
эл ек тр оди н ам и к а  и  эл ек тр охи м и я , н ак он ец , в се  
со в р е м е н н о е  учен и е о б  эл ек тр и ч еск ом  ток е  
и  н е о б ъ я т н ы е  в озм ож н ости  е г о  п рак ти ческого  
п р и м ен ен и я  в едут  с в о е  начало о т  „вольтова  
с т о л б а “ и  со зд а н н о го  В ол ьта  ж е  гальваниче
ск ого  эл ем ен та .

tp f S K  С то тридцать лет т о м у  н азад  в Р и- 
м е вы ш ла р а б о т а  Х р и с т и а н а -  

И о  г а н к  а - Д  и т р и  X а Г р о т г у с а  п од  
н а зв а н и ем  „M ém oire sur la  d é c o m p o s it io n  d e  1‘eau  
e t  d e s  c o rp s  q u 'elle  t ie n t  e n  d e s so lu t io n  à l'a id e  
d e  l’é le c tr ic ité  ga lvan iq u e" , в к о т о р о й  этот уч ен ы й  
р а зъ я сн я ет  тот  зам еч ательны й ф акт, что ки сло
р о д е н  в о д о р о д  (при р а зл о ж ен и и  в од ы ), а такж е  
в о о б щ е  в с е  составны е части хи м и ч еск и х  со ед и 
н ен ий , р азл о ж ен н ы х  эл ек тр и ч еск и м  ток ом , вы
д ел я ю т ся  у  различны х п о л ю со в . Э тот  факт  
и р а н ь ш е  привлекал в н и м а н и е  р я да  учены х  
(Н и к ол ь сон а  и др .) и  о ди н  и з  н и х  —  Риттера—  
сдел ал  о т сю д а  вы вод, что к и с л о р о д  ест ь  со ед и 
н е н и е  воды  с  п олож ительны м  эл ек тр и ч еств ом , 
а в о д о р о д  с  отрицательны м.

Д в адцатилетний  Г р о т г у с  в у п о м я н у т о й  вы ш е 
стать е  оп и сы вал , как в сл ед ст в и е  притягатель
н о г о  и оттал к ив аю щ его  д ей ств и я  зар я ж ен н ы х  
эл ек тр и ч еств ом  полю сов эл ем ен ты  воды р а сп о 
л агаю тся  в р я д  п о п ер е м ен н о  см ен я ю щ и х ся  ато
м ов  в о д о р о д а  и  к и сл ор од а , п р и ч ем  первы е за 
р я ж ен ы  положительны :.! эл ек тр и ч еств ом , а вто
р ы е —  отрицательны м . П о с л е д н и е  и з  эт и х  атомов  
п о д  д ей с т в и ем  при тягй ваю щ их си л  р азряж аю тся  
и о б н а р у ж и в а ю т ся  как с в о б о д н ы е  газы . Таким  
о б р а зо м , на пол ож и тельн ом  п о л ю с е  оказы вается  
п ол ож и тельн ы й  атом , а  н а  отри ц ательн ом  —  
отрицательны й. Э то  п р и в оди т  к т ом у , что они  
отталк ив аю тся, со ед и н я ю тся  с  п о за д и  и х  стоя
щ им и атом ам и, за р я ж ен н ы м и  п р о т и в о п о л о ж 
ны м  эл ек три ч еств ом , п о с л е  ч его  восстан ав ли 
вается  первоначальное с о с т о я н и е , и эл ек тр и ч е
ск и й  т о к  вновь вы зы вает р а з р я ж е н и е .

Т ак ов а  бы ла теор и я  м ехан и зм а  эл ек тр ол и за  
за  п я т ь д ес я т  лет д о  р аботы  К л а у зи у с а .

В  1 8 1 9  г . Г р о т гу с  у к а зы в а е т  па п р о и сх о д я 
щ ий о е з  эл ек тр и ч еск ого  ток а  непреры вны й  
об м ен  м е ж д у  атом ам и, п р е д в о с х и  щая таким о б 
р азом  р аботы  А р р е н и у с а , п р о в е д е н н ы е  в 80-х  го 
дах . П ри  и зу ч ен и и  п о л у ч е н н о г о  им в 1818 г. 
к р о в ш ю -к р я сн о го  р а ст в о р а  р о д а н и сто го  ж е 
л еза  F e  (C N S )r„ с и н ег о  р а с т в о р а  и о д к р а ш а л а  
и  ж ел т о го  раств ор а  х л о р н о г о  ж ел е за  о н  открыл  
в п ер в ы е основны е законы  ф о т о х й м к и , впослед
ств и и  откры ты е вновь.

В  18 2 2  г. Г р о тгу с  п ок он ч и л  ж и зн ь  сам о
у б и й ств о м .

■ а © Ц К  1 ию ля ум ер  н ем ецкий  х и м и к  Г. Ф е- 
л и н г  (H erm an v o n  F e h lin g ) .

Ф ел и н г  р оди л ся  в 1812 г . в Л ю б ек е . Х им ии  
о н  о б у ч а л с я  у  и зв естн о го  в с в о е  врем я хи м и к а  
Л ео п о л ь д а  Гмелина и Л и б и х а . П одав л я ю щ ее  
б о л ь ш и н ст в о  его  работ о т н о си т с я  к о б л а сти  
о р га н и ч еск о й  химии и к а са ет ся  м н огоосн ов н ы х  
н асы щ ен н ы х кислот и п о л у ч ен и я  п аральдегида  
(н а зв а н н о го  и м  э л а л ь д е г и д ) .

О чень р асп р остр ан ен ны й  п р и  и ссл ед о в а н и и  
о р га н и ч е ск и х  осн ов ан и й  п е р е х о д  бр ом и дов  
в хл ор и ды  п р и  пом ощ и х л о р и с т о г о  сер еб р а  
осн ов ан  на н а б л ю д ен и я х  Ф ел и н га , зак л ю ч аю 
щ и хся  в том , что п р и  при бавлен и и  к с м еси  
хл ори дов  и  б р ом и д ов  азотн о-к и сл ого  с е р е б р а  
бром  о с а ж д а ет ся  р а н ь ш е  х л о р а .

Ш и р о к о е  р а сп р о ст р а н ен и е  п о л уч и л а  п р е д л о 
ж ен н ая  Ф елингом  р еак ц и я  дл я  оп р ед ел ен и я  
в и н о гр а д н о го  сахара и д р у г и х  у г л е в о д о в  (ф елин- 
гова ж и дк ость ).

И Ц / І К  2 2  ию ля родился и зв ест н ы й  рз'сск и й  
iiO '-S1 «?* электротехник, осн ов ател ь  и р ед а к т о р  

п е р в о г о  р у с с к о г о  эл ек тр отехн и ч еск ого  ж у р н а л а  
„ Э л ек тр и ч еств о“, зам еч ательны й п о п у л я р и за то р  
п р и к л адн ого  элек три честв а —- В  л а д  и  м и р  Н и- 
к о л а е в и ч  Ч и к о  л е к  ( 1 8 4 5 - 4 8 9 8 ) .

В  1 8 8 6  г. по окончании  к у р с а  в военном  
у ч и л и щ е в г . М оск в е, Ч и к олев п о с т у п а е т  в ка
ч еств е  в ол ьн осл уш ател я  на м атем ати ч еск и й  фа
к ул ьтет  М оск ов ск ого  у н и в ер си те т а . З атем  он  
р .о о т а е т  в качестве а сси ст ен т а  в ф и зи ческ ом  
к а б и н ет е  п р оф . Ц веткова. О д н о в р ем ен п о  с  этим  
Ч иколев м н о го  заним ается в л а б о р а т о р и и  т е х н и 
ч еск ого  о бщ еств а , увл ек аясь  п р е и м у щ е с т в е н н о  
эл ек тр отехн и к ой  и эл ек тр и ч еств ом .

Я вляясь  активным у ч а ст н и к о м  о р га н и за ц и и  
В се р о с с и й ск о й  п ол и т ех н и ч еск о й  вы ставки , п о 
с л у ж и в ш ей  началом  М о ск о в ск о го  п ол и техн и ч е
ск о го  м у зе я , Ч иколев д ем о н стр и р о в а л  там у с о 
в ер ш ен ств ов ан н ы й  им  эл ек тр одв и гател ь  и ба
тар ею  гал ьв ан и ч еск и х эл ем е н т о в , ставш ую  
в п о сл ед ст в и и  и звестн ой  п од  и м ен ем  „батареи  
Т о м со н а “ .

О ч ен ь  м ного  врем ени , как и  б ол ь ш и н ств о  
с о в р ем ен н ы х  ем у  эл ек тр отехн и к ов , Ч и к ол ев  п о
св я щ а е т  п р обл ем е эл ек тр и ч еск о го  осв ещ ен и я .
В  и сп ользов ан и и  вольтовой  д у г и  для целей  
о с в е щ е н и я  главнейш ая т р у д н о с т ь  заклю чалась  
в н а д л еж а щ ем  к о н стр у и р о в а н и и  та к о го  р егу л я 
т о р а , которы й автом ати ч еск и  п о д д ер ж и в а л  бы  
неизм енны м  р асстоя н и е м е ж д у  угл я м и  По м ер е  
т о го , как он и  сгор аю т . Н аи л уч ш и м  р а з р е ш е 
нием  эт о го  в оп р оса  явилась  так назы ваем ая ' 
д и ф е р е н ц и а л ь н а я  л а м п а ,  и зо б р ет ен н а я  
в 187 6  г . В . Н . Ч иколевы м , а затем , н еза в и с и м о  
о т  н е г о , известны м  эл ек тр отехн и к ом  Г еф н ер -  
А л ьтер н ак ом .

П о с л е  п р и е зд а в  П ет ер б у р г  в 1 8 7 7  г. Ч иколев  
н а р я д у  с  плодотв орн ой  п ед а го ги ч ес к о й  деятель
н о с т ь ю , р азви вает  и н тен си вн ы е и ссл ед о в а н и я  по  
эл е к т р о т ех н и к е  и оптике. В 1 8 7 7  г . о н  откры вает, 
что п р и  и зв естн ом  р а сп о л о ж ен и и  у гл е й  м ож н о  
у в ел и ч и т ь  с и л у  света в о л ь т о в о й  д у г и  почти  
вдвое. Э т о  откры тие тотч ас  ж е  обр ати л о на  
с е б я  вн и м ан и е в оен н ого  в едом ств а  и  бы стр о  
бы л о и сп ол ь зов ан о  в воен н ом  д е л е .
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В 1892 г. Ч и к о д е з  и з о б р е т а е т  простой и 
о ст р о у м н ы й  ф отогр аф и ч еск и й  м етод , п озволя ю 
щ и й  л егк о  и  бы стр о  и с сл е д о в а т ь  отраж атель
н ы е п р о ж ек т о р а  эл ек тр и ч еск о го  сп ета  (напр., 
п р о ж е к т о р а  Ш уккер та, М а к ж ен а  и д р .) к про
в ер я ть  правильность и х  ш л и ф о в к и . Т еор и я  этого  
в о п р о с а  бы ла р азр аботан а  Ч кколевы м  вместе 
с  и н ж е н ер о м  В . Т ю р и н ы м  и Р., К лассоном  
и  оп у б л и к о в а н а  в сп ец и а л ь н о й  р а б о т е  .О с в е 
ти тел ь н а я  сп о со б н о ст ь  п р о ж е к т о р о в  электриче
с к о г о  св ета“. В этом  ж е  т р у д е  авторы  дали м е
тоды , позвол я ю щ и е вы числять  для п р ож ек тор ов  
различны х р а зм ер о в  1) а б со л ю т н у ю  си л у  о с в е 
щ ения на р азн ы х р а с ст о я н и я х , 2) у г о л  о с в е щ е 
ния и  3) р а с п р е д ел е н и е  силы  о св ещ ен и я  в о с в е 
щ аю щ ем  п уч к е под разны м и  угл ам и  с  осью . 
М ет о д , п р едл ож ен н ы й  авторам и, п озв ол я ет  тгк ж е  
н а х о д и т ь  влияние на „ х а р а к т е р и с т и к у “ д а н н о го  
п р о ж е к т о р а , увел и ч ен и е силы  ток а  и св ета  
в о л ь т о в о й  дуги .

Б о л ь ш о е  значение и м ел о  такж е доказатель
с т в о , ч то  параболические п р о ж е к т о р а  электри
ч е с к о г о  света —  п р и  п р ави л ьн ой  п остр ой к е —  
эк в и в ал ен тн ы  просты м  светов ы м  источникам  
гр о м а д н о й  силы.

С л е д у е т  сп ец и альн о отм ети ть  гром адную  
о р га н и за ц и о н н у ю  и п о п у л я р и за то р ск у ю  дея тел ь
н о ст ь  Ч и к ол ева . О н бы л о д к іп  и з  ор ган и зато
р о в  V I (эл ек т р о т ех н и ч еск о го ) О тдел а  Р у с с к о г о  
т е х н и ч ес к о г о  о-ва и п ервы м  ррдактором  ж у р 
н ал а  „Э лектричестве-“ .

И з  п оп ул яр н ы х ^ а б о т  Ч и к олева  сл ед у ет  о т 
м ети ть  „ Ч у д еса  техни к и  и  эл ек тр и ч еств а“ (СПБ, 
1 88 5  г.) л о р и ги н ал ь н ую  ф ан те стич еск ую  по
в е сть , или, как о н  е е  к а з з а л , „электрический  
р а с с к а з “ — -„ Н е  быль и н е  в ы ду м к а “ .

Ч и к ол ев  написал т а к ж е н еск о л ь к о  справоч
н иков по эл ек т р о т ех н и к е , м н о го  п о м о гш и х  по
ды м аю щ и м ся  к р угам  эл ек тр о тех н и к о в  войти  
в к у р с  этой  н овой  н а у к и .



З а н я т и я  в е д е т  п р о ф .  Н . К А М Е Н Ь Щ И К О З

1. Т ов . Л . В, Д удк о  (К оьстан ти н ов к а, Д о н 
б а сс) п рислал нам  оп и сан и е с в о и х  наблю ден ий  
сол н еч н ы х пятсл, п р о и зв о ди в ш и х ся  им при  п о 
м ощ и  сам одельн ой  трубы  с  3 0  а в г у с т а  1934 г. 
п о  21 ф евраля 1935 г. В с л е д с т в и е  т о г о , что 
дан н ы е эти х  н аблю дений  н а у ч н о -п о л езн ы , мы 
считаем  н уж н ы м  их о п у б л и к о в а т ь . Н о  так как 
вначале б ол ь ш ая  часть эт и х  н а б л ю д ен и й  п р о
и зв оди л ась  на экране, н е  за щ и щ е н н о м  от п о
ст о р о н н и х  лучей, и слабы е и н е б о л ь ш и е  пятна  
м огл и  о ст а ть ся  незам ечен н ы м и , —  мы опуск аем  
э т у  ч а сть  наблю ден ий  гі п о м ещ а ем  лишь те, 
к о то р ы е в ел и сь , начиная с  3  я н в а р я  1935 г. 

Н а б л ю д ен и я  ети  сл едую щ и е:
3  ян в ар я  13 ч. 30  м. К р у п н о е  п я т н о  в Ю В  

квадрате
5  „ 14 ч. 30  м. Д в о й н о е  п я тн о в Ю В кв.
6  » 14  ч. —  К р у п н о е  » ,  „
7 „ 1 4  ч. —  П ятн о в Ю В  кв.
8  „ 14 ч . » и » »
9  „ 14  ч. - П ятно п ер еш л о  в 1 0 3

квадрат
7  » 14  ч. —  Н е б о л ь ш о е  пятно в Ю З

к вадр ате , а  д р у г о е  у  В 
края

13 ,  13  ч. 30  м. Т р о й н о е  п я тн о у  В края
и о д и н о ч н о е  у  Ю З  
края

2 5  „ 13  ч. 2 5  м. Д в о й н о е  пятн о  в СВ ква
д р а те  и  к р у п н о е  двой
н о е  в 1 0 3  квадрате  

1-6 ян в ар я  13 ч. 40  м. Н е б о л ь ш о е  пятно в СВ
к вадр ате и к р у п н о е  в Ю З  
к вадр ате

р  » 15 ч. 25  м. К р у п н о е  д в о й н о е  пятно
в С З  к в адр ате  и  д р у г о е  
в Ю З  к в ад р ате , у  края

2  ф евр ал я  16 ч. 30  м. Д и ск  чисты й
3  „ 14 ч. 3 0  м , ,  „
6  ,  12 ч. 2 0  м. Д в о й н о е  п я тн о  в Ю З

к в адр ате
10 „ 13 ч. —  К р у п н о е  п я тн о в Ю З

к аадр ате  у  края
13 ,  13  ч. 30 м. Б л едн о е  пятн о  в СВ ква

д р а т е  у  края
14 ,  13  ч. 45  м. О ч ен ь  б л е д н о е  пятно в

СВ к вадр ате  
35 ,  13  ч. 10 м. Д и ск  чисты й
18 ,  Н ч .  .  м. ,
21 » И  ч. 5 0  м.

Пятна 6, 25  яйваря и  6  ф ев р ал я  бы ли ср а зу  
зам етны  на эк р ан е издали , д а ж е  при  полном  
осв ещ ен и и  е г о  дневны м  св ето м . М ест о  наблю 
д ен и я  —  г. К онстантиновна (Д о н б а сс ); ш ирота  
сев . 48°30 ', долгота 3 7М 01 к и о с т о к у  от Г р и н 
вича. Н аблю дения велись п р и  п о м о щ и  зритель
ной т р у б ы , объективом  к о т о р о й  бы ла п лоско- 
вы пуклая линза (монокль), д и а м етр о м  90  мм,

с  ф ок усны м  р а сст о я н и ем  около 4 0  см . О к у л я 
ром яв ля лась  л и н за  от ви дои ск ател я  с  ф о к у с 
ным р а сст о я н и ем  ок ол о 2 l/s см . О б ъ ек ти в  бы л  
ди аф р агм и р ован  (т. е . отк ры та бы ла тол ько  
сер ед и н а  е г о ). Д иам етр и зо б р а ж ен и я  С олнца на  
эк р ан е равнялся 92 мм. И з о б р а ж е н и е  со л н еч 
н ого д и ск а  совм ещ алось с  н а н есен н ы м  н а  эк р ан  
к р угом , и  п ол ож ен и е пятен  о т м е ч а л о с ь  к аран 
даш ом . В ся  установка им ела ви д , пок азан н ы й  
н а о и  с . 1.

Рас. 1. В — объектив, С — диафрагма.
А — окуляр, ЕЕ — экран.

2. Т ов. Д у д к о , приш лите нам  в к р у ж о к  п о 
д р о б н о е  о п и са н и е  и ч ер теж  (с  у к а за н и е м  р а з 
м ер ов) в а ш ей  сам одельной  т р у б ы . Д р у г и м  т о 
варищ ам  б у д ет  и н т ер ес н о  п о зн а к о м и т ь с я  на  
ваш ем  оп ы те с  тем, как м о ж н о  с а м о м у  сделать  
зр и т ел ь н у ю  т р у б у .

3 . Т ов . Д у д к о  п р едп ол агав  г п р и ст у п и т ь  к р е 
гуляр ны м  н абл ю ден ия м  над сол н еч н ы м и  пят
нами. О д о б р я е м  это , н о  о б р а щ а е м  вним ание  
т. Д у д к о  н а  т о , ч т о  п одобн ы е н абл ю ден и я  м о
гут  и м еть  н а у ч п у ю  ц е н н о с т ь  лиш ь при  
с л ед у ю щ и х  обязательны х у сл ов и я х: 1) н а б л ю 
дать н а д о  р егул я р н о , п о . в о зм о ж н о с т и  каж ды й  
ясны й д ен ь , и  2) н а б л ю д е н и я  в е с т а  
н а д о  в с е г д а  о д н и м  и т е м  ж е  с п о с о 
б о м ,  т . е .  одним  и тем ж е  и н с т р у м е н т о м , при  
од н ом  и- том  ж е увеличении ;і с  т ем  ж е  самы м  
тем ны м  стеклом  (при н а б л ю д ен и и  гл азом ) или 
при  о д н о м  и том ж з  д и а м ет р е  со л н е ч н о г о  диска  
(п р и  н абл ю ден ии  на эк р а н е ).

4 . Н а в о п р о с  тов . Д у д к о , г д е  м ож п о п р и 
о б р е с т и  о б ъ ек т и в  для ф о тогр аф и р ов ан и я  с о л 
н еч н ы х п я тен , отвечаем : в о зь м и т е  о б ы к н о в ен 
ны й о б ъ ек т и в  от  ф ото-ап п ар ата  или вы п и ш и те  
и з  м агази н а  В се с о ю зн о г о  о б ъ ед и н ен и я  о п т и к о 
м ех а н и ч еск о й  пром ы ш ленности  (В О О М П , Л е 
н и н гр а д , п р о сп ек т  25  О ктября, д . 2 0 ) .

5 . В а ш  вы вод, тов. Д у д к о , что в я н в а р е  бы *о  
у с и л е н и е , а в ф еврале —  о с л а б л ен и е  п я гн о о б р а -  
зо в а т е л ь н о й  дея тел ь н ости  С ол н ц а, —  ош и боч ен , 
д а  и  у  В а с  очень  мало н а б л ю д ен и й  для так ого  
вы вода. В о о б щ е  с  вы водами н е  с п еш и т е . С де
лайте п о З о л ь ш е  наблю дений . П о д о б н ы е  вы воды  
м о ж н о  дел а ть  только на о с н о в е  м н о г о л е т 
н и х  р егу л я р н ы х  н аблю дений .
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6 . В ы , т. Д у д к о , п р о си т е  дать  вам указания  
о т н о си т ел ь н о  дал ьн ей ш и х  н а б л ю д е н и й .

О т в е ч а е м .  П р о д о л ж а й т е  ваш и  наблю 
д ен и я , п о в ы ш а я  и х  к а ч е с т в о .  Д л я  этого  
в ам  н у ж н о , во-п ерв ы х, за щ и т и т ь  и зо б р а ж ен и е  
с о л н ц а  н а  э к р а н е  от  п о с т о р о н н и х  солнеч ны х  
л у ч е й . Э т о  д ости гается  у с т а н о в к о й  на тр убе  
п е р е д  эк р ан ом  хотя бы к у с к а  картон а (как на  
р и с . 2 ) .  Т огда  вы б у д е т е  в  с о ст о я н и и  наблю 
дать  ед в а  зам етны е, б л е д н ы е  и  небольш и е по  
в е л и ч и н е  солнечны е п я тн а . В о -в тор ы х, вы и з
б е р и т е  с е б е  одн у  о п р е д е л е н н у ю  задачу; тогда  
в а ш и  наблю дения б у д у т  им еть н а уч н ую  ц е н 
н о ст ь . Н априм ер: а) с т а т и с т и к а  с о л н е ч 
н ы х  п я т е н .  С ч и тай те  ч и сл о  гр у п п  и ч и сл о  
отдельн ы х п я теп . Е сл и  ч и сл о  гр у п п  обозн ач и ть  
ч е р е з  g, а ч и сл о  пятен —  ч е р е з  / ,  т о  В о л  ь- 
ф о в о  ч и с л о  б у д ет  w  =  /  +  lO.g'. В ы ч и сл я й те  
для к а ж д о г о  дня В ольф ово ч и сл о , а  затем  о п р е 
д е л я й т е  с р е д н е е  за  м еся ц  и  за  г о д . И зм ер я й те  
п л о щ а д ь , заним аем ую  со л н еч н ы м и  пятнами. 
Н а б л ю д а й т е  факелы  и о п р е д е л я й т е  и х  коли
ч еств о;

b )  р е г и с т р а ц и я  г р у п п  с о л н е ч 
н ы х  п я т е н .  И зу ч а й т е  с т р о е н и е  гр у п п  и клас
си ф и ц и р у й т е  и х  п о  о п р е д е л е н н о й  инстр укции;

c ) о п р е д е л е н и е  м е с т о п о л о ж е н и я  
с о л н е ч н ы х  п я т е н .  О п р ед ел я й т е  при п о 
м ощ и  н а б л ю д ен и й  п о л о ж е н и е  бол ь ш и х  пятен  
н а  со л н еч н ом  д и ск е , а за т ем  особы м и  вычи
сл ен и я м и  н аходи те  ш и р о т у  и  д о л г о т у  пятен н а  
с о л н ц е  (гел и огр аф  дч еск и е к оор ди н аты  пятен): 
П о д р о б н о с т и  в сего  э т о г о  В ы  н а й д ет е  в с  и  е -  
ц и а л ь и о й  и н с т р у к ц и и  д л я  н а б л ю 
д е н и я  С о л н ц а  (см . Р у с с к и й  астр , календарь  
п о с т о я н н а я  часть, г. Г ор ь к и й , 193 0  г ., стр, 271); 
о б р а т и т е  так ж е вн и м ан и е и  на при води м ую  
н и ж е  л и тер атур у  п о  э т о м у  в о п р о с у . В о  вся к ом  
сл у ч а е , тов . Д у д к о , п р о д о л ж а й т е  в а ш у  р а б о т у , 
у л у ч ш а я  е е  качественно: н а б л ю д а й т е  и  дальш е.

Н абл ю д ен и я  н ад  п я тн о о б р а зо в а тел ь н о й  д е я 
тел ь н о стью  С олнца им ею т б о л ь ш у ю  н ауч н ую  
ц е н н о с т ь ; сводка в с е х  так и х  набл ю ден ий , п р о 
и зв о д и м ы х  лю бительским и ср едствам и , дел ается  
в  М о ск о в ск о м  отдел ен и и  В с е с о ю зн о г о  а стр о -  
н о м о -г е о д е з и ч е с к о г о  о б щ ес т в а  (М осква, 1, С а- 
д о в а я -К у д р и н ск а я , 5, П лан етари й  М оссовета , 
К оллек тив  н абл ю дател ей  М О В А Г О ). Н а о с н о в а 
н и и  §  1 устав а  э т о г о  о б ш е с ів а  — В сесо ю зн о е  
а с тр он ом о  - г е о д е зи ч е с к о е  о б щ е с т в о , и м ею щ ее  
отд ел ен и я  во м ноги х  к р у п н ы х  г о р о д а х  СССР, 
я в л я ется  орган и зац и ей  о б щ е с т в е н н о й  сам одея 
т ел ь н о ст и  тр удя щ и хся , с т а в я щ е й  с в о е й  задачей  
в о в л еч ен и е  и х  в ак ти в н ое у ч а с т и е  в социали
ст и ч ес к о м  строительстве в п л а н е  р а б о т  а ст р о 
н о м и и , гео д ези и  и к ар тогр аф и и , а  т а к ж е со д е й 
с т в и е  у к р еп л ен и ю  о б о р о н ы  н аш ей  страны . 
П о э т о м у  у с т а н о в и т е  связь  с  бл и ж ай ш и м  к вам  
о т д ел е н и ем  В се с о ю зн о г о  а с ір о н о м о -г е о д е зи ч е -  
с к о г о  о б щ ес т в а .

7 . Т еп ер ь  ск а ж ем  н еск ол ь к о  слов в ообщ е  
о  научны х н а б л ю д ен и я х  С олнца. Н аучны е на
б л ю д ен и я  С олн ц а м о ж н о  п р ои зв оди ть , и н е  
и м е я  гром адны х т е л е с к о п о в . Д о статоч н о  иногда  
н е б о л ь ш о й  п о д зо р н о й  т р у б ы  или д -ж е  сам о
д е л ь н о й  трубы  и з о ч к о в ы х  стек ол . О днако, н а
б л ю д е н и е  Солнца в зр и т е л ь н у ю  т р у б у — задача не  
и з  л е гк и х . Она, п о ж а л у й , д а ж е  тр удн а и опасна  
дл я  н еоп ы тн ого  н абл ю дател я . П ричина этом у —  
о г р о м н о е  количество с в е т а  и  теп л а , и сп уск ае
м ы х С ол н ц ем . С олнце с и л ь н о  н а гр ев а ет  в озд ух  
и зр и т ел ь н у ю  т р у б у . И з о б р а ж е н и я  от эт о го  д е 

л а ю т с я  н еясн ы м и, д р ож ащ и м и , и  м ел кие детали  
н а п о в е р х н о с т и  С олнца прол к даю т.

П р и  н а б л ю д е н и и  С о л н ц а  в з р и 
т е л ь н у ю  т р у б у  н у ж н о  б ы т ь  о ч е н ь  
о с т о р о ж н ы м ,  ч т о б ы  е  о п а л и т ь  
с е б е  г л а з .  Ни в коем  с л у ч а е  н ел ьзя , н ап р и 
м е р , н а в о д и т ь  т р у б у  на С ол н ц э обы кновенны м  
с п о с о б о —  при ц ели ваясь , как это мы делаем  
п р и  н а б л ю д ен и и  звезд , или Л у н ы . Л уч ш е всего  
п р и  н а в ед ен и и  трубы  н а  С о л н ц е  ставить е е  по  
е е  т е н и . К о гд а  тень от т р у б ы , падаю щ ая на п о
с та в л ен н ы й  п озади  н е е  л л с т  б ум аги , б у д ет  
и м еть  в и д  тем н о го  к р у г л о г о  п я тн а , —  тогда он а  
т оч н о  нап равлен а  н а  С ол н ц е.

С м отр еть  в т р у б у  на С о л н ц е  н у ж н о  только  
ч е р е з  зак оп ч ен н ое  стек л о . Т а к и е  тем ны ?, дым
чаты е стек л а  обы к н ов ен н о и м е ю т ся  при  зр и 
тел ь н ой  т р у б е . Л у ч ш е  в с е г о ,  о д н а к о , иметь. 
ц в ет н ы з стек л а  —  зел ен ы е и л и  г о л у б ы е . Б ер у т  
о д н о  и з  н и х  и  привинчиваю т к о к у л я р у  тр убы . 
E t ли ж е  та к о го  стекла при т р у б е  н е т , то  н у ж н о  
с а м о м у  закоптить на свеч к е к у с о ч ек  стекла или  
к у п и т ь  в оптическом  м агази н е стек л о  зел ек бго , 
г о л у б о г о  или ды м чатого ц в ет а , н ак он ец , м ож н о  
в зя ть  си л ьн о п оч ер н ев ш ую  ф отоп л асти н к у (н е
гати в). Б е з  т а к о г о  т е м н о г о  с т е к л а  
с м о т р е т ь  н я С о л н ц е в т р у б у  н е л ь з я .

В т о р а я  о п асн ость  при  н а б л ю д ен и и  Солнца  
в т р у б у  заклю чается в том , что о т  сильного  
н а гр ев а н и я  солнечны м и л уч ам и  тем н ы е стекла  
у  ок у л я р а  трубы  ч асто  л о п а ю т ся  и  осколками  
м о г у т  -поранить глаз. П о эт о м у  н е  сл ед у ет  Д олго  
р ассм атр и в ать  С олнце, н е отры вая  глаз от о к у 
л я р а . П э  и стечении  н еск о л ь к и х  м инут надо  
отви н ти ть  окуляр с тем ны м  стек л ом , чтобы дать  
в о зм о ж н о ст ь  охладиться е м у  и  в о з д у х у , заклю 
ч ен н о м у  в т р убе .

Н абл ю дать  С олн ц е л у ч ш е в с е г о  н е  в пол
д ен ь , к огд а  о н о  г р еет  о с о б е н н о  си л ьн о, a в:угреч- 
п и е  и ли  в еч ерн и е часы , н а п р и м ер , часа три  
с п у ст я  п о с л е  восхода  или за  три  часа д о  за 
х о д а  е г о .

Рис. 2. Приспособление для наблюдения 
Солнца в зрительную трубу при помощи 
экрана. Т — труба, О — окуляр, Е — экран, 
К  — кусок картона для защиты изображения 
от посторонних солнечных лучей, А — за
жим, кошорый держит экран на трубе, 

С — изображение Солнца.

Н о  ест ь  ещ е  д р у го й , л у ч ш и й , н еопасны й  
с п о с о б  набл ю ден ия  С олнца, эт о  —  с п о с о б  на
б л ю д е н и я  С олнца на эк р ан е. Д ля эт о г о  к о к у 
л я р у  зр и тел ь н ой  трубы , на н е к о то р о м  р а ссто я 
н ии  о т  н е г о , при пом ощ и о с о б о г о  заж им а п р и 
к р еп л я ю т  эк р ан  с  л и стом  б е л о й  бум аги , как 
эт о  п о к а за н о  на р и с. 2. Т р у б а  с  таким  п р и сп о 
с о б л е н и е м  наводится на С ол н ц е; т о гд а  на эк р ан е
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п ол уч ается  и зо б р а ж ен и е  С о л н ц а  с  пятнами  
и д р у ги м и  деталями, р азли ч аем ы м и  н а  его  п о 
в ер х н о сти . Э кран о б я за т ел ь н о  д о л ж ен  быть  
■скреплен с  сам ой  т р у б о й , а н е  стоять на от
дел ьн ой  п о д ст а - "е; ина.че то ч н а я  ориентировка  
н ев о зм о ж н а . П л оск ость  эк р а н а  д ол ж н а  быть  
п ер п ен д и к у л я р н а  т р у б е . Н е о б х о д и м о  иметь в о з 
м о ж н о ст ь  л егк о  и у д о б н о  м ен ять  р асстоя н и е  
эк р а н а  о т  о к ул я р а , что д о ст и га ет ся  заж им ом  А А  
(см . р и с . 2 ) , так как, п р и б л и ж а я  или удаляя  
эк р а н  о т  ок у л я р а , мы б у д е м  ум ен ьш ать  или  
ув ел и ч и в а т ь  ди ам етр  и зо б р а ж ен и я  Солнца.

С л е д у е т  помнить, что и зо б р а ж е н и я  на эк р ан е  
п р и  н е б ес н о м  ок ул я р е п о л у ч а ю тся  п р я м ы е  
и з е р к а л ь н ы е ,  т. е. с ев ер  б у д е т  н а в е р х у ,  
ю г —  в н и зу , запад-—  н а л ев о , а в о с т о к — н аправо, 
так что С олнце на эк р а н е  д в и ж ет ся  справа  
налево. Для в сех  н абл ю д ен и й  С ол н ц а сл ед у ет  
п о л ь зов ать ся  ок улярам и  с о  слабы м  увел и ч ен и ем , 
чтобы  в есь  ди ск  С олнца п о м ещ а л ся  в поле зр е 
ния т р у б ы .

О п и сан н ы й  споЬоб в есь м а  у д о б е н  при на
б л ю д е н и и  солн еч ны х п я тен , при  о п р ед ел ен и и  их  
р а зм е р о в , числа и п о л о ж ен и я , н о  в см ы сле ви
ди м о ст и  детал ей  о н  у с т у п а е т  наблю дениям  
С олн ц а н еп о ср ед с т в ен н о  гл а зо м , ч ер ез  тем н ое  
стек л о  в зр ительной  т р у б е , т. : так назы вае
м о м у  в и з у а л ь н о м у  с п о с о б у .  О дн ак о и  на  
эк р а н е  м о ж н о  наблю дать м ел к и е  детали  сол н еч 
ной п о в е р х н о с т и , но для эт о г о  н а д о  защ итить  
и з о б р а ж е н и е  С олнца от п р о н и к н о в ен и я  п о с т о 
р о н н е г о  св ета . Э то отчасти  д о ст и га ет ся  путем  
п р и к р еп л ен и я  на т р у б е  к у с к а  картона К К  
(см . р и с . 2 _ ). Л у ч ш е ж е  в с е г о , е сл и  наблю да
т ел ь  с  экраном  н аходятся в тем н ой  комнате, 
в то  в р ем я  как объ ек ти в  т р у б ы  тор ч и т и з окна  
н а р у ж у .

А стр о н о м у -л ю б и гел ю  д о ст у п н ы  н аблю дения  
со л н еч н ы х  пятен  и и зм ен ен и я  и х  формы , дви
ж е н и я  п ятен , о п р ед ел ен и е  количества пятен  
и  и з м е р е н и е  площ ади , зан я той  им и, наконец, 
н а б л ю д ен и е  факелов на С о л н ц е . Д р у ги е  явле
ния н а  С олнце, как, н а п р и м ер , п р отубер ан ц ы , 
дл я  н абл ю ден ия их т р е б у ю т  о с о б ы х , специаль
н ы х п р и сп особл ен и й , р е д к о  д о ст у п н ы х  лю 
б и тел ю . V

Д ета л и  в гр уп п ах  пятен  и ви д  больш их пя
т ен  л егк о  м ож н о наблю дать п р и  пом ощ и даж е  
н е б о л ь ш и х  зр ительн ы х т р у б . Е т р у б у  с  о б ъ ек 
ти вом , ди ам етр  к отор ого  р а в ен  7 5  мм, видны  
у ж е  гр ан ул ы  н а  С олнце, а в т р у б у  9 5 — 108 мм  
м о ж н о  отчетливо н абл ю дать  м ел к и е детали  
в п о л у т ен и  пятен. В так ую  т р у б у  л егк о  м ож но  
сл ед и ть  за  движ ением  в ещ ест в а  и и зм ен е
н и ям и , и н огда  даж е очень  б ы стр ы м и , п р о и с х о 
д ящ и м и  в сам ом  пятне и  е г о  о к р ес тн о ст я х .

В  за к л ю ч ен и е  п р и ведем  дл я  и н т ер есу ю щ и х ся  
л и т ер а т у р у  п о  этом у  в о п р о су :

1. Л е в и ц к и й ,  „О н абл ю ден и и  солнечны х  
■пятен*. И зв ести я  Р у с с к . а с т р , о -в а , вып. V.

2 . Р о з а н о в ,  „ О п р е д ел е н и е  полож ения п я 
тен  на С о л н ц е“. И зв . Р у с с к . астр , о-ва  
вып. XIII и X IV .

3. Н а б о к о в ,  „ П о л у ч ен и е  т о ч н о го  р и сун к а  
С о ; н ц а \  Ж урнал „ М и р о в е д ен и е “ 1923 г. №  1.

4 . Ш а р о н о в ,  „ О п р е д ел е н и е  полож ения  
пятен н а  Солнце*. Ж у р н а л  „М ироведение*  
192 4  г. №  1.

5 . Ш и р о к о  в, „ И ссл ед о в а н и е  стр оен и я  
г р у п п  сол н еч ны х пятен*. Ж у р н . „ М и р о в ед ен и е“. 
192 5  г . №  2.

6 .' Ш  а р о н  о  в, „С татистические н а бл ю ден и я  
С ол н ц а* . Ж у р . М и р о в ед ен и е“, 1 9 2 0  г . №  1.

7. И  в a h о  в, Н . И ., „Н абл ю ден и я  С олнца*, 
Г И З . 19 2 8  г.

8. „ Р у сск . астр , кал ендар ь“. П остоян н ая  часть. 
„ И н ст р у к ц и я  для н абл ю ден ия С о л н ц а “. И зд. 
Г ор ьк овск . а ст р .-гео д ез . о -в а . г о р . Горький, 
1930 г. .

С олн ц е и м еет  огр ом н ое зн а ч ен и е  в наш ей  
жизни; п о э т о м у  знать явления, п р о и сх о д я щ и е  
на С ол н ц е, для нас оч ен ь  важ но. С ол н ц е теперь  
р егу л я р н о  набл ю даю т н а  м н о ги х  об сер в а то р и я х . 
Э то д ел а ет ся  и  у  н ас  в С С С Р , н ап ри м ер , в П ул
кове. И м ею тся  да ж е  сп ец и а л ь н ы е  с о л н е ч 
н ы е  о б с е р в а т о р и и ,  г д е  С о л н ц е  детально’ 
и зу ч а е т ся , гд е  п р ои зв одя т  еж е д н е в н ы е  наблю 
д ен и я  и  ф отограф ирования С о л н ц а . О днако, все  
эти  сп ец и альн ы е н аблю дения С о л н ц а  н е  исклю 
чаю т лю би тельск и х, доступ н ы х сам ы м  ш ироким  
м ассам  тр удя щ и хся . Такие н а б л ю д е н и я , как 
и зв ест н о , сы грали огр ом н ую  р ол ь  в н а у к е  
о  С ол н ц е. П оэтом у , товари щ и , о р г а н и зу й т е  кол
л ек ти в ны е н аблю дения С олнца. Эти н абл ю ден и я  
п ом и м о вс  го , им ею т о гр о м н о е  обр а зо в а тел ь н о е  
зн ач ен и е, п ри учаю т к н а сто я щ ей  н ауч н о-и ссл е
д о в а тел ь ск о й  р а б о те  и  п одготов л я ю т  кадры  м о
л о д ы х  астроно:.:ов, столь н е о б х о д и м ы е  наш ей  
сл ав н ой  ст р а н е  С оветов , г д е  н а у к а  р аботает  не  
тол ь к о  н а д  о б ъ я сн ен и ем  тех  и л и  ины х явлений  
п р и р оды , но и  над тем , как э т и  я в лен и я  при
р оды  подчинить воле о с в о б о ж д е н н о г о  человека.

8. Т о  в. В  е  р ь я н  е  н  к о  в Я- К . (г. В и теб ск ), 
спраш ивает: „ К о г д а  б у д е т  б л и ж а й ш е е  
л у  н. н о е  з а т м е н и е ? “

О т в е ч а е м :  Б ли ж ай ш и м  видим ы м  в С С С Р  
л унны м  затм ен и ем  б у д е т  п о л н о е  л у н н о е  затм ен и е  
8  января 193 6  г. С ер еди н а э т о г о  затм ения б у 
д ет  в 18 ч. 15  м.

О  том , как наблю дать  сол н еч н ы е и лунны е  
затм ен и я , см . б р о ш ю р у  „ З а т м е н и я  и и х  
н а б л ю д е н и я “, и здан н ую  Г ор ьк ов ск и м  астр .-  
гео д . о -в о м , г. Горький 1927 г. Ц . 50  к.

9 . Т о  в. Я с а м а н  А. Д . (г. Г о р и , Г р у зи я ), 
п р и сл ал  нам св о е  наблю ден ие ч а ст н о го  сол н еч 
н о го  затм ен и я  21 августа  1933  г . и  спраш ивает: 
1) П р а в и л ь н о  л и  п р о и з в е д е н о  э т о  
н а б л ю д е н и е  п о  в и д у  п р и л а г а е м ы х  
р и с у н к о в  и 2)  м о ж н о  л и  и с п о л ь з о -  
в а т ь  э т и  р и е у н к и д л я н а п е ч а т а н и я  
в к il и г  а X?

О  т в е  ч а г м. Н абл ю ден и я  п р ои зв ед ен ы  вами  
в п ол н е правильно, только, к со ж а л ен и ю , о х в а 
ты ваю т лиш ь н а и б о л ь ш у ю  ф а зу  (нет ■ н абл ю де
ния начала затм ен и я) и  затем  ещ е 4  м ом ента  
п о сл е  э т о г о 'д о  конца затм ения. .

Таким  обр азом , они являю тся неполны м и  
н абл ю ден ия м и . В наш ем  ж у р н а л е  мы н е  м ож ем  
и х  п ом ести ть , так как они у ж е  у с т а р е л и , но  
вы сам и , конечно, м ож ете  и сп о л ь зо в а ть  в св о и х  
к н и гах  эти  ри сун к и  как м атер и ал  н а б л ю д е т : г, 
п р и  эт о м  сам остоятельно п о л у ч е н н ы й . П оэтом у  
мы в о зв р а щ а ем  их вам отдел ьн ы м  письм ом . Н а  
о ст а л ь н ы е  три вопроса: в ы ч и сл ен и е ф аз луны , 
о п р е д ел е н и е  расстояний на З е м л е  (п рав и ло Ч е
б ы ш ев а ) и противоречия в к н и ге  М е й е р а  
„ В сел ен н а я “ з а  н едостатк ом  м еста  ответим  
в с л ед у ю щ ем  ном ере ж ур нала-
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1 0 . Т о в. Р о м а н о в а  К . (с т . П еретер ка, 
Л е н . о б л ., С т а р о -Р у сск о го  р а й о н а ) сп р а ш и в а ет ,, 
м о ж е т  л и  о н а  п о  о к о н ч а н и и  с е м и 
л е т к и  п о с т у п и т ь  в в у з  н а  а с т р о н о 
м и ч е с к о е  о т д е л е н и е .

О т в е ч а е м .  В в у з  о к о н ч и в ш и х  сем и л етк у  
н е  п р и н и м аю т. Чтобы  п о с т у п и т ь  в  в у з , н уж н о  
о к о н ч и т ь  рабф ак, д ев я т и л ет к у  и л и  п одготови 
т е л ь н ы е  курсы  п о  п о д г о т о в к е  в в у з .

1 1 . Т о в .  К о л о м и е ц  Д . Г . (ст . С евер ск ая , 
А з .-Ч е р н . край). Я в л ен и е  о  к отор ом  вы п и ш ете , 
е с т ь  обы ч ное м ер ц а н и е  з в е з д . О но п р о и сх о д и т  
в сл едств и е то го , ч то  в  в о з д у х е  н а х о д и тся  м н о го  
в одя н ы х п ар ов , с л о и  в о зд у х а  и м ею т р а з н у ю  
т е м п е р а т у р у  и  п ер ем ещ а ю т ся ; п о э т о м у  п р ел о м 
л я ем о ст ь  л у ч е й  света , и д у щ и х  от  зв езд ы , м е 
н я е т с я , и н ам  к аж ется , что зв е з д а  м ер ц а е т  —  
д р о ж и т , к ол еблется  в в е р х -в н и з , в п р ав о-в л ев о . 
П о с м о т р и т е , как д р ож ат  и  к о л еб л ю т ся  предм еты , 
в и д и м ы е  п о  нап равлен и ю  н а д  п еч н о й  т р у б о й , 
-и з к оторой  вы ходит т еп л ы й  в о з д у х .  Ч ем  бол ь ш е  
п а р о в  воды в в о з д у х е , т е м  б о л ь ш е  м ерцание  
зв ёзд ; п о это м у  м ер ц а н и е  з в е з д  является одним  
и з  п р и зн а к о в  п р и б л и ж е н и я  дож д л и в ой  п о
годы .

12 . О б р а т и т е , т о в а р и щ и , вни м ани е на н е
д а в н о  в ы ш едш и й  А с т р о н о м и ч е с к и ? !  к а 
л е н д а р ь  н а  1935  г . П ер ем ен н а я  часть. 
С т р . 2 0 3 . И зд . Г о р ь к о в с к о г о  а ст р .-гео д ез . 
о -в а  г. Г ор ьк и й . 1935 г. Ц . 3  р . 6 0  к.

В  это й  книге, з  о т д ел е  I (эф ем ер и ды ) п р и 
в ед ен ы  св еден и я , н а о б х о д и м и е  для п р ои зв од
с т в а  в сев о зм о ж н ы х  а с т р о н о м и ч ес к и х  н абл ю де
н и й ; в о т д ел е  II (п р и л о ж ен и я ) п ом ещ ены  очень  
и н т е р е с н ы е  статьи, а и м ен н о ; П о  л а к  „У спехи  
а с т р о н о м и и  в 1 9 3 3  г . “, П у т и л и н ,  „Л и бр ац и я  
Л у н ы “, Н у м е р о в ,  „ Э л ем ен тар н ы й  вы вод  
о п р ед ел е н и я  о р би т  и  в ы ч и сл ен и я  э ф е м е р и д “, 
Г о р л е н к о ,  « И сп о л ь зо в а н и е  сол н еч н ой  э н е р 
г и и “ и  Г о  р я и н о  в , .П о д г о т о в к а  к сол н еч ном у  
затм ению " 19/Ѵ І 193 6  г.

З а т е м  оч ен ь  ц ен ной  к н и го й  д л я  лю бителя- 
а с т р о н о м а  является только ч то  в ы ш ед ш а я  книга  
Л . Р ю д о ,  „ А с т р о н о м и я  н а  о с н о в е  н а 
б л ю д е н и й " ,  п е р ев о д  с  ф р а н ц у зс к о г о  Ш  о- 
р ы г и н а .  2 7 3  стр . И зд . Т ех н .-т е о р . и зд . М осква, 
1 9 3 5  г . Ц . 3  р . 50  к. в п е р е п л е т е . В п ер в ой  
ч а ст и  э т о й  книги дап ы  о сн о в н ы е св еден и я  по  
а с т р о н о м и и , во в тор ой  —  ср е д с т в а  и м етоды  
н а б л ю д е н и й , а в т р ет ь ей  —  н еб есн ы е  м иры .
В  п е р в о й  части на 4 5  стр ан и ц ах  дана вся  
„ а з б у к а  а с т р о н о м и и “; она в в од и т  н еп одготов л ен 
н о г о  читателя в а ст р о н о м и ч еск у ю  науку; зд есь  
в о  в т о р о й  части о б ъ я с н ён ы  и н стр ум ен ты  для  
а с т р о н о м и ч еск и х  н а б л ю д ен и й , начиная с  б и 
нокля,' п о д зо р н о й  т р у б ы  и  са м о д ел ьн о й  зр и 
тельно;'! тр у б ы  и .к он ч ая  р е ф р а к т о р о м  и р еф л ек 
т ор ом ; даны  так ж е у к а за н и я , как и сп ользов ать  
ф о т о а  парат для а ст р о н о м и ч еск и х  набл ю ден ий , 
и  п о к а за н о  п р о ст о е  у с т р о й с т в о  лю би тел ьск и х  
о б с ер в а т о р и й . П оследняя г л а в а ' эт о й  части п о 
св я щ е н а  т ех н и к е  аст р о н о м и ч еск и х  наблю дений .
В  т р ет ь ей  части этой  и н т ер есн о й  книги р а с
см о тр ен ы . в отдел ь н ости  Л у н а , С олнце, каж дая  
п л ан ета , кометы , м етеор ы  и  м етеор и ты , звезды  
и т у м а н н о ст и , и даны  у к а за н и я , как произво
д и т ь  н абл ю ден и я  к а ж д о го  и з  эт и х  светил. Та
ким о б р а з о м , эта книга Р ю д о  яв ля ется  не только  
к н и гой  для чтения и  и зу ч е н и я  начальной а ст р о - •  
н о м и и , н о  так ж е и  х о р о ш и м  сп р ав оч н и к ом  для  
п р а к ти ч еск и х  р а б о т  й  н а б л ю д ен и й  по а с т р о 
н ом и и .

Е щ е  в 1911 г. был и зд а н  р у с с к и й  п ер ев од  
к н и ги  Р ю д о  „Как и зуч ать  н е б е с н ы е  тела*; т е 
п ер ь  эта книга стала би б л и о гр а ф и ч еск о й  р ед 
к ость ю , н о  е е  вполне м о ж ет  зам ен и ть  только- 
что ук азан н ая  „А стр он ом и я н а  о сн о в е  н аблю 
д е н и й “. В  этом  новом  и зд а н и и  он а  зан ов о  п е р е 
р а б о т а н а  автором  и зн а ч и т ел ь н о  доп ол н ен а как 
а в т о р о м , так  и п ер ев одч и к ом .

13. З а  н едостатк ом  м ес т а  остальны м  тов ар и 
щ ам  отв еч аем  почтой и в с л е д у ю щ е м  „К р уж к е  
м и р о в е д е н и я “.
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В . РАВДОНИКАС, проф. •

Первобытно-коммунистический спо
соб производства был основан на 
первоначальном единстве производи
телей и средств труда, „иными сло
вами, на первоначальной собственно
сти производителей на средства про
изводства.“ „Но первобытный комму
низм,—говорил Маркс,—был детской 
общественной формой и не годился 
для того, чтобы развить труд и произ
водительность общественного труда“.1

Сила и власть стихийно выросшего 
первобытного - коммунизма должны 
были быть сломлены, чтобы дать 
простор развитию производительных 
сил — и они действительно были слом
лены. Под давлением развивающихся 
производительных сил трудящиеся 
должны былр быть отделены от 
средств производства; средства про
изводства из общественной собствен
ности должны были перейти в част
ную собственность: первобытно-ком- 
мунистический способ производства 
должен был уступить место антаго
нистическому классовому способу 
производства; должны были обра
зоваться классы и государство.

Чтобы разобраться в том, почему 
все это так должно было случиться, 
мы прежде всего постараемся уяснить, 
в каком направлении шло развитие 
производительных сил в доклассовом 
обществе вообще и на последних его 
этапах в особенности, каковы были 
материальное производство и обще
ственная организация труда.

По мере усовершенствования пер

вобытной техники производства по
вышалась производительность труда, 
что в конце-концов привело к замене 
коллективного общинного труда с низ
кой техникой производства трудом 
отдельных семей или даже отдельных 
лиц с повышенной техникой. Старое 
коллективное первобытно-коммуни
стическое производство вследствие 
этого стало дробиться или, как го
ворят, парцеллироваться (от слова 
„парцелла“—участок, часть). Возьмем, 
например, земледелие в доклассовом 
обществе. В какую сторону оно раз
вивалось? Ранние формы замледелия— 
мотыжное и подсечное — были весьма 
трудоемкими. Чтобы взрыхлить поле 
мотыгой вручную или вырубить 
и расчистить участок леса для по
сева, необходим был коллективный 
труд весьма значительных групп 
людей; поэтому мотыжное и подсеч
ное земледелие по необходимости 
были коллективными, велись на ком
мунистических началах — всем родом 
или его частями — группами род
ственных семей, большими семьями 
и т. д. Но когда появились первич
ные пашенные орудия — плуг, соха, 
бороня, объединение большого числа 
людей для обработки земли, для зе
мледельческого производства стало 
излишним. Самая древняя пашен
ная запряжка (пара быков или волов 
в ярме, соединенном с деревянным 
плугом), известная уже в эпоху брон
зовых орудий, обеспечивала вспашку 
очень большой — по сравнению с воз
можностями прежнего мотыжного 
способа — площади земли при сра
внительно малой затрате человече-

1 „Т еор ия прибавочной' с т о и м о с т и “, т. HI, 
стр . 3 0 0 .
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с кой рабочей силы. П о э т о м у  с н о- 
я в л е н и е м  п а ш е н н ы х  о р у д и й  
з е м л и  о б р а б а т ы в а т ь  м о ж е т  — 
и д е й с т в и т е л ь н о  о б р а б а т ы 
в а е т  — у ж е  о ч е н ь  н е б о л ь ш а я  
г р у н п а  л ю д е й ,  с о с т о я щ а я  из  
н е с к о л ь к и х  че ло ве к,  а и м е н н о — 
т а к  наз .  ма ла я  с е м ь я .  . Те пе р ь  
у;;:е к а ж д а я о т  д е л ь н а я  ма л а я  
с е м ь я  с т а н о в и т с я  п р о и з в о д 
с т в е н н о й  я ч е й к о й  о б щ е с т в а ;  
я р е ж н е е  к о л л е к т и в н о е  п'ро- 
и х в о д с т в о ,  т а к и м  о б р а з о м ,  
дробится, парцеллируется. Так было 
у восточных славян примерно тысячу 
лет тому назад, у древних германцев 
около двух тысяч лет тому назад, 
в сельских общинах Индии и т. д.

Если взять другие формы произ
водства первобытного общества—ско
товодство, ремесло, — то и в них 
можно проследить тот же процесс — 
дробления или парцеллирования 
вместе с повышением производитель
ности труда, улучшением техники 
нроизводства.

Таким образом, к концу развития 
доклассового общества в связи с улуч
шением техники, индивидуализирован
ное семейное производство замещает 
производство коллективное; иными 
словами, о б щ е с т в е н н о е  п р о и з 
в о д с т в о  п а р ц е л л и р у е т с я .  Это 
одна сторона развития производитель
ных сил в первобытном обществе. Дру
гая сторона заключается в организации 
общественного труда. С этой стороны 
развитие производительных сил в пер
вобытном обществе выразилось в раз
витии разделения труда. „Всякая но
вая производительная сила — указы
вали, говоря о прошлых эпохах, Маркс 
и Энгельс, — имеет своим следствием 
разделение труда“. 1 Разделение труда 
являлось, как говорят, прогрессивной 
формой организации труда в перво
бытном обществе, формой развития 
производительных сил.

Припомним теперь, как шло разви
тие разделения труда от этапа к этапу 
истории первобытного общества. На 
первом этапе лервобытное стадо) оно 
отсутствовало. В эпоху возрастно-по
лозой орды возникает так наз. е с т е 
с т в е н н о е  разделение труда по 'Полу

1 А р х и в  М а р к с а  и Э н г е л ь с а ,  т. I, 
«гр . 2 5 4 .

и возрасту (между женщинами и муж
чинами, старыми и молодыми), весьма 
характерное для первобытного об
щества. Позднее, в эпоху родового 
общества, на ряду с естественным 
вырастает общественное разделение 
труда — разделение труда между от
дельными родами и племенами. В за
висимости от естественных условий 
обитания отдельные роды или пле
мена могли специализироваться на 
производстве какого-нибудь о д н о г о  
вида^продуктов; так, племена, жившие 
в районах месторождений меди, спе
циализировались на добыче и обра
ботке этого металла; племена, насе
лявшие морское побережье, добывали 
различные виды ценившихся в перво
бытном обществе как украшения рако- 
цин и т. п. Вполне понятно, что такого 
рода разделение труда между общи
нами, родами или племенами было 
сопряжено с между родовым или 
междуплеменным обменом. Это — са
мая ранняя форма обмена. 1

Очень важное значение в истории 
разделения труда имела специализа
ция некоторых племен исключительно 
на разведении скота. Примером таких 
скотоводческих племен являются 
древние кочевники степей нашего 
северного Причерноморья, так наз. 
скифы, кочевники Средней Азии 
и др. Отделение скотоводческих 
племен от племен земледельческих 
Энгельс называет первым великим 
разделением труда и указывает, что 
с этого времени обмен становится 
не случайным, а постоянным явлением. 
Речь идет у него об обмене между 
скотоводами и земледельцами.

Но в результате развития произ
водительных сил общественное раз
деление труда появляется и внутри 
общественных групп, внутри рода 
или общины. Возникают все новые 
и новые виды ремесла — ткачество, 
обработка металлов, строительное 
дело и т. д. и т. д. Каждое ремесло 
становится все более и более искус
ным. Если раньше ремесленным про-

» Н у ж н о  им еть в  ви ду , что такой обм ен  
вн ачале и гр ал  очень н езн ач и тел ь н ую  роль  
в х о зя й с т в е н н о й  ж и зн и  о б м ен и в а ю щ и х ся  сто
рон . К а ж да я  общ ествен н ая  г р у и п а , каждый  
р о д  у д о в л е т в о р я л  полностью  с в о и  п отр ебн ости  
за  с ч е т  с в о е г о  со б ст в ен н о го  п рои зв одств а .

В о б м е «  п оступ ал и  то  ль к э  и зл и ш к и .
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изводством мог заниматься каждый 
(горшки, например, лепились в каж
дой семье), — то теперь оно требует 
больших специальных навыков и по
тому становится специальным заня
тием отдельных лиц, которые ничем 
другим' уже более не занимаются. 
Появляются профессии ремесленни
ков — кузнец, плотник, сапожник, гон
чар и т. д. Ремесло отделяется от 
земледелия — по Энгельсу второе 
крупное разделение труда.

Ит а к ,  р а з в и т и е  п р о и з в о д и 
т е л ь н ы х  с ил  с о  с т о р о н ы  о б- 
щ е с т в е н н о й о р г а н и з а ц и и т р у -  
д а  в п е р в о б ы т н о м  о б щ е с т в е  
в ы р а ж а е т с я  в р а з в и т и и  р а з 
д е л е н и я  т р у д а .  От  п р о с т о й  
к о о п е р а ц и и ,  п р о с т о г о  с о е д и 
н е н и я  т р у д а  э п о х и  п е р в о б ы т 
н о г о  с т а д а  к е с т е с т в е н н о м у  
р а з д е л е  н и ю т р у д а в о з р а с т  но-  
п о л о в о й  орды,  о т  е с т е с т в е н 
н о г о  р а з д е л е н и я  т р у д а  к о б 
щ е с т в е н н о м у  —в о т  о б щ а я  ли-  
н и я р а з в и т и я  р а з д е л е н и я т р у -  
д а і в  д о к л а с с о в о м  о б щ е с т в е .  
О н а  я в л я е т с я  в т о  ж е  . вре мя  
л и н и е й  п р о г р е с с и в н о г о  п о в ы 
ш е н и я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  
т р у д а .

Переходим теперь к очень важному 
моменту. И дробление или парцелли
рование производства, и разделение 
труда находятся в противоречии с 
первобытно-коммунистическими про- 
изводстзенными отношениями — кол
лективным производством, коллек
тивной собственностью на средства 
производства. Разделение труда, след
ствием которого является и парцел
лирование производства, порождает 
частную собственность и частное на
копление; с . ним связано выделение 
отдельных лиц или отдельных групп 
лиц, интересы которых противопоста
вляются интересам всего общества, 
что в конце-концов приводит к об
разованию классов, потому что „в ос
нове деления общества на классы,— 
говорит Энгельс, — лежит закон раз
деления труда“. 1

Пока разделение труда было есте
ственным, оно не разрушало перво
бытно-коммунистических отношений, 
бывших тогда весьма крепкими в силу

1 М а р к с  и Э н г е л ь с ,  С оч ., т .Х І Ѵ , с ір .  285.

крайней неразвитости производства. 
Но уже и тогда противоречие 
между разделением труда и пер
вобытным коммунизмом сказалось 
в отношениях между старшими и мла
дшими членами общественной группы, 
с одной стороны, и между мужчинами 
и женщинами с другой. Такие про
тиворечия очень хорошо известны 
из жизни первобытных народов — 
австралийцев, тасманийцев и др. У 
австралийцев, например, старики обо
соблены во влиятельную группу, поль
зующуюся различными правами и при
вилегиями. Некоторые ученые говорят 
даже о г е р о н т о к р а т и и (о старико- 
властии)у австралийцев, но это — пре
увеличение. Мужчины у многих на
родов обособлены от женщин, заклю
чают между собой союзы, живут от
дельно (так наз. мужские дома). 
Существуют особые запреты на не
которые виды пищи для женщин 
в пользу мужчин. Н а о б о р о т ,  
в условиях матриархата, как, напр., 
у гуронов S женщины господствуют 
над мужчинами.

Все названные противоречия не 
являются антагонистическими, так как 
не основаны на частной собственности. 
И однако именно на основе естест
венного разделения труда зарожда
ются первичные формы собствен
ности. Энгельс описывает этот про
цесс на следующем примере: „Муж
чины ведут войну, идут охотиться 
и ловить рыбу, добывают продукты 
питания и необходимые орудия. Тот 
и другой хозяин в своей области: 
мужчина в лесу, женщина в доме. 
Каждый является собственником из
готовленных им и употребляемых ору
дий: мужчина — оружия, охотничьих 
и рыболовных орудий, женщина — 
домашней утвари“. 2

Собственность, о которой говорит 
здесь Энгельс, еще не есть, .конечно, 
частная собственность: она носит в это 
время, по выражению Маркса, „еще 
заметно общественный характер“ 8 
Ведь производственные продукты все 
равно становятся обід 'й собствен-

1 О д н о  и з  п лем ен  с ев ер э -а м ер и к а н с к и х  ин
д ей ц е в .

3 Э н г е л ь с ,  „ П р о и с х о ж д ен и е  с ем ь и ,ч а ст н о й  
со б ст в е н н о с т и  и г о с у д а р ст в а “, 1 9 3 2  г ., стр . 160.

3 А р х и в  М а р к с а  и Э н г е л ь с а ,  т. I, 
стр . 2 4 9 .

542



ностьго, поступают в общее распреде
ление. Но и в этой ранней форме соб
ственности, являющейся следствием 
естественного разделения труда, вы
ступает названное выше противоречие 
между разделением труда и комму
нистическими отношениями. Это про
тиворечие начинает резко обостряться, 
когда появляется разделение труда 
и иа-ряду с ним дробление обще
ственного производства, обособление 
каждой отдельной семьи как произ
водственной ячейки. Если отдельная 
семья обрабатывает землю, добывает 
себе средства к существованию, не
зависимо от других семей, — то 
и продукты производства она заби
рает в свою пользу, считает своей 
собственностью. Дом, в котором 
живет такая семья, прилегающий 
к нему участок земли, а также^ ору
дия труда, скот и всякое денежное 
имущ ество такж е переходят в ее 
собственность. Тем же порядком 
у скотоводческих народов в собствен
ность отдельных семей в кснце-кон- 
цов переходит скот. Совершенно то 
ж е происходит и в обособившемся, 
отделившемся от земледелия ремесле: 
каждый ремесленник становится соб
ственником и своих орудийтруда и сво
их продуктов производства, которые 
он изготовляет на обмен, на продажу.

Ясно, что такого рода явления плохо 
мирятся с первобытным коммунизмом. 
Если мы учтем, что с общественным 
разделением труда связан обмен, 
порождавший и укреплявший част
ную собственность, частное накопле
ние, — для нас станет вполне ясным, 
что р а з д е л е н и е  т р у д а  д е й 
с т в и т е л ь н о  вступает в н е п р и 
м и р и м о е  п р о т и в о р е ч и е  с .п е р 
во б ы т  но-к ом  м у н и с т и ч е с к  и ми 
о т н о ш е н и я м и .  „ По к а ... все члены 
первобытной индейской общины вы
рабатывали сообща все необходимые 
для них продукты. — писал В. И. Ле
нин,— невозможна была и частная 
собственность. Когда же в общину 
проникло разделение труда и члены 
ее  стали каждый в одиночку зани
маться нроизводством одного какого- 
нибудь продукта и продавать его на 
рынке, тогда... явился институт част
ной собственности“. 1

» Ленин, Соч. т. I, изд. И, стр. 72.

Таким образом, р в з в и в а ю щ и е с я  
п р о и з в о д и т е л ь н ы е  с и л ы  п е р 
в о б ы т н о г о  о б щ е с т в а  н а х о 
д я т с я  в п р о т и в о р е ч и и  с п е р 
во  б ы т н о-к о м м у н и с т и ч е с к и м и 
п р о и з в о д с т в е н н ы м и  о т н о ш е 
н и я м и .  Б л и ж а й ш и м  о б р а з о м  
э т о  в ы р а ж а е т с я  в п р о т и в о 
р е ч и и  м е ж д у  р а з д е л е н и е м  
т р у д а ,  к а к  п р о г р е с с и в н о й  
ф о р м о й  о б щ е с т в е н н о й  ор г а -  
н и з а ц и и т р у д а ,  и в о з н и к ш и м и  
с е с т е с т в е н н о й  н е о б х о д и 
м о с т ь ю  в у с л о в и я х  н и з к о г о  
у р о в н я  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  
с и л  п е р в о б ы т н о - к о м м у н и с т и -  
ч е с к и м и  о т н о ш е н и я м и ,  з а к л ю 
ч а ю щ и м и с я ,  к а к  в к о л л е к т и в 
н о м  п р о и з в о д с т в е ,  к о л л е к т и 
в н о й  с о б с т в е н н о с т и ,  к о л л е к 
т и в н о м  п о т р е б л е н и и ,  т а к  и в 
к р о в н о р о д с т в е н н ы х  с в я з я х .  
В э т о м п р о т и в о р е ч и и  и з а к л ю -  
ч а е т с я  о с н о в н а я ,  в е д у щ а я  з а 
к о н о м е р н о с т ь  р а з в и т и я  п е р 
в о б ы т н о  - к о м м у н и с т и ч е с к о й  
ф о р м а ц и и о б щ е с т в а  и п е р е х о -  
д а е е  в с л е д у ю щ у ю  ф о р м а ц и ю .  
П е р в о н а ч а л ь н о е  е д и н с т в о  
п р о и з в о д и т е л е й  и с р е д с т в  
т р у д а о к а з а л о с ь н е п р и г о д и и'м 
д л я  т о г о ,  ч т о б ы  р а з в и т ь  т р у д ,  
к а к  о б щ е с т в е н н ы й  т р у д ;  п е р 
в о б ы т н ы й  к о м м у н и з м  о к а з а л 
ся  н е п р и г о д н о й  ф о р м о й  д л я  
р а з в и т и я  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  
с ил .  И р а з д е л е н и е  т р у д а  — 
э т а  н а и б о л е е  п р о г р е с с и в н а я  
в н а ч а л е  ч е л о в е ч е с к о й  и с т о 
р и и  ф о р м а о р г а н и з а ц и и  т р у 
д а — п р и в е л а  к р а з р ы в у м е ж д у 
п р о и з в о д и т е л я м и  и с р е д с т 
в а м и  т р у д а, к л и к в и д а ц'и и п е р 
в о б ы т н о г о  к о м м у н и з м а ,  к о б- 
р а з о в а н и ю  ■ а н т а г о н и с т и ч е 
с к и х  с п о с о б о в  п р о и з в о д с т в а ,  
к в о з н и к н о в е н и ю  ч а с т н о й  
с о б с т в е н н о с т и  и к л а с с о в .

Теперь посмотрим, как на основе 
этой ведущей закономерности проис
ходит разложение доклассового обще
ства, как возникают классы. Для этого 
остановимся на экономике последних 
этапов истории доклассового обще
ства. Этапы эти следующие: 1) патри
архальное родовое общество, 2) сель
ская территориальная община.
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П атриархальное  родовое
о б щ е с т в о

На примере ирокезов мы видели 1, 
что представляет собой материнское 
родовое общество. С развитием раз
деления труда, с началом дробления 
производства по отдельным семьям, 
оно превращается в п а т р и а р х а л ь 
н о е  или о т ц о в с к о е  родовое об
щество.

Раньш е других патриархальное 
родовое общество складывается у 
скотоводческих племен. Уход за ско
том преимущественно является делом 
мужчин; поэтому мужчины распоря
жаются скотом, являются как бы его 
собственниками.

По мере распада коллективного 
производства, по мере образования 
семейной собственности на скот — 
мужчины стремятся закрепить эту 
собственность — накопленный ими 
екот — за своими детьми. Но пока 
дети остаются в роде матери, т. е. 
в чужом роде (напоминаю, что браки 
внутри рода в родовом обществе 
были строго запрещены), — это не
возможно: из рода в род имущество 
переходить не может. И вот мало- 
по-малу старый порядок заключения 
браков изменяется. Жена начинает 
переходить в род мужа, счет родства 
начинает вестись по мужской линии; 
наследование имущества мужчины 
закрепляется за их детьми. М у ж ч и 
на  с т а н о в и т с я  г л а в о й  с е мь и ,  
р а с п о р я д и т е л е м  е е  и м у щ е 
с т в а ,  в е р ш и т е л е м  с у д е б  ее  
ч л е н о в ,  а ж е н щ и н а  п р е в р а 
щ а е т с я  в у н и ж е н н у ю  и п о р а 
б о щ е н н у ю ,  т а к  к а к  в а ж н е й 
ш и е  х о з я й с т в е н н ы е  д е л а  с о 
с р е д о т о ч и в а ю т с я  в р у к а х  
мужчины. Таким образом, у ж е  в с а 
м о м  с т р о е  п а т р и а р х а л ь н о г о  
р о д а ,  п а т р и а р х а л ь н о й  с е м ь и  
з а к л ю ч а е т с я  о т р и ц а н и е  с т а 
р о г о  п е р в о б ы т н о - к о м м у н и 
с т и ч е с к о г о  р а в е н с т в а .

Благодаря повышению производи
тельности труда люди начинают про
изводить больше, чем могут потре

1 См. .Вестник знания" № 6.

бить сами. Возрастает прибавочный 
продукт, становится возможным при
бавочный труд. Захватываемых во 
время военных столкновений между 
родами и племенами пленных пере
стают убивать, а начинают заставлять 
работать в хозяйстве победителей, 
превращают в рабов. Возникает так 
называемое п а т р и а р х а л ь н о е  или 
д о м а ш н е е  рабство.

Хотя при патриархальном рабстве 
положение рабов мало чем отли
чается от положения младших членов 
патриархальной семьи, тем не менее 
оно уже является первой формой 
эксплоатации человека человеком.

Самостоятельное производство ка
ждой патриархальной семьи и обмен 
были источниками частного накопле
ния. В связи с появлением частной 
собственности между семьями патри
архального рода возникает имуще
ственное неравенство; появляются 
богатые и бедные семьи, а вместе 
с тем — и зависимость бедных от 
богатых. Различные формы такой 
зависимости можно наблюдать у 
всех народов с разлагающимся 
родовым строем; у меланезийцев 
(жители Меланезии), кочевников Сред
ней Азии в недавнем прошлом, у 
древних германцев и т. д. Важ
нейшие из этих форм зависимости 
заключаются в ссуде скотом или 
зернЪм с последующей отработкой, 
покровительстве (или так наз. патро
нате) богатых бедным, работе и 
жизни бедных в хозяйстве богачей 
и т. д. Это — тоже уже отношения 
эксплоатации, при том эксплоатации, 
основанной на собственности, отно
шения, которые никак не вяжутся со 
старой первобытно-коммунистической 
родовой организацией, которые все 
более и более разлагают ее. „Различия 
в собственности внутри одного и того 
же рода, — писал Энгельс, — превра
тили прежнее единство интересов в 
антагонизм между пленами род а“. 1

Именно здесь — в возникающей 
частной собственности, в имуще-

1 .Ursprung der Familie“, стр. 174. Перевод 
этого неста в русских изданиях „Происхожде
ния семьи* неточен.
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ственных различиях между членами 
рода, в вытекающем из него соци
ально-экономическом неравенств ле
жит генеральная линия расслое
ния родового общества, приводящая 
к возникновению классов. К л а с с ы  
в о з н и к а ю т  н а о с н о в е  ч а с т н о й  
с о б с т в е н н о с т и  н а  с р е д с т в а  
п р о и з в о д с т в а .

Богданов развивал другой взгляд 
на возникновение классов. По его 
мнению, господствующий класс обра
зовался из должностных лиц родового 
общества — из родовых вождей, ста
рейшин, жрецов и т. д. Собствен
ность'на средства производства и раз
личия в богатстве при возникновении 
классового общества, например, при 
возникновении феодализма, по мне
нию Богданова, роли не играли. Эта 
богдановская теория ничего общего 
с маркризмом-ленииизмом, с марксист
ско-ленинским пониманием сущности 
классов и причин их возникновения 
не имеет. Она основана на невер
ном объяснении фактов. Действи
тельно, в разлагающемся родовом 
обществеродовые вожди и старейшины 
выделяются из массы, становятся 
богатой и влиятельной верхушкой — 
родовой аристократией или родовой 
знатью (так наз. э в п а т р и д ы в  древ
ней Греции, з н а т н ы е  у древних 
германцев, б е л а я  к о с т ь  у ирокезов 
я т. д.), но корень этого явления з а- 
к л ю ч а ' е т с я  не  в с о ц и а л ь н о й  
п р и р о д е  родовых вождей или ста
рейшин, а в том, что обусловленное 
богатством влияние отдельных семей 
дает им возможность закрепить за 
собой на деле (de facto) право заме
щать родо-племенные должности 
лицами из своей среды и в конце-кон- 
цов превратить это право в монопо
лию. Следовательно, основой высо
кого положения родоплеменной знати 
является богатство.

Но, разумеется, власть в роде и пле
мени в свою очередь становится 
орудием дальнейшего обогащения 
и укрепления влияния (сборы подар
ков, львиная доля добычи на войне 
родовых вождей и т. п.).

Очень ярко этот процесс наблю
дается и у современных меланезий
ских племен, переживающих как-раз 
стадию разложения рода и возник
новения классового общества. Земля

у них как правило прин адлежит роду 
или общине, Все лее остальное имуще
ство является собственностью отдель
ных хозяйств — семей, стремящихся 
к накоплению и богатству. Объектами 
накопления являются скот (свиньи), 
продукты земледелия (напр., ямс), 
ремесленные изделия — украшения,
циновки и пр. Деление на богатых 
и бедных у меланезийцев связано 
с отношениями личной зависимости. 
На Банксовых островах практикуется 
выдача бедным ссуд с условием 
возвращения их в удвоенном раз
мере. На Новых Гебридах в качестве 
таких ссуд богатые дают свиней 
и пользуются этим как средством 
укрепления своего господства.

Общественное положение мелане
зийцев определяется суммой накоп
ленного богатства. Так, вступление 
и продвижение по ступеням социаль
ной влиятельности в существующих в 
Меланезии так наз. м у ж с к и х  с о ю- 
з а X—организациях, фактически и лею- 
щих решающее влияние на все важ
нейшие общественные дела, опре
деляется размерами богатства: чем 
больше имущества у меланезийцев, 
тем выше их положение в мужском 
союзе, а тем самым и в обществе. 
Вождями, как правило, являются 
самые богатые члены племени. Путь 
к родо-племенной власти, следова
тельно, у меланезийцев лежит через 
имущественное накопление.

Захват отслаивающейся богатой 
верхушкой рода влияния в обществе, 
захват ею общественных родо-племек- 
ных должностей приводит к тому, что 
она, эта родо-племенная знать, начи
нает пользоваться своиіѵі положением 
и родовыми обычаями для закрепле
ния, маскировки и оправдания экспло
атации ею бедной части населения, 
мало-по-малу превращающейся в угне
тенный класс. Родовые должности 
и родовые обычаи к моменту возник
новения клаессг уже только по 
форме, по названию являются родо
выми, доклассовыми, по существу же 
в это время перерождаются, превра
щаются в способы маскировки и за
крепления классового господства. 
Это нужно твердо помнить, когда 
имеешь дело с пережитками доклас
сового общества у современных на* 
родов на практике, например, при
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колхозной работе. Очень часто под 
родовыми порядками, под родовыми 
обычаями на деле скрыта эксплоа- 
таторская, кулацкая сущность. Та
ковы родовые должности у вотяков 
я т. д.

Повторим кратко то, что мы узнали 
о патриархальном родовом обществе 
и его разложении. В с в я з и  с р а з 
д е л е н и е м  т р у д а ,  в с в я з и с  р а з 
д р о б л е н и е м  п р о и з в о д с т в а  по 
о т д е л ь н ы м  с е м ь я м  и в о з н и к 
н о в е н и е м  с е м е й н о й с о б с т в е н -  
н о с т и  м а т р и а р х а л ь н ы й  р о д  
п р е в р а щ а е т с я  в р о д  п а т р и -  
а р х а л ь н ы й . Ж е н а т е п е р ь  п е р е 
х о д и т  в р о д  м у ж а ,  с ч е^г 
р о д с т в а  в е д е т с я  п о  м у ж с к о й  
л и н и и ,  с е м е й н о е  и м у  ш е с т в о 
п е р е да е т с я о т  о т ц а  к с ыну .  
М у ж ч и н а  с т а н о в и т с я  г л а в о й  
с е м ь и, р а с по р я д и т е л е м в с е г о  
и м у щ е с т в а .  Ж е н щ и н а  в п а 
д а е т  в з а в и с и м о с т ь  о т  н е г о .  
П о в ы ш е н и е  п р о и з в о д и т е л ь 
н о с т и  т р у д а и р о с т п р и б а в о ч- 
н о г о  п р о д у к т а  о б у с л о в л и 
в а ю т  в о з м о ж н о с т ь  п р и л о ж е 
н и я  р а б с к о г о  т р у д а  в х о з я й 
с т в е  о т д е л ь н ы х  с е м е й .  В о з 
н и к а е т  п а т р и а р х а л ь н о е  р а б 
с т в о .  М е ж д у  о т д е л ь н ы м и  
с е м ь я м и  в о з н и к а е т  и м у щ е 
с т в е н н о е  н е р а в е н с т в о .  П о я в 
л я ю т с я  б о г а т ы е  и б е д н ы е  
с е м ь и  и з а в и с и м о с т ь  б е д н ы х  
От б о г а т ы х .  И м у щ е с т в е  я н ы е 
р а з л и ч и я  п р е в р а щ а ю т  п р е ж 
н е е  е д и н с т в о  р о д а  в а н т а г о 
н и з м .

Перейдем теперь к сельской об
щине.

Сельская или территориальная об
щина является, по словам Маркса, 
последним этапом архаической или 
первобытнс-коимунистической фор
мации. Ее отличия от патриархаль
ного рода заключаются в ток. что 
она основана не на кровнородствен
ных, а на территориальных связях. 
Люди, живущие по соседству, на одной 
территории (в одной деревне или 
в соседних деревнях), независимо от 
родственных связей между ними, 
объединяются в общику. Что же 
связывает их между собой? Общая 
собственность на землю.

В сельской общине земля находится 
еще в коллективной собственности, 
а луга, леса, выгоны для скота — 
даже и в коллективном пользовании. 
Что касается пахотной земли, то она 
поделена между отдельными семьями, 
причем надел каждой семьи находится 
в ее временном пользовании. Суще
ствуют повторяющиеся переделы 
земли.

Каждая семья обрабатывает землю 
независимо от других семей; в ее 
частной собственности находится 
дом, двор, прилегающий к дому 
участок, скот, все движимое имуще
ство.

Сельская община существует в Ин
дии, существовала долгое время 
в России, в Германии, во Франции 
и т. д. Все народы, по выражению 
Энгельса, от Индии до Ирландии 
в своем развитии прошли через этот 
этап сельской общины.

С а м а я  х а р а к т е р н а я  ч е р т а -  
с е л  ь с к о й о б щ и н ы  — д в о й 
с т в е н н о с т ь  ( д у а л и з м ) ,  в ы р а 
ж а ю щ а я с я  в т ом,  ч т о  н а р я д у  
с ч а с т н ы м  х о з я й с т в о м , ‘ч а с т 
н ы м  п р и с в о е н и е м  о т д е л ь н ы х  
с е м е й  с у щ е с т в у е т  с о х р а н и в 
ш а я с я  о т  п е р в о б ы т н о г о  к о м 
м у н и з м а  о б щ а я  с о б с т в е н 
н о с т ь  и а з е м л ю. Р о д о в а е  с в я з и  
в с е л ь с к о й  о б щ и н е  у ж е  не 
с у щ е с т в у ю т ,  о н и  з а м е н я ю т с я  
с в я з я м и  с о с е д с к и м и ,  т е р р ито- 
р к а л  ь н ьгм и.

Остановимся теперь на самом мо
менте образования классов.

Когда разложение рода и общины 
поивело к укреплению частной соб
ственности, к расслоению на богатых 
и бедных, господ и рабов, одним 
словом — когда назрели все условия 
для возникновения классов, — пере
ход от бесклассового к классовому 
обществу совершился очень быстро 
и отнюдь не путем мирного пере
растания. Энгельс, рассматривая этот 
переход, как „взрыв старого обще
ства“, как „революцию, положившую 
; онец древнему родовому строю“, 
подчеркивал тем самым скачкообраз
ный характер возникновения классов. 
Прямое насилие, грабеж, война,насиль
ственные захваты общественных прав 
и т. п. — сыграли большую роль при
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кереходе от доклассового к классо
вому обществу.

Какие же классы образовались в 
результате разложения доклассового 
общества? Какая формация пришла 
на смену первобытному коммунизму?,

Обычный, наиболее естественный 
ход  развития приводит доклассовое 
общество к расслоению на рабовла
дельцев и рабов. Рабовладение — 
первая классовая форма эксплоата
ции; рабство — первая классовая фор
мация общества.

Уже первое общественное разделе
ние труда — отделение скотоводов от 
земледельцев — дает толчок быстрому 
развитию рабства внутри патриар
хального рода, т. е . патриархального 
рабства. Если вначале рабы вербова
лись только из пленных, захваченных 
на войне, то впоследствии отношения 
личной зависимости, возникавшие на 
основе имущественного неравенства, 
низводили на положение рабов и обед
невших внутри рода или племени 
(рабство за долги, продажа в рабство 
за долги, продажа в рабство членов 
семьи, ссуды на кабальных усло
виях и т. д.) С одной стороны — 
военнопленные, с д р у го й — лично 
зависимые члены своего же племени— 
вот из кого фррмировалря класс 
рабов. Рабовладельцами становились 
богачи. Так сложилось рабовладель
ческое общество в древней Греции, 
в древнем Риме, в Вавилоне, в Египте, 
у некоторых африканских народов 
и т. д.

Но некоторые общества в своем 
развитии, в связи с конкретными 
условиями его, не задерживались 
долго на этом этапе рабства, прохо
дили его в форме патриархального 
рабства и_ переходили прямо к фео
дальной формации. Так в частности 
было у русских славян, финнов, древ
них германцев и др.

С распадом родовых связей, с обра» 
зованием классов возникает и орган 
классового господства — государство, 
неизвестное доклассовому обществу.

В заключение остановимся еще на 
одном вопросе. Мы видели, что до
классовое общество совершенно неиз
бежно, в силу закономерности внут
реннего своего развития, должно было 
перейти в следующую — классовую— 
формацию. Значит ли это, что ка
ждый существующий ныне народ, со
хранивший черты доклассовой струк
туры, должен обязательно пройти 
путь классового общества прежде 
чем перейти к социализму? Нет, не 
значит. Когда такой народ, народ 
с доклассовой структурой оказывается 
в социалистическом окружении, т. е. 
в сфере влияния общества, пере
шедшего от капитализма к соци
ализм у,— тогда перед ним откры
вается некапиталистический путь 
развития. По поводу русской сель
ской общины, сохранившей под по
кровом феодализма в условиях само
державия в искаженном виде неко
торые черты древних доклассовых от
ношений (общинная собственность на 
землю и пр.), по поводу этой русской 
общины Маркс писал, что для нее 
возможны два исхода: или частная соб
ственность в ней одержит верх над кол
лективной, и тогда община погиб
нет, или коллективная собственность 
одержит верх над частной—тогда „она 
перейдет в высшую форму того же 
типа общественного развития, минуя 
кавдинские ущелья капитализма“. 
Но это Е О З М О Ж Н О  лишь при условии 
социалистической революции в Рос
сии. „Спасти русскую общину, — писал 
Маркс, — может русская резолюци. “.

Последние слова Маркса блестяще 
оправдались в наше время, когда 
полная победа коллекгиви-ации сель
ско-хоз. производства стала совер
шившимся фактом.



П. Pfc'fViKEВИЧ, п роф .

В предыдущей лекции1 мы выяснили, 
что атом всякого элемента состоит из 
ядра, вокруг которого вращаются 
электроны, подобно тому, как планеты 
вращаются Еокруг Солнца.

Еще в 1911 г. Резерфорд указал, 
что ядро занимает очень малую долю 
всего атома. Так, для золота он опре
делил порядок диаметра ядра 
в 10~12 см; это значит, что размеры 
его примерно в 10 0Э0 раз меньше 
самого атома, между тем почти вся 
масса атома сосредоточена в его ядре; 
масса вращающихся вокруг него элек
тронов сравнительно очень мала.

Вопрос о строении атомных ядер 
является важнейшей и интереснейшей 
проблемой; неудивительно поэтому, 
что еэ всем миое сейчас кипит лихо
радочная работ? по изучению атом
ного ядра. Узнать, из каких элементар
ных частиц и как построено ядро, 
может быть — научиться искусственно 
перестраивать его, использовать 
внутриатомную энергию — вот вели
чайшая задача, стоящая перед 

> наукой.
Из каких же элементарных частиц 

построены атомнйе ядра? Какие 
факты могут помочь ответить на 
этот вопрос?

В первую очередь следует указать 
на явление радиоактивности. Если из 
атомных ядер при радиоактивном 
распаде выбрасываются а- и ß-частицы, 
то естественно было бы предполо
жить, что эти частицы входят в со
став ядер.

С 1919 г. Резерфорд начал изучать 
прохождение а-частиц через газы. 
На опыте с азотом он обнаружил, 
что при удачном попадании частицы 
в ядро азота из него такж е вылетает 
какая-то частица. Частица эта оказа
лась ядром атома водорода. Таким 
образом, в опыте Резерфорда впервые 
было произведено искусственное 
расщепление атомного ядра.

Теперь во всем мире, во многих 
десятках лабораторий, разными спо-

1 См. „Вестник знания“ № 5. -

Лекция II

собами бомбардируются атомное ядра 
различных элементов. Эти работы 
дают ценный материал для разреше
ния проблемы строения атомного 
ядра.

Еще лет двадцать тому назад Виль
сон сконструировал прибор, которым 
теперь широко пользуются при бом
бардировке атомных ядер. Прибор 
этот называется камерой Вильсона. 
Он представляет собою ящик со 
стеклянными стенками, в котором 
находится насыщенный водяными 
парами воздух. Если при помощи 
особого приспособления произвести 
быстрое расширение воздуха в ка
мере, то произойдет его охлаждение, 
вслёдствие чего начнут образовы
ваться мельчайшие капельки воды 
в виде водяного тумана. Эти капельки 
легче всего будут образовываться на 
частицах пыли или ионах. Если опыт 
с образованием капелек проделать не
сколько раз, то все частицы пыли ося
дут на дно вместе с капельками воды.

Пролетая через газ, а-частица выби
вает из атомов, мимо которых она 
летит, электроны, т. е. превращает 
их в положительные ионы. Если 
внутрь камеры Вильсона поместить 
острие, смоченное раствором соли 
радиоактивного вещества, испускаю
щего а-частицы, или каким-либо иным 
способом заставить последние про
никнуть в камеру, и производить 
быстрое расширение воздуха, то 
образующиеся мельчайшие капельки 
водяного тумана станут оседать на 
ионах, появляющихся вдоль пути по
лета а-частицы. Те несколько санти
метров пути, на протяжении которых 
а-частица вызывает появление ионов, 
пока не израсходует на это своей 
кинетической энергии, она пролетает 
в течение очень короткого проме
жутка времени. За это время образо
ванные ею ионы не успевают разле
теться в разные стороны, и осевшие 
на них капельки делают таким обра
зом видимой на мгновение траекто
рию (путь) ее полета. Эти траекто
рии .фотографируют и называют 
обычно „трэками“.
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Среди трэкое, полученных при по
мощи камеры Вильсона и образован
ных а-частицами, можно иногда 
видеть линии, в некотором месте 
раздваивающиеся на две самостоя
тельные ветви, причем одна из них 
получается тонкой, а другая — корот
кой и толстой. Резерф орд объяснил, 
что подобные трэки  соответствуют 
случаю попадания а-частицы в ядро 
атома, причем тонкая линия образо
вана тем осколком, который а-частица 
выбила из ядра, а короткая и тол
стая ветвь — трэк отброшенного при 
ударе ядра.

Исследования показали, что выби
тые из ядра азота, а затем и некото
рых других элементов осколки о к а- 
з а л и с ь  в о д о р о д н ы м и  я д р а м и .  
Таким образом было подтверждено, 
что водородные ядра входят в состав 
ядер различных атомов. Их называют 
„протонам и“, что в переводе с гре
ческого на русский язык значит: 
„простейшие“.

Итак, опыты с искусственным рас
щеплением ядер и изучение радио
активных процессов привели к заклю
чению, что ядра всех элементов 
состоят из а-частиц, протонов и элек
тронов, а так как полагали, что сами 
а-частицы состоят из 4 протонов 
и 2 электронов, то отсюда и делали 
вывод, что я д р а  я в л я ю т с я  к о н 
с т р у к ц и я м и ,  п о с т р о е н н ы м и  
и з  п р о т о н о в  и э л е к т р о н о в .

Будем обозначать элементы пер
выми буквами их латинских названий 
и ставить около них наверху — атом
ный вес элемента, а внизу— номер 
его. В таком случае, мы напишем для 
азота „Ny4“, для кислорода „О1®“, для 
фтора „F 'l“ и т. д.

Разберем строение ядра азота. 
Атомный вес 14 показывает, что ядро 
азота состоит из 14 протонов, по 
14 протонов дадут заряд, разный 
14 единицам, а между тем ядро азота 
имеет номер 7, т. е. заряд его равен 7. 
Очевидно, в нем имеются еще 7 элек
тронов, которые уменьшают заряд его 
с 14 до 7. Запишем это так:

N!74=  14/7 +  7/—

где буквою р  обозначен протон, 
а / — электрон.

Аналогично рассуждая, имеем для 
фтора

Fg9 — 19/7 —j—10/—
для урана

и 2932 ■■= 238р +  146/—

Протоны и электроны группируются 
в ядре, образуя а-частицы. Очевидно, 
в ядре азота может образоваться 
3 а-частицы, в состаз которых вой
дет 12 протонов -и 6 электронов, 
и кроме того останется еще два про
тона и 1 электрон, как говорят, ^не 
замурованных“ в а-частицы. То- 
есть

Ny4 == З а -}- 2р -|— 1/—
То же для фтора и урана 

F g9 — 4а 3/> -|- 2 /—

O f! — 59а -f- 2/7 -j— 28/—

Интересно отметить, что ядра 
элементов, получивших наибольшее 
распространение в природе, а имен
н о — углерода, кислорода, кремния, 
серы, кальция и других, состоят 
исключительно из а-частиц. Напри
мер:

С а — За -
0 ’86 =  4а

С a 2о =  Юа
ПоЕлдимому, ядра этих элементов 

я р л я ю т с я  наиболее устойчивыми 
и прочными.

Уже к 1928 г. стало ясно, что 
первоначальная теория строения атом
ных ядер не вполне соответствует 
действительности. В ядрах атомов 
нет ядерных электронов.

Последующие работы подтвердили 
это предположение и позволил:! 
создать новую теорию строения 
ядер.

В конце 1930 г. Боте и Бекер об
наружили, что при бомбардировке 
а-частицами элемента бериллия воз
никают какие-то излучения.

Ирен Кюри и Жолио повторили 
эти опыты и выяснили, что „берил- 
лиевы лучи“, проходя через тонкий 
слой парафина (вещества, богатого 
водородом), выбивают из него про
тоны.

В 1932 году Чадвик пришел к за
ключению, что бериллиевы лучи
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являются потоком материальных 
частиц, обладающих масссй, почти 
равной массе протонов, но не несу
щих электрического заряда. Эти 
частицы получили название ней
тронов.

Процесс выбивания нейтронов 
«-частицами из бериллия можно за
писать так:

Bel -f-<4 =  Ло +  Се
т. е. а-частица внедряется при удач
ном попадании в ядро бериллия, 
выбивая оттуда нейтрон (п). Атомный 
вес бериллия 9, заряд ядра 4. а-части
ца, внедрившись в ядро, увеличила 
атомный вес (массу) его на 4, а заряд 
(номер) — на 2; нейтрон же, вылетая 
из ядра, понизил атомный вес его на 
1, номер же его остался прежним, 
т. е. 6, так как нейтрон не обладает 
зарядом. Так образовалось ядро 
атома углерода.

Подобное выбивание а-частицами 
нейтронов можно наблюдать при об
стреле ими ядер бора

В" -]- У-2 => n i -f- NV
и некоторых других элементов.

Дальнейшие работы позволили 
говорить уже с большой уверен
ностью о строении ядор из протонов 
и нейтронов.

Рассмотрим вновь строение ядра 
азота. Номер азота 7, следовательно, 
в состав ядра входит 7 положитель
ных единиц заряда, т. е. 7 протоне ;. 
Так как атомный вес азота 14, то, 
очевидно, к 7 протонам необходимо 
добавить 7 нейтронов, которые уве
личат массу ядра до 14, не изменяя 
заряда, т. е.

МѴ4 =  7/? +  7я

То же для фтора и урана 
F1!  =  9 /? + 10я,

U l 8 =  92р  4-146«.
Таким образом, ядпо состоит из 

такого количества протонов, каков 
номер элемента, и стольких ней
тронов, каков атомный вес минус 
номер.

Что касается самой а-частицы, то 
она, в свою очередь, состоит из 2 про
тонов и 2 нейтронов, т. е.

ос-2 “ 2р —2 ft

Протоны и нейтроны в ядрах 
„замуровываются“ в а-частицы. Мы 
получим такие схемы строения 
ядер:

F  э9 =  4сс —{— 1 —)— 2п,
U ff =  46а 4 - 54ft.

Ядра углерода, кислорода, серы 
кремния и т. д. состоят исключи
тельно из одних а-частиц. В этом 
первоначальная теория строения ядер 
вполне совпадает с современной.

Интересно сопоставить строение 
ядер различных изотопов1 одного 
и того же элемента. Приводим строе
ние ядер двух изотопов лития с атом
ным весом 6 и 7

1л% =  Ър-\-Ъп — 1 ос. —{— 1 р - { -  In  
Ьіз =  3/7 -j- 4/г =  la  -j— 1 /7 —f— 2n

То же для изотопов хлора с атомным 
весом 35 и 37

С1і7 = 1 7 р  -j- 18ft =  4a -j— Ip  -f- 2n 
Cl?7 =  17p +  20ra =  4a - f  1/7 -j- 4ft

Из этих примеров видно, что 
изотопы о "ного и того ж е элемен
та имеют в -своих ядрах одинаковое 
число a-частиц и протонов и отли
чаются друг от друга только числом 
нейтронов.

В 1932 г. американским физиком 
Андерсеном была открыта еще одна 
частица материи, названная позитро
ном. Позитроны обладают массой, 
равкой массе электрона, и положи
тельным зарядом, равным по абсо
лютному значению заряду элек
трона.

Было высказано предположение, 
что протон является слож ной части
цей, образовавшейся от соединения 
нейтрона с позитроном.

Ж олио обнаружил.так называемую 
позитронную активность, т. е. радио
активный распад ядер некоторых 
элементов, например, изотопа азота 
с атомным весом 13, с выделением 
из ядер позитронов. Это явление 
может быть истолковано, как распа
дение одного из протонов ядра на 
нейтрон и позитрон, причем послед

1 И з о т о п а м и  называются элементы, 
обладающие одним и тем же номером, но раз
личным атомрЫм весом. Подробнее об этом см. 
в первой лекции из цикла „Строение материи“ 
того же автора.
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ний вылетает из ядра, а первый 
остается в нем. С другой стороны, 
обычный ß-радиоактивный распад 
может быть объяснен как распадение 
нейтрона на протон и лектрон 
с выделением из ядр; электрона.

Итак, существует две точки зре
ния:

1) протон =  нейтрон-{-позитрон;
2) нейтрон =  протон -j- электрон.
Обе эти противоречащие друг 

другу теории являются равноправ
ными. Повидимому, представление 
о протоне или нейтроне как о меха
ническом соединении каких-то двух 
частиц являете^ слишком грубым. 
Если в стакан воды пустить каплю 
серной кислоты, то свойства воды 
резко изменятся. Так, она приобретет 
свойство проводимости, которым 
ранее не обладала. Быть-может, 
соединение нейтрона и позитрона — 
не простое механическое соединение 
двух шариков, как это может пред
положить читатель, а соединение, 
подобное только-что описанному.

Исследования последнего времени 
яриводят к заключению, что ß-радио-

активный распад происходит всегда 
из тех элементов, которые имеют 
в ядрах значительный перевес числа 
нейтронов на,, протонами. Так, напри
мер, у урана, кроме 46 а-частиц. 
имеется 54 нейтрона и нет ни одного 
не замурованного протона. Наоборот, 
у тех элементов, в ядрах которых 
число протонов преобладает над 
числом нейтронов, наблюдается не
давно обнаруженная позитронная 
активность. Например, изотоп азота 
с атомным весом 13 имеет 3 а-частицы, 
1 незамуро^аяный протон и не имеет 
ни одного незамурованного ней
трона.

NV3 =  3a +  l р

В настоящее время еще трудно 
говорить с достаточной уверенностью 
о природе протона и нейтрона 
и сущности радиоактивного излуче
ния, но основные вехи г.а этом пути 
уже намечаются.

Новые теории сменяют и дополняют 
старые; современные Паскали, Нью
тоны и Ломоносовы раскрывают 
перед нами все новые и новые стра
ницы познанияі



2І0-І1 E T I  1 1  Ю Б И Л Е И  Й Й У Ч К О Й  Ф Е Н О Л О Г И Я
(Очерк истории учения о суммах температур)

Фенология — это раздел биологи
ческих наук, изучающий закономер
ности характера и темпов годичного 
круга живой природы и связанных 
с ним периодических явлений жизни 
растений и животных. В наших ши
ротах ход сезонного раз- 
вития природы опреде
ляется в первую очередь 
годовым ходом темпера
туры. На этом основании 
покойный акад. П а л л а 
д и и  видел основную за
дачу фенологии в выя
влении зависимости ме
жду развитием растений 
и ходом температуры. Не
сомненно, задачи фено
логии значительно шире, 
но проблема зависимости 
темпов развития организ
мов от ход . метеороло
гических факторов все
гда занимала и занимает и по сей
час в фенологии видное место. 
С этой проблемой связаны такие 
важнейшие хозяйственные вопросы, 
как икформация о сроках наступле
ния посевной, сеноуборочной и убо
рочной кампаний в разных районах 
СССР, информация о сроках меро
приятий по борьбе с вредителями 
сельского хозяйства, продвижение 
сельскохозяйственных культур в не
освоенные ими районы и мн. др.

Научная постановка занимающей 
нас проблемы связана с именем зна
менитого французского естествоиспы
тателе Р е н э - А н т у а н а  Р е о м ю р а  
(1683—1757). 200 лет тому назед во 
французской Академии наук состоялся 
его доклад на тему „Наблюдения над 
термометром, проведенные в Париже 
в течение 1735 года“.

Напомним, ч-то в XVIII веке в недрах 
загнившего феодального строя фор
мировалась и создавала свою идео- ✓ 
логик» молодая французская буржуа
зия. Продуктом этого периода яви
лось учение, известное под названием 

„французского рациона
лизма XVIII в.“.

Среди многих интерес
ных фигур первой поло
вины XVIII века одно из 
самых видных мест зани- ' 
мал Реомюр. Широким 
кругам он известен бо
лее как физик, много по
трудившийся в термо
метрии, но, кроме физики, 
Реомюр занимался и дру
гими естественными нау
ками. Именно ему при
надлежит мысль об уста
новлении связи между хо
дом развития организмов 

и ходом температуры. Предоставим 
же слово самому Реомюру:

„Нынешний 1735 год доліжен быть 
отнесен к числу наиболее поздних. . 
Сбор хлебоз и винограда был про
изведен по меньшей мере на месяц 
позже, чем в обычные годы, То, что 
год оказался поздним, нельзя отнести 
лишь за счет недостатка жарких дней; 
хлеба (во Франции) созревают част* 
до наступления сильной летней жары; 
летняя жара ускоряет созреваниг 
винограда лишь в том случае, если 
она действует на почву, достаточно 
орошенгую дождями; но из двух лет, 
в которые д о ж д и  выпадали в одина
ковом количестве и примерно одина
ково распределялись в те месяцы* 
когда они наиболее необходимы, и* 
этих двух лет, утверждаю я, более 
ранним по созреванию хлебов и ило-

p. А. Реомюр.
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дов будет тот, для которого сумма 
градусов тепла за апрель, май и июнь 
будет большей“.

Эту сумму градусов тепла Реомюр 
предлагает исчислять путем сложения 
значений средних суточных темпера
тур воздуха.

Сравнивая суммы температур за 
апрель, май и июнь нормального— 
1734 года и позднего— 1735, Реомюр 
устанавливает, что в Париже эти 
суммы за 1734 год составляли 343, 
405 и 512, a 1735 г. соответственно 
270, 328 и 417. Отсюда, — говорит 
Реомюр,—видно, что тепло, действо
вавшее на поверхность почвы в те
чение каждого из месяцев: апрель, 
май и июнь 1734 г., было более зна
чительным, чем тепло, действовавшее 
за те же месяцы в 1735 г., откуда 
следует, что последний год должен 
быть более запоздалым, как это 
а было на самом деле“.

Приведя этот пример, Реомюр фор
мулирует задачи будущих исследо
ваний в указанной им области: не
обходимо сравнить „суммы градусои 
тепла“, накопляющиеся за год в жар
ком, умеренном и холодном климати
ческих поясах; необходимо выяснить, 
каковы суммы градусов тепла, со
ответствующие периоду вегетации 
отдельных растений, в первую" оче
р едь — хлебных злаков. Реомюр про
рочески указывает, что последние 
сопоставления доставят особое „удо
вольствие“. Так было заложено на
чало научной фенологии, хотя само 
слово „фенология“ было введено 
в обиход более чем 100 лет спустя.

Исследования о „суммах градусов 
тепла“, потребных разным растениям, 
составляют крупную самостоятель
ную главу фенол'огии, не потерявшую 
актуальности до наших дней. Со вре
менем этот раздел более кратко,хотя, 
с научной точки зрения, и менее пра- 
зильно стал назваться „учением 
о суммах температур“.

Двухсотлетняя история учения 
о суммах температур, как история 
всякой науки, отражает в себе обще
ственные отношения соответствую
щих эпох. На некоторых моментах 
этой истории мы сейчас и остано
вимся.

Во второй половине XVIII века 
учение о суммах температур разви

валось в тиши отдельных научных 
кабинетов. Упомянем имена ученика 
Реомюра — ботаника М. А д а н с о н а  
(1727—1806) и аббата К о т т  (1740 — 
1815).

Любопытно, что через полвека 
после Реомюра к идее сумм темпе- 
ратур пришел, повидимому незави
симым путем, немецкий натуралист* 
любитель Г. Э. Р о з е н т а л ь  (1745— 
1814). Этот автор построил собствен
ную шкалу термометра. В шкале Ро
зенталя точка замерзания воды со
ответствовала 928°, а точка кипения— 
1 274°. В работе под заглавием „По
пытки определения необходимого 
для произрастания растений тепла* 
Розенталь делится результатами своих 
наблюдений над развитием растений 
и ходом температуры. Так, относи
тельно астры он сообщает, ч,то „Aster 
sinersis“ требует 146 дней, есЛи сред
няя суточная температура равна 975°, 
от всходов до созревания семян.

С укреплением в первой половине 
XIX 'века молодой, находящейся на 
подъеме своего исторического раз. 
вития буржуазии точные науки де
лают громадный скачок вперед, и 
вместе с эти.ч учение о суммах тем
ператур вступает в период своего 
расцвета. Основатель научной агро
номии Б у с с е н г о  (1802—1887),чтобы 
охарактеризовать потребное:^ в те
пле отдельных сельскохозяйственных 
культур, широко использует метод 
сумм температур (1837).. Молодой 
ботаник Г р и з е б а х  (1814—1879), 
один из будущих основоположников 
географии растений, при определении 
климатических границ распростране
ния различных растительных обла
стей пользуется методом сумм тем
ператур. Подробно развивает учение 
о суммах температур крупнейший 
ботаник XIX века — А. Д е к а н д о л ь  
(1806—1893). Этот ученый показывает, 
что не все процессы жизнедеятель
ности растений начинаются яри тем
пературе 0°, что для различных явле
ний нижние пределы температуры 
вообще говоря различны. Так было 
введено понятие „жизненного нуля“— 
температурного предела, ниже кото
рого развитие растений (или живот
ного) не наблюдается.

В чем же основная идея понятия 
„суммы температур“, столь охотно
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принятого лучшими представителями 
естествознания прошлого века? Из 
опыта мы знаем, что длительность 
годичного круга развития любого 
растения не есть величина постоян
ная. В наших умёренных широтах 
темпы развития растений (еслитолько 
все остальные условия их нормаль
ного существования обеспечены) за
висят от среднего уровня темпера
туры в течение вегетационного пе
риода. При низких температурах 
развитие растений затягивается, при 
повышенных (до известного пре
дела) — ускоряется. Идея понятия 
суммы температур и состоит в объ
единении двух изменчивых величин— 
температуры и длительности разви
тия—и характерный для данного вида 
единый неизменный показатель. Так, 

^если говорят, что пшеница требует 
для своего развития от всходов до 
созревания суммы температур в 1880°, 
то это значит, что яри средней тем
пературе вегетационного периода в 15° 
пшеница свое развитие уложит в 4 ме
сяца (120 суток) (1,5° X  1 2 0 =  1 800е), 
а при средней температуре в 24°— 
соответственно в 2Ѵг м _яца (75 су
ток) (24 X 75 также равно 1 800°). Эта 
формула по самому существу своему 
не .может быть точной, ибо развитие 
организмов зависит не только от 
температуры. Реомюр — и тот под
черкнул, что сравнивать суммы тем
ператур можно лишь в близкие по 
количеству осадков годы.

Мы знаем теперь, что различные 
условия существования, в число ко
торых входят световой режим, ход 
влажности, условия питания, а для 
культурных растений и такой исклю
чительно важный фактор, как приемы 
агротехники, вносят в зависимость 
между развитием растений и ходом 
температуры подчас существенные 
поправки. Наконец, мы знаем сейчас, 
что сложившиеся в разных условиях 
существования организмы не одина
ково реагируют на одни и те же внеш
ние факторы, и чтр, следовательно, 
универсальных количественных со
отношений, справедливых для в:ех 
растений, не существует. Тем не ме
нее суммы температур как опреде
ленные, удобные климатические по
казатели глубоко вкоренились в прак
тику и не потеряли своего значения

и по настоящее время. Нужно только 
помнить, что они не являются чем-то 
абсолютным, выражением какого-то 
„закона природы“, а лишь ориенти
ровочно характеризуют потребность 
в тепле определенных растений в дан- , 
ных географических условиях.

В качестве иллюстрации приводим 
суммы температур, характеризующие 
потребность в тегле некоторых основ
ных сельскохозяйственных культур 
(по Г. Т. Селянинову):

С у м м а
С е л ь с к о ю з .  к у л ь т у р ы  т е м п е р а 

т у р
Ячмень................................................ 1450—2500°
Пш еница...........................................  1600—2300°
О в е с ...................................................  1600-2300°
Л е н ...............• ...............................  1600-1850°
К артоф ель................................... ... 1100—3000°
Просо . . . . . . ........................ 2000—2600°
Кукуруза............................................ 2300-3000°
Табак.................................................... 3200—3600°
Х лопок................ ...............................  3800°
Р и с...................   3500-4-500°

Совсем иначе относились к учению 
о суммах температур биологи первой 
половины прошлого века. В их тру
дах звучит оптимизм уверенной в своей 
силе буржуазии. Эго было время, 
когда ею были одержаны крупные 
политические победы над феодализ
мом; развернулось на новой социаль
ной основе производство; наука бы
стро пошла вперед. Особенно рази
тельны были успехи в области меха
ники, астрономии, физики. Буржуаз
ным устным стало казаться, что 
основании закономерностей, анало
гичных законам механики, быстро 
и без труда удастся овладеть нераз
решенными проблемами биологиче
ского порядка. (Мысль, что явления 
жизни качественно отличны от явле
ний механики и требуют для своего 
изучения особого подхода, в те вре
мена мало кому приходила в голову. 
Это упрощенческое направление, пы
тавшееся свести всю сложность жизне
деятельности организмов к одним 
лишь физическим и химическим про
цессам, известно под названием м е х а 
н и ц и з м а .  Под влияние этого напра
вления нопало не мало фенологов, 
особенно из числа работающих в об
ласти сумм температур. Так, напр., 
уже в XIX в. некто Б а б и н е  видо-
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изменяет (неудачно) простую формулу 
сумм температур, исходя из гипотезы, 
что тепло влияет на растения так же, 
как сила тяжести на падающее тело (!). 
Позднее (40-е годы) знаменитый бель
гийский фенолог К е т л е  (1796—1874) 
пытается теоретически обосновать 
формулу сумм температур, исходя из 
механического понятия так наз. ж и 
в о й  силы.  На основании своих 
ошибочных рассуждений он требует 
суммирования квадратов значений 
температур.

Другие фенологи стали истолковы
вать суммы температур как некие 
неизменные постоянные, характери
зующие отдельные виды растений 
подобно тому, как атомные веса ха
рактеризуют химические элементы. 
Наиболее" ярким представителем этого 
направления был глава старой немец
кой школы фенологов Г. Г о ф ф м а н  
(умер в 1891 г.). Этот ученый собрал 
многочисленные фенологические дан
ные из разных географических обла
стей и сопоставил их. Когда оказа- 
л . .ь ,  что на севере, с его длинными 
летними днями, суммы температур 
для соответствующих фаз значительно 
меньше, чем на юге, где дни относи
тельно коротки, то Гоффман не 
сдался, и пытался доказать, что по
стоянными остаются суммы не сред
них суточных температур, а суммы 
температур, показываемых. термоме
тром, выставленным на солнце. Прин
ципиально эта попытка столь же 
порочна и механистична, как и по
пытка доказать постоянства сумм 
сргднйх суточных температур.

Другой представитель механисти
ческого естествознания — пулковский 
астроном J1 и нс е р (характерно, что 
за разрешение биологических про
блем берется астроном) в 60-х годах 
прошлого столетия пытался иначе 
выйти из затруднительного положе
ния. Он доказывал, что растения по
тому требуют на севере меньших 
сумм тепла для своего развития, что 
они якобы способны соразмерять 
свое развитие с продолжительностью 
всего вегетационного периода. „За
кономерность“ была облечена в изящ
ную математическую формулу. И эта

попытка имеет сейчас лишь истори
ческий интерес.

В середине XIX ст. механическое 
понимание сумм температур подвер
гается убийственной критике. Немец
кий физиолог растений Ю. С а к с  
(1832— 1897), жесточайшим образом 
издевается над Гоффманом и его 
последователями. Разве можно себе 
представить что-нибудь более жалкое, 
чем попытку охватить явление раз
вития организмов простенькой мате
матической формулой, учитывающей 
из всего многообразия внешних усло
вий одну лишь температуру? Ведь 
это же грубейшая эмпирика, это— 
„монстр логики“.

Заслуга Сакса и его школы состоит 
в том, что они на первый план' вы
двинули проблему изучения б и о л о 
г и ч е с к о й  с у щ н о с т и  развития 
организмов. Но ни у Сакса, ни у по
следующих буржуазных ученых не 
нашлось сил построить новую тео
рию развития организмов. Сам Сакс, 
как и многие другие ученые эпохи 
упадка капитализма, впоследствии 
впал в витализм. 1

Со времен Сакса прошло полвека— 
и современный русский физиолог 
проф. Н. А. М а к с и м о в  вынужден 
заявить, что учение о суммах темпе
ратур все еще находит применение 
в науке, в том числе и в СССР. „Ви
новаты в этом, — продолжает про
фессор,—пожалуй, главным образом, 
мы, физиологи, потому что мы до сих 
пор еще... недостаточно дали кон
кретного материала, которым можнс 
было бы эту теорию заменить“.

Задача построения теории развития 
организмов, r/оставленная в 1735 г. Рео
мюром и за '200 лет решенная лишь ча
стично, продолжает стоять перед со
временной наукой. Нет сомнения, что 
советская наука, наука победившего . 
пролетариата, эту задачу разрешит. 2 
_   Г. Шульц.

1 Витализм — реакционное направление, объ
ясняющее жизненные явления действием осо
бой, нематериальной и непознаваемой жизнен
ной силы.

* Крупнейшим достижением в этой области 
является открытие советским ученым—агроно- 
номэм тов. Л ы с е н к о  яровизации растений. 
Изложение этих крупнейших работ выходит за 
рамки настоящего очерка.
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К ак  о р ган и зо в ать  ф еноло
г и ч е с к и е  н а б л ю д е н и я

Каждый год с началом весеннего пробужде
ния природы ие один любитель-натуралист сти
хийно берется за регистрацию сезонных явле
ний. Обычно такие наблюдения ведутся без 
плана, без определенных установок, нередко пе
рестают удовлетворять наблюдателя и забрасы
ваются. Между тем правильно организованные, 
систематически-проводнмые любительские фено
логические наблюдения могут дать ценнейшие 
результаты как для практики, так и для науки. 
Об этом свидетельствует почти двухсотлетняя 
история любительских фенологических наблю
дений. Напомним, что первая фенологическая 
сеть была организована великим шведским 
натуралистом Карлом Линнеем в 1750 г. 
с целью установления различий в ходе сезон
ного развития природы в разных климатических 
условиях.

Нужно отметить, что большая часть дости
жений. фенологии за время ее существования 
обязана наблюдателям-любителям. Именно они 
накопили обильный материал, позволивший 
ученым сформировать так наз. б и о к л и м а- 
т'й ч е с к и й з а к о н, устанавливающий сред
ние зависимости сроков сезонного развития 
растений от широты, долготы и высоты над 
уровнем моря пункта наблюдений.

На территории современного СССР первая 
массовая любительская фенологическая сеть, 
насчитывавшая в годы своего расцвета свыше 
600 корреспондентов, была организована изве
стным фенологом Д. Н. К а й г о р о д о в ы м .  
Сам организатор сети успел обработать лишь 
поступившие к нему собранные в течение 20 лет 
материалы по весеннему прилету ряда птиц. 
Относительно кукушки, напр., Д. Н. Клйгородов 
определил, что весенний прилет этой птицы 
по европейской территории СССР идет в общем 
по направлению с юго-запада на северо-восток;
2)'что в низменных местностях и долинах рек 
эта птица появляется раньше, чем в местностях 
возвышенных и гористых; 3) что скорость, с ко
торой при этом кукушка подвигается вперед, 
состав :яе: в среднем около 90 км в сутки 
и 4) что появляется кукушка в дайной местно
сти к тому времени, когда средняя дневная 
температура воздуха этой местности подни
мается до 7—9° тепла по Цельсию. Такого рода 
данные имеют существенное значение при 
углубленном изучении жизни отдельных видов 
животных.

Уже в советский период огромная работа 
по сбору фенологических материалов была про- 

> делана коллективом любителей-фенологов, орга
низованным Центральным бюро краеведения. 
Особенно эффективной за последние годы была 
работа уральских любителей-фенологов. Свыше 
1500 наблюдателей, под руководством энергич
ного В. А. Б а т м а и о в а, 8 лет накапливали 
фенологический материал, и в результате этой 
работы в 1934 г. была создана первая в СССР 
„ Биоклиматиче.ская карта Урала“, представляю
щая подробный ход весенних сезонных явлений 
по обширной территории Урала.

Значение биоклиматических карт состоит 
в том, что они в совершенстве отображают кли
матические условия самых небольших районов, 
дают возможность в каждом о льном случае 
судить о выгодности или невыгодности разве

дения в данном пункте нежных сортов сельско
хозяйственных культур.

Как же организовать коллектив фекологов- 
наблюдателей таким образом, чтобы работа ег* 
была действительно эффективной, как эффек
тивной была работа кайгородовской, батма- 
новской и ряда заграничных фе;:ологическиз 
сетей.

Для успешности дела необходимы два усло
вия: отчетливо поставленная цель работы и на
личие организующего ядра любителей-энту- 
зиастов.

Здесь мы остановимся лишь на одной, пер
вичной задаче начинающего коллектива феноло
гов — сборе материалов, характеризующих го
дичный круг - развития природы данного 
пункта.

Для этой цели прежде всего необходимо 
подыскать основной участок для производства 
наблюдений, на котором они могли бы вестись 
данным кружком любителей в течение ряда лет. 
Место для основного фенологического участка 
следует выбирать в типичных для данной меі "- 
ности условиях. Это значит, что топография 
участка, его почва, условия увлажнения —• дол
жны быть примерно такими же, как и в боль
шей части данного района. Наблюдения, про
веденные в о с о б ы х  условиях, напр., на дне 
глубоких ложбин, на отдельных возвышенностях, 
непосредственно на берегу крупых водоемов, 
в затопляемых частях поймы, в густо населен
ных пунктах, среди жилищных массивов — 
в качестве о с н о в н ы х  д л я  д а н н о г о  
р а й о н а  наблюдений мало пригодны. Расти
тельность основного фенологического пункта 
должна быть по возможности более разнообраз
ной и заключать в себе все главнейшие в дан
ной местности древесные и кустарниковые по
роды, а также типичную местную травянистую 
растительность. Очень густые древесные наса
ждения, создающие под своим пологом особые 
климатические условия, для фенологических 
наблюдений менее приемлемы, чем открытые 
насаждения паркового типа. В таких условиях 
можно также рассчитывать найти разнообраз
ное пернатое население и большой набор насе
комых и других мелких животных. Желательно 
также, чтобы вблизи располагалось полевое, 
кормовое, огородное и плодово-ягодное хозяй
ства, которые также следует использовать для 
фенологических наблюдений. Особенно ценна 
организация фенологических пунктов при ме
теорологических станциях, хатах-лабораториях, 
о і ы т і ы х  полях и станциях.

По установлении основного пункта наблю
дений необходимо заинвентаризировать природу 
избранного участка, т. е. произвести общее 
описание его и перечислить встречающиеся на 
нем растительные и животные виды с нанесе
нием мест их обитания хот • бы на схематиче
ский план.

Следующей работой является установление 
' основной программы фенологических наблюде

ний. Для большинства областей (республик, 
краев) СССР созданы т и п о в ы е  п р о г р а м м ы  
ф е н о л о г и ч е с к и х  н а б л ю д е н и й ,  кото
рые и следует обязательно брать в основу 
при составлении рабочих программ. Образцом 
такой программы является „Программа феноло
гических наблюдений“, и. данная Центральным 
бюро краеведения (Москва, Софийская наб., 38). 
О местных типовых фенологических програм-
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мах необходимо запросить областные (республи
канские, краевые) краеведческие центры или гид- 
рометуправления.

Основная рабочая программа наблюдений на 
■фенологическом участке составляется по осно
вной части типозой фенологической программы. 
Отсутствующие объекты заменяются объектами 
из дополнительной части программы. Если же 
ии тех ни других в достаточном количестве на 
участке не оказывается, тогда приходится под
бирать другие достаточно типичные объекты.

После того как основная рабочая программа 
наблюдений составлена, необходимо закрепить 
постоянные места наблюдений для каждого 
объекта основной программы и в дальнейшем 
вести их только на этих зафиксированных ме
стах.

Для наблюдений над растениями следует 
выбирать такие места, в которых свободно 
росло бы несколько экземпляров данного вида. 
Нетипичных местообитаний (напр., насаждений 
вдоль фасадов зданий) или слишком густых, 
сомкнутых насаждений следует избегать. По
стоянные места наблюдений снабжаются какими- 
нибудь опознавательными знаками (этикетки, 
занумерованные колья и т. п.) и фиксируются 
на плане участка. Очень желательно иметь 
альбомы фотографий постоянных мест наблю
дений на данном участке.

Следующее условие, которому должны 
удовлетворять хорошие фенологические наблю
дения — это правильное установление фаз раз
вития растений и сезонных явлений в мире 
животных. Вопросы методики установления фаз 
излагаются в инструкциях, прилагаемых обычно 
к типовым фенологическим программам; по
этому здесь мы этого вопроса ближе касаться 
не будем. Укажем лишь, что для начинающих 
наблюдателей очень ценной является предвари
тельная практика в установлении хотя бы ве
сенних фаз на срезанных в конце зимы ветках, 
поставленных в теплом помещении в воду.

Когда все подготовительные работы выпол
нены, можно приступать к ведению регулярных 
наблюдений. Необходимо их организовать та
ким образом, чтобы обход участка совершался 
не реже чем через день, лучше — каждый день. 
В зависимости от числа и квалификации чле
нов коллектива наблюдателей можно или уста
навливать единую очередь дежурств, так чтобы 
каждый наблюдатель в свой день проводил все 
наблюдения на участке, или разбиться на спе
циализированные группы, так, чтобы одна 
группа вела наблюдения, скажем, за растениями, 
другая — за птицами, третья — за насекомыми 
и т. д. При достаточном числе членов коллек
тива желательно, чтобы обходы производились 
двумя наблюдателями, независимо друг от друга, 
в один и тот же день. Этим достигался бы 
взаимный самоконтроль.

С самого начала необходимо установить 
определенный порядок ведения и хранения за
писей. Для всего кружка или специализиро
ванной группы заводится единый рабочий 
дневник-тетрадочка карманного формата,-в ко
торый дежурный и заносит свои наблюдения. 
Рабочий дневник обязательно берется дежурным 
с собою в обход, и записи делаются сразу же 
у  мест наблюдений. По возвращении с обхода 
дневник кладется на постоянное место (полка 
в шкапу, ящик в столе и т. п.), которое слу

жит архивом коллектива наблюдателей. В нем 
сохраняются все заполненные рабочие дневники, 
а также другие документы и материалы, имею
щие отношение к наблюдательскому участку 
^описания, планы, фотографии, сводки, обра
ботки наблюдений и т. п.).

Каких-нибудь специальных форм ведения 
записей не установлено, явления записываются 
в порядке их' наступления, причем в конце 
обхода дежурный должен подписаться под 
своими наблюдениями.

Кроме рабочего дневника, на фенологиче
ском участке следует вести один общий днев
ник, в который заносятся Bj хронологическом 
порядке все изменения, касающиеся наблюда
тельской работы: смена наблюдателей, смена 
мест наблюдений, гибель или болезнь отдельных 
объектов наблюдений, замена их новыми 
и т. д.

Как правило все архивные материалы не 
следует никуда уносить или передавать во 
временное пользование. Всякое их использова
ние нужно производить путем выписок на 
месте.

По согласованию с областными (республикан
скими, краевыми) краеведческим •' или гидро
метеорологическими организациями, копии 
основных наблюдений за определенный период 
(напр, декаду) систематически и без задержки 
отсылаются в эти организации для использова
ния в текущей, а затем и научно-исследова
тельской работе.

Периодически созываются собрания коллек
тива фенологов-наблюдателей, на которых под
водятся итоги проделанной за определенный 
период работы и обсуждаются вопросы, свя
занные с- улучшением качества и углублением 
наблюдений.

Работа коллектива должна широко пропаган
дироваться среди местного населения путем 
организации выставок в хатах-лабораториях, 
школах, печатания кратких заметок в местной 
печати.

Как только наблюдения на основном фено
логическом пункте коллективом будут освоены, 
станет вопрос о расширении работ наблюдате
лей. Это расширение должно итти по пути 
удовлетворения запросов местного производ
ства.

Заканчивая настоящую заметку, мы ограни
чимся лишь кратким перечнем вопросов, мо
гущих быть поставленными на разрешение: 
1) сопоставить ход сезонного развития природы 
в разных условиях с основным фенологическим 
участком, 2) организовать сбор массовых наблю
дений для составления биоклиматических карт,
3) установить соотношение между календарем 
сезонных сельскохозяйственных работ и кален
дарем местной природы, 4) выявить и прове
рить сезонные явления — указатели оптималь
ных срокоп сельскохозяйственных работ, 
5) проследить фенологию лугов и пастбищ, 
медоносов, болезней и вредителей сельского 
и лесного хозяйства и еще многое другое.

Следует отчетливо помнить, что уже 4—5- 
летние наблюдения могут дать ценнейший ма
териал для решения ряда важных хозяйственных 
вопросов. О том, как вести работы по указан
ным темам, мы расскажем в следующих номе
рах журнала. Г. LL1.
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О т в е т ы  н а б л ю д а т е л я м  
п р и р о д ы

Тов. Горбунову, Ф. И. Очень хорошо, что 
Вы взялись за проверку народных примет. 
Из огромного количества всяких примет и по
говорок как фенологического, так и метеороло
гического характера многие после тщательной 
проверки могли быть включены в число науч
ных примет.

Однако, следует сказать, что Ваш выбор 
для этой цели приметы „лето по зиме' не 
совсем удачен. Эта популярная примета воро
нежских крестьян в свое время была разобрана 
и раскритикована как не имеющая научного 
и практического значения.

Периодичность волн погоды, несомненно, 
существует, и вопрос этот всегда занимал 
наших метеорологов, но периодичность в той 
форме, в какой преподносится она в разби
раемой примете, весьма сомнительна и может 
дать в прогнозах чисто случайный эффект. 
Ведь, согласно этой приметы, мороз в какой- 
либо день зимой ровно через б месяцев даст 
жару; следовательно оттепель с дождем гямой 
должна дать в соответствующие дни лета- 
снегопад и мороз! Не говоря уже об абсурд
ности такого прогноза, остановимся еще на 
некоторых моментах, ставящих под серьезное 
подозрение данную примету. Согласно ей за 
теплой зимой последует холодное лето, а за 
холодной зимой — теплое. Однако, существуют 
научно-проверенные данные, говорящие о том, 
что после теплой зимы следует теплое же 
лето и т. п.

Дальше, к-пкой прогноз по разбираемой при
мете можно дать на 29, 30 и 31 августа, если 
соответствующий августу февраль имеет только 
28 дней? То же можно сказать и про 31 мая.
С другой стороны, к какому дню будет отно
ситься прогноз, данный на основании погоды, на
блюдавшейся 31 октября, 31 декабря, 31 марта, 
если апрель, июнь и сентябрь не имеют 
31-х чисел?..

И, наконец, погода' каждого данного места 
складывается из целого ряда факторов, и давать 
прогноз простым прибавлением шести кален
дарных месяцев (кстати сказать, не всегда за
ключающих в teèe ровно по.ѵгода, т. е.182—183 
дня) было бы совсем научно не обоснованно.

Советуем Вам, т. Горбунов, взять под про
верку кякие-нибу. ь из других народных примет, 
не имеющих связи с календарными числами, 
а основанных только на явлениях природы или 
поголы.

В одном из ближайших номеров „Вестника 
знания“ будет помещена статья о народных 
приметах и их сборе.

К. И. Бурову (Каоом, М осковской обл., 
піо Енкаево). Для получения инструктажа по 
методическим и организационно м вопросам 
краеведческой работы Вам необходимо связаться 
с Московским областным бюро краеведения 
или оргкомитетом О-в?, изучения Московской 
области (Москва, ул. Воровского, 1, 3-й этаж).

По Вашему запросу эта организация сможет 
также выслать Вам программы-инструкции для

краеведческих исследований по интересующим 
Вас темам.

А. П. Трембовецкому. (УССР, г. Вин
ница). Рекомендуем Вам прежде всего подпи
саться на журнал , Советское краеведение“- 
(подписка принимается во всех почтовых отде
лениях). На страницах этого журнала Вы най
дете материал и по организационным и мето
дическим вопросам краеведения, а также по
знакомитесь с опытом работы различных 
краеведческих организаций (школьные, колхоз
ные, фабрично-заводские и другие краеведче
ские ячейки). Там же дается библиография 
краеведческой литературы по отдельным краям, 
областям и АССР.

Для ведения фенологических наблюдений 
рекомендуем Вам пользоваться „Программой 
фенологических наблюдений* М., 8-е изд. Цен
трального бюро краеведения, 1934, стр. 74, 
ц. 65 к.

По вопросам организации и ведения работы 
по поискам и изучению полезных ископаемых 
указываем Вам следующую популярную лите
ратуру:

1. „Краткая инструкция для геологических 
работ в поле“. М.—Л., Геолразведиздат, 1932 г., 
15 стр., ц. 5 коп.

2. Н и к ш и ч, И. И. — „Как собирать об
разцы при геологических исследованиях“. 
М.—JL, Геолразведиздат, 1932, 44 стр., ц. 25 коп.

3. Я н и ш е в с к и й, Е. М. — „Поиски по
лезных ископаемых1*. М.—J1., Геолразведиздат, 
1932, 56 стр., ц. 25 коп.

4. Ф е д о р о в с к и й ,  Н. М .— „Краткий 
определитель минералов и горных пород, М.—Л., 
Горгеолиздат, 1932, 72 стр., ц. 75 коп.

5. Н и к ш и ч, И. И., — „В поход за желе
зом“. М., Геолразведиздат, 1932,15 стр., ц .З коп.

Для руководителей и организаторов,поиско
вых работ можно указать книгу О б р у 
чева, В. А .— Полевая геология т. 1, 4-е изда
ние, испр. М.—-Л., Гориздат, 1932, 304 стр., 
ц. 4 руб., перетгл. 50 коп.

При проведении работы по изучению 
древне-рудных разработок необходимо иметь 
брошюру Н. К о р о б к о в а  — „Руководство 
к изучению древних и старинных рудных раз
работок“. Изд. Моск. обл. бюро краеведения. 
М., 1934, 60 стр., ц. 55 коп.

Тов. Троицком у М. Д . Вам следут уста
новить связь с Бюро краеведен’ я в Чебокса
рах (адрес: г. Чебоксары, Чув. АССР, Черны" 
шевская ул., 6).

Бюро краеведения имеются - также и во 
всех упомянутых Вами пунктах. Сообщаем 
их адреса:

1. Саранск, Мордовск. авт. обл., Москов
ская, 2. Областное бюро краеведения.

2. Казань, Тат. АССР, ул. Чернышевского, 2. 
Республ. бюро краеведения.

3. Горький, Свердловская ул., 5. Краевое 
бюро краеведения.

Программу для фенологических наблюдений 
Вам следует выписать из Центр, бюро краеге- 
дения (Москва, 35, Софийская наб., 38), куда 
вообще следует посылать все ф е н о л о г и ч е 
с к и е  наблюдения.



Скеореи, обыкновенный.

Ч та  н аблю дать  es а в гу сте
В южных областях Союза в августе начи

нается виноградный сезон. Сбор плодов в пол
ном разгаре. В Крьшу в первых числах августа 
созревают арбузы; к 12—14 августа — виноград. 
На нижней Волге в середине месяца идет сбор 
дынь. В средней полосе Союза созревают 
яблоки, сливы.

В Ленинградской, Московской, Иваново- 
Промышленной, Западной областях созревают 
вишня, рябина.

С середины августа в северных и средних 
областях Союза уже заметно начинает чувство
ваться приближение осени. В Кировском, Се
верном краях, в Свердловской и Ленинградской 
областях на березах, липах, вязах появляются 
первые признаки пожелтения листвы.

Стрижи — эти теплолюбивые птицы, раньше 
всех других улетающие на зимовку — в тече
ние аг-.густа покидают нас. Уже к 10 числу сни 
отлетают из Северного края и Иванозо-иро- 
мышленной области; к 15 — исчезают из Сверд
ловской и Ленинградской областей, к 20 — из 
центральных и в конце месяца встречаются 
уже только в южных областях Союза (Украина, 
Крым).

Вслед за стрижами п сезерных облас./ях 
Союза начинают отлетать журавли. Пригото
вляются к отлету ласточки. Скворцы и зяблики 
начинают кочевать по полям.

При наблюдениях за отлетом птиц принято 
отмечать день, в который данные птицы наблю
дались в данной местности в заметном коли
честве в последний раз. Наблюдатели, у  вущие 
в районах путей, перелетов птиц, имеют воз
можность отмечать начало и конец отлета Цля 
журавлей и гусей желательно отмечать все 
дни, в которые наблюдались их пролетные 
стаи, указывая направление полета.

Со второй декады августа развертываете;:

сев озимых, который к 20—25 числу достигает 
полного разгара и охватывает все области 
Союза. При хорошей, теплой погоде ѵже к кон
цу месяца появ
ляются первые ' 
всходы озимой 
ржи.

В солнечные 
дни конца авгу- - )
ста, при легком 
ветерке, можно 
наблюдать лет 
паутины пауков- 
летчикоз. Это 
очень интерес
ное явление, до
стигающее в не
которые годы 
особенной ин
тенсивности. В
такте годы мае- Зяблик.
сосого лета все
деревья, заборы бывают почти сплошь окутаны 
серебрис .ыми паутинами. При полете в воздухе 
эти паутины имеют вид белых сгустков. Если 
такой сгусток поймать, то в нем''можно уви
деть крошечного паучка. Пауки-летчики поль
зуются своей паутинкой для переселения. После 
первых прохладных ночей, когда почва днем 
быстро нагревается еще греющим солнцем, над 
почвой возникают восходящие токи воздуха. 
Эти течения воздуха увлекают легкую паутинку, 
а дующий при этом слабый ветерок часто 
переносит ее ка большие расстояния. При 
сильных ветрах лета паутины обычно не наблю
дается.

При наблюдениях за летом паутин пауков- 
летчикоз желательно отмечать все дни, в кото
рые наблюдались в воздухе их белые сгустки; 
при этом следует также отмечать силу и на
правление ветра.

В. Шамраееский



П одписчику №  48. По ин 
тересующему вас вопросу обра
титесь письменно в дирекцию 
Опытного завода Всесоюзного 
объединения оптико-механиче
ской промышленности (ВООМП) 
(Ленинград, Биржевая линия, 
д. № 10) и одновременно в ма
газин ВООМПа по проспекту 
25 Октября, дом № 18, угол 
Мойки. Окуляр для рефрактора 
эти организации м о г у т  вы
полнить; следует однако их 
убедить в том, что этот за
каз—неотложный, что отсутствие 
окуляра парализует научную ра
боту института. Мы это пишем 
потому, что указанные организа
ции неохотно принимают заказы 
от вузов и .втузов.

П одписчику №  50. Вы спра
шиваете, имеется ли прибор для 
определения наличия чистого 
воздуха в комнате? Нам известно, 
что имеется подобный прибор, 
называемый о з о н о м е т р о м .  
Он измеряет степень присут
ствия озона в воздухе жилого 
помещения.

В СССР такие приборы еще 
не изготовляются.

Д и рект ору ш к о лы  п/о  
К ож ла. Для электрификации 
вашей школы необходимо при
обрести автомобильного типа 
бензиновый двигатель в 5 лош. 
сил и динамомашину киловатта 
на 2—3. Двигатель будет при
водить в действие динамома
шину, от которой получится 
электрический ток. Кроме того, 
необходимо приобрести провода, 
что сопряжен" с трудностями... 
Такая электростанция обойдется 
Вам примерно в 6—7 тыс.

Станция будет в состоянии 
питать током указанное ' вами 
количество 25-свечовых лам
почек.

Вам необходимо списаться с 
какой-нибудь московской элек
тротехнической фирмой. Воз
можно, что такую станцию она 
сможет Вам оборудовать. Адрес 
можно найти в справочнике 
Москвы.

П одписчику К. Попытки 
восстановить способность к 
оплодотворению у мужчин дела
ются, и иногда небезуспешно. 
Обратитесь к урологу.

Бесплодие у женщин лечится 
консервативным путем (электри
зация, грязелечение и другие 
методы) и при помощи хирур
гии, в зависимости от формы 
и степени заболевания. Обра
титься можно в любую акушер
ско-гинекологическую клинику.

Подписчику Н и к у л и н у  В.
Литература гіо вопросам жи
вотноводства весьма обширна. 
Прежде всего указываем на сбор
ник „Проблема происхождения 
домашних животных“. 1..датель- 
ство Академии наук СССР, цена 
руб. 14.

Проф. А. В. Н ем  и л о в  „Ги
стология и эмбриология домаш
них животных“. Сельхозгиз 
1934 г.

Проф. А. Ф. К л и м о в  
и А. И. А к а е в с к и й( „Ана
томия домашних животных“.

Проф. И. С. П о п о в ,  „Прак
тические занятня псгкормлению 
домашних животных".

Проф. С. Г. Д а в ы д о в ,  „Раз
ведение и селекция молочного 
скота" ОГИЗ.

Имеется еще ряд книг, учеб
ников и пособий.

Ветеринарный техникум имеет
ся в Ленинграде, по Чернигов
ской ул., д. 5, тел. 5-73-34. Кро
ме того, имеется техникум на 
ртанции Мартышкино, Октябр. 
жел. дор. Телефон: Ораниен
баум, № 13, Техникум молочно
го животноводства.

В Красногвардейске, вблизи 
Ленинграда, имеется Зоотехни
ческий институт.

Тов. Е лки н у .  Сообщаем Вам 
£,"оеса некоторыйзаочных вузов.

і) Московский государствен
ный университет им. Покров
ского (заочный сектор). Адрес: 
Москва, 9, Моховая ул., II, МГУ.

2. Ленинградский государст
венный университет им. Буб
нова (заочный сектор). Адрес; 
Ленинград, 1, Университетская, 
набережная, 7/9, ЛГЗУ.

3. Центральный институт за
очного индустриального обра
зования. Адрес: Ленинград, За
городный пр., 49, ЦИЗИС.

Специального физико-астро- 
номического института как учеб
ного заведения, ни очного ни 
заочного в Союзе нет.

Подготовка астрономов заоч
но не производится. Очная же 
подготовка производится на всех 
физико-математических факуль
тетах университетов. В Мос
ковском и Ленинградском го
сударственных университетах 
подготовкой астрономов зани
мается механико-математиче
ский факультет.
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