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П а р и ж . -, Ю м а н и т е "

К А Ш Е Н У , Т О Р Е З У , К У Т Ю Р Ь Е ,

К О П И Я  М О С К В А . „П Р А В Д А «

С к о ѵ б л ю  в м ест ? с в а м и  по  с лу ч а ю  кончины  н а 
ш его  друга , друга  ра б о чего  к л а с с а  Ф р а н ц и и , дост ой
н о го  сы на ф р а нц узско го  нар о д а , д р уга  т р у д я щ и х с я  
в с е х  ст ран, г л а ш а т а я  единого  ф р о н т а  т р у д я щ и х с я  
п р о т и в  и м п е р и а л и с т с к о й  войны  и ф а ш и зм а , — т о 
ва р и щ а  А н р и  Б а р б ю с а .

П уст ь  его ж и зн ь , его  борьба, его ч а я н и я  и  пер 
спект ивы  п о с лу ж а т  п р и м ер о м  д л я  м о л о д о го  п о к о 
л е н и я  т р у д я щ и х с я  в с е х  ст ран  в д еле  борьбы з а  
освобож дение ч ело вечест ва  от  к а п и т а л и с т и ч е с к о го  
р а б ст в а .

ч И . С Т А Л И Н

Н. ДЕРЖ АВИН, академ ич
(1874— 1935)

1916 год. Казалось, что художе
ственная литература по обе стороны 
фронта империалистической войны 
целиком отдала себя на службу ми
литаризму, шовинистической пропа
ганде, звериной реакции. Лишь два- 
три крупных литературных имени во 
главе с Максимом Горьким имели му
жество противостоять этому потоку 
литературного яда. И в это время, 
в дни, когда сознание миллионов лю
дей было отравлено миазмами войны,— 
на французских книжных прилавках 
появилась повесть мало известного пи
сателя—А н р и  Б а р б ю с а —„В огне“ 
(^„Дневник одного взвода“). Со стра
ниц этой книги раздался мощный и 
смелый протест против империалисти
ческой бойни народов, облеченный 
в замечательную художественную 
форму. Автор ее — рядовой француз
ской армии — сумел взглянуть на 
войну, прорвав пелену патриотиче

ской и шовинистической завесы. Ой 
обнаружил перед читателями ее под
линный звериный облик. Он пока
зал будни войны такими, какими они 
были в действительности. Он сорзал 
с ее традиционного литературного 
образа всю мишуру дешевой роман
тики. Его книга приобрела силу исто
рического документа, потрясающего 
суровым реализмом своего изображе
ния. Самым ценным в этой книге, 
однако, была не только картина войны, 
но и раскрытие психики ее участни
ков. „Дневник одного взвода“ — по
весть о нескольких самых обыкно- 
йеиных людях, оторванных от мирного 
труда и брошенных в хищную пасть 
окоп в и полей сражений. С изуми
тельным проникновением Анри Бар- 
бюс нарисовал психику этих людей, 
в которых просыпается сознательный 
протест против империалистической 
бойни и растет мысль о превращении



империалистической войны в войну 
гражданскую. Вот почему Ленин в 
своей статье „О задачах III Интерна
ционала“ (1919 г.) мог написать об 
этой книге и о вышедшем вслед за 
ней романе „Ясность“ („Clarté“) сле
дующие, глубоко сочувственные слова: 
„Одним из особенно наглядных под
тверждений повсюду наблюдаемого 
.массово ю явления роста революцион
ного сознания в массах можно при
знать ро іаны Анри Барбюса: „В огне“ 
и „Ясность“. Первый переведен уже 
на все языки и распространи во 
Франции в числе 230 ООО экземпляров. 
Превращение совершенно невеже
ственного, целиком подавленного 
идеями и предрассудками обывателя 
и массовика в революционера именно 
под влиянием войны п казано необы
чайно сильно, талантливо, правдиво“.

До прославившего его среди всех 
честных представителей человечества 
и особенно в среде мирового проле
тариата романа „В огне“ Барбюс еще 
выпустил книгу стихов „Плакальщи
цы“ (1895 г.) и романы „Просящие“ 
(1903 г.) и „Ад“ (1908 г.). Эти произ
ведения были проникнуты далеко еще 
неосознанным протестом против со
циальной несправедливости, социаль
ным пессимизмом, чувством глубочай
шего разлада с действительностью. 
Следуя натуралистической манере 
Золя, молодой автор вел читателя по 
ступеням лестницы человеческих стра
даний. Здесь был слышен голос гума
ниста, остро чувствующего и пережи
вающего всю глубину человеческого 
горя, рождаемого капиталистической 
системой с ее угнетением, эксплоата- 
цией и унижением человеческой лич
ности.

Для самого Барбюса роман „В огне“ 
явился поворотным пунктом его твор 
ческой биографии. „Ясность“ (1919 г.) 
закрепила позиции художника-реали- 
ста, вступившего на революционный 
путь и шедшего к. пролетариату. 
Если „В огне“ — потрясающий худо
жественный документ к о л л е к т и в 
н о г о  сознания,то „Ясность“ является 
замечательным художественным до
ге \ ментом со- нания и н д и в и д у а л ь 
н о г о .  В этой книге Б рбюс снова 
возвращается к автобиографической 
теме и создает перед нами образ

интеллигента, осв'бождающего свое 
сознание от наследия прошлого, от 
груза буржуазно - индивидуалистиче
ской психики, от унаследованных и 
взращенных капитализмом взглядов 
на массу, на судьбы человечества, на 
общественную мораль и т. д.

С 1916 по 1923 гг. Барбюс совершает 
свой путь к коммунизму. Путь этот за
фиксирован в пламенной книге „Речи 
борца“—„собрании статей на темы о 
социализме, о защите Советской рес
публики, о борьбе с капиталистиче
ской реакцией. В эти годы Барбюс 
примыкает к числу немногих еще 
среди западной интеллигенции друзей 
нашей страны.

В 1920 г. появляется написанный 
Барбюсом манифест группы „Clarté“ 
(„Ясность“), названный „Светом из 
бездны“. В 1921 г. в дополнение 
к нему появляется манифест „С но
жом в зубах“, призывающий мировую 
интеллигенцию вступить в ряды бор
цов социальной революции. Основы
вается объединение интеллигенции 
разных стран — „Clarté“, в котором 
собираются все, кто так или иначе 
сочувствует платформе Барбюса.

Однако, дальнейший рост противо
речий капиталистической системы, 
рост реакции, формирование фашист
ских течений, предательская политика 
социал-демократии ' и т. д. — откалы
вают от этой группы все колеблю
щиеся, случайные, идейнс-отстающие 
элементы. Все подлинно революцион
ные элементы объединения группи
руются вокруг Барбюса, который ста
новится теперь вождем левого крыла 
мировой интеллигенции, олицетворе
нием ее политической совести.

В 19-3 г. Барбюс вступает во фран
цузскую коммунистическую партию 
и становится ее последовательным, 
стойким и пламенным бойцом.

Его новый роман „Звенья“ (1924 г.) 
ставит перед собою грандиозную за
дачу— показать панораму мировой 
социальной несправедливости. От
дельные главы этого романа иллю
стрируют разные этапы угнетения и 
эксплоатации трудящихся масс чело
вечества, начиная от далеких эпох 
древнеегипетской истории и кончая 
нашими днями- В этом романе рево
люционное сознание Барбюса пред
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стает перед нами в своем закончен
ном виде. Оно как бы .проверяется 
масштабами мировой истории, испы
тывается всем ходом мирового исто
рического процесса — и с честью вы
держивает это испытание. ■

„Звеньям“ можно предъявить ряд 
упреков чисто-литературного харак
тера. Но эти упреки отпадут, если 
принять во- внимание, что эга книга— 
не столько роман, сколько образная 
документация мировой истории.

В том же году Барбюс выпустил 
сборник новелл „Сила“, в котором 
в сжатых формах небольших повестей 
создал замечательную картину сил, 
которые угнетают трудящееся чело
вечество в наши дни, и тех, которые 
противостоят этому угнетению.

К жанру новеллы Барбюс обратился 
еще раз в сборнике „Разные факты“ 
(1929 г.) — лучшей после „В огне“ 
книге автора, в которой перед нами 
проходит галлерея „фактов“, потря
сающе и с предельной простотой 
правдивости характеризующих звери
ное лицо современного капиталисти
ческого мира.

Неутомимый защитник прав трудя
щихся, активный борец против фа
шизма и угрозы империалистических 
войн, защитник колониальных и полу
колониальных народов, адвокат всего 
передового и революционного чело
вечества, Анри Барбюс создал ряд 
книг документального характера, ма
териалом для которых служили его 
наблюдения над капиталистической 
действительностью и его борьба про
тив фашистской реакции.

Наиболее яркая и насыщенная 
беспощадностью' разоблачения книга 
„Палачи“ (1925 г.) посвящена поло
жению трудящихся масс на Бал
канах. В ней собраны потрясающие 
материалы о белом терроре в Ру
мынии, Болгарии, Югославии; в ней 
даны документированные картины, 
перед которыми бледнеют ужасы 
дантовского „Ада“. Эта книга — 
пощечина мнимой капиталистической 
цивилизации, лицемерно гордящейся 
своей ролью носителя мирового про
гресса и культуры.

Огромную работу выполнил Бар
бюс как автор ряда книг о Советском 
Союзе, который он пытливо изъездил 
вдоль и поперек, повсюду в непосред
ственных впечатлениях собирая факты 
и документы о нашем строительстве, 
о развитии и росте наших националь
ных культур, о новом облике страны 
созидаемого социалистического об
щества.

Книги Барбюса о СССР сыграли 
огромную роль в ознакомлении тру
дящихся всех стран с жизнью и ра
ботой советского государства и — че
рез голову продажной капиталисти
ческой прессы, через голову лжи и 
клеветы на наш Союз — показали 
правдивую картину нашего социали
стического строительства. Серия этих 
книг закончилась выпуском замеча
тельного труда „Сталин“, в котором 
дан грандиозный портрет вождя 
мирового пролетариата и охаракте
ризована вся его многообразная, 
гениальная деятельность строителя 
и руководителя пролетарского госу
даре ва.

Нельзя не упомянуть также о Бар- 
бюсе как о литературном критике. 
Его недавняя книга „Эмиль Золя“ 
воссоздала перед нами образ одного 
из крупнейших представителей миро
вой литературы.

Напряженная, насыщенная страстью 
и мыслью литературная и обществен
ная деятельность Анри Барбюса — 
писателя, борца, друга нашей страны 
и защитника всех трудящихся — пре
рвана нелепой, преждевременной 
смертью.

Еще рано подводить итоги блестя
щему и славному жизненному и твор
ческому пути Барбюса. Еще многие 
и многие годы образ Барбюса будет 
жи:ь среди нас как один из прекрас
нейших образов человеческого му
жества, революционной самоотвер
женности, вел-ічайшей честности и 
величайшей прямоты мысли. И на- 

V всегда имя его будет стоять в ряду 
лучших.имен человечества, связавших 
свою жизнь с революци иной борь
бой мирового пролетариата.



П Р И Р О Д А  А М О Р Ф Н Ы Х  Т Е М
А. ИОШФЕ, акад.

За последнее время физика достигла 
больших успехов в области изучения 
кристаллических тел. Этому особенно 
способствовало применение рентге
новых лучей, с помощью которых 
удалось точно выяснить строение 
этих тел и разработать теорию кри
сталлической решетки.

Но кроме тел кристаллических, име
ется большой класс веществ, некри- 
сталлизу ющихся, так на?, а м о р ф н ы х, 
молекулы которых расположены хао
тически, беспорядочно. О природе 
этих вещестз можно судить только 
путем изучения их ф и з и ч е с к и х  
свойств. Эту работу с успехом про
водит л а б о р а т о р и я  а м о р ф н ы х  
т е л  Ф и з и к  о-т е X н и ч е с к о г о ин
с т и т у т а ,  которая уже установила 
основные закономерности, присущие 
этой группе веществ.

Аморфные тела имеют огромное 
распросіранение в технике. Изоля
ционная промышленность использует 
их (исключая слюду и фарфор) в ка
честве основных изоляционных ма
териалов (натуральные и искусст
венные смолы, продукты конденсации, 
эбонит, стекла и т. п.), так как 
в электротехнике важно, чтобы, 
изолятор был однородным по своей 
массе и тождественным по толщине, 
а отдельные кристаллы больших раз
меров редки и дороги. Кроме того, кри
сталлические тела заключают между 
отдельными зернами воздух и влагу, 
что понижает их электрическое сопро
тивление, увеличивает электропро
водность, так как вода — плохой 
изолятор; между тем электропровод
ность изоляторзв должна быть мини
мальной. Электропроводность каль
цита (отдельный кристалл) ничтожна.' 
Мрамор (мелкокристальное вещество) 
с тем же составом об іадает электро
проводностью, в мил :ион раз боль
шей. Пропитав мрамор аморфным 
веществом, можно заполнить все его 
поры, уменьшить потерю тока...

Ценность аморфных веществ в том, 
что они не и м е ю т  пор ,  и ток про
ходит через всю толщу их; поэтому 
аморфные изоляторы о б л а д а ю т

л у ч ш и м и  э л е к т р и ч е с к и м и  
с в о й с т в а м и, чем применяющиеся 
в технике мелко-кристаллические 
вещества.

Электротехника применяет аморф
ные тела как в качестве изоляторов, 
так и в качестве веществ, цементи
рующих мелкокристаллические мате
риалы.

, Аморфное тело, в отличие от кри
сталлического, не имеет определен
ной температуры плавления. При 
нагревании оно становится пластич
ным, т. е. течет под давлением. Это 
дает возможность придавать аморф
ным телам путем горячей прессовки 
любую форму.

Аморфные тела являются основной 
составной частью пластических масс 
и получили в этой области широкое 
распространение.

Пластмассы, в отличие от металлов, 
чрезвычайно легки, имеют большую 
прочность и в некоторых отраслях 
промышленности могут заменить 
даже металлическую броню. Физичес
кие свойства аморфных материалов 
претерпевают существенные измене
ния в зависимости от температуры. 
Так, при температуре ниже Tg  (тем
пературы затвердевания) они делаются 
твердыми и хрупкими и приобретают 
физические свойства, близкие к свой
ствам твердых кристаллов; при тем
пературе же выше ее, тела эти стано
вятся пластичными и постепенно пре
вращаются в жидкости.

В Ленинградском физико-техничес
ком институте изучению аморфных 
тел посвящены работы Н. П. К о бе  к о 
и его сотрудников.

Опыты лаборатории показали, что 
при температуре ниже Tg  аморфные 
тела я в л я ю т с я  х о р о ш и м и  и з о 
л я т о р а м и ;  э л е к т р о п р о в о д -  
н о с т ь  их н и ч т о ж н а ;  э л е к т р о 
п о т е р и  малы.  К таким телам от
носятся с пирт ы,  с м о л ы  и т. п. 
При температуре выше 7'g мо іекулы 
аморфного тела в электрическом Поле 
вращаются, что создает дополнитель
ные потери энергии на переменном 
токе, потери, которые могут достичь

s e s



большой величины. Эти потере малы 
только тогда, когда пластическое 
вещество построено из неспособных 
к вращению (неполярных) молекул. 
Это относится не только к чистым 
аморфным телам, но и к смесям раз
личных аморфных веществ.

' Если взять два вещества, у которых 
температуры затвердевания различны, 
то смесь их дает новое, однородное 
вещество, температура затвердевания 
которого будет находиться где-то 
между температурами затвердевания 
обоих компонентов. Вещества, кото
рые обладают более низкой темпера
турой' затвердевания, называются 
в технике п л а с т и ф и к а т о р а м и  
(веществами, понижающими темпера
туру перехода в хрупкое состояние). 
По своим физическим, в частно
сти — электрическим свойствам,сплав 
аморфных тел ведет себя, как чистое 
вещество.

Пластический изолятор обладает 
небольшими электропотерями в том 
случае, если молекулы и основного 
вещества и пластификаторов не вра
щаются в электрическом поле (не 
полярны). Примером такого изолятора 
является стирол.

Эти закономерности впервые най
дены и объяснены Н. П. Кобеко и его 
сотрудниками; ими же открыт закон, 
определяющий характер, изменений 
в я з к о с т и  и э л е к т р о п р о в о д 
н о с т и  а м о р ф н ы х  те л в п л а с т и- 
ч е с к о м  с о с т о я н и и .  Оказалось, 
что, независимо от того, имеем ли 
мы чистое вещество или смесь из 
I ескольких компонентов, э л е к т р о 
п р о в о д н о с т ь  и в я з к о с т ь  их  
т е м р е з ч е  и з м е н я е т с я  при н а 
г р е в а н и и ,  чем выше т е м п е р а 
т у р а  з а т в е р д е в а н и я  а м о р ф 
н о г о  тела.  Этот универсальный 
закон имеет большое значение для 
понимания поведения аморфных тел.

Помимо электрических, лаборато
рией изучены и механические свой
ства аморфных тел. Последние ра
боты лаборатории указывают на боль

шое сходство механических и эл"«;- 
трических свойств а орфкых тел  
В пластическом состоянии аморфное 
тело обладает у л р у г о с т н ы м  по
с л е д е й с т в и е м ,  т. е. после прекра
щения давления оно принимает свою 
первоначальную форму не сразу, 
а только через некоторое время. Это> 
явление протекает аналогично так 
наз. электрической поляризации и по
добно последнему связано с темпе
ратурой затвердевания (Tg).

Лаборатория с о з д а л а  с в о ю т е о -  
р ию к л е я щ и х  в е ще с т в .  Все 
аморфные тела в п л а с т и ' ч е с к о к  
состоянии являются х о р о ш и м и  
к л е я м и .  Когда вязкость их мала 
он« служат с м а з к о й ,  при дальней
шем же затвердевании становятся 
клеями. При температуре ниже Tg  
аморфные тела хрупки и теряют свои 
клеящие свойства. Наилучшим клеем 
является такое вещество, у которого 
температурная область размягчения 
очень велика. Этим свойством в ос
новном обладают высокомолекулярные 
вещества (ш е л л а к, с т и р о л, г л и п- 
таль).

Подробное изучение клеящих ве
ществ проводится в лаборатории 
Электрофизического института п роф . 
М. М. М и х а й л о в ы м .

В настоящее время в лаборатории 
Физико-технического института изу
чается механизм электрических по
терь при температуре ниже темпера
туры затвердевания аморфных тел» 
что очень важно для объяснения 
потерь в и з о л я т о р а х  из с т е к л а .

Основные лабораторные работы 
текущего года — это изучение связи 
между механическими и электричес
кими свойствами и дальнейшая раз
работка проблемы строения аморф
ных веществ.

Так систематически строится тео
рия аморфных тел; создавая научную 
базу для изоляционной промышлен
ности и пластмасс — нового маіериала 
современной техники, — материала, 
которому принадлежит большое 
будущее.



ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЮЗЕ
Ю. ШОКАЛЬСКИЙ, за с л . деятель науки

В течение последних пятнадцати 
лет в СССР были выполнены весьма 
значительные географические иссле
дования как по объему самих работ, 
тах и по их научному значению. Осо
бенно важно то, что эти труды вместе 
с тем имели и большое практическое 
значение.

Прежде всего ' отметим большие 
успехи обследования северных вед 
Союза.

Лучше всего изучено Баренцово 
море, потому что, во-первых, оно 
ближе и, во-вторых, очень важно 
в промысловом отношении.

Изучение рельефа дна Баренцова 
моря представляет существенную 
часть в изучении моря в целом и для 
чисто научных и д ія практических 
целей. Распределение рельефа дна 
оказывает большое влияние на рас
пределение и характер течений как 
постоянных, так и периодических 
приливо-отливных, а также и на рас
пределение температур в толще вод 
моря. Практически знание рельефа 
дна очень важно для развития рыб
ного промысла.

Было произведено более 12000 из
мерений глубин; они были разобраны 
критически и на их основании по
строена современная карта рельефа 
дна Баренцова моря.

Подобная же карта составлена и 
и для рельефа Карского моря, т. е. 
водного пространства от^Новой Земли 
до Северной Земли. Для составления 
анал .гичных карт других морей, рас
положенных вдоль Сибири, в на
стоящее время усиленно собираются 
данные.

За последние 12 лет собраны, глав
ным образом Океанографическим ин
ститутом в Москве, материалы по 
океанографической характеристикеБа
ренцева моря. Институт за это время 
снарядил в это море свыше 100 экспе
диций — физико-океанографических и 
биолэго-океанографических.

Совокупность таких исследований 
дала возможность построить карту- 
линий распространения прпива и 
других океанографических элементов,

а многолетние наблюдения вдоль ме
ридиана Кольского залива до границы 
льдов позволили Н. Н. Зубову (про
фессору по океанографии в Москве) 
определить средние температуры 
Нордкапского течения, т. е. ветви 
Гольфстрема, для разных месяцев года. 
На основании этих данных он выяснил 
колебания средней температуры тече
ния из года в год и связь таких коле
баний с количеством льдов в Барен- 
цовом море; отсюда появилась воз
можность предсказаний деловитости 
моря на каждый год.

Исследования, производившиеся за 
последние годы в Баренцовом море, 
позволили открыть совершенно осо
бенное явление. Оказалось, что во 
времена плавания Ф. Нансена на судне 
„Фрам“ в 1893—1896 г. верхний слой 
Северного полярного моря, распрес- 
ненный таянием снегов и льдов, имел 
от поверхности до глубин в 200 ім 
отрицательные температуры. В на
стоящее же время мощность такого 
слоя убыла в два раза и больше; это 
свидетельствует о потеплении Север
ного Ледовитого моря вследствие 
увеличения количества теплой и соле
ной воды, поданной из Атлантического 
океана в 'Полярное море северною 
ветвью Гольфстрема.

Потепление Северного Полярного 
моря сказалось на количестве и вели
чине пловучих льдов, что позволило 
советским экспедициям распростра
нить свои исследования на такие 
северные широты, куда то тех пор 
с величайшим трудом проникали 
только пешком по льдам. Так, в 1932 г. 
оказалось возможным впервые обойти 
на корабле архипелаг Франца Иосифа 
с севера. Это было выполнено Н. Н. Зу
бовым. В эти же годы были впервые 
совершены замечаі ельные плавания 

. „Сибирякова“ во главе с О. Ю. Шмид
том к северу от Северной Земли и 
далее через Б-рингов пролив в Тихий 
океан, а в 1934 г. плавай .е „Литке“ — 
в обратном направлении.

Организация Управления Северного 
Морского Пути чрезвычайно усилила 
изучение не только всех вод вдоль



Остров Диксон.

северных берегов Сибири, но также 
и самой береговой полосы, во многих 
местах еще недостаточно точно на
несенной на карту.

За последние пятнадцать лет про
изведено тщательное географическое 
обследование всей северной полосы 
Сибири; это дало возможность зна
чительно уточнить карты. Много было 
сделано для изучения обеих губ гро
мадных рек западной Сибири — Оби 
и Енисея в навигационном и в геогра
фическом отношениях. Изучены много
численные острова в этих губах и все 
пространство Гыда некого полуострова, 
лежащего между обеими губами. На 
восточном берегу Енисейской губы, 
там, где берег материка из северного 
направления резко поворачивает к во
стоку, существует довольно боль
шой остров Диксон; он дапно, 
еще до войны, играл значительную 
роль, как место далеко видвинугой 
в море станции искрового телеграфа, 
соединенной с метеорологической 
станцией. В настоящее время здесь 
создана мощная станция искгового 
телеграфа, промежуточ аядля осталь
ных таких же станций к востоку и 
еоединяющая их с Москвою. Начато 
вборудование гавани острова как

вспомогательного порта для снабже
ния судов, плавающих вдоль север
ных берегов Си.блри, и для судов, 
приходящих из Европы и идущих 
в Европу осенью каждого года.

Обширное пространство к востоку 
от Енисея до Лены все еще далеко 
недостаточно известно и теперь по
степенно его обследуют, так же как 
и пространство к востоку от Лены. 
Здесь в недавнее время обследованы 
такие большие реки кг к Индигирка, 
Колыма, причем весь бассейн Колымы 
оказалось необходимым перенести на 
270—2^0 км к востоку, против тех 
определений, которые были сделаны 
раньше. Такое значительное переме
щение на карте огромной речной 
системы, вызванное новыми, бо
лее точными определениями долгот 
(благодаря возможности использовать 
искровой телеграф), конечно, совер
шенно видоизменило все гео афичес^ 
ские очертания местности. Во многих 
других местах в Сибири пришлось 
передвинуть местности на десятки 
километров по долготе на основании 
новейших определений разностей дол 
гот по искровому телеграфу.

*
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Конечно, невольно напрашивается 
мйсль: да почему же так плохо были 
•определены долготы этих мест раньше?

Произошло это вовсе не от небреж
ности исследователей, а только от 
того, что в их распоряжении был 
старый способ определения долгот 
с помощью хронометров. Хронометр— 
часы с очень нежным и точным меха
низмом, требующим содержания их 
в одной температуре; всякие толчки 
и тряски нарушают его правильную 
работу. Невозможность соблюдения 
указанных условий в обстановке путе
шествий по бездорожной сибирской 
тайге нарушало правильность пока
заний хронометра — отсюда и все по
следующие неточности.

В 1881 г., по предложению австрий
ского полярного путешественника 
Вейпрехта, которому впервые удалось 
увидеть Землю Франца Иосифа, был 
устроен первый Международный По
лярный Год. Тогда, с 1 августа 1882 г. 
no 1 августа 1883 г. кольцо полярных 
станций охватило северное полярное 
пространство: метеорологические и 
магнитные явления наблюдали одина
ковыми способами и инструментами, 
т. е. результаты наблюдений были 
вполне сравнимы. В организации Пер
вого Полярного Года участвовала и 
Россия, построившая две станции: 
одну в Малых Кармакулах на Новой 
Земле, и другую —на северной окраине 
дельты р. Лены. Станция на Лене п 
течение двух лет вела совместные 
наблюдения с американскою станцией 
на севере Земли Гранта.

В 1932 г. исполнилось пятьдесят 
лет со времени организации первого 
Международного Полярного Года и 
было решено устроить второй, более 
грандиозный, со значительным коли
чеством наблюдательных станций.

В августе 1930 г. Международная 
комиссия, осуществлявшая это. пред
приятие, собралась для окончатель
ного обсуждения проекта его орга
низации в Ленинграде; на этом совеща
нии Единая Гидро-метеорологическая 
служба Союза представила проект 
производства, одновременными на
блюдениями на сети метеорологиче
ских станций, ряда обследований 
океанографического характера во всех 
сеяерныхи прилегающих к ним водах.

Наше предложение имело твердое 
основание, так как атмосфера и океан 
теснейшим образом связаны друг 
с другом.

После некоторого обсуждения во
проса предложение это Международ
ной комиссией было принято и в те
чение цавигаций 1932 и 1933 г. СССР 
показал пример блестящего произ
водства работ, широко поставленных 
на протяжении от Гренландского до 
Охотского морей.

Все собранные материалы уже об
работаны и приготовлены к печати.

Эти работы представляют крупное 
достижение СССР, особенно принимая 
во внимание огромное пространство 
морей, охваченных исследованиями.

В метеорологическом отношении, 
СССР также сделал очень много' 
в течение Второго Международного 
Полярного Года (2-й МПГ). Были 
устроены станции на крайнем севере 
Земли Франца Иосифа и на ее южной 
окраине, на островах Каменева, около 
Северной Земли и на крайнем юге 
нашего Союза.

В общей сложности в течение Вто
рого Международного Полярного 
Года наблюдения у нас в Союзе про
изводились на 92 станциях; из них 
32 станции были специально созданы 
для осуществления этого дела.

Кроме того, были устроены особые 
горные метеорологические обсерва
тории на Тянь-Шане, на склоне вели
чайшего пика — Хан-Тенгри, на вы
соте 3 600 м, и другая — на середине 
ледника Федченко на Памире, на вы
соте 4 300 м.

Вся эта система станций и по окон
чании Второго Международного По
лярного Г ода продолжает производить 
наблюдения, тогда как во всем осталь
ном мире станции, созданные для про
ведения 2-го МПГ, прекратили свое 
существование 1 августа 1933 г., т. е. 
они работали только один год. Это 
является прекрасной иллюстрацией 
к положению науки в капиталисти
ческом мире.

Все наблюдения, произведенные 
у нас в Союзе за время Второго 
Международного Полярного I ода, уже 
обработаны и приготовлены к печати.

•
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Экспедиция на Памир. Восхождение ка пик Сталина.

сотою в 7 500 м, названной пиком 
имени Сталина. С величгГллими уси
лиями и громадною настойчивостью 
трем альпинистам, с Н. П. Горбуно
вым во глазе, удалось взойти на эту 
вершину, на склонах которой был 
установлен ими самопишущий при
бор — метеорограф.

Говоря о географических работах, 
произведенных у нас за последние 
годы, нельзя не упомянуть о том, 
что в 1933 г. закончена морская, 
съемка всего Тихоокеанского побе
режья Союза — от Владивостока до 
мыса Дежнева. Таким образом в на
стоящее время йся линия берегов 
Союза в Тихом океане обследована 
современными геодезическими мето
дами.

Все указанные выше работы отно
сятся главным образом к работай, 
произведенным в поле; необходимо, 
еще указать на большое начинание 
географического характера—на созда
ние Большого советского атласа 
мира Ч

1 Подробное описание см. „Вестник зняшм' 
№ 1 за 1935 год.

В течение того же времени СССР 
снарядил 6 особых экспедиций для 
изучения горных ледников, так как 
ледники — это показатели колебаний 
климата. Были обследованы ледники 
Северного Урала, где впервые найдены 
ледники современного происхожде
ния, показывающие, что оледенение 
Северного Урала еще продолжается.

Были обследованы ледники Алтая, 
Тянь-Шаня, Памира, Зеравшана и 
Кавказа.

На Памире под общим руковод
ством Н. П. Горбунова проделана боль
шая работа по изучению строения гор; 
исследовались и те полезные иско
паемые богатства, какие они хранят 
в своих недрах.

Вместе с этим наиболее высокая 
часть Памира, изобилующая высокими 
пиками, была обстоятельно обследо
вана особыми экспедициями под руко
водством Н. В. Крыленко и Н. П. 
Горбунова. Последний после двух
летних изысканий нашел путь к на
иболее недоступной вершине, на 
которую до того никто еще не 
всходил, а именно — вершине, вы



Н. ТАРАСОВ Рас. худ. Пашкевич
Из 510 миллионов квадратных ки

лометров поверхности нашей планеты 
361 миллион покрыт непрерывной 
юдной массой — мировым океаном. 
Только 29,2Vо земной поверхности 
приходится на долю суши.

В жизни человечества морские воды 
завоевывают все большее значение; 
их по-ерхность бороздя/г торговые, 
военный', промысловые суда (китобои, 
тральщики и т. п.); на них садятся 
гидр >планы; по дну океанов прохо
дят телеграфные кабели, не потеряв
шие своего значения и после изо
бретения радио; океан дает ценней
шее пищевое и техническое сырье 
(водоросли, рыбы, морской зверь, 
крабы, моллюски и т. д.). Значение 
ѳкеана, как регулятора климата и по
годы всего земного шара огромно; 
поэтому ученые и следят так внима
тельно за изменениями в передвиже
нии в нем теплых и холодных ма,сс 
воды. Эти изменения влекут за собою 
сдвиги в атмосферном режиме, имею
щие первостепенное практическое зна
чение в первую очередь для сель
ского хозяйства. Колебания напря
жения направляющихся на север 
теплых струй океанской воды свя
заны с колебаниями ледовитости арк
тических вод, а следовательно, и 
с большей или меньшей доступ
ностью их для мореплавания.

Естественно, что наиболее изучен
ными до сих пор оказались области, 
практически наиболее важные: это, 
во-первых, область материкового мел- 
ководья-континеитального плато, бо
лее или менее широкой полосой, 
с глубинами в 200—400 м, окаймляю
щая сушу, и, во-вторых, поверхност
ные воды открытого моря. Особенно 
важной и для мореплавания и про
мысла морских организмов является 
область материкового мелководья. 
С большими глубинами практически 
познакомиться пришлось только в се
редине прошлого века, в связи с про
кладкой те леграфных к белей по дну 
океанов, что потребовало массовых 
измерений глубин. До этого техники 
измерения больших глубин не суще?

ствовало, хотя ряд попыток к этому 
и предпринимался.

В настоящее время такими измере
ниями (производившимися в дальней
шем не только в целях прокладки 
кабеля, но и в чисто-научных целях 
многочисленными океанологическими 
экспедициями различных стран) более 
или менее густо испещрена вся карта 
океана. Наименее затронута проме
рами пока область больших глубин 
Северного Поллрного моря, окружаю
щая полюс.

Свыше 80% всей огромной водной 
поверхности океана имеет глубины 
более 2 км; средняя же глубина 
океана еще больше: она составляет 
около 4 км. Наибольшая известная 
до сих пор глубина — несколько ме
нее 11 км (10 793—10 829 м ) Н а  глу
бину до 100—150 м могут погружаться 
современные подводные лодки;водо
лазы в обычных „мягких“ костюмах 
проникают до .глубин 40—50 м, 
редко — более. Несколько глубже (до 
200—300 м) можно было до сих пор Опу
скаться в „жестких“ скафандрах или 
особых камерах. Рыбный промысел 
захватывает в основном толщу воды 
до 200—300, много — 400 м.

За последние сто лет иссле;.ова- \ 
тели все чаще и все настойчивее 
стали тревожить океанские глубины 
при помощи разнообразнейших опу
скаемых с борта судна на тросах при
боров и орудий лова. Таковы б а т о 
м е т р ы ,  или в о д о ч е р п а т е л и ,  
автоматически зачерпывающие пробы 
воды с нужной глубины; опрокиды
вающиеся т е р м о м е т р ы ,  сохраняю
щие показания температуры той глу* 
бины, на которой их автоматически 
опрокинули — „выключили“; л о т ы -  
т р у б к и ,  захватывающие длинные 
колонки, вертикально вырезанные из 
толщи донного грунта; п л а н к т о н 
н ые  с е т и ,  отфильтровывающие из 
воды взвешенные в ней и пассивно 
передвигающиеся вместе с нею мел-

1 Это так называемая впадина Эмдена, нахо
д я щ а я с я . , о к е а н е ,  у Филиппинских 
островд|& ~ *У
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кие и микроскопические организмы, 
совокупность которых называется 
планктоном; таковы, наконец, д р а г и  
и т р а л ы — сетяные мешки на же
лезных рамах, захватывающие донный 
грунт, а вместе с ним — и обитающих 
на дне животных.

Много еще приборов и орудий 
лова было изобретено для того, чтобы 
исследовать физико-химические про
цессы, совершающиеся в океане на 
больших глубинах, и получить пред
ставление о распределении в нем 
организмов. Работы океанологических 
экспедиций и морских биологических 
станций, особенно начиная со времени 
знаменитой английской экспедиции 
„Чэлленджера“ (1872 — 1876) и с осно
вания Неапольской биологической 
станции (1872), дали в этом отноше
нии чрезвычайно богатый материал.

Однако возможности прямого на
блюдения на глубинах быта исклю
чена; возрастающее с глубиной давле- 
ние водной массы, казалось, не оста
вляло надежд на то, что глазам 
исследователя когда-либо непосред
ственно откроются тайны глубин. На
блюдения, которыми занимался из 
окон подводной лодки в романе 
Ж ю л ь  В е р н а  „ ‘20 тысяч лье под 
водой“-профессор Аронакс, остались 
до сих пор мечтой романиста 1. Еди
ничные попытки применения водолаз
ного костюма для исследования жизни 
на небольших глубинах предприни
мались уже с давних пор и дали 
науке немало. Но большие глубины 
оставались недоступной, заповедной 
для человеческого глаза областью.

В сущности, обычные способы океа
нологических исследований на глу
бинах можно уподобить исследова
ниям высоких слоев атмосферы при 
помощи тех или иных поднимаю
щихся в нее свободных или прикре
пленных к тросику приборов. Эти 
исследования, иногда весьма совер
шенные технически (например, радио
зонды), совершаются ощупью, „всле
пую“, и всегда оставляют какую-то

1 Впрочем, подводные лодки нередко приме
няются для производства иаблюдеии?» над 
силой тяжести, а не так давно была сделан? 
небезуспешная попытка гидрологических работ 
в Арктике на подводкой яодке (см. С в е р д р у п ,  
„Во льды на подводной лодке'1 и „Известия 
Гос. Гидрологического института“, № 60, 1933 г

Батисфера перед рекордным спуском. Стоят 
Бартон (слева) и Бийб. Had батисферой флаги 
США и Географического о-ва, которые по

гружались вместе с нею в глубины.

неудовлетворенность, поскольку че
ловек не мог сам тут же контроли
ровать действие приборов. Не даром, 
на ряду с повседневным „прощупы“ 
ванием“ стратосферы при помощи тех 
или иных поднимающихся в нее без 
наблюдателя приборов, время от вре
мени в стратосферу проникают сами 
исследователи. Именно у нас, в СССР, 
особенно успешны исследования стра
тосферы и тем и другим путем. Это 
неудивительно: в стране строящегося 
социализма, в стране, которой при
надлежит будущее, наука должна осо
бенно пытливо заглядывать в еще 
неосвоенные практикой области — 
области „завтрашнего дня“, пока 
трудно доступные технически, но су
лящие практике новые богатые пер
спективы.

Если стратосфера является „об
ластью завтрашнего дня“, то глу
бокие слои океана (или, как зовут 
их океанологи, „океаническая страто
сфера“, или „гипоталасса“) вероятно 
будут освоены практи ;ески много 
позже; это будет „послезавтра“.
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Батисфера перед спуском на малые глубины. Видны три иллю
минатора (окна): два крайних для прожекторов, а средний— 

для наблюдений.

Однако, уже с е г о д н я  сделаны пер
вые удачные попытки проникнове
ния исследователей вглубь водной 
толщи.

С 1930 года американский биолог 
В и л ь я м  Б и й б 1, пытливый, смелый, 
оригинальный и многосторонний ис
следователь, спускается, на глубины 
с борта небольшого судна в районе 
Бермудских островов в особой.ка
мере — „батисфере“.

„Батисфера“ по древнегречески зна
чит: „глубинный шар“. (Пожалуй,
лучше было бы назвать ее анало
гично „стратостату“ и „аэростату“ — 
„батистатом“, но первенство на право 
дать ей название остается понятно 
за Бийбом). Эта камера представляет 
собою иіар из литой стали, 135 см 
в диаметре, с тремя круглыми окнами 
из плавленного кварцд, диаметром 
каждое в 15 см и толщиной — в 7,5 см, 
и круглым входным отверстием, за
крывающимся массивной дверью на 
болтах. В камере с трудом поме
щаются два наблюдателя, прожектор 
и приборы, служащие главным обра
зом для освежения воздуха (химиче
ские поглотители углекислоты и вла-

1 Последняя популярная статья Бийба в со
кращенном виде была напечатана в третьей 
декаде апреля с. г. в газете „Комсомольская 
кравда“ и вскоре выйдет в богато иллюстриро
ванном издании Биомедгиз?.

ги, выдыхаемые людь* 
ми, баллоны со сжатым 
кислородом). Спуск ка
меры производится на * 
толстом тросе, нави
том на барабан мощ
ной лебедки; электри
ческий ток подается 
8. батисферу по прово
ду, Заключенному в об
щий с телефонным про-- 
водом кабель, который 
прикрепляется к основ
ному тросу и спускает
ся вместе с ним. Теле
фонная связь исполь
зуется прежде все
го для немедленного 
стенографирования ре
зультатов наблюдений, 
передаваемых из ба-N, 
тисферы стенографист
ке, находящейся на суд

не. Луч 1500-ваттной лампы прожек
тора затухал в воде на глубине при
мерно 13 метров. Продолжительность 
пребывания в батисфере — 3—5 часов. 
За это время давление в ней незна
чительно возрастает в виду необхо
димости постепенно подбавлять в со
держащийся в батисфере воздух ки
слород из баллона.

Наибольшей глубиной, достигнутой 
батисферой с людьми до сих пор, была 
глубина в 923 метра (3028 фут). Да
вление на батисферу на этой глубине 
достигало 7000 тонн, а на поверхности 
каждого из кварцевых окон давило 
по 19,2 тонны1. К счастью, камера 
выдержала испытание.

Однажды при пробном спуске без 
людей батисфера из-за недостаточно 
хорошей пригонки кварцевой пла

1 Напомним, что давление на каждые '10 м 
вглубь возрастает на одну атмосферу, т. е. 
на 1 кг на кв. см. Легко высчитать, что 
на максимальной глубине (свыше 10 км) 
на один кв. см давило бы свыше тонны. 
Таким образом, на поверхность человеческого 
теля (равную 17 тысячам ив. см), па максималь
ной глубине океана давило бы около 18 тыс. 
тонн — вес океанского . парохода. Глубоковод
ные животные приспособились к громадным 
давлениям на глубинах— изнутри их "тела дей
ствует давление равное внешнему; поэтому при 
быстром подтеме ка поверхность избыток не 
успевшего уменьшиться внутреннего давления 
нередко разрывагт или выворачивает тела г.іу- 
боа.людпых животных.
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различно относятся к свету, испускае
мому прожектором батисферы. Былк 
замечены организмы много большей 
величины, чем те, которых приносили 
до сих пор орудия лова (хотя бы 
тому же Бийбу во время его преж
них работ обычными методами). На
блюдалось явление так называемых 
„световых завес“, за которыми скры
вались от своих врагов глубоковод
ные креветки, выпускавшие облака 
светящейся слизи, подобно тому, как 
испуганная каракатица скрывается от 
своих преследователей в туче выпу
скаемой ею темнокоричневой жидко
сти.Были обнаружены новые для науки 
глубоководные рыбы; -некоторых из. 
них удалось довольно детально опи
сать. К сожалению, фотографирова
ние и кинематографироваяие виден
ного практически не удалось, .если 
не считать продолговатого светлого 
пятна на одном из кадров пленки, 
очевидно' соответствовавшего тому 
моменту, когда перед объективом поя
вилась светившаяся всей поверх
ностью тела глубоководная рыба.

Укажем, что до глубины в 580 ы 
Бийб еще мог ответить проникно
вение дневного света. Это связано, 
конечно, с тем, что он спускался 
в тропический полдень и в очень 
прозрачных водах Бермудских остро
вов. Обычно же свет угасает на мень
ших глубинах, соответственно высоте

Бийб внутри батисферы. Сидеть приходилось скорчившись 
в течение нескольких часов; после подъема батисферы на 
палубу наблюдатели едва могли выйти из нее из-за силь

ной усталости.

Завинчивание входного люка батисферы. 
Ужасающий грохот терзает уши сидящих 
в батисфере. Завинчивание производится 
весьма тщательно во избежание катастро
фы, подобной той, которая произошла с пу

стой батисферой (см. в тексте).

стины пропустила воду. Воздух в ба
тисфере был сжат этим до давления 
в несколько десятков атмосфер, и 
когда она была поднята на палубу 
судна, этим сжатым воз
духом были выброшены 
запорный болт, а затем — 
и струя воды, вернее, по 
выражению Бийбл, „твер
дый ствол воды“; при 
этом Бийб едва успел 
уклониться от смертель
ной опасности, которую 
представляла струя.

Что же дали науке не
сколько десятков спу
сков Бийба в его бати
сфере? Прежде всего, мы 
обогатились массой но
вых сведении о жизни на 
глубинах и об отдельных 
представителях- населя
ющих эти глубины. Ока
залось, что глубоковод
ные организмы, сами не
редко светящиеся, без;



Есть основания надеяться, что со
ветская глубоководная камера бу
дет построена. Делом ученых будет 
обеспечить максимальную эксплоата- 
цию такой камеры для комплексных 
научных исследований. В настоящее 
время связанные с этим вопросы раз
рабатываются в частности в Государ
ственном гидрологическом институте. 
Здесь уже проводилась аналогия ме
жду исследованиями глубоких слоев 
океанических вод и высоких слоев 
атмосферы. Эта аналогия подкре
пляется еще и общностью ряда ме< 
тодов исследования (иапр., радиации), 
одинаковой необходимостью в обоих 
случаях малого габарита приборов, 
а равно и тем, что и для стратосфер
ных и для глубоководных работ 
является весьма острой так назы
ваемая „проблема герметизации чело
века“. И в стратостате, и в батисфере, 
и в кабине или в скафандре страто
плана необходимо создать условия, 
обеспечиваю щие не только жизнь чело-

меры для комплексных ис
следований глубин омы
вающих СССР морских 
вод. В этой комплексе 
намечены вопросы про
никновения лучей различ
ной природы в толщу 
морской воды, вопросы 
изменения силы тяжести 
з различных участках мо
рей (представляющие осо
бый интерес для разра
ботки теории движения 
материков,созданной Ве
генером) и на различных 
глубинах и, конечно, из- 
учениежизни на глубинах.

Велики просторы и глу
бины тяготеющих к С ССР 
морей! Даже глубины Чер
ного моря, превышаю
щие 2 км, отравленные

Бийб отвинчивает лю к батисферы, наполненной водой, про
сочившейся на глубине свыше 600 метров и выжимаемой 

из батисферы сжатым на глубине воздухом.

Д-р Бийб покидает батисферу после подъема 
на палубу. В левом углу  рисунка  — крышка 
входного люка. Болты делают выход из бати

сферы весьма затруднительным.

солнца над горизонтом и степени про
зрачности воды.

В настоящее время в кругах гидро
биологов и океанологов СССР воз
никла мысль о применении специально 
оборудованной глубоководной ка-

сероводородом и лишенные иной, 
кроме бактериальной, жизни, все же 
представляют значительный интерес. 
На Дальнем Востоке особый интерес 
в отношении биологии представляют 
близкие к берегу глубины северного 
участка Тихого океана, омывающего, 
восточный берег Камчатки. Там не
сомненно должна оказаться настоя
щая глубоководная океанская фауна.
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века, но и его работоспособность. 
Здесь открывается большое поле 
деятельности для физиологов и 
конструкторов. Недавнее совеща
ние по вопросом герметизации чело
века, происходившее в- Ленинграде 
по инициативе Авианито и Осоавиа- 
хима, показало, насколько тесно пе
реплетаются в этом вопросе инте
ресы стратонавтов и занятых разра
боткой советской батисферы—океано
логов.

В отличие от односторонних, не 
всегда технически совершенных и от
дающих некоторым оекордсменством

и погоней за сенсацией работ Бийба 
(у которого все же надо учиться 
очень многому), мы должны поста
вить планомерное и систематическое 
использование советской батисферы, 
как одного из наиболее новых и много
обещающих средств исследования 
океанских глубин.

Если в верхние слои воздуха наши 
герои-стратонавты проникли выше 
всех, то и в океанические глубины 
советские исследователи должны спу
ститься глубже всех и произвести 
максимум возможных только при по
мощи батисферы наблюдений.

Бийб глядит в кварцевое окно батисферы. Видны мощные 
крепления кварцевой пластины при полощи болтов и на
кладки, что не дает просочиться воде больших глубин 

при огромных давлениях.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИЕВЫЙ ИНСТИТУТ
П. ТОЛМАЧЕВ

Государственный радиевый инсти
тут в Ленинграде основан в 1932 г. 
В нем были объединены три учрежде
ния, работавшие до этого в области 
радиоактивности— Радиевая лабора
тория Академии наук, Комиссия по 
организации и эксплоатации пробного 
радиевого завода и Радиевое отделе
ние государственного Рентгенологиче
ского и Радиологического института.

С самого основания гос. Радиевый 
институт состоял из трех основных, 
равноправных отделов—Физического, 
Химического и Геохимического 
(первоначально Минералогического). 
При такой структуре Радиевый ин
ститут существенно отличался от одно
родных научных организаций Европы 
и Америки, являющихся по преиму
ществу физическими или отчасти хи
мическими институтами. Подобная 
структура, созданная по идее акаде
мика В. И. Вернадского, позволяла 
Радиевому институту подходить к изу
чению явлений радиоактивности зна
чительно шире, чем другим радиевым 
институтам.

В первые годы после основания 
гос. Радиевого института работы были 
направлены главным образом на обслу
живание только-что созданной радие
вой промышленности Союза. Работы 
теоретического характера стали разг 
виваться позднее и в настоящее время 
составляют, наряду с чисто научными 
экспериментальными работами, основ
ную часть работ. Тем не менее ин
ститут сохраняет тесную связь с ра
диевой промышленностью и до на
стоящего времени.

Основной проблемой, стоявшей 
перед Физическим отделом института, 
было изучение ядра атома и в связи 
с этим превращение элементов. 
Работа в этом направлении ведется 
двумя, лишь на первый взгляд резко 
различными, методами.

П е р в ы й  м е т о д ,  по которому 
чаще всего работают в радиевых 
институтах, состоит в воздействии 
на ядра атомов, или альфа-частиц, 
радиоактивных элементов или нейтро
нов (быстрых материальных частиц,

лишенных электрического заряда), 
получаемых действием альфа-частиц 
эманации радия или полония на бе
риллий.

Нельзя забывать, что адра всех 
атомов имеют положительный заряд, 
который сильно мешает положительно 
заряженным альфа-частицам проник
нуть в ядро и тем самым вызвать его 
разрушение, но этот заряд не оказы
вает воздействия на нейтроны. По
этому с открытием нейтронов ученые 
всего мира получили в свои руки 
удобное орудие для разрушения ядра 
атома.

Особенно широко развились работы 
в этом направлении после того как 
было установлено, что под действием 
нейтронов почти все обычные элементы 
могут становиться радиоактивными, 
образуя неустойчивые, ранее неизве
стные, изотопы обычных элементов, 
дальнейший распад которых проис
ходит по тем же законам, что и у обыч
ных радиоактивных элементов. Период 
распада этих неустойчивых изотопов 
обычных элементов колеблется от 
нескольких секунд до десятков часов 
и даже многих дней, так что не ис
ключена возможность, что некоторые 
из них могут когда-нибудь получить 
и практическое применение.

В т о р о й  п у т ь  состоит в воздей
ствии на ядра атомов мощным пучком 
протонов, дейтонов (ядер тяжелого 
водорода) или других тяжелых частиц, 
полученных искусственным путем,, 
обычно с помощью электрического 
поля. По этому пути, требующему 
для своего осуществления мощных 
установок, чаще всего идут в физи
ческих институтах, как у нас (Украин
ский Физико-Технический институт), 
так И за границей.

Если по первому методу работы 
уже успешно ведутся в гос. Радиевом 
институте, то освоение второго яв
ляется его ближайшей задачей. В на
стоящее время в гос. Радиевом ин
ституте заканчивается сооружение 
и ,ведутся испытания одной из самых 
мощных установок для искусственного 
разрушения ядра атома.
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Изучение искусственной радио
активности и искусственного разло
жения атомов ведется в Радиевом 
институте несколькими методами, 
в значительной мере разработанными 
в самом институте. При этом не только 
регистрируется общ ее число осколков 

I атомов,но одновременно определяется 
и их характер. Во-первых, для этой 
цели применяются камеры Вильсона 
различных типов, иногда снабженные 
магнитным полем. В этих камерах про
изводится резкое расширение влаж
ного воздуха, становящегося при этом 
пересыщенным. Если в момент рас
ширения через камеру проходит за
ряженная частица, то вдоль ее пути 
происходит конденсация водяных па
ров и появляется полоска тумана, 
по характеру которой можно судить 
о том, какой частицей она вызвана.

Далее идут установки со счетчи
ками Гейгера-Мюллера различных 
типов, позволяющие легко подсчи
тывать прошедшее через счетчик 
число частиц и, наконец, фотографи
ческие пластинки с особо толстым 
слоем светочувствительной эмульсии, 
изготовляемые для этих работ в самом 
Радиевом институте.

Другой областью, привлекающей 
внимание Физического отдела Радие
вого института, является изучение 
космических лучей. Эти работы, на
чатые в Радиевом институте еще 
в 1925 г., в последнее время ведутся 
в двух направлениях. Во-первых, под
готовляется специальная аппаратура 
для исследования космических лучей 
при стратосферных полетах; во вто
рых, разработана и изготовлена пор
тативная установка со счетчиками 
Гейгера-Мюллера для подъема на 
шарах-зондах, причем сигналы от этой 
установки передаются по радио на 
поверхность земли, где и регистри
руются наблюдателем. Совсем недавно 
состоялся первый подъем этой уста
новки, давший ряд интересных ре
зультатов.

Наконец, можно коснуться еще 
работ по просвечиванию металлов 
гамма-лучами радия. Помещая с одной 
стороны металла препарат радия 
или его эманации, а с другой — фото
графическую пластинку в светоне
проницаемой оболочке, дают гамма-

лучам проходить сквозь толщу ме
талла и действовать на пластинку. 
Через определенный промежуток вре
мени, величина которого зависит от 
силы препарата и толщины металла, 
пластинку проявляют, и если в ме
талле были раковины или трещины, 
то на пластинке они выходят в виде 
более темных пятен. Этот метод дает 
возможность обнаруживать пороки 
металлов еще до механической обра
ботки изделий и тем самым эконо
мить силы и средства.

Последнее время искусственная 
радиоактивность изучается не только 
Физическим но и Химическим отде
лом гос. Радиевого института. После 
того как было установлено, что под 
действием нейтронов почти все обыч
ные элементы могут становиться ра
диоактивными, перед исследовате
лями встала задача ближе определить, 
какие именно элементы при этом 
образуются. Особенный интерес в этом 
отношении представляет уран, так 
как можно предполагать, что под 
действием нейтронов из него образу
ются неустойчивые элементы, с боль
шим атомным номером, чем у урана, 
и следовательно, выходящие за пре
делы известной нам периодической 
системы элементов. Работы в этом 
направлении уже позволили устано
вить, что образующиеся из урана 
нестойкие искусственные радиоактив
ные элементы обладают различными 
химическими свойствами.

Другая группа работ Химического 
отдела Радиевого института касается 
изучения химии и аналитической 
химии отдельных радиоактивных эле
ментов, в первую очередь самого 
радия и полония. В этом направле
нии удалось найти несколько каче
ственных химических реакций на ра
дий; определить растворимость не
которых его солей и установить су
ществование соединений двухвалент
ного полония, получение которых 
другим исследователям не удавалось.

Обширный цикл работ Химического 
отдела охватызает поведение веще
ства при различных химических и фи
зико-химических процессах. Лишь для 
радиоактивных элементов возможно 
следить и даже количественно опре
делять ничтожные следы вещества.
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а иногда наблюдать и за отдельными 
атомами. Следует помнить, что все 
основные физико-химические законы 
и теоретические представления выво
дились и выводятся для веществ, 
находящихся в состоянии крайнего 
разведения, поэтому сплошь и рядом 
лишь радиоактивные методы дают 
возможность их экспериментальной 
проверки.

Последняя группа вопросов разра
батывается в основном Геохимическим 
и отчасти Химическим отделами Ра
диевого института. В первую очередь 
здесь следует отметить целый цикл 
работ по изучению природных вод, 
содержащих соли радия и мезотория. 
Изучение этого типа природных вод, 
широко развернувшееся у нас в Союзе, 
указало нам на новую, незамеченную 
ранее форму концентрации радия. 
Для некоторых из районов, обследо
ванных экспедициями Радиевого ин
ститута (Дагестан, Челекен), эта кон
центрация достигает такой величины, 
что о них можно говорить, как о свое
образных радиевых месторождениях, 
в которых добыча радия возможна 
при параллельном использовании этих 
вод для добычи иода, брома, может 
быть бора, солей бария и поварен
ной соли.

Не менее важными являются ра
боты по определению радиоактив
ными методами абсолютного (выра
женного в годах) возраста минералов 
и горных пород и по установлению 
абсолютной шкалы геологического 
времени. Эти методы основаны на 
определении отношения между ура
ном и торием, с одной стороны, 
и гелием, или свинцом — с другой, 
т. е. между начальными и конечными 
продуктами радиоактивного распада; 
Нельзя забывать, что до настоящего 
времени можно было достаточно 
точно определять относительный воз
раст лишь для осадочных пород по 
порядку их напластования и по со
хранившимся в них органическим 
остаткам. Для определения же воз
раста массивных пород, часто не было 
и косвенных данных.
. Между тем, знание точного воз
раста горных пород (не говоря уже 
об огромном научном значении такого 
знания) может несомненно получить

и широчайшее практическое приме
нение. Хорошо известно, что с поро
дами определенного геологического 
возраста бывают связаны месторо
ждения полезных ископаемых. Опре
деление их абсолютного возраста 
дает в руки исследователю путь 
для дальнейшего направления геоло
гической разведки, путь, тем более 
ценный, что он не зависит от субъек
тивных взглядов исследователя.

Затем необходимо отметить возоб
новившиеся в последние годы работы 
по изучению отдельных месторожде
ний радиоактивных руд. Исследова
ниями работников Радиевого инсти
тута были охвачены Табошарское, 
Тюя-Муюнское и Агалыкское место
рождения в Средней Азии и получен 
ряд интересных данных об этих рудах.

Далее следуют работы, связанные 
с составлением радиоактивной карты 
Союза. Несомненно, радиоактивные 
элементы являются основным источни
ком тепловой энергии в верхних слоях 
земной коры. Изучая их точное со
держание в породах различных райо
нов, можно установить закономер
ность в их распределении и пролить 
свет на некоторые процессы в земной 
коре, в том числе уяснить интенсив
ность горообразования и, возможно, 
связанные с этим землетрясения.

Наконец, в Геохимическом отделе 
Радиевого института ведутся работы 
по изучению гелия, теснейшим обра
зом связанного с радиоактивными 
элементами и являющегося одним 
из конечных продуктов их распада. 
В настоящее время можно считать 
установленным, что радиоактивный 
распад является единственным источ
ником гелия на земной поверхности. 
Изучая выделения гелия в различных 
районах Союза, a такж^ условия 
отдачи его горными породами и ми
нералами, можно дать указания на 
поиски его месторождений, до сих пор 
широко известных лишь в Соединен
ных штатах Америки. Параллельно 
с изучением содержания гелия ведется 
изучение сопровождающих его газов.

Объем обзора позволил коснуться 
лишь основных направлений в работе 
Радиевого института, но и перечи
сленные работы показывают разно
образие его поля деятельности.



о  н  и  г и п н о з
В СВЕТЕ УЧЕНИЯ ѲБ У С Я 0 1 Н Ы Х  Р Е Ф Л Е К С А Х 1

С татья I

Проблема сна—одна из центральных 
проблем современной биологии, и 
в частности и особенности физиоло
гии. Лучшие умы науки, в течение 
многих десятков лет отдавали свое 
время и знания попыткам разрешить 
эту важнейшую проблему.

Но наука сегодняшнего дня, не
смотря на большие успехи, дости
гнутые в исследовании сна, все же 

, не может дать единое, целостное
1 О т р е д а к ц и и .  В №№ 6 и 7 журнала 

.Вестник знания“ за 1934 г. были помещены 
статьи д-ра Э. Асратяна, излагающие основы 
умения об условных рефлексах. В 1935 г. бу
дет дан ряд статей, освещающих некоторые 
актуальные проблемы физиологии высшей нерв
ной деятельности с точки зрения условно-ре
флекторной теории. В первую очередь будут 
освещены проблемы сна и гипноза, учение 
о нервных чипах, о структуре больших полу
шарий головного мозга и др. Попутно будут 
излагаться и другие теории, освещающие ука
занные выше проблемы.

представление о сне, как о биологи
ческой функции организма, во всей 
его сложности и многообразии проя
вления. Современная наука еще не 
вскрыла того основного, единого 
фундамента (процесса), исходя из 
которого можно было бы вывести 
и объяснить всю сложность и мно
гообразие изменений, происходящих 
в организме во время сна.

Очень тщательно и детально изу
чены отдельные стороны, частные 
проявления сна как процесса; добыто 
большое количество эксперименталь
ных фактов, рисующцх картину изме
нения деятельности организма во 
сне; мало того, создано много тео
рий, пытавшихся обобщить весь этот 
богатый экспериментальный мате
риал, осветить факты с единой точ
ки зрения и дать им объяснения, 
исходя из какого-либо единого прин
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ципа. Но, увы! полученные данные 
не укладывались в прокрустово ложе 
теорий, „выпирали“ из них, и теория, 
претендующая на всеобъемлющий 
охват проблемы, нисходила на объяс
нение отдельных сторон многогран
ного процесса сна.

Учение об условных рефлексах, 
вскрывшее нам основные закономер
ности работы больших полушарий 
головного мозга и его взаимоотно
шений с нижележащими отделами го
ловного мозга,'— дало нам наиболее 
обобщающую теорию сна, в свете 
которой целый ряд непонятных до 
сих пор фактов получил соответ
ствующее объяснение и место в об
щей картине сна.

Сон как  биологическое  
явление

Как известно, основное, что отли
чает организмы от неживых предме
тов, это обмен веществ, через посред
ство которого организмы вырабаты
вают необходимую для жизнедеятель
ности энергию. Обмен веществ есть 
непрерывный, ни на секунду не оста
навливающийся процесс, при котором 
организм то создает из принятых 
извне вещей собственное тело, то 
разрушает его, выделяя относительно 
простые органические и неорганиче
ские продукты.

Обмен веществ ссть основа жизни, 
и остановка, прекращение его озна
чает смерть организма. Но совершенно 
естественно, что обмен веществ не 
может все время протекать на опре
деленной высоте и при одинаковой 
интенсивности, ибо высшая интен
сивность его означает наиболее на
пряженную деятельность всех частей 
и органов живого существа, работа 
которых, в силу самой сущности 
живого вещества, должна сменяться 
некоторым состоянием „покоя“, пони
жения деятельности. Это связано 
с тем, что в процессе интенсивной 
деятельности организма (отражаю
щем интенсивный ход обмена веществ) 
в нем, с одной стороны, накопляются 
продукты обмена, которые должны 
быть удалены из организма, с дру
гой стороны — должен итти процесс 
восстановления разрушенных в про
цессе деятельности клеточных частей.

Поэтому уже на самых ранних эта
пах существования живого на земле—■ 
течение жизненного процесса должно 
было состоять из двух фаз, из двух 
чередующихся друг с другом состоя
ний— фазы активной, интенсивной 
деятельности и фазы относительного 
„покоя“ — понижения деятельности. 
Смена этих фаз должна была подчи
няться определенной закономерности, 
зависящей как от внутренних осо
бенностей организма, так и от внеш
них обстоятельств. Жизнь живого 
существа была подчинена определен
ному ритму, определенному чередо
ванию двух вышеуказанных фаз.

По мере развития животного ми
ра, по мере появления все боль
шего и большего разнообразия 
представителей его — эта ритмиче
ская деятельность, это соотношение 
двух фаз принимало разнообразные 
формы в зависимости от организации и 
условий существования представите
лей живого мира. Но в какой бы форме 
й взаимоотношении эти фазы не проя
влялись, наличие их было абсолютно 
необходимым, ибо оно вытекало из 
самой природы живого вещества.

Когда мы говорим о сне, имея в виду 
сон человека и высших позвоночных 
животных, томы всегда со сном связы
ваем представление о покое, следую
щем за состоянием активной деятель
ности. Такое представление о сне 
правильно, ибо в состоянии сна 
происходит понижение интенсив
ности жизнедеятельности, но оно 
(это представление) слишком общо 
и конечно не отражает тех сложных 
и всесторонних изменений, которые 
происходят в" это время в организме.

Процесс сна у человека — этого 
высшего и наиболее сложно органи
зованного представителя животного 
мира—явление крайне сложное и мно
гогранное, в особенности в связи 
с наличием высокоорганизованной 
психической жизни, которая во сне 
претерпевает определенные коренные 
изменения, входящие в характеристику 
сна в качестве существенного фактора.

И представление о сне, как о чем-то 
целом едином, всегда связывается 
у нас именно с этими процессами.

А в связи с этим, когда мы говорим 
о сне у более просто организованных
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живых существ, у многих возникает 
сомнение в правомочности подобных 
утверждений.

И действительно, спит ли амеба, 
инфузория, спят ли растения?

Как ответить на этот вопрос? Ведь 
под словом „сон“ мы обычно подра
зумеваем состояния, наблюдаемые на
ми у человека и высших позвоночных 
животных. Но ведь подобных состоя
ний не может быть ни у простейших 
одноклеточных организмов, ни у ра
стений, не обладающих той сложной 
организацией, которая присуща чело
веку и высшим позвоночным.

Для правильного ответа на этот 
вопрос надо уяснить себе, что сон че
ловека, а также и высших позво
ночных животных, есть частный слу
чай того общего биологического со
стояния, которое приходит на смену 
фазе интенсивной деятельности орга
низма и выражается в фазе „покоя“. 
На различной ступени высоты орга
низации представителей живого мира 
и условий их существования та фаза, 
которую у человека мы называем сном, 
выражается, конечно, во многом не
одинаково. Однако, общее проявле
ние этой фазы у всех живых существ, 
причем проявление основное и опреде
ляющее эту фазу, заключается в пони
женной жизнедеятельности, различной 
интенсивности и продолжительности.

Фаза сна (так мы будем условно 
называть эту фазу у всех живых су
ществ) в процессе эволюционного 
развития животных, несомненно, изме
нялась и стала, надо думать, могуще
ственным фактором приспособитель
ной деятельности животных, играю
щей значительную роль в борьбе за 
существование и в естественном от
боре.

Совершенно понятно, что фаза 
„покоя— сна“ не наступала в орга
низме хаотически и вне связи с об
щей жизнедеятельностью его. В связи 
с этим и время наступления сна 
у различных организмов приурочива
лось к разному времени, в зависимо
сти от биологических особенностей 
последних. Эти особенности пред
ставляли собой результат всего пред
шествующего исторического развития 
организма в условиях определенной 
среды и ее специфики.

Так сложились „дневные“ и „ноч
ные“ животные, т. е. животные, спя
щие ночью и бодрствующие днем, 
и наоборот — спящие днем и бодр
ствующие ночью (хищники). Солнеч
ный свет, как известно, является 
основным и существеннейшим фак
тором жизнедеятельности организ
мов. Отсюда, конечно, понятно, что 
наибольшая деятельность организмов 
совпадает с периодами наиболее силь
ной инсоляции, а наименьшая интен
сивность— покой, сон — с минимумом 
(отсутствием) этой инсоляции.

Так и надо в общей схеме пред
ставлять себе, что суточный режим 
сна возник в непосредственной связи 
с ночными и дневными периодами на
шей планеты, и только по прошествии 
продолжительного времени превра
тился в самостоятельный ритм орга
низма. Отступления от этого прин
ципа— ночные животные — явились
в результате сложных взаимоотно
шений в мире животных, в результа
те борьбы за существование и есте
ственного отбора.

Раз установленный ритм в жизне
деятельности организма, связанный с 
определенными событиями в природе, 
делается очень прочным и консерва
тивным. Он надолго остается у жи
вотного и после того как изменились 
внешние условия, вызвавшие его. 
С другой стороны, эти внешние 
условия (в данном случае смена дня 
ночью) становятся факторами, вы
зывающими соответствующий ритм 
в жизнедеятельности самого орга
низма. В данном случае наступление 
темноты достаточно для того, чтобы 
вызвать сон, несмотря на то, что 
„органической“ потребности спать 
у животного в данный момент нет. 
Так, например, продолжительность 
и начало сна (засыпание) у птиц 
всегда связано с временем наступле
ния и продолжительностью ночи. Инте
ресно, что птицы почти что всегда 
засыпают при наступлении солнечного 
затмения, т. е. наступление темноты 
и во внеурочное время приводит 
к тем же результатам.

Прекращение действия внешних фак
торов, когда-то связавшихся с опреде
ленной ритмической деятельностью 
организма, в данном случае со сном,
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как показывают наблюдения, м о ж е т  
»сбить“ и внутренний ритм организма.

Так, наблюдения, производившиеся 
автором данной статьи над жизнью 
„базарных“ птиц (на Мурманском 
побережьи Баренцова моря) показали, 
что в период полярного лета, когда 
солнце в продолжение нескольких 
месяцев не заходит за горизонт, птицы, 
гнездящиеся на прибрежных скалах, 
не спят, в полном смысле этого слова; 
они становятся только менее подвиж-, 
ными, шумливыми и теряют свою обыч- 
ную осторожность. Интересные наблю
дения в этом отношении дает человек, 
но об этом после. Необходимо отме
тить, что смена дня и ночи является 
не единственной ритмической деятель
ностью природы, устанавливающей 
соответствующую смену сна и бодр
ствования у животных; к таким фак
торам относятся ритмическая дея
тельность океанов и морей — смена 
приливов и отливов. Целый ряд мор
ских животных бодрствует во время 
приливов и спит во время отливов. 
Сюда же, в качестве уже частного 
явления, надо отнести спячку у неко
торых животных, вызываемую сменой 
времен года и др.

К периодическим влияниям процес
сов неорганической природы, вызы
вающих у живых существ смену бодр
ствования сном, надо' отнести такие 
процессы, как дневные периодические 
колебания температуры, атмосфер
ного давления, электрической прово
димости воздуха, радиоактивности и др.’

Все эти процессы воздействуют 
в основном на мир растений и на низ
ших животных.

Если физиология и патология сна 
подверглась относительно тщатель
ному исследованию, то этого нельзя 
сказать о биологической стороне 
интересующей нас проблемы. Биоло
гия сна в целом, как и выражение 
сна у представителей отдельных групп 
животных—почти не затронутая науч
ным исследованием область. Имею
щиеся наблюдения отдельных нату
ралистов случайны и часто, носят 
скорее „любительский“, чем научный 
характер. В особенности это отно
сится к наблюдениям, производив
шимся над низшими представителями 
органического мира.

Все же кое-какие общие предста
вления в этом направлении имеются. 
К этим общим представлениям отно
сится, прежде всего, установление 
двух типов ритма сна: монофазного 
и полифазного типа.

Под м о н о ф а з н ы м  типом, кото
рый свойственен человеку, птицам 
и некоторым другим представителям 
животного мира, понимают такой тип 
ритма сна, при котором в течение* 
суток происходит только один раз 
смена бодрствования сном, связанная 
со сменой дня ночью.

Монофазный тип — это суточный 
тип сна, регулируемый солнцем; бодр
ствование совпадает с днем; сон — 
с ночью; могут быть и обратные от
ношения.

П о л и  ф а з н ы й  тип, при котором 
бодрствование в течение суток много 
раз прерывается сном различной про
должительности, свойственен собаке, 
мыши, кошке, кролику и др.

Здесь смена бодрствования — сна 
связана не с оптическими факторами, 
как при монофазном типе, а с дру
гими, как внешними, так и внутрен
ними процессами. У человека поли- 
фазный тип сна имеет место в пер
вые годы его жизни, когда смена сна 
бодрствованием вызывается главным 
образом внутренними стимулами и 
в первую очередь голодом. И при 
целом ряде болезненных процессов 
у человека, как, например, при нар
колепсии, монофазный тип или сме
няется полифазным, или же они оба 
существуют один рядом с другим.

Несмотря на то, что тип сна яв
ляется в достаточной степени постоян
ным и консервативным явлением, все 
же он под влиянием как жизненных, 
так и экспериментальных факторов, 
может быть видоизменен.

Переходя к обзору проявлений сна 
у различных представителей органи
ческого мира, мы еще раз должны 
оговориться, что имеющиеся по этому 
вопросу материалы (за редким исклю
чением, о чем будет ниже) весьма 
скудны. Приняв нашу установку о том, 
что сон есть общебиологическое 
явление и в происхождении своем 
связан со сменой фаз обмена ве
ществ, мы естественно должны ожи
дать наличия его (в разных формах)
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Сон растений. После заката солнца цветы некоторых 
растений поникают. При восходе солнца поникающие цветы 
выпрямляются. 1. Зонтик моркови в „дневном“ положении. 
2. Цветок фиалки в „дневном“ положении. 3. Зонтик мор
кови в , ночном* положении. 4. Цветок фиалки в „ночном“ 

положении.

у всех представителей 
органического мира. И, 
действительно, мы это 
находим; правда, у низ
ших растений, как и у 
различных представите
лей низших животных, 
этот процесс или не изу
чен еще или же в силу 
различных причин не об
наружен. У высших ра
стений, как и у низших 
представителей живот
ного мира, смена фаз 
(бодрствование — сон в 
нашем условном пони
мании) теснейшим обра
зом связана с процессами 
окружающей их среды.
Так, у высших растений 
при наступлении ночи 
(т. е. при изменении как 
световых, так и темпера
турных условий) происходит ряд 
внешне видимых изменений, отражаю
щих изменения в течении глубинных, 
интимнейших жизненных процессов, 
знаменующих собой переход к фазе 
пониженной жизнедеятельности. Цве
ты растений в это время поникают, 
лепестки их складываются, закрывая 
внутренние части цветка, листья также 
поникают и складываются.

Интересные по этому поводу сооб
ражения высказывает Р. Гольдшмидт: 
„Можно было бы предположить,— 
пишет он, — что эти движения непо
средственно вызываются световым 
раздражением. Симон доказал, однако, 
что если свет и тьма чередуются 
через каждые 6 часов или через 
24 часа, то растения обнаруживают 
сонные движения в новом ритме, но 
на ряду с этим проявляется и уна
следованный от предков 12-час. ритм. 
Если прекратить искусственный ритм 
и держать растения в постоянной тем
ноте или на постоянном свету, то 12- 
часовый ритм будет все еще про
должаться — он является, следова
тельно, наследственно закрепленным. 
Можно однако предположить, что 
этот ритм был' унаследован некогда 
в прежние времена растениями и за
тем закрепился наследственностью“. .

Отсюда видно, что „сонные“ дви
жения растений не являются механи

ческим ответом на внешние раздра
жения (температурные и световые), 
а отражают собой определенную 
глубинную физиологическую пере
стройку жизненных функций растения.. 
$Это значит, что определенные взаимо
отношения, определенная взаимосвязь 
между внутренней жизнью растений 
и процессами внешней природы выра
ботали соответствующий жизненный 
ритм у растений, определяющийся- 
в данном случае уже внутренними 
закономерностями растения. Этот 
ритм и соответствует тому процессу, 
который мы называем сменой бодр
ствования — сна.

Смена фаз „покоя“ и бодрствова
ния у одноклеточных и низших мно
гоклеточных, иначе—смена фаз сна— 
бодрствования устанавливается с боль
шим трудом; то, что удалось подме
тить у этих представителей органи
ческого мира, — это теснейшая зави
симость между интенсивностью их 
жизненного процесса и соответствую
щими условиями внешней среды. При 
неблагоприятных условиях среды жиз
недеятельность их резко понижается, 
вплоть до состояний, в которых та
ковая (жизнедеятельность) обнаружи
вается с большим трудом. Но, на
сколько нам известно, у них не уда
лось обнаружить спонтанного (само
стоятельного) ритма, независимого от 
условий среды. Возможно, что этот
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факт объясняется трудностью обна
ружения соответствующего ритма 
у них, но возможно и другое, а именно, 
что у данных, наиболее примитивных 
представителей органического мира— 
собственный ритм еще не вырабо
тался, что они находятся на таком 
этапе исторического развития, на ко
тором их ритмическая жизнедеятель
ность целиком еще обусловливается 
внешней средой. В эволюционном 
развитии органического мира, как 
нам думается, процесс образования 
ритма (сон—бодрствование) и должен 
был вырабатываться таким образом, 
что на первоначальных фазах своего 
развития ритм организма целиком под
чинялся внешним закономерностям и 
лишь по прошествии очень продол- 
'жительиого времени стал внутренней 
закономерностью самого организма. 
Возможно, что данные представители 
органического мира и являют собой 
вышеуказанный этап развития.

Отчетливо смена сна и бодрствова
ния выражена уже у насекомых, в осо
бенности у пчел, хотя строго опреде
ленного ритма здесь мы еще не наблю
даем. У высших ракообразных а так
же и у моллюсков смена бодрствова
ния—сна приобретает уже определен
ный закономерный характер. Наблю
дения над головоногими моллюсками 
показали, что сон этих представителей 
органического мира по своим внешним 
проявлениям приближается к сну 
позвоночных. Так, головоногий мол
люск - осьминог, живущий в аквари
уме, регулярно укладывается на дне 
аквариума, подбирает вокруг себя свои 
ноги, закрывает глаза и засыпает. 
Здесь необходимо отметить один инте
ресный факт, смысл и значение кото
рого станет ясным из последующего. 
Во время сна у моллюска-осьминога 
семь ног бездействуют—они остаются 
опутанными вокруг его тела; восьмая 
же нога „бодрствует“ — она торчит 
кверху и все время проделывает вра
щательные движения; прикосновения 
к туловищу и к семи бездействующим 
ногам не будят осьминога, но стоит 
прикоснуться к восьмой, „бодрствую
щей“, или как ее называет акад. Ор- 
беллн (из работ которого мы берем 
этот факт) — „дежурной“ ноге, как 
моллюск немедленно просыпается.

Этот факт особого „сторожевого“ 
состояния организма во время сна 
очень широко распространен и имеет 
место также и у человека.

По мере развития и усложнения 
центральной нервной системы явле
ния смены сна—бодрствования высту
пают все более отчетливо и законо
мерно. И там, где^ольш ие полуша
рия головного мозга появляются в ка
честве уже вполне сформированного 
органа, йто мы имеем у птиц, сон 
приобретает ту форму, с которой мы 
привыкли связывать наше предста
вление о сне, как о таковом. Сон 
у птиц тесно связан с оптическим 
фактором, которым и регулируется 
продолжительность его; наступление 
темноты является фактором, вызы
вающим CQH у птиц вне их обычного 
ритма (например, во время солнечного 
затмения большинство птиц засыпает). 
Наоборот, при отсутствии темноты, 
как мы уже говорили об этом выше, 
сон у птиц принимает особую форму 
весьма легкого и поверхностного сна, 
не всегда отличимого от состояния 
бодрствования.

С несомненностью констатирована 
совершенно отчетливая форма сна 
у рыб, совпадающая в подавляющем 
большинстве случаев с ночным вре
менем; но, вообще, сон рыб — совер
шенно неисследованная область.

Более подробно обследован сон 
млекопитающих вообще и, в частности, 
некоторых представителей их.

Сон высших обезьян (в частности, 
шимпанзе) по характеру, своему весь

ма напоми
нает сон че
ловека.

Таким об
разом, сон, 
проявляясь в 
р азл ичных 
ф о р м а х  и 
имея своим , 
источником 
смену фаз в 
интенсивно« 
сти жизнеде
ятельности  
организмов- 

свойственен всему органическому 
миру. По мере развития органического 
мира, в особенности по мере разви
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тия центральной нервной системы 
у представителей животного мира, 
смена фаз жизнедеятельности орга
низма перестает быть прямой функ
цией от условий внешней среды, пре
вращаясь в относительно независи
мую от нее, спонтанную функцию 
самого организма. Причем на опреде
ленной высоте развития центральной 
нервной системы, а именно при поя
влении сформированных больших по
лушарий головного мозга, сон как 
таковой принимает особую, качествен
но новую форму, теряя свою види
мую связь с обменными функциями 
организма.

Эта качественная своеобразность 
сна отчетливо выступает у высших 
млекопитающих, в особенности же 
у человека. Как мы указывали уже 
выше, в данной статье будет итти 
речь лишь о сне высших представи
телей животного мира — человека и 
высших млекопитающих.

Ф и зи о л о ги я  с н а — и зм енения  
во сне

Переход от бодрствования ко сну 
и самый сон характеризуется целым 
рядом изменений в жизнедеятельно
сти организма. Эти изменения не 
исчерпываются лишь „пониженной“ 
жизнедеятельностью или только пере
ходом от стадии активной к состоя
нии „покоя“. Изменения эти носят 
характер деятельности качественно 
отличной от деятельности в состоя
нии бодрствования. Поэтому мы и го
ворим, что сон есть о с о б о е  состоя
ние организма, состояние, во время 
которого целый ряд основных функ
ций его осуществляется по-иному, 
чем во время бодрствования. Это, 
конечно, ни в какой мере не про
тиворечит тому положению, что сон 
есть фаза „отдыха“ организма, вос
становление растраченного за время 
бодрствования. Именно потому, что 
это есть фаза восстановления, целый 
ряд процессов должен осуществляться 
по-иному, чем в поцессе активной 
деятельности — бодрствования. Это 
означает, что во время сна организм 
не механически снижает темп своей 
работы, переходя от бодрствования 
к  „покою“, a гіерестраивает свою ра
боту на несколько иных основаниях.

При переходе от бодрствования 
ко сну первые изменения, регистри
руемые как объективно, так и 
субъективно, относятся к деятель
ности нервной системы. Эти изме
нения сказываются в первую оче
редь как в уменьшении силы восприя
тия раздражителей, так и в извра
щении их в определенных фазах за
сыпания; субъективно это выражается 
в наступлении вялости, апатии, пони
жении внимания,в качественном изме
нении самого восприятия окружаю
щего мира. „Как только, — пишет Ге- 
нель, — тонус внимания падает или 
ослабевает, моментально разрывается 
цепь развертывающихся целеположен
ных ассоциаций, защитное приспо
собление становится .мало-по-малу 
недействительным; свободные, не от
носящиеся к теме мысли, фантазии 
и отрывки их внедряются в сознание, 
все больше и больше звеньев выпа
дает из цепи, и на место ассоциатив
ных связей вступает в права диссо
циация, которая в конце концов ни
чем не объединяется с сознанием 
„я"—окружающий мир для засыпаю
щего теряет все богатство своих кра
сок, обесцвечивается, обезличивается“.

Инициатива падает до нуля, актив
ность отсутствует— отсутствует воз
можность какого бы то ни было 
умственного и физического напря
жения.

Одновременно с этим нарастает 
расслабление мышечного тонуса; вы 
видите, как человек теряет возмож
ность твердо держаться на ногах, он 
покачивается; голова начинает ка
чаться, человек „клюет носом“; даль
ше исчезает мимика, вследствие потери 
тонуса лицевыми мышцами, отвисает 
челюсть, смыкаются глаза.

Это нарастающее расслабление 
мышечного тонуса сопровождается 
субъективным ощущением вялости, 
тяжести в конечностях, потребности 
прислониться, присесть, прилечь.

По мере углубления сонного со
стояния на сцену выступают новые 
явления, известные под названием 
г и п н о г о г и ч е с к и х  г а л л ю ц и н а 
ций,  характерных для фазы, непо
средственно предшествующей сну. 
„Характер гипногогических галлюци
наций,— пишет А. Эпштейн, — весьма
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индивидуален и изменчив. Они поя
вляются в поле зрения дремлющего 
человека то в виде геометричёских 
фигур более или менее причудливой 
формы, окраски и свечения, в виде 
более или менее реальных или фан
тастических образов, реже—сцен. Они 
то очень ярки, образны и рельефньі, 
то похожи на тени. Они никогда не 
бывают устойчивыми и длительными 
и живут своей самостоятельной 
жизнью, выражающейся в постоян
ных изменениях формы, цвета, вели
чины, свечения. Вот появляется перед 
глазами яркий, красный, светящийся 
диск с черным ободком, через не
сколько секунд — это уже мрачная 
узорчатая колонна, потом отчетливые 
контуры дерева“.

Это предсонное состояние отражает 
собой определенную фазу физиоло
гического состояния коры больших 
полушарий — фазу, которая то про
мелькнет мимолетно, то может ра
стянуться на более или менее про
должительное время. Последнее на
блюдается при некоторых4 болезнен
ных состояниях и сопровождается 
тогда рядом особых галлюцинаций, 
которые Богарт описывает следую
щим образом: „Дело идет часто о ма
леньких животных, которые бегают 
по нашему телу, издают глухие или 
скрипящие звуки, которые кусают 
наши руки и ноги и которых, несмо
тря на законный ужас, не удается 
ни удалить, ни сбросить. Иногда это 
какие-то блуждающие фонтомы, ярко 
окрашенные птицы, полет которых 
то приближается к нам, то удаляется, 
делая их то гигантски-болыним, то 
миниатюрно-маленькими“.

Эти гипногогические галлюцинации 
могут носить характер и слуховых 
и речедвигательных. При обычном 
нормальном, здоровом состоянии, эта

Разные положения кенгуру во время сна.

фаза дремотного состояния быстра 
переходит в следующую фазу—фазу 
сна, во время которого выступают 
уже другие психические состояния, 
переживаемые спящим в форме сно
видений, резко отличных по своему 
характеру и течению от гипногоги
ческих галлюцинаций. Вступление 
в стадию настоящего сна характери
зуется дальнейшим падением мышеч* 
ного тонуса, совершающегося иногда 
чрезвычайно стремительно; это осо
бенно хорошо иллюстрируется при
мером, который, вероятно, пережили 
многие курильщики; так, если чело
век начинает засыпать, зажав между 
пальцами папиросу, то наступает мо
мент, когда пальцы автоматически 
разжимаются и падающая папироса 
пробуждает засыпающего.

Столь же стремительное падение 
тонуса неоднократно удается наблю
дать и на шейных мышцах, когда 
у засыпающего голова быстро падает 
на грудь.

Интересно, что падение тонуса при
суще только поперечно-полосатым 
мышцам (да и то не всем); у гладких 
мышц, наоборот, тонус во время сна 
повышается.

В области рефлекторной деятель
ности наблюдается понижение сухо
жильных и кожных рефлексов, зрач
кового и др. Порог возбудимости 
органов чувств повышается, следова
тельно, воспринимающая рецепторная 
функция их понижается. Быстрота 
течения нервных процессов, по неко
торым данным, также замедляется.

Наряду с ослаблением общих ре
флекторных процессов и связанных 
с ними двигательных актов — в дре
мотном состоянии, как и во сне, 
возникают своеобразные двигательные 
процессы, присущие только этим со
стояниям. Движения эти в большин
стве случаев хаотичны, беспорядочны, 
в особенности в детском возрасте. Во 
время сна отмечается иногда появле
ние патологических рефлексов, обычно 
имеющих место в состоянии бодрство
вания при определенных заболеваниях 
центральной нервной системы.

Из этих немногочисленных, приве
денных нами данных, мы видим, что 
деятельность центральной нервной 
системы во время сна значительно
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видоизменяется. В следующей статье, 
где мы будем излагать учение акад. 
И. П. Павлова о сне, мы особенно 
подробно коснемся видоизменения 
деятельности центральной нервной 
системы, а сейчас перейдем к изло
жению изменений, происходящих во 
сне в других системах организма.

Дыхание во время сна значительно 
видоизменяется как количественно, 
так и качественно; вдыхание делается 
более медленным' и глубоким, выды
хание же совершается быстрее. В об
щем дыхание во сне становится спо
койным, равномерным, углубленным, 
причем по вычислениям некоторых ис
следователей (Бине, Дотребанд) легоч
ная вентиляция уменьшается примерно 
на 20%, меняется и самый тип дыха
ния; усиливается реберный тип дыха
ния за счет ослабления диафрагмати- 
ческого. Значительно видоизменяется 
во сне и кровообращение; по данным 
некоторых авторов сердечная деятель
ность (число сердечных ударов) за
медляется на 15—20%.

По мере нарастания глубины сна 
падает и кровяное давление (при
мерно на 25 мм ртутного столбика). 
Параллельно с падением кровяного 
давления наблюдается расширение 
периферических (поверхностных) со
судов, что особенно выступает у де
тей. С расширением периферических 
сосудов связэны общеизвестные ощу
щения зуда в коже, чувство жжения 
и пульсации в ранах. Во время сна 
происходит и перераспределение крови 
в организме, а именно увеличение 
крови в конечностях и уменьшение 
ее в области живота.

В связи с замедлением сердечной 
деятельности, понижением кровяного 
давления и расширением перифери
ческих сосудов происходит общее 
замедление кровообращения в орга
низме и, как результат этого, замед
ление окислительных процессов в орга
низме и видоизменение обмена ве
ществ воЪбще, который также пони
жается, приближаясь по своей интен
сивности к обмену, свойственному 
при полном мышечном покое.

Так, выделение углекислоты во сие 
значительно снижается (100:145), тем
пература тела падает; водный обмен 
также снижается. I

Различные полож ения медведя 
во время сна.

Как морфологический, так и хими
ческий состав крови также меняется; 
уменьшается количество красных кро
вяных телец (эритроцитов), умень
шается и сухой остаток сыворотки 
крови. В крови повышается содьржа- 
ние фосфорной кислоты, увеличи
вается количество водородных ионов, 
изменяется соотношение ионов калия 
и кальция.

Существенному изменению во время 
сна подвергается и спинно-мозговая 
жидкость, имеющая непосредственное 
отношение к состоянию центральной 
нервной системы, играющей исклю
чительное значение, как мы увидим 
дальше, в смене—бодрствования сна.

Не остается без изменений во время 
сна и. деятельность целого ряда секре
торных желез; так, значительно сни
жают свою функцию слезные и сли
зистые железы.

Общеизвестно ощущение перед 
сном сухости, жжения и зуда в гла
зах в связи с понижением секреции 
слезистых желез; обычно человек, 
в особенности дети, в борьбе с этими 
ощущениями начинают протирать гла
за, вызывая этим механическим дей
ствием рефлекторное отделение слез
ного секрета. Во время сна умень
шают секрецию и слизистые железы— 

,насморк, как известно, во время сна 
значительно ослабевает.

В противоположность этим желе
зам, потовые железы во время сна 
усиливают свою деятельность.
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В деятельности желез пищевари
тельного тракта не отмечается осо
бых изменений.

Изложенные выше (конечно, далеко 
не полные) изменения в жизнедеятель
ности организма во время сна ука
зывают нам на то, что в это время 
происходит не просто переход от 
активной жизнедеятельности к „по
кою“, не механическое снижение ин
тенсивности физиологических про

цессов, а коренное качественное ви
доизменение функционального состоя
ния организма. А так как во время 
сна, несомненно, происходит восста
новление функционального уровня 
организма, то это указывает нам на 
то, что восстановление осуществляется 
не простым переходом к „покою“, 
a кореннгій перестройкой основ его 
жизнедеятельности. В следующей 
статье мы изложим теории, пытаю
щиеся объяснить явление сна.

Спящий жираф.
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Д-р Г. НАВЯЖ СКИЙ, за в . Ш умовой лабораторией  Л енинградского института орга*

низации и охраны  труда

Вопросом о вредном воздействии 
шума на слух человека наука заинте
ресовалась давно. Уже в 1862 г. 
появилась первая работа, посвящен
ная указанному вопросу, при чем 
автор ее ( Тойнви) ,  на основании 
исследования состояния слуха кле
пальщиков, установил факт посте
пенного нарастания у них глухоты. 
С тех пор исследования слуха рабо
чих различных шумовых профессий 
предпринимались рядом врачей как 
у нас, так и за границей, и в резуль
тате их факт вредного воздействия 
шума на орган слуха в настоящее 
время можно считать установленным 
с полной определенностью.

Наибольший процент рабочих с по
ниженным слухом имеет место у ко
тельщиков (не даром их называют 
„'глухарями“!); затем идут гвоздиль
щики, ткачи, испытатели моторов и др.

Однако, вредное воздействие шума 
не ограничивается только измене
ниями, вызываемыми в органе слуха. 
Опытами, произведенными в Психоло
гической лаборатории Кольгетского 
университета (США), установлено, что 
действие шума вызывает в организме 
ряд расстройств психического и фи
зиологического характера, каковы бес
сонница, пугливость, ослабление вни
мания; последнее (ослабление внима
ния) способствует повышению случаев 
травматизма как на улицах, так и на 
производстве.

Раздражающее действие шума из
вестно всем, причем особенно не
приятны шумы, имеющие высокий 
тембр (свист, визг).

Не останавливаясь здесь на неко
торых других моментах вредного воз
действия шума на организм человека 
(например, повышение под влиянием 
шума кровяного давления, уменьше
ние сокращений желудка и т. д.), от
метим, что шум дейстзует отрица
тельно как на весь человеческий орга
низм в целом, так и на отдельные

его органы. В результате у рабочих 
шумовых профессий, помимо уже 
отмеченного, наблюдается пониженная 
работоспособность, отражающаяся на 
производительности труда не только 
в количественном, но и в качествен
ном отношении.

В иностранной литературе можно 
найти описание многих.случаев, кото
рые иллюстрируют только-что сказан
ное. Например: в одном немецком 
предприятии, выпускающем точные 
приборы, удалось снизить процент 
брака путем изоляции мастерских от 
шума и т. д.

Мы видим таким образом, что 
э ф ф е к т и в н а я  б о р ь б а с ш у м о м  
д а е т  в р е з у л ь т а т е  з н а ч и 
т е л ь н о е  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 е г о  
о з д о р о в л е н и е .

Как же ведется борьба с шумом 
у нас и за границей?

Несмотря на то, что вопросом о воз
действии шума наука, как мы видели 
выше, заинтересовалась уже давно,, 
техника исследования шума и борьбы 
с ним стала быстро развиваться и 
совершенствоваться только за послед
ние 7—8 лет. Появился целый ряд 
приборов, которые дают возможность 
определить силу и качество шума 
в цеху, железнодорожном загоне, са
молете, на улице и т. д. То, что нали
чие указанных приборов представляет 
собой одно из главных условий иссле
дования шума, понятно само собой; 
необходимо только в самых кратких 
чертах дать некоторое представле
ние об этих приборах.

Сущность одних из этих аппаратов 
состоит, в том, что к уху исследова
теля, желающего измерить силу опре
деленного шума, при помощи теле
фонной трубки подводятся дозиро
ванные звуки, и он усиливает или 
о.слабляет эти искусственные звуки 
до тех пор, пока последние по силе 
даваемого ощущения но сравняются
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с измеряемым шумом. Так как шкала 
дозированных звуков обозначена на 
самом аппарате, который производит 
эти звуки, то цифры шкалы и опре
деляют в конечном счете силу изме
ряемого шума.

Только-что описанный способ изме
рения шума характерен тем, что он 
основан на субъективном принципе, 
ибо необходимым инструментом в дан
ном случае служит ухо исследователя. 
По этому принципу был сконструи
рован целый ряд приборов как у нас, 
так и за границей, но в настоящее 
время они постепенно вытесняются 
аппаратами, в основу конструирова
ния которых положен объективный 
принцип, т. е. принцип, при котором 
ухо наблюдателя в исследовании не 
участвует.

Сущность объективных измеритель
ных аппаратов состоит в том, что 
м и к р о ф о н ,  являющийся их необ
ходимой принадлежностью, превра
щает звуковые волны в электриче
ский ток, сила которого затем изме
ряется обычным измерительным при
бором1 (например, миллиамперметром); 
по силе тока судят о силе шума.

У нас в СССР только недавно 
стали конструировать приборы, пред
назначенные для исследования шума. 
Так, Ленинградский электрофизиче
ский институт построил аппарат, ко
торый дает возможность производить 
анализ шума, т. е. определять те от
дельные звуковые волны, из которых 
шум состоит. К сожалению, этот слож
ный и дорогой аппарат может при
меняться только в лабораторных усло
виях; пользоваться же им на улице 
или в цеху невозможно. Для этой по-, 
следней цели Шумовой лабораторией 
Ленинградского института по охране 
труда сконструированы весьма про
стые приборы, наличие которых дало. 
возможность обследовать в акустиче
ском отношении главнейшие шумо
вые цеха ленинградских фабрик и за
водов. Данные, полученные при этом 
обследовании, приводятся в нижесле
дующей таблице.

1 Так как получаемый ток очень слаб, то 
его усиливают посредством усилителя, приме
няемого в радиотехнике.

Звуковое давление в различных цехах

Н а з в а н и е  ц е х а Звуковое, давле- 
. ние в барах

Т к а ц к и й ................................ 8
Холодно-заклепочный . . . 9
Гвоздильный . .................... 10
Кузнечный............................ 16
Котельный............................ 20

Для понимания таблицы следует 
иметь в виду, что единицей измере
ния в ней служит б а р  — единица зву
кового давления. Один бар соответ
ствует одной миллионной доле атмо
сферного давления; такое давление, 
т. е. давление, непревышающее 1 бара, 
человеческое ухо переносит без вся
кого для себя вреда. Как на пример 
звуков, дающих нормальное давле
ние (1 бар), укажем на человеческую 
речь.

По исследованиям нашей лаборато
рии, в производственных условиях 
можно допустить несколько больший 
предел, а именно 3 бара. Однако, во 
многих шумовых цехах, как это видно 
из таблицы, звуковое давление, к 
сожалению, гораздо выше. Этим объ
ясняется такой большой процент лиц 
с ослабленным слухом среди рабочих 
шумовых профессий.

Переходя теперь к рассмотрению 
методов борьбы с шумом, нужно ска
зать, что наилучшим способом этой 
борьбы является устранение самого 
источника шума. Техника дает в этом 
отношении такой убедительный при
мер, как замена весьма вредной для 
слуха пневматической клепки почти 
бесшумной гидравлической клепкой 
или электросваркой. Здесь, путем из
менения технологического процесса, 
достигнуто решение задачи на 100%. 
Но такое решение удается не всегда 
и с большим трудом. Там, где изме
нение технологического процесса не
возможно, приходится прибегать к 
косвенным методам борьбы с шумом, 
причем одним из наиболее рациональ
ных способов является герметическое 
заключение источника шума в звуко
изолирующую камеру. Если необхо
димо, например,избавиться от грохота, 
который дает очистной барабан, то 
этот последний целесообразно окру
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Схема глушителя к автоматно-револьверному станку.
1 и б — металлические гайки, 2  — металлическая шайба. 3 — резиновая прокладка, 4 — рези
новое кольцо, 6 — наружная труба, 7 — внутренняя труба, 8 — резиновая рубашка, 9 — по-

даточный прут.

жить со Есех сторон кожухом, со
стоящим из двух тяжелых стенок, 
между которыми оставляется воздуш
ный промежуток. Если кожух не 
имеет щелей, сильно понижающих 
эффект, то таким путем достигается 
очень хорошая звукоизоляция.

Наша лаборатория на практике ис
пытала указанный принцип при разра
ботке глушителя к автоматно-револь
верным станкам. Последние получили 
в нашей реконструированной про
мышленности большое распростране
ние, а потому заставить работать эти 
станки с наименьшим шумом пред
ставляет собой вопрос большой прак
тической важности. Шум, получаю
щийся при работе автоматно-револь
верных станков, достигает 15—20 бар, 
причем основным источником его 
з данном случае является так наз. 
п о д а т о ч н ы й  п р у т ,  т. е. длинный 
(доЗ—4 метров длины) металлический 
стержень, при функционировании 
станка, производящий большое число 
ударов (до 2000 в минуту и больше) 
о стенки металлической трубы. Мы 
решили окружить источник шума 
(т. е. трубу вместе с прутом) звуко
изолирующей камерой, как это пока
зано на рисунке.

На рисунке цифра 9— податочный 
ПРУТ> ударяющийся о стенки металли
ческой трубы 7. Труба, на которую 
надевается резиновая рубашка 8, вста
вляется вместе с этой последней в дру
гую железную трубу, большего диа
метра, так,, что между резиновой 
рубашкой и наружной тр> бой остается 
воздушный промежуток. При этом для 
того, чтобы внутренняя труба зани

мала правильное (центральное) поло
жение по отношению к наружной, 
на конец первой надеваются резино
вые кольца 4. Остальные детали (/, 
2, 3  и 5) служат для фиксации от
дельных частей глушителя. Благодаря 
описанному устройству звуковые ко
лебания трубы (7) проходят через 3 раз
личные по своим акустическим свой
ствам слоя (резина, воздух, железо), 
отражаются несколько раз и зату
хают.

В настоящее время на заводе 
„Электроаппарат“ изготовлено уже 
100 глушителей нашей системы, при
чем эффективность их весьма велика: 
при пользовании глушителём звуко
вое давление снижается от 15—20 бар 
до 0 — 1 бара.

Мы видим, таким образом, что 
метод заключения источника шума 
в звукоизолирующую камеру вполне 
целесообразен, но, к сожалению, этот 
метод по производственным условиям 
можно применять только в тех срав
нительно редких случаях, когда к 
машине, станку и т. д. не требуется 
постоянного доступа, т. е. когда обо
рудование не должно быть всегда 
открытым.

Очень часто сильный шум в цеху 
обусловливается тем, что обрабаты
ваемые детали плохо закреплены. 
Например, железный лист, подвер
гающийся операции пневматической 
рубки, при правильной фиксации дает 
гораздо меньший шум, чем в том 
случае, когда фиксация отсутствует 
или произведена неправильно. Вообщ-: 
нужно сказать, что для изобретатель
ской и рационализаторской мысли

593



в деле изучения и борьбы с шумом— 
непочатый край работы.

Особо нужно остановиться на во
просе о том, каким образом шум, 
возникший в какой-нибудь точке цеха 
или мастерской, распространяется за
тем но рабочему помещёнию и дальше 
по всему зданию, в котором послед
нее расположено.

Как известно, в основе всякого 
звука лежит колебательное движение 
звучащего тела; следовательно, вопрос 
идет о том, каким путем совершается 
распространение этих колебательных 
движений. Последние могут распро
страняться как воздушным путем, так 
и материальным, причем для борьбы 
с последним видом передачи звука 
техника дает достаточно эффектив
ные средства. Возьмем, например, 
тяжелую машину, установленную не
посредственно на полу рабочего по
мещения. Во время работы машина 
вибрирует (т. е. совершает колеба
тельные движения), и ее вибрации, 
передаваясь полу, способствуют обра
зованию нового источника шума. Если 
же машину установить на особом 
фундаменте, смысл которого заклю
чается в том, что между машиной 
и полом возникает добавочная среда, 
препятствующая распространению ви
браций, то эти последние будут рас
пространяться от первоначального 
источника шума в очень ослабленной 
степени или же вовсе не будут рас
пространяться.

Что же касается воздушной пере
дачи, то здесь имеет место следующее 
явление: звуковые волны, распростра
няясь от места своего образования, 
доходят до ограждающих поверхно
стей, т. е. до стен, потолка и пола, 
и затем в большей или меньшей сте
пени отражаются от этих последних. 
В результате возникает взаимодей
ствие между прямыми и отраженными 
волнами, причем в пространстве обра
зуются точки с максимальным („пучно
сти“) и минимальным („узлы“) звуко
вым давлением. Следовательно, с точки 
зрения ослабления' шума в помеще
нии следует добиваться того, чтобы 
ограждающие поверхности отражали 
звук в минимальной степени, а это 
может быть достигнуто путем при

менения так наз. з в у к о п о г л о щ а 
ю щ и х  м а т е р и а л о в .

Если принять 1 квадратный метр 
какой-нибудь поверхности, имеющей 
способность полностью поглощать 
звук, ( за единицу, то коэфициент 
звукопоглощения войлока выразится 
числом 0,25—0,7 (в зависимости от 
толщины), пробки — 0,16, занавесок 
без складок —0,23, занавесок со склад
ками—0,5—1 и т. д.

Таким образом, применяя в рабочем 
помещении звукопоглощающие мате
риалы (которых, кстати сказать, за 
границей предложено большое коли- 
жество), можно парализовать усиле
ние шума, вызываемое отражением 
звуковых волн от стен, пола и по
толка.

Последнее, на чем мы хотим еще 
вкратце остановиться, это — вопрос 
о вибрациях, которые передаются 
телу рабочего. Такую передачу мы 
имеем, например* при работе с пне

вматическим инструментом, сотрясе
ния которого непосредственно пере
ходят в руки рабочего, держащего 
указанный инструмент. Вредное воз
действие, имеющее в данном случае 
место, не подлежит, конечно, сомне
нию; поэтому желательно изыскать 
способы, которые устранили бы или 
по крайней мере ослабили передачу 
вибраций.

Сотрудник нашей лаборатории — 
А. И. П а в л о в  предложил для ука
занной цели резиновый чехол, наде
ваемый на пневматический инстру
мент. Этот чехол был испытан в ко
тельном цехе завода им. Сталина и дал 
удовлетворительные результаты.

За недостатком места мы не 
имеем возможности изложить здесь 
ряд интересных подробностей, ка
сающихся противошумовой техники, 
а также описать все противошумо
вые приспособления, разработанные 
нашей лабораторией. Главное, что мы 
считаем нужным здесь подчеркнуть, 
это то, что борьба с шумом, несмотря 
на все трудности, с которыми она 
сопряжена, является весьма благо
дарной задачей и дает большие по
ложительные результаты для социа
листической культуры труда.
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В С Е С О Ю З Н А Я  З Д Р А В Н И Ц А
В. АНТОНОВ

В 1935 г. Крымским советским ку
рортам исполнилось всего лишь 15 лет. 
За этот короткий по времени, но 
чрезвычайно богатый по плодотвор
ным результатам социалистической 
стройки в области здравоохранения 
период — советская общественность 
и возглавляющий ее в этом отношении 
Наркомздрав РСФСР с прлным правом 
могут сказать, оглянувшись на эти 
15 лет: „мало прожито, много создано“. 
В первую очередь это следует отнести 
к южному берегу Крыма, еще столь не
давно йредставлявшему собою контр
революционное гнездо царских и ве
ликокняжеских имений, усадеб бога
той буржуазии, место разгула капи
тала, где десятки и сотни тысяч рублей, 
нажитых эксплоатацией трудящихся, 
тратились на кабаки и шантаны, ве
селью кавалькады с проводниками 
и угарные ночи под песни цыганского 
хора.

Здесь меньше всего можно было 
искать напоминания о курорте, ибо на 
10 000 приезжих было всего 5 санато
рий со 150 койками; из этих 5 санато
рий 3 были частные с чрезвычайно 
высокой стоимостью, всегда перепол
ненные богатой буржуазией, и 2 бла
готворительные—для небольшой при
вилегированной кучки дворян, попа
давших туда по особой протекции. 
Полтора процента санаторной помощи 
ровно ничего не говорило об южном 
береге Крыма как о курорте. Проле
тариату здесь не было места.

Но вот грянула Октябрьская рево
люция, в Крым победоносно вошла 
Красная армия и прежние места раз
гула стали настоящим курортом. „По- 
истине, то что сейчас в нашей стране 
делается человеческим трудом — это 
фантастично, сказочно“ (М. Горький'. 
Южный берег Крыма (ЮБК) превра
тился в настоящий курорт и по своему 
объему он занимает 45% всей коечной 
курортной сети СССР.

Советская власть, взів в свои руки 
курортное строительство и придав 
ему оснозные его социалистические 
признаки — государственность, пла

новость и социальный отбор—прежде 
всего подвела под дело строитель
ства прочную базу новой науки — 
советской климатологии и климато
терапии.

И здесь, как на всех фронтах со
циалистической стройки, советская 
власть, опираясь на многомиллион
ные массы трудящихся, использовав 
для целей строительства опыт спе- 
циалистов-врачей, климатологов, ме
теорологов и др.,— воздвигла новый 
производственный монолит, новый 
цех по ремонту самых ценных ма
шин— человеческих организмов, ска
зочно быстро создав санаторно-ку
рортную сеть ЮБК, свыше 160 уч
реждений разного типа с 25 00J коек. 
Если в первом декрете Совнаркома 
РСФСР за подписью т. Ленина ЮБК 
был объявлен Всесоюзной здравницей, 
то сейчас можно с полным правом 
назвать его Здравницей мирового 
пролетариата.

Кроме 42 народностей СССР, ле
чащихся здесь, на ЮБК приезжают 
представители пролетариата многих 
капиталистических стран.

Ф и зи ч е ск а я  к л и м ато л о ги я

Южным берегом Крыма (см. карту 
на след, стр.) называется приморская 
полоса от мыса Ай-Я на западе (рас
положенного по вертикали от всем 
известных Байдарских ворот) до ме
стечка Семидворья за Алуштой на во
стоке. Общее протяжение ЮБК 
свыше 100 км; ЮБК обладает рядом 
свойств, которых не достает курортам 
Запада. Это было отмечено давно пи
сателем Ридом: „Я сомневаюсь, чтобы 
какая-нибудь часть южной Италии 
могла соперничать с этой местностью 
в Крыму. На всем протяжении, более 
ста миль, Крымский берег предста
вляет одну непрерывную картину, 
вмещающую в себе всю прелесть 
и нежность итальянского климата“. 
О том же свидетельствует известный 
медицинский авторитет, берлинский 
профессор Лейзен, приезжавший в
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Ялту (Ливадия) лечить Александра III. 
Он отметил, что свежестью своей 
зелени ЮБК даже превосходит Ита
лию от Ливорно до Венеции. Еже
годно посещающие ЮБК интуристы, 
и, в частности, посетивший его в мае 

■ 1935 г. антиревматический конгресс 
в составе представителей 30 зару
бежных стран отметил в записях, что 
здесь открыты исключительные воз
можности для курортного строитель« 
ства, так как ЮБК имеет не только 
морские, но и лесные, не только 
предгорные, но и горные курорты. 
На Западе есть прекрасные и высоко
технически оснащенные курорты, как 
например французская Ривьера с Ниц
цей,— но там нет гор и лесов; лесные 
курорты Дании, как Вейле-Фиорд, 
удалены от моря, точно так же как 
нет его и в высокогорных курортах 
Швейцарии— Лейзин, Давос и др.

Южный берег Крыма еще недавно 
рассматривали как одну климатиче
скую станцию. Новые исследования 
в этом направлении доказали, что 
ЮБК — это целая сеть отдельных 
микроклиматических курортов. Ми к 
р о к л и м а т о м  называют климат от
дельной небольшой местности (Ялта, 
Алупка). Он обусловлен рельефом 
местности, близостью моря и гор, 
особенностями почвы, растительности 
и др. Микроклиматы отдельных ма

леньких курортов ЮБК, находящихся 
близко друг от друга, резко между 
собой отличаются.

Климат ЮБК в целом по его ха
рактеру можно отнести к с у б т р о 
п и ч е с к о м у  климату, к климату 
с р е д и з е м н о м о р с к о г о  типа, 
а ЮБК можно назвать поясом вечно 
зеленых средиземноморского типа 
растений, поясом миртов и лавров.

Климат ЮБК обусловлен двумя 
факторами: с одной стороны незамер
зающим морем, огромным водным 
бассейном, источником тепла зимой 
и прохлады летом, и с другой — 
высокой шпалерной стеной Крымских 
гор, т. н. Яйлами, идущими цепью 
с запада на восток, отходя все дальше 
и дальше от моря на ,своем пути 
к востоку. Горы же, являясь не только 
защитой, но также источником бри
зов, особых воздушных местных тече
ний, летом создают прохладу, а зи
мой— тепло, причем эти бризы (про
хладные местные ветерки), днем дуют 
с моря, а вечером с гор.

На всем своем протяжении ЮБК 
по горизонтали моря делится на три 
больших участка: первый — протяже
нием около 40 км от мыса Ай-Я до 
мыса Ай-Тодор (известного всем по 
Ласточкиному Гнезду) считается са
мым теплым, со средней годовой тем
пературой -f- 13,5°С тепла. Он смо-
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тркт прямо на юг, исклю
чительно богат солнцем (до 
2 500 часов в год), имеет 
пористую почву, не задер
живающую влагу, и рельеф, 
мешающий ветропадам.

Второй участок, включаю
щий Ялту от мыса Ай-Тодор « g  
до мыса Плака (против де
ревни Биюк-Ламбат), той же 
приблизительно протяже: 
нности, но более прохлад
ный, с открытыми на север 
форточками—ущельями сте
ны гор, отодвинувшейся до 
6—8 километров от берега,' 
и средней годовой темпе
ратурой -j- 13°С тепла.

Третий участок — от м. Плака до 
Семидворья, самый прохладный, со 
средней температурой —}-12°С тепла; 
наиболее открыт северо-восточным 
ветрам; имеет более плоский рельеф 
с горами, отодвинутыми от берега 
моря на 14 км.

По вертикали от берега моря до 
вершины Яйлы ЮБК можно разделить 
на 8 климатических поясов. Три из 
них основные: пояс вечно зеленых 
экзотических растений до высоты 
200 метров; полоса хвойных (сосны, 
можжевельник, кедр и др.), до высоты 
550—600 м и, наконец, полоса густых 
буковых лесов до высоты 1000 м. 
Разница между отдельными поясами, 
отстоящими друг от друга на расстоя
нии I1/*—2 часов ходьбы, настолько 
же велика, как например разница 
в климате Москвы и Вологды, отстоя
щих друг от друга на 1000 км.

Все это говорит за то, что ЮБК 
не представляет собою одной клима
тической станции — это целая сеть 
микроклиматических курортов со 
специфическими особенностями для 
разного вида больных и разных са
наторий. Тщательные клинико-метео
рологические наблюдения показали, 
что например два микрокурорта — 
Симеиз и Мисхор, находящиеся друг 
от друга всего в 12 км, совершенно 
различны по своим лечебным пока
зателям. В то время как в Симеизе, 
по климату, сухости воздуха, изоби
лию солнца, приближающемуся к ку
рортам типа Гелуан (около Каира) 
успешно лечатся почечные, сердеч

Вершина Ай-Пе:при. Одна из самых высоких и красивых 
гор s Крыму.

ные больные, астматики, больные, 
с влажными катаррами гортани, — 
в Мисхоре не менее успешно под
даются лечению сухие катарры, за
болевания нервной системы и т. д.

Год на ЮБК делится на две поло
вины: теплую—с апреля по октябрь 
и холодную — с октября по апрель. 
Это не исключает здесь сезонов, но 
они иные, чем в средних широтах. 
Весна наступает быстро и не успеет 
отцвести ее первый вестник—миндаль, 
как она уже улетела, а за ней при
шло тепло, а позже даже знойное 
лето. Но этот зной здесь не тягостен. 
Грудь дышит легко и свободно, ибо 
при наличии довольно большой жары 
здесь мало влаги,—всего лишь около 
400 мм осадков — в то время как в 
Батуме, Сухуме, Сочи, т. е. на 
нашей Кавказской Ривьере, осадков 
выпадает в среднем за год до 
2000 мм.

Но вот прошло лето, появился 
янтарный, напоенный солнцем, вино
град— спутник южнобережііо 1 бар
хатной осени, самой лучшей поры для 
больных »а ЮБК. Зима на ЮБК от
личается мягкостью, редким снего
падом— не более 20 снежных дней; 
часто снег, не .успев упасть, уже рас- 
стаял. Холоднее всего на ЮБК фе
враль; но даже и в февральские дни 
цветение растений (не прерывающееся 
круглый год) продолжается, и нежные 
фиалки, красивые подснежники, ду
шистый японский химанантус и по
стоянный обитатель ЮБК кизил — 
придают ландшафту ЮБК свою ха
рактерную окраску.
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Бывают годы, когда на ЮБК на
ступает настоящая суровая зима с глу
боким снегом, санным путем, но это 
повторяется обычно один раз в 15— 
10 лет. Для ЮБК характерна кривая 
температуры — плавная, без резких 
скачков, с характерным медленным 
подъемом весной и медленным же 
поздним снижением осенью.

Среди отдельных микрокурортов 
ЮБК выделяется ряд исключитель
ных по своей природной красоте 
и мягкости микроклимата.

К западу:
Ялта — центр курортной жизни, 

столица ЮБК, жемчужина нашего 
Союза; расположена в амфитеатре 
горных склонов Яйл, в защищенной 
приморской долине.

Ливадия — б. царское имение, ныне 
санаторий-комбинат имени тов. Ста
лина, расположенный на высоте 
121 метра над уровнем моря, с обшир
ным парком и дворцами.

Ореанда — известная развалинами 
своего исторического дворца, и исклю
чительным парком около 100 гекта
ров.

Дюльбер—со стильным Гренадским 
дворцом мавританского типа. 
^Богатый исключительными кра

сками и зеленью Мисхор.
Сказочная Алупка с дворцом-музеем 

и богатейшей библиотекой в нем.
Ласпи — сохранившее до сих пор 

свою девственную красоту, почти еще 
не тронутую человеком, будущий 
исключительный курорт-»

К востоку от Ялты расположены:
Гурзуф — с характерной Медвежьей 

горой (Аю-Даг) и домом, в котором 
жил Пушкин.

Партенит и Карасан— имения, где 
бывал А. С.' Пушкин, с большой ро
щей редкой итальянской зонтичной 
еосны.

Наконец, Алушта с изобилием ви
ноградников, фруктовых садов на 
десятки гектаров и ‘ великолепным 
пляжем, с которого открывается па
норама амфитеатра Судакских гор.

Из лесных климатических станций 
следует отметить Исары, Лесничество 
и Массандру, места не только исклю
чительно красивые, но и богатые 
хвойными эфироносами (сосна, мож
жевельник и др.).

Из предгорных и горных курортов 
особенно выделяются следующие ме
стности: Ай-Никол, Эриклик, Тюзлер, 
Пендикюль, Долоссы, расположенные 
на высотах от 350 до 850 метров над 
уровнем моря.

Преимущество ЮБК и, в частности, 
его центрального амфитеатра, заклю
чается в том, что здесь как раз место 
для устройства сети ступенчатых са
наторий, которые начнут строить в 
ближайшие годы.

М едицинская  н л и та то л о гн я

В далекие доисторические времена 
человек, занявшись скотоводством 
и земледелием, прислушивался к го
лосу природы, следя за урожаем 
и удоем. 4000 лет тому назад в древ
нем Вивилоне погода записывалась 
на глиняных дощечках, хранящихся 
в Британском музее. Более 2000 лет 
тому назад в столице Греции Афи
нах на башне ветров был воздвигнут 
первый флюгер. Наконец, в записях 
древних врачей и историков (Гип
пократ— отец медицины, Геродот — 
отец истории, Антиллий — отец хи
рургии) говорится о влиянии харак
тера местности на болезнь, о пользе 
горных путешествий для чахоточных, 
о применении солнечных ванн при 
разных заболеваниях и т. д.

Современное свето- и климатолече
ние основано на знании физических и 
химических свойств света, воздуха, 
воды и электрического состояния 
атмосферы (ионизации). Свет, вода, 
воздух и электричество действуют на 
организм через кожу, дыхание и ор
ганы чувств, но польза от этого лече
ния может быть только тогда, когда 
они применяются при индивидуальных 
показаниях и в определенной дози
ровке, как всякое лечебное сред
ство.

Климатическое лечение на курортах 
ЮБК располагает богатым арсеналом 
лечебных климатических факторов, 
из которых на первом месте стоят 
солнце и воздух. Для приезжающих 
на ЮБК больных врачи считают обя
зательным круглосуточноепребывание 
на воздухе, как основное лечебное 
средство южнобережных курортов. 
Гоздух здесь насыщен морскими со
лями, хлористыми, бромистыми и ио-
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д и с т ы м и ,  т .  е .  к а к  р а з  т е м и ,  к о т о р ы е  
н у ж н ы  и  т у б е р к у л е з н о м у ,  и  н е р в н о м у ,  
и  с е р д е ч н о м у  б о л ь н о м у .  Н а м  п р и х о 
д и л о с ь  н а б л ю д а т ь  т я ж е л е й ш и е  п р о 
ц е с с ы  с  д л и т е л ь н ы м  и  к а к  б у д т о  б ы  
б е з н а д е ж н ы м  т е ч е н и е м ,  с  у с п е х о м  
п о п р а в л я ю щ и е с я  н а  Ю Б К .  О с о б е н н о  
п о к а з а т е л ь н ы  б о л ь н ы е  г о р л о в ы е ,  
п л е в р и т и к и ,  а с т м а т и к и  и  р я д  д р у г и х .  
К р о м е  м о р с к и х  с о л е й ,  к о т о р ы е  п р о 
н и к а ю т  в м е с т е  с  м о р с к и м  в о з д у х о м  
в  г л у б и н у  м а т е р и к а  д о  т р е х  к и л о м е т 
р о в ,  з д е с ь  и з о б и л и е  х в о й н ы х  э ф и р о 
н о с о в  ( с о с н ы ,  м о ж ж е в е л ь н и к ,  к е д р ы  
и  д р . ) ,  з а н и м а ю щ и х ,  н а п р и м е р ,  в  о д н о м  
т о л ь к о  а м ф и т е а т р е  Я л т а —Г у р з у ф  д о  
5  0 0 0  г е к т а р о в .  Ц е л и т е л ь н а я  с и л а  с о 
с н о в ы х  л е с о в  д л я  ч а х о т о ч н ы х  и з в е с т н а  
д а в н о .

Б о л ь н ы е  н а с т о л ь к о  и р и в ы к а ю т  к  
п р е б ы в а н и ю  н а  о т к р ы т о м  в о з д у х ё ,  
ч т о  н и  в  к а к у ю  п о г о д у  и х  с  в е р а н д ы  
н е  с н я т ь ;  о н и  л е ж а т  т а м  д н е м  и  н о ч ь ю ,  
п р и  с н е г е  и  д о ж д е  и  н а с т о л ь к о  с е б я  
з а к а л я ю т ,  ч т о  д а ж е  м а л е н ь к и е  р е б я т а  
s  х о л о д н ы й  я н в а р с к и й  д е н ь  т у т  ж е  
с н и м а ю т  с в о и  р у б а ш о н к и  и  п е р е о д е 
в а ю т с я .

Э ф ф е к т и в н о с т ь  а э р о т е р а п и и ,  
т .  е .  п р е б ы в а н и е  н а  в о з д у х е ,  м о ж н о  
в и д е т ь  н а  с о т н я х  и  т ы с я ч а х  б о л ь н ы х .

Ю ж н о е  м о р е ,  в т о р о й  л е ч е б н ы й  ф а к 
т о р ,  п о л е з н о  н е  т о л ь к о  с а м о  п о  с е б е ,  
н о  и ,  о с о б е н н о ,  в. с о ч е т а н и и  с о  в с е м и  
о с т а л ь н ы м и  к л и м а т и ч е с к и м и  ф а к т о 
р а м и  Ю Б К .  К у п а н ь е  -в  м о р е  и м е е т  
с в о и  х а р а к т е р н ы е  ч е р т ы .

Н а  б е р е г у  ч е л о в е к  в с е  в р е м я  д ы 
ш и т  м о р с к и м  в о з д у х о м  ( о  н е м  с к а з а н о  
в ы ш е ) .

Е г о  к о ж а  п о д в е р г а е т с я  в о з д е й 
с т в и ю  м о р с к о й  в о д ы — б о л е е  т я ж е л о й ,  
н а с ы щ е н н о й  с о л я м и  и  м и л л и а р д а м и  
м е л к и х  ж и в ы х ,  н е в и д и м ы х  п р о с т ы м  
г л а з о м ,  с у щ е с т в ,  к о т о р ы е  к о ж у  р а з 
д р а ж а ю т ,  о б н о в л я ю т ,  в ы з ы в а ю т  п р и -  
л и ч  к р о в и  к  н е й ,  т о ,  ч е г о  н е т  в  о б ы ч 
н о й  п р е с н о й  в о д е .

Н а к о н е ц ,  п о с т о я н н о е  б е с п р е р ы в н о е  
к о л е б а н и е  м о р с к о г о  у р о в н я ,  т о ,  ч т о  
н а з ы в а е т с я  п р и б о е м ,  д л я  к у п а ю щ е г о с я  
с л у ж и т  с в о е г о  р о д а  а п п а р а т о м  п а с 
с и в н о й  г и м н а с т и к и ,  т о  с ж и м а я ,  т о  
р а с ш и р я я  е г о  г р у д н у ю  к л е т к у .  К у п а н ь е  
н а ч и н а е т с я  с  п о л о в и н ы  и ю н я  и  з а 
к а н ч и в а е т с я  в  к о н ц е  с е н т я б р я .  Л у ч ш и й  
п е р и о д  к у п а л ь н о г о  с е з о н а  —  с  п о 

л о в и н ы  и ю л я  д о  п о л о в и н ы  а в г у с т а ,  
к о г д а  т е м п е р а т у р а  в о з д у х а  и  в о д ы  
п о ч т и  о д и н а к о в а .  К у п а н ь е  о б ы ч н о  
с о ч е т а е т с я  с с о л н е ч н о й  в а н н о й ,  п р и 
ч е м  с о л н е ч н а я  в а н н а  п р и н и м а е т с я  
п е р е д  к у п а н и е м  в  м о р е ;  с а м о  к у п а н и е  
д л и т с я  н е  б о л е е  1 0 — 1 5  м и н у т .  Д л я  
т е х ,  к т о  н е  п е р е н о с и т  с р а з у  м о р с к о й  
в о д ы ,  о б ы ч н о  н а з н а ч а ю т  к у р с  т е п л ы х  
м о р с к и х  в а н н ,  к а к  п о д г о т о в к у  к  м о р 
с к о м у  к у п а н ы о .  Д л я  с е р д е ч н ы х  б о л ь 
н ы х  и  р я д а  д р у г и х  п р и м е н я ю т с я  
о б т и р а н и я ,  о б м ы в а н и я ,  д у ш и  и з  м о р 
с к о й  в о д ы .  Д л и т е л ь н о е  п р е б ы в а н и е  
н а  б е р е г у  м о р я  и н о г д а  н е  м е н е е  
п о л е з н о ,  ч е м  с а м о  к у п а н ь е ,  и б о  о р г а 
н и з м  м е д л е н н о ,  н о  в е р н о  п р о п и т ы 
в а е т с я  м о р с к и м и  с о л я м и .  В  б у д у щ и х  
н а ш и х  к у р о р т а х ,  н е с о м н е н н о ,  б у д у т  
п о с т р о е н ы  с п е ц и а л ь н ы е  и н г о л я ч т о р и и  
д л я  л е ч е н и я  в  о с о б е н н о с т и  с у х и х  к а -  
т а р р о в  г л о т к и  и  в е р х н и х  д ы х а т е л ь 
н ы х  п у т е й .

Д е й с т в и е  с о л н ц а — „ ж е л т о г о  
у г л я “ п р и р о д ы  — в р а з н о е  в р е м а  д н я  
и н а  р а з л и ч н ы х  в ы с о т а х  р е з к о  о т л и 
ч а е т с я  п о  с в о и м  р е з у л ь т а т а м  в  з а в и 
с и м о с т и  о т  к а ч е с т в е н н о г о ,  т .  е .  х и 
м и ч е с к о г о  с о с т а в а  л у ч а  и к о л и ч е 
с т в е н н о й  в е л и ч и н ы ,  т .  е .  п р о д о л ж и 
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т е л ь н о с т и  н а с в е ч и в а н и я .  П р а в а я  п о 
л о в и н а  с о л н е ч н о г о  л у ч а  (т .  е .  е г о  
с п е к т р а ) ,  т .  н .  к р а с н ы е  л у ч и ,  у с и л и 
в а ю т  в о р г а н и з м е  т е п л о п р о и з в о д с т в о .  
П о  о т н о ш е н и ю  к  д е т я м  н а д о  б й іт ь  
о с о б е н н о  о с т о р о ж н ы м  с  с о л н ц е л е ч е 
н и е м ,  т а к  к а к  и х  т е п л о р е г у л и р у ю щ и е  
м о з г о в ы е  ц е н т р ы  р а б о т а ю т  е щ е  с л а б о ,  
м о г у т  н е  с п р а в и т ь с я  с о  с в о е й  з а д а ч е й ,  
д а т ь  п е р е г р е в ,  а  о т с ю д а  —  р а з б у д и т ь ,  
н а п р и м е р ,  д р е м а в ш и й  в о р г а н и з м е  
р е б е н к а  т у б е р к у л е з .  Л е в а я  ч а с т ь  
с о л н е ч н о г о  п у ч к а  —  е г о  т .  н. у л ь т р а 
ф и о л е т о в ы е  л у ч и  —  д е й с т в у ю т  х и м и 
ч е с к и  н а  п р о ц е с с ы ,  п р о т е к а ю щ и е  
в  о р г а н и з м е .  О т с ю д а  п о н я т н о  т р е б о 
в а н и е  д о з и р о в к и  с о л н е ч н о й  в а н н ы ,  
к а к  с и л ь н о  д  е  й  с  т  в у ю щ е г  о  л е 
к а р с т в а .

О к о л о  10 л е т  н а з а д  с о л н ц е л е ч е н и е  
н а  Ю Б К  п о л у ч и л о  т в е р д у ю  о с н о в у  
в  н о в о й  н а у ч н о й  д о з и р о в к е  с о л н е ч 
н ы х  в а н н ,  п р е д л о ж е н н о й  п р о ф .  М е -  
з е р н и ц к и м ,  н а у ч н ы м  р у к о в о д и т е л е м  
т у б е р к у л е з н о г о  и н с т и т у т а ,  и  п р и н я 
т о й  н е  т о л ь к о  н а  н а ш и х  к у р о р т а х ,  
н о  и  з а  г р а н и ц е й .  Д о з и р о в к а  э т а  н е  
и д е т ,  к а к  е щ е  с о в с е м  н е д а в н о ,  в т е м 
н у ю —  о н а  о с н о в а н а  н а  о п р е д е л е н 
н о й  б и о л о г и ч е с к о й  о т в е т н о й  р е а к 
ц и и  о р г а н и з м а  н а  с в е т  и  в ы р а ж е н а  
в  т о ч н ы х  е д и н и ц а х  т е п л а ,  т .  н. к а л о 
р и я х .  О т с ю д а  и '  с а м  м е т о д  н о с и т  
н а з в а н и е  м е т о д а  к а л о р а ж а .

П р е ж н и е  15  —  2 0  м и н у т  с о л н ц а ,  
п р а к т и к о в а в ш и е с я  в  к а ч е с т в е  с т а н 
д а р т н о й  в е л и ч и н ы  н а  в с е х  п л я ж а х ,  
о к а з а л и с ь  с о в е р ш е н н о  н е р а в н о ц е н 
н ы м и  н е  т о л ь к о  в  р а з н ы е  ч а с ы  д н я ,  
н о  и  н а  р а з н ы х  п л я ж а х .  Е с л и  б о л ь 
н о м у  н а  п л я ж е  В О К а  н а з н а ч е н а  с о л 
н е ч н а я  в а н н а  в  1 0  к а л о р и й ,  т о  э т о  н е  
з н а ч и т ,  ч т о  э т и  ж е  1 0  к а л о р и й  б у д у т  
п о  в р е м е н и  о д н о й  и т о й  ж е  в е л и ч и н о й  
н а  д р у г о м  п л я ж е .

Л е ч е б н ы е  п л я ж и  с е й ч а с  н а х о д я т с я  
п о д  с т р о г и м  в р а ч е б н ы м  к о н т р о л е м ; о н и  
с н а б ж е н ы  н е о б х о д и м ы м и  с и г н а л ь н ы м и  
п р и б о р а м и ,  р а б о т а я ,  г л а в н ы м  о б р а з о м ,  
в  р а н н и е  ч а с ы  о т  8  д о  11 ч. у т р а ,  
к о г д а  п р е о б л а д а ю т  в  с о л н ц е  х и м и 
ч е с к и е  у л ь т р а ф и о л е т о в ы е  л у ч и ,  и  
в о з д у х  е щ е  н е  з н о е н .

Н а ч а л ь н ы е  с о л н е ч н ы е  в а н н ы  о б ы ч н о  
н а з н а ч а ю т с я  о т  3 — 5  к а л о р и й  и к  к о н ц у  
к у р с а  д о х о д я т  д о  м а к с и м у м а ,  т .  е .  
6 0  к а л о р и й .  С а м ы е  р а з н о о б р а з н ы е

з а б о л е в а н и я :  т у б е р к у л е з  л е г к и х  в  н е 
к о т о р ы х  е г о  ф о р м а х ,  г о р т а н и ,  к о с т е й  
и  с у с т а в о в ,  к о ж и  и б р ю ш и н ы ,  р я д  
ж е н с к и х  в о с п а л и т е л ь н ы х  з а б о л е в а н и й ,  
в н у т р е н н и х  и н е р в н ы х ,  а  т а к ж е  д е т 
с к и х — с у с п е х о м  л е ч а т с я  с о л н ц е м .

Л е ч е н и е  с о л н ц е м  п р о в о д и т с я  н а  
Ю Б К  в  т е п л у ю  п о л о в и н у  г о д а ,  н о  
в  б л и ж а й ш е е  в р е м я  б у д е т  и  к р у г л о 
г о д о в ы м .  Д е л о  э т о  з а д е р ж и в а е т с я  
и з - з а  о т с у т с т в и я  к в а р ц е в о г о  с т е к л а ,  
п р о и з в о д с т в о  к о т о р о г о  в  С о ю з е  у ж е  
н а ч а л о с ь .  Р а з  б у д е т  с т е к л о ,  п р о п у 
с к а ю щ е е  в  п о м е щ е н и е  ц е л и к о м  в е с ь  
с о л н е ч н ы й  п у ч о к ,  б у д у т  п о с т р о е н ы  
г е л и о - ф о т а р и и  з и м н е г о  с о л н ц е л е ч е н и я  
с  и с к у с с т в е н н о  с о з д а н н ы м  к л и м а т о м  
Ю Б К  в  с а м и х  п о м е щ е н и я х .

Ч е т в е р т ы й  л е ч е б н ы й  ф а к т о р  Ю Б К —  
э т о  в и н о г р а д .  Н а  Ю Б К  н а х о д и т с я  
с в ы ш е  2 0 0 0  г а  в и н о г р а д н и к о в .  В  п и 
т о м н и к а х  г и б р и д о в  в и н о г р а д а  н а с ч и 
т ы в а е т с я  д о  7 0 0  р а з н ы х  с о р т о в .  
К у л ь т и в и р у е т с я  о к о л о  5 0  с о р т о в  в и н 
н ы х ,  с т о л о в ы х ,  д е с с е р т н ы х  и  л е ч е б н ы х ;  
л у ч ш и м  л е ч е б н ы м  с о р т о м  н а  Ю Б К  
с ч и т а е т с я  ш а с л я ,  н е ж н ы й ,  т о н к о к о ж 
н ы й  с о ч н ы й  в и н о г р а д .

Л е ч е н и е  в и н о г р а д о м  н а у ч н о  о б о с н о 
в а н о  р я д о м  с п е ц и а л и с т о в - в р а ч е й  и  
х и м и к о в  Ю Б К .  В и н о г р а д  п о л е з е н  м а с 
с о й  С в о е г о  л е г к о  у с в о я е м о г о  о р г а 
н и з м о м  с а х а р а ,  б о л ь ш и м  к о л и ч е с т в о м  
н у ж н ы х  д л я  п и щ е в а р е н и я ,  о с о б е н н о  
с л а б ы м  б о л ь н ы м ,  м и н е р а л ь н ы х  к и с л о т ,  
и ,  н а к о н е ц ,  в и н о г р а д  б о г а т  в и т а м и 
н а м и ,  т .  е .  т е м и  о с н о в н ы м и  э л е м е н т а м и  
п и щ и ,  б е з  к о т о р ы х  б е л е й ш а я  м у к а  
т е р я е т  с в о е  з н а ч е н и е ,  к а к  п и т а т е л ь 
н о е  с р е д с т в о .  В и т а м и н ы  н е о б х о д и м ы ,  
к а к  и з в е с т н о ,  д л я  р о с т а  и  р а з в и т и я  
о р г а н и з м а  и д л я  п р а в и л ь н о г о  е г о  
ф у н к ц и о н и р о в а н и я  в о о б щ е .

Д л я  в и н о г р а д н о г о  л е ч е н и я  Ю Б К  
и м е е т  с п е ц и а л ь н у ю  с е т ь  к о е к  — н а  
1 9 3 4  г . —  1 4 0 0  к о е к .  В и н о г р а д н о е  л е 
ч е н и е  с р а в н и т е л ь н о  д о р о г о  и п о т о м у  
р а с п р о с т р а н и т ь  е г о  н а  в с ю  с е т ь  с а н а 
т о р и й  п о к а  н е в о з м о ж н о .  О б ы ч н а я  
д о з а  в и н о г р а д а  о т  2  д о  4  к и л о г р а м 
м о в  в  с у т к и ,  п р и ч е м  н е к о т о р ы е  б о л ь  
н ы е  с ъ е д а ю т  д о  10  к г  и  д а ж е  б о л ь ш е  
п р и  о с о б ы х  н а  т о  п о к а з а н и я х ;  у п о 
т р е б л я е т с я ,  к о н е ч н о ,  т о л ь к о  м я к о т ь  
я г о д ы ,  к о ж у р а  и  к о с т о ч к и  в ы п л е 
в ы в а ю т .  В и н о г р а д  м о ж н о  у п о т р е б л я т ь  
и л и  в  н а т у р а л ь н о м  в и д е  и л и  ж е
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п р и н и м а я  с в е ж е  в ы ж а т ы й  
с о к  и з  я г о д ,  с о х р а н и в ш и й  
в с е  к а ч е с т в а  с в е ж и х  я г о д ,  
и л и  ж е  ( н а п р и м е р ,  п о с л е  
о к о н ч а н и я  в и н о г р а д н о г о  с е 
з о н а ,  в  с е н т я б р е  —  о к т я б р е )  
в  в и д е  к о н с е р в и р о в а н н о г о  
в и н о г р а д н о г о  с о к а  ( б у т ы л к а  
е г о  р а в н а  1 У 4 к и л о г р а м м а  
в и н о г р а д а ) ,  к о т о р ы й  т е 
р я е т '  у ж е  ч а с т ь  в и т а м и н *  
нк гх  с в о й с т в .

Г р я з е л е ч е н и е ,  п е 
с о ч н ы е  в а н н ы ,  л е 
ч е б н а я  ф и з к у л ь т у р а  
и р я д  друг и х  свойств— вот 
д о п о л н е н и е  к б о гатому 
арсеналу к л и м а т и ч е с к и х  л ечебных 
средств Ю Б К .

Перспективы ЮБК в свете 
нового зонального гкіедико- 
к л итато логического райо
нирования курортов

Н о в ы й  п л а н  к у р о р т н о г о  с т р о и т е л ь 
с т в а  о б щ е г о с у д а р с т в е н н ы х  к у р о р т о в  
Ю Б К  — п л а н  с  о г р о м н ы м и  п е р с п е к т и 
в а м и  и н е  м е н ь ш и м и  т р у д н о с т я м и .  
Н о  д а в н о  у ж е  и з в е с т н о ,  ч т о  „ н е т  т е х  
к р е п о с т е й ,  к о т о р ы х  б о л ь ш е в и к и  н е  
м о г л и  б ы  в з я т ь “ . В  э т о м  з а л о г  р е а л ь 
н о с т и  н о в о г о  п л а н а .

В  н а с т о я щ и й  м о м е н т  н а  Ю Б К  1 6 0  к у 
р о р т н о - с а н а т о р н ы х  т о ч е к .  В о  г л а в е  
и д е й н о г о  и н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь 
с к о г о  р у к о в о д с т в а  э т о й  с е т ь ю  с т о и т  
е д и н ы й  н а у ч н ы й  к у р о р т н ы й  с о в е т  
и з  с п е ц и а л и с т о в - в р а ч е й ,  и н ж е н е р о в ,  
х о з я й с т в е н н ы х  р а б о т н и к о в  и т .  д .  
В н о в ь  о б р а з о в а н н ы й  в  п е р и о д  р е к о н 
с т р у к ц и и  Я л т и н с к и й  и н с т и т у т  м е д и 
ц и н с к о й  к л и м а т о л о г и и  и  к л и м а т о т е 
р а п и и  д а е т  о с н о в н о й  т о н  в с е й  р а б о т е  
к у р о р т о в .  В с я  к у р о р т н а я  с е т ь  в к л ю 
ч а е т  д о  2 5 0 0 0  к о е к .  У в е л и ч и л и с ь  
к а д р ы  в р а ч е й  к л и м а т о л о г о в ,  л а р и н г о 
л о г о в ,  у м е ю щ и х  л е ч и т ь  в  к л и м а т и 
ч е с к о й  о б с т а н о в к е  Ю Б К .  З н а ч и т е л ь н о  
в ы р о с л а  к у л  ь т у р н о - п р о с в е т и т е л ъ н а я  
р а б о т а  н а  к у р о р т а х  и  в с е  м н о г о о б 
р а з н о е  о с н а щ е н и е  и х .  С о ц и а л ь н ы й  и 
м е д и ц и н с к и й  о т б о р  в ы р а в н я л  р е з у л ь 
т а т ы  л е ч е н и я ;  п е р е в о д  ц е н т р а л и з о 
в а н н о г о  х о з р а с ч е т а  н а  м е с т а ,  п о  ц е 

х а м  р е з к о  п о д н я л  п р о и з в о д с т в е н н ы й  
п р о м ф и н п л а н ,  и б о  о н ,  э т о т  п л а н , —

Алупка. Пальмовая аллея.

„ ж и в а я  п р а к т и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  
м и л л и о н о в  л ю д е й “ ( С т а л и н ) .

Б ю д ж е т  к у р о р т о в  в ы р о с  с  3  м и л 
л и о н о в  в  1 9 3 2  г. п о  о д н о м у  т о л ь к о  
В О К у  д о  12 м л н .  в  1 9 3 5  г. В о т  с ч е м  
п о д х о д я т  к у р о р т ы  Ю Б К  к  н о в о м у  
п е р и о д у  в  с в о е й  и с т о р и и  —  п е р и о д у  
з о н а л ь н о г о  к л и м а т о  - м е д и ц и н с к о г о  
р а й о н и р о в а н и я .

В  т е ч е н и е  п о с л е д н и х  5  л е т  л у ч ш и е  
с п е ц и а л и с т ы  п о  в с е м  о т р а с л я м  п р о 
и з в о д с т в  п о д г о т о в л я л и  п о д  р у к о в о д 
с т в о м  Г и п р о г о р а ,  п о  з а д а н и ю  С о в 
н а р к о м а  и Г о с п л а н а  К р ы м а ,  м а т е р и а л ы  
к  п р е д с т о я щ е м у  с т р о и т е л ь с т в у  н а  
к у р о р т а х  Ю Б К .  Э т и  м а т е р и а л ы  и п л а н ы  
о с е н ь ю  1 9 3 4  г .  с д а н ы  Г и п р о г о р о м  
С о в н а р к о м у  К р ы м а .

Н о в а я  з о н а л ь н а я  п л а н и р о в к а  д е л и т  
в е с ь  Ю Б К  н а  6  о т д е л ь н ы х  р а й о н о в  
в  о т н о ш е н и и  в с е х  р а з д е л о в  к у р о р т -  
н о г а  с т р о и т е л ь с т в а .  Э т и  ж е  р а й о н ы  
б у д у т  и  а р х и т е к т у р н ы м и  р а й о н а м и .  
К у р о р т н а я  с е т ь  в о  II П я т и л е т к е  в ы 
р а с т е т  т о л ь к о  н а  9  0 0 0  к о е к ,  в  III —  
б о л ь ш е  ч е м  в д в о е ,  п р и ч е м  р о с т  
п о й д е т  з а  с ч е т  у ч р е ж д е н и й  п р о ф и -  
л а к т о р н о г о  т и п а ,  д е т с к и х  у ч р е ж д е н и й ,  
н е р в н о - с о м а т и ч е с к и х  с а н а т о р и й  и д о 
м о в  о т д ы х а ,  т р у д о в ы х  к о л о н и й - с а н а -  
т о р и й  и т .  д .  Э т о  о б ъ я с н я е т с я  о б щ и м  
п о н и ж е н и е м  з а б о л е в а е м о с т и  т у б е р к у 
л е з о м  в о  в с е м  С о ю з е  в с в я з и  
с  в о з р а с т а ю щ и м  у л у ч ш е н и е м  у с л о в и й  * 
т р у д а  и  б ы т а .

К  к о н ц у  III П я т и л е т к и  т у б е р к у л е з 
н а я  с е т ь  д о л ж н а  б ы т ь  р а в н а  в с е г о  
л и ш ь  1 5 %  в с е й  с е т и  Ю Б К  в м е с т о  
с у щ е с т в у ю щ и х  5 0 % .
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В  п л а н е  п о д р о б н о  р а з р а б о т а н ы  т и п ы  
к у р о р т о в :  о т д е л ь н ы х ,  з а к р ы т ы х  н а  
3 0 0  ч е л . ,  к о м б и н а т о в  д о  1 0 0 0  ч е л . ,  
к у р о р т н ы х  ц е н т р о в  д о  3 — 4  0 0 0  ч е л .  
и  т. д .  З д е с ь  т о ч н о  р а с ч и т а н ы  в с е  
д е т а л и — о т  ж и л п л о щ а д и  д о  п а р к о в о й  
п л о щ а д и  н а  к о й к у .

В с е  к у р о р т ы  с т а н о в я т с я  с п е ц и ф и 
ц и р о в а н н ы м и .  О с о б е н н о  в ы р а с т а е т  
с е т ь  д е т с к и х  к у р о р т о в .  С п е ц и а л ь н ы е  
т у б е р к у л е з н ы е  с а н а т о р н ы е  м а с с и в ы  
н а м е ч е н ы  п о  с л е д ,  п у н к т а м :  Б а с и л ь ,  
С а р а й ,  М а р т ь я н  —  1 300 к о е к ;  В е р х 
н я я  М а с с а н д р а ,  Л е с н и ч е с т в о г Д о -  
л о с с ы  —  2  8 0 0 ;  в т о р о й  п р е д г о р н ы й  
р а й о н — 1 700; Л и в а д и я ,  Э р и к л и к ,  Т у з -  
л е р ,  П е н д и к ю л ь  —  1 7 0 0  к о е к  и  т .  д .

В  п л а н е  п о д р о б н о  р а з р а б о т а н  в о п р о с  
о  ц е л е с о о б р а з н о м  и с п о л ь з о в а н и и  в о д 
н ы х  р е с у р с о в  — 4 5 0  и с т о ч н и к о в  Ю Б К  
с  д е б е т о м  в  1 6  м и л .  к у б о л и т р о в .  
У ч т е н  д е б е т  м и н е р а л ь н ы х  и с т о ч н и к о в ,  
н а с ч и т ы в а е м ы х  с о т н я м и .

О с о б е н н о  п о д р о б н о  р а з р а б о т а н  в о 
п р о с  о б  а р х и т е к т у р н о м  о ф о р м л е н и и  
б у д у щ и х  и н а с т о я щ и х  к у р о р т о в  с  у ч е 
т о м  н е  т о л ь к о  л а н д ш а ф т а ,  к а к  о с н о в 
н о г о  м е р и л а  в  а р х и т е к т у р е ,  н о  и  с е й 
с м и ч н о с т и  Ю Б К ,  и з д а в н а  з а п и с а н н о й  
в  и с т о р и и  к р ы м с к и х  з е м л е т р я с е н и й ,  
и д у щ и х ,  п о  у т в е р ж д е н и ю  а в т о р и т е т 
н ы х  с е й с м о л о г о в ,  н а  у б ы л ь .

Ю Б К  д о л ж е н  б ы т ь  э л е к т р и ф и ц и р о 
в а н  и о б о р у д о в а н  ж е л е з н ы м и  и  э л е к -  
т р и ч е ц к и м и  д о р о г а м и ,  т р а с с ы  к о т о р ы х  
р а з р а б а т ы в а ю т с я ;  в  193 7  г. п р о й д е т  
л е р  в ы й  э л е к т р о в о з  в  и с т о р и и  Ю Б К

п о  л и н и и  С и м ф е р о п о л ь  —  Я л т а  —  С и 
м е и з ;  п о з д н е е - — д о  С е в а с т о п о л я .

В  п л а н  в х о д и т  а в т о - м а г и с т р а л ь  
Ю Б К ,  р е к о н с т р у к ц и я  в е р х н е г о  ш о с с е ,  
а л л е и  п р и м о р с к о й  п о л о с ы ,  п р о г у л о ч 
н ы е  т р о п ы  и с е р п а н т и н ы  и х  п о  Я й л а ;  
д л я  т у р и с т о в  с е т ь  в е р т и к а л ь н ы х  д о 
р о г ,  ф у н и к у л е р о в :  Ф о р о с  — Б а й д а р ы ,  
С и м е и з  —  К о ш к а ,  А л у п к а  —  А й - П е т р и  
и т .  д . ;  з у б ч а т к а  Л и в а д и я  —  Э р и к л и к ,  
Я л т а  —  Д о л э с с ы .  П о д р о б н о  р а з р а б о 
т а н н ы е  п л а н ы  р а з в и т и я  т у р и з м а  н а  
Ю Б К  с т а в я т  в  ц е н т р е  э т о г о  д е л а  
А л у п к у  к а к ^ б у д у щ и й  к о м б и н а т  т у 
р и з м а ;  б о л ь ш о й  а к ц е н т  п о с т а в л е н  н а  
р а з в и т и е  и п р и т о к е  в  С С С Р  и н о с т р а н 
н о г о  т у р и з м а .

В о п р о с ы  п р о м ы ш л е н н о с т и  —  в и н о 
д е л и е ,  1 - а б а к о в о д с т в о ,  э ф и р о м а с л е 
н и ч н ы е  к у л ь т у р ы ,  д е л ь ф и н и й  п р о 
м ы с е л  и  п р .  —  и м е ю т  н а  Ю Б К  с в о и  
п е р с п е к т и в ы .  З е л е н ы й  п а р к о в ы й  п о 
к р о в  Ю Б К  с  и с к у с с т в е н н ы м и  п о с а д 
к а м и  д о л ж е н  в о з р а с т и  д о  1 6 5 0  г а .

Т е с н а я  у в я з к а  п р а к т и ч е с к о й  р а б о т ы  
с  т е о р и е й  з о н а л ь н о й  п л а н и р о в к и  Ю Б К /  
и з о б и л и е  р е с у р с о в  п р и р о д ы ,  б о г а 
т е й ш и е  к л и м а т и ч е с к и е  в о з м о ж н о с т и ,  
н а к о н е ц ,  э н т у з и а з м  в с е г о  о г р о м н о г о  
к о л л е к т и в а  с а н а т о р н о - к у р о р т н о й  с е т и  
Ю Б К — в с е  э т о  в е р н ы й  з а л о г  у с п е х а  
н о в о й  п е р е п л а н и р о в к и  к у р о р т о в  Ю ж 
н о г о  б е р е г а  К р ы м а ,  к о т о р ы е  в  н е д а 
л е к о м  б у д у щ е м  с т а н у т  н е  т о л ь к о  
о б щ е м и р о в о й  з д р а в н и ц е й  п р о л е т а 
р и а т а ,  н о  и  ц е н т р о м  м и р о в о г о  т у 
р и з м а .

К р ы м . Л а с т о ч к и н о  г н е з д о .



КИТОБОИНКЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СССР
М. СЕРГЕЕВ

К  н а ч а л у  в т о р о г о  п я т и л е т и й  ъ С С С Р  
б ы л а  о р г а н и з о в а н а  н о в а я  о т р а с л ь  м о р 
с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  —  к и т о б о й н а я  
п р о м ы ш л е н н о с т ь .

Д а л ь н е в о с т о ч н ы е  в о д ы ,  б о г а т ы е  
м н о г о ч и с л е н н ы м и ,  с о в е р ш е н н о  н е  и з у 
ч е н н ы м и  к и т о о б р а з н ы м и ,  н е  э к с п л о а -  
т и р о в а л и с ь  д о  р е в о л ю ц и и  о т е ч е с т в е н 
н ы м  к а п и т а л о м ,  н б  у ж е  и з д а в н а  п о д 
в е р г л и с ь  х и щ н и ч е с к о м у  о п р о м ы ш л е -  
н и ю  с о  с т о р о н ы  и н о с т р а н н ы х  п р е д 
п р и н и м а т е л е й .

Е щ е  в  4 0 - х  г г .  X I X  с т .  и н о с т р а н н ы й  
к и т о б о й н ы й  п р о м ы с е л  в  в о д а х  О х о т 
с к о г о  и  Б е р и н г о в а  м о р е й  п р и н я л  
о г р о м н ы е  р а з м е р ы .  В  с е в е р н ы х ,  ч у к о т 
с к и х  в о д а х  п р о м ы ш л я л и  п р е и м у щ е 
с т в е н н о  а м е р и к а н ц ы .  З а  т р и д ц а т и л е т 
н и й  ( 1 8 5 3 — 1 8 8 4  г г . )  п е р и о д  т о л ь к о  
о д н и х  а м е р и к а н с к и х  с у д о в ,  з а н и м а в 
ш и х с я  к и т о б о й н ы м  п р о м ы с л о м  н а  
с е в е р е  Т и х о г о  о к е а н а  ( п р е и м у щ е 
с т в е н н о  у  р у с с к и х  б е р е г о в ) ,  н а с ч и т ы 
в а л о с ь  2  3 3 9 .  О н и  п р и х о д и л и  в е с н о й  
и з  С а н - Ф р а н ц и с к о ,  ж д а л и  в  Б е р и н г о 
в о м  м о р е  х о д а  к и т о в ,  с л е д о в а л и  з а  
н и м и  в Л е д о в и т ы й  о к е а н  —  и  о с е н ь ю  
в о з в р а щ а л и с ь  о б р а т н о .  Б о й  п р о и с х о 
д и л  ч а с т и ч н о  у  а м е р и к а н с к и х  б е р е г о в  
и  в  з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  —  в  н а ш и х  
т е р р и т о р и а л ь н ы х  в о д а х ,  п р е и м у щ е 
с т в е н н о —  в  Б е р и н г о в о м  п р о л и в е ,  в  
К о л ю ч и н с к о й  г у б е  и  у  о с т р о в а  В р а н 
г е л я  1.

О б щ а я  с т о и м о с т ь  д о б ы т о й  а м е р и 
к а н ц а м и  з а  п е р и о д  1 8 5 3 — 1 8 8 5  г г .  п р о 
д у к ц и и  о ц е н и в а л а с ь  д о  107 м л н .  р .

В  8 0 - х  г г .  п р о ш л о г о  с т о л е т и я  о к о л о  
Ч у к о т к и  п р о м ы ш л я л о  е ж е г о д н о  д о  
3 5  к и т о б о й н ы е  с у д о в ,  в  т о м  ч и с л е  
5 — 6  с п е ц и а л ь н ы х  п а р о х о д о в .

И н т е р н а ц и о н а л ь н ы й  х а р а к т е р  н о с и л  
е щ е  б о л е е  и н т е н с и в н ы й  п р о м ы с е л  
в  О х о т с к о м  м о р е .  Н а п л ы в  и н о с т р а н 
н ы х  к и т о б о й н ы х  с у д о в  —  н о р в е ж с к и х ,  
ш в е д с к и х ,  а м е р и к а н с к и х ,  а н г л и й с к и х ’

1 М еж ду  проч им , а м ер и к а н ец  Л онг (не см е 
ш ивать с  Д е -Л о н г о м  —  ком андиром  , Ж анетты “, 
р аздав лен н ой  льдам и о к о л о  остр ов а  В ран гел я  
в 1878  г .), ком андир к и т о б о й н о г о  су д н а  Н аи л  
(N ile ), п одтвер дил  в 1 8 6 7  г. откры тие лейтенанта  
В р ан гел я  и назвал  о с т р о в  е г о  именем.

я п о н с к и х  и н е м е ц к и х — в  о х о т с к и е  в о д ы  
н а ч а л с я  в  к о н ц е  4 0 - х  г г .  п р о ш л о г о  
с т о л е т и я .  О б щ е е  к о л и ч е с т в о  п р о м ы 
с л о в ы х  с у д о в  д о х о д и л о  з д е с ь  д о  3 0 0  
в  с е з о н .  П р о м ы с е л  п р о и з в о д и л с я  в  П е н -  
ж и н с к о й  и Т а у й с к о й  г у б а х ,  о с о б е н н о  
ж е  —  в н а и б о л е е  б о г а т о м  р а й о н е  —  
Ш а н т а р с к о г о  а р х и п е л а г а  и  Т у г у р с к о г о  
з а л и в а ,  г д е  п р о м ы ш л я л о  е ж е г о д н о  д о  
1 5 0  и н о с т р а н н ы х  х и щ н и к о в .  О б щ а я  
д о б ы ч а  в  о х о т с к и х  в о д а х  з а  д в а д ц а т ь  
л е т  д о с т и г л а  2 0  т ы с .  к и т о в  п р и  е ж е 
г о д н о й  п р о д у к ц и и  н а  с у м м у  д о  3  м л н .  
р у б .  О б щ а я  с т о и м о с т ь  ж и р а  и  у с а ,  
в ы в е з е н н ы х  а м е р и к а н с к и м и  к и т о б о й 
ц а м и  з а  1 4 . л е т  ( 1 8 4 7 — 1861 г г . ) ,  п р е 
в ы ш а л а  2 0 0  м л н .  р у б .  Н е  с о з н а в а я  
в с е й  о п а с н о с т и  т а к о г о  х и щ н и ч е с т в а ,  
т у з е м н о е  н а с е л е н и е  в  о б щ е м  о т н о с и 
л о с ь  к  н е м у  б л а г о ж е л а т е л ь н о ,  т а к  
к а к  п о л у ч а л о  з а р а б о т к и  и п о л ь з о в а 
л о с ь  в ы б р а с ы в а е м ы м и  т у ш а м и  к и т о в .

Д о  6 0 - х  г г .  X I X  с т .  т е х н и к а  к и т о - .  
б о й н о г о  п р о м ы с л а  о с т а в а л а с ь  к р а й н е  
п р и м и т и в н о й ; э т о  б ы л и  п а р у с н о е  с у д н о ,  
в е с е л ь н ы й  в е л ь б о т ,  р у ч н ы е  г а р п у н ы  
и  п р и м и т и в н ы е  б е р е г о в ы е  с а л о т о п н и .

П е р е в о р о т  в  м и р о в у ю  к и т о б о й н у ю  
п р о м ы ш л е н н о с т ь  в н е с л о  и з о б р е т е н и е  
в  1 8 6 4  г .  н о р в е ж ц е м  С в е н о м  Ф о и н о м  
с п е ц и а л ь н о й  г а р п у н н о й  п у ш к и . И м е н н о  
с  э т о г о  м о м е н т а  к и т о б о й н ы й  п р о м ы 
с е л  п р и н я л  к р у п н о к а п и т а л и с т и ч е с к и е  
р а з м е р ы ,  о с о б е н н о  в  Н о р в е г и и ,  с п р а 
в е д л и в о  с ч и т а ю щ е й с я  р о д и н о й  к и т о 
б о й н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ;  с  э т о г о  ж е  
в р е м е н и  у с и л и л о с ь  х и щ н и ч е с т в о  и  
в  р у с с к и х  в о д а х  и н о с т р а н н ы х  к и т о 
б о е в .

С в я з а н н ы е  с  у с о в е р ш е н с т в о в а н и е м  
т е х н и к и  п р о м ы с л а  ( п р и м е н е н и е  г а р 
п у н н ы х  п у ш е к  и б ы с т р о х о д н ы х  с у д о в )  
з н а ч и т е л ь н а я  и н т е н с и ф и к а ц и я  е г о  и  
р а з в и т и е  к р у п н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  
с п о с о б с т в о в а л и  з н а ч и т е л ь н о м у  и с т р е 
б л е н и ю  м и р о в о г о  з а п а с а  к и т о в .  О с о 
б е н н о м у  у н и ч т о ж е н и ю  п о д в е р г с я  д а -  
в а в ш и й  н а и б о л е е  ц е н н у ю  п р о д у к ц и ю —  
к и т о в ы й  у с — г р е н л а н д с к и й  к и т ,  о т л и 
ч а ю щ и й с я  т и х о х о д н о с т ь ю ,  н е п о в о 
р о т л и в о с т ь ю  и ,  б у д у ч и  у б и т ы м ,  н е  
и д у щ и й  к о  д н у .
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Д а л ь н е й ш и е  т е х н и ч е с к и е  у с о в е р 
ш е н с т в о в а н и я  с п о с о б с т в о в а л и  у с и л е 
н и ю  и с т р е б л е н и я  и  д р у г и х  п р е д с т а 
в и т е л е й  б е з з у б ы х  к и т о в .  Т а к ,  о т к р ы 
т и е  с п о с о б а  п л о в у ч е с т и — - п о д т я г и в а 
н и я  к  б о р т у  с у д н а  у б и т о г о  ж и в о т н о г о  
н а п л а в у  ( п у т е м  н а к а ч и в а н и я  ж е л у д к а  
е г о  в о з д у х о м )  н а  р я д у  с  п р и м е н е н и е м  
г а р п у н н ы х  п у ш е к  и  б ы с т р о х о д н ы х  
к и т о б о й ц е в ,  п о в е л и  к  и с т р е б л е н и ю  
н е д о с т у п н ы х  д л я  п р о м ы с л а  п р и  с т а р о й  
т е х н и к е  б ы с т р о х о д н ы х  и  т о н у щ и х  п р и  
у б о е  с и н е г о  ( б л ю в а л ь )  и  г о р б а т о г о  
к и т о в .

С о в р е м е н н а я  к и т о б о й н а я  п р о м ы ш 
л е н н о с т ь  в о  в с е х  с т р а н а х  о р г а н и з о 
в а н а  в  п л о в у ч е й  ф о р м е ,  о с н о в а н н о й  
н а  о б р а б о т к е  п р о д у к ц и и  в  м а р е .  Э т а  
ф о р м а  д е л а е т  с а м ы й  л о в  и  п о с л е д у ю 
щ у ю  о б р а б о т к у  п о д в и ж н ы м и ,  н е  т р е 
б у е т  п о с т о я н н о й  с в я з и  с  о п р е д е л е н н ы м  
б е р е г о в ы м  п у н к т о м  и д а ж е  р а й о н о м ,  
с о з д а е т  в о з м о ж н о с т ь  б ы с т р о г о  п р о 
д в и ж е н и я  к  м е с т у  д о б ы ч и  и н а и б о л е е  
р е н т а б е л ь н а  т о г д а ,  к о г д а  з а п а с ы  з в е р я  
у ж е  п о д о р в а н ы .

К и т о б о й н а я  ф л о т и л и я  о б ъ е д и н я е т  
о б ы ч н о  с у д а  т р е х  т и п о в :  д о б ы в а ю 
щ и е  —  б ы с т р о х о д н ы е ,  п о в о р о т л и в ы е  
к и т о б о й ц ы ;  о б р а б а т ы в а ю щ и е  —  к и т о 
б о й н а я  „ м а т к а “ —  п л о в у ч и й  з а в о д —  и 
в с п о м о г а т е л ь н ы е  —  п л о в у ч и е  х р а н и 
л и щ а  п р о д у к ц и и ,  с н а б ж а ю щ и е  ф л о 
т и л и ю  в о д о й  и  у г л е м .  В с е  о н и  п р и с п о 
с о б л е н ы  к  п л а в а н и ю  в  л е г к и х  л ь д а х .

П р о м ы с е л  р а с с ч и т а н  н а  к р у г л ы й  
г о д  и  т о л ь к о  ч а с т и ч н о  с в я з а н  с  б е р е 
г о м ,  с  т е м и  п у н к т а м и  е г о ,  н а  к о т о р ы е  
с д а е т с я  п р о д у к ц и я .

С а м о е  п р о и з в о д с т в о  д о б ы ч и  о р г а 
н и з о в а н о  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м .  Н а  
к а ж д о м  к и т о б о й ц е ,  в  б о ч к е  н а  м а ч т е  
( „ в о р о н ь е  г н е з д о “ )  у с т а н а в л и в а е т с я  
д е ж у р с т в о  д о з о р н о г о ,  н а б л ю д а ю щ е г о  
з а  п о я в л е н и е м  и  п р е с л е д о в а н и е м  з в е р я .  
Н а  н о с у  с у д н а  п о м е щ а е т с я  г а р п у н н а я  
п у ш к а ,  с т р е л я ю щ а я  г а р п у н о м  с  п р и 
в я з а н н ы м  к  н е м у  с т а л ь н ы м  т р о с о м ,  
д о с т и г а ю щ и м  в  д л и н у  2  и б о л е е  т ы с .  м .  
В  г о л о в н о й  ч а с т и  г а р п у н а  н а х о д и т с я  
с н а р я д ,  р а з р ы в а ю щ и й с я  ч е р е з  т р и  
с е к у н д ы  п о с л е ' '  п о п а д а н и я  е г о  в  к и т а ,  
и  о с о б ы е  п о д в и ж н ы е  л о п а с т и ,  г л у б о к о  
в п и в а ю щ и е с я  в  т е л о  р ы б ы  и у д е р ж и 
в а ю щ и е  е г о  н а  т р о с е .  П о с л е д н и й  
н а м о т а н  н а  л е б е д к у ,  м е х а н и ч е с к и  р а 
б о т а ю щ у ю  в  д в а  х о д а ,  т .  е .  и  в ы т р а 

в л и в а ю щ у ю  и  в ы б и р а ю щ у ю  т р о с .  Э т о т  
с п о с о б  д о б ы ч и  н е с к о л ь к о  н а п о м и н а е т  
л о в  р ы б ы  S p e c n i n g .  Е с л и  к и т  р а н е н  
и  у х о д и т  в  г л у б и н у ,  т о  т р о с  в ы т р а 
в л и в а е т с я ,  и  ж и в о т н о е  м о ж е т  ч а с а м и  
т а с к а т ь  з а  с о б о ю  с у д н о ,  и н о г д а  с о  
с к о р о с т ь ю  д о  ш е с т и  у з л о в ,  п р е о д о 
л е в а я .  п о л н ы й  о б р а т н ы й  х о д  с у д н а .  
К о г д а  т у ш а  у б и т о г о  к и т а  в с п л ы в а е т ,  
л е б е д к а  п р и т я г и в а е т  е г о  к  б о р т у ,  
в  м я с о  е г о  у к р е п л я ю т  я к о р я ,  и  к и т о 
б о е ц  б у к с и р у е т  е г о * к  м а т к е .  Н а  п о 
с л е д н е й  п р о и з в о д и т с я  п о л н а я  р а з д е л к а  
т у ш и  и м е х а н и ч е с к а я  и  х и м и ч е с к а я  
о б р а б о т к а  п р о д у к ц и и  в  о с о б ы х  к о т л а х .  
О б о р у д о в а н н а я  п о д ъ е м н ы м и  к р а н а м и ,  
с а л о т о п н е й ,  к о н с е р в н ы м  и  у т и л и з а 
ц и о н н ы м  з а в о д а м и ,  м а т к а  п о л о с у е т  
г и г а н т с к и е  т у ш и ,  в ы п и л и в а е т  у с ,  
и з г о т о в л я е т  ж и р ,  м я с н ы е  к о н с е р в ы  
и  т у к о в у ю  м у к у ,  г

К  н а ч а л у  X X  с т .  р а з в и т и е  к и т о б о й 
н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  б ы с т р о  п о ш л о  
в п е р е д .  Р а з м е р ы  >м и р о в о й  д о б ы ч и  
о с н о в н о й  п р о д у к ц и и — ж и р а ,  в ы т е с 
н и в ш е г о  в  з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  с  и с т р е 
б л е н и е м  г р е н л а н д с к о г о  к и т а  п р о д у к 
ц и ю  у с а ,  с  7 5  т ы с .  б о ч е к  1 в  1 9 0 6  г .  
у в е л и ч и л и с ь  д о  8 0 0  т ы с .  в  1 9 1 3  г. 
С и л ь н о  в о з р о с л и  р а з м е р ы  м и р о в о г о  
и м п о р т а  п р о д у к ц и и  и  п о д н я л а с ь  р е н 
т а б е л ь н о с т ь  п р о м ы ш л е н н о с т и .  П р и 
б ы л и  н о р в е ж с к и х  к и т о б о й н ы х  к о м п а 
н и й  д о с т и г а л и  4 0 % .

М и р о в а я  в о й н а  о к а з а л а  д в о я к о е  в о з 
д е й с т в и е  н а  р а з в и т и е  к и т о б о й н о й  п р о 
м ы ш л е н н о с т и .  С  о д н о й  с т о р о н ы ,  в  р е 
з у л ь т а т е  о б щ е й  о б с т а н о в к и  и  о с о 
б е н н о —  д е й с т в и й  п о д в о д н о г о  ф л о т а  
р а з м е р ы  п р о м ы с л а  с и л ь н о  с о к р а т и 
л и с ь :  д о б ы ч а  ж и р а  в  1 9 1 8  г .  с о с т а в л я л а  
3 4 0  т ы с .  б о ч е к .  С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  
з н а ч и т е л ь н о  в о з р о с  с п р о с  н а  п р о д у к 
ц и ю ,  о с о б е н н о  н а  ж и р ,  я в л я ю щ и й с я  
с ы р ь е м  д л я  д о б ы ч и  г л и ц е р и н а ,  и г р а ю 
щ е г о  в а ж н у ю  р о л ь  в  п р о и з в о д с т в е  
в з р ы в ч а т ы х  в е щ е с т в .

П о с л е  в о й н ы  н а ч а л с я  н о в ы й  п о д ъ е м  
к и т о б о й н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и :  с т а р ы е  
п р е д п р и я т и я  з н а ч и т е л ь н о  р а с ш и р я 
л и с ь ;  п р о и з в о д и л о с ь  н о в о е  о б о р у д о 
в а н и е  к и т о б о й н ы х  ф л о т и л и й ;  ш и р о к о е  
п р и м е н е н и е  п о л у ч и л а  а э р о - п р о м ы с л о -  
в а я  р а з в е д к а .  Н о р в е ж с к и е  к о м п а н и и  
с т р о и л и  н о в ы е  г р а н д и о з н ы е  п а р о х с д ы -

1 Около 5,5 бочек равняется 1 тонне (1 016 кг)
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заводы, в о д о и з м е щ е н и е м  в 3 0  т ы с .  т о н н  
к а ж д ы й .  З н а ч и т е л ь н о  п е р е о б о р у д о > а -  
л а с ь  и р а с ш и р и л а с ь  п р о м ы ш л е н н о с т ь  
в Я п о н и и .  П р и с т у п и л и  к  о р г а н и з а ц и и  
п р о м ы ш л е н н о с т и  н о в ы е  с т р а н ы ,  в  к о 
т о р ы х  р а н ь ш е  о н а  н е  с у щ е с т в о в а л а .  
С  1 9 2 7  г. р а з в и в а е т с я  к и т о б о й н а я  
п р о м ы ш л е н н о с т ь  в  Д а н и и .  О с о б ы й  
и н т е р е с  к  э т о м у  д е л у  п р о я в л я е т  Г е р 
м а н и я ,  е ж е г о д н о  и м п о р т и р у ю щ а я  з н а 
ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь  м и р о в о й  п р о д у к 
ц и и —  н а  с у м м у  д о  4 0  м л н .  м а р о к .  
У ч р е ж д а е т с я  к р у п н о е  н е м е ц к о е  к и т о 
б о й н о е  п р е д п р и я т и е  с  к а п и т а л о м  
в  10  м л н .  м а р о к .  Р о с т  ц е н  н а  с ы р ь е  
у в е л и ч и в а е т с я ,  и  в 1 9 2 5  г .  д о б ы ч а  
ж и р а  д о с т и г а е т  р е к о р д н ы х  р а з м е р о в —- 
1 0 ^ 0  т ы с .  б о ч е к .  Р е н т а б е л ь н о с т ь  э т о й  
о т р а с л и  п р о м ы ш л е н н о с т и  и л л ю с т р и 
р у е т с я  т е м  о б с т о я т е л ь с т в о м ,  ч т о ,  
н е с м о т р я  н а  о б щ и й  ж е с т о к и й  к р и з и с ,  
а в с т р а л и й с к и е  и  н о р в е ж с к и е  п р е д 
п р и я т и я  в  1 9 3 0  г .  д а л и  1 0 0 %  д и в и 
д е н д а .

О с о б е н н о  и н т е н с и в н о й  в н а ч а л е  
с в о е г о  р а з в и т и я  к и т о б о й н а я  п р о м ы ш 
л е н н о с т ь  б ы л а  в  в о д а х  с е в е р н о г о  п о 
л у ш а р и я .  Н о  п о с т е п е н н о ,  п о  м е р е  
и с т о щ е н и я  о с н о в н ы х  п р о м ы с л о в ы х  
с е в е р н ы х  р а й о н о в — И с л а н д и и ,  Ш п и ц 
б е р г е н а ,  Н ь ю ф а у н д л е н д а  и  Н о р в е г и и ,  
п р о м ы с е л  с о с р е д о т о ч и в а л с я  в  ю ж н ы х  
в о д а х  —  в  р а й о н а х  О р к н е й с к и х  и  
Ф я л ь к л а н д с к и х  о с т р о в о в ,  у  б е р е г о в  
А ф р и к и  и К а р г у э л е н а .  И з  с е в е р н ы х  
в о д  с о х р а н и л и  с в о е  з н а ч е н и е  Б р и т а н 
с к а я  К о л у м б и я  и  Б е р и н г о в о  м о р е  
( А л я с к а  и  К а м ч а т с к о - Ч у к о т с к и й  к р а й ) .

Н а и б о л е е  б о г а т ы м  п р о м ы с л о в ы м  
р а й о н о м  с ч и т а е т с я  Б е р и н г о в о  м о р е ,  
с о х р а н и в ш е е  о с т а т к и  г р е н л а н д с к о г о  
к и т а  и  о б л а д а ю щ е е  б о л ь ш и м  р а з н о 
о б р а з и е м  п р о м ы с л о в ы х  п о р о д .

З н а ч е н и е  с е в е р н ы х  т и х о о к е а н с к и х  
в о д  в  к и т о б о й н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  
в и д н о  и з  т о г о  о б с т о я т е л ь с т в а ,  ч т о  
в  н и х  е ж е г о д н о  д о б ы в а е т с я  б о л е е  
3 т ы с .  к и т о в ,  т .  е .  о к о л о  1/ 8 в с е й  м и 
р о в о й  д о б ы ч и ,  в ы р а ж а ю щ е й с я  в ц и ф р е  
о к о л о  10  т ы с .  к и т о в  и с о с т а в  л я ю 
щ е й  в  ц е н н о с т н о м  в ы р а ж е н и и  б о л е е  
1 5 0  м л н .  р у б .

З а н и м а ю щ а я  с а м о е  к р у п н о е  м е с т о  
в  м и р е  н о р в е ж с к а я  к и т о б о й н а я  п р о 
м ы ш л е н н о с т ь ,  н а  д о л ю  к о т о р о й  п р и 
х о д и т с я  о к о л о  Ѵг в с е й  м и р о в о й  д о 
б ы ч и ,  с о с р е д о т о ч и в а е т  г л а в н у ю  с в о ю

д е я т е л ь н о с т ь  в  а ф р и к а н с к и х  и  т и х о 
о к е а н с к и х  в о д а х .

П р о м ы с е л  в  к а м ч а т с к и х  в о д а х  п о  
с в о е й  п р о д у к т и в н о с т и  н е  н и ж е ,  а  е с л и  
с р а в н и т ь  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  п р о 
м ы с л о в ы х  с е з о н о в ,  т о  н е с р а в н е н н о  
в ы ш е  а ф р и к а н с к о г о .

З а  о д и н  м е с я ц  п р о м ы с л о в о г о  с е з о н а  
у  . а ф р и к а н с к и х  б е р е г о в  д о б ы т о  7 5  к и 
т о в ,  а  у  К а м ч а т к и  — 6 3 ,  н о  п р о д у к 
ц и я  ж и р а  о д н о г о  к а м ч а т с к о г о  к и т а  
с о с т а в л я е т  41 б . ,  а  а ф р и к а н с к о г о  —  
3 2  б.

О б щ и е  р а з м е р ы  к и т о б о й н о й  п р о 
м ы ш л е н н о с т и  в  : о д а х  Б е р и н г о в а ,  О х о т 
с к о г о  и Я п о н с к о г о  м о р е й  в  п о с л е д 
н и е  г о д ы  д о с т и г л и  6 0 0 — 7 0 0  к и т с м  
в с е з о н  и с о с т а в л я л и  о к о л о  7 %  м и 
р о в о й  д о б ы ч и .  П р о м ы ш л я л и  ГЛЯБНЫМ 
о б р а з о м  а м е р и к а н с к и е  и я п о н с к и е  
к и т о б о й ц ы .

Я п о н и я  е ж е г о д н о  д о б ы в а е т  в  с р е д 
н е м  1 2 0 0 — 1 3 0 0  к и т о в ,  ц р о д у к ц и я  
к о т о р ы х  —  у с ,  ж и р  и у д о б р и т е л ь н ы й  
т у к  —  о ц е н и в а е т с я  в  2 ,5  м л н  и е н .

Н е с м о т р я  н а  б о г а т с т в а  с в о и х  в о д ,  
э к с п л о а т и р о в а в ш и х с я  к и т о б о й ц а м и  
м н о г о ч и с л е н н ы х  г о с у д а р с т в ,  р е н т а 
б е л ь н о с т ь ,  с р а в н и т е л ь н у ю  п р о с т о т у  
и  д е ш е в и з н у  о р г а н и з а ц и и  п р е д п р и я 
т и я ,  д р р е в о л ю и ч о н н а я  Р о с с и я  п о ч т и  
н е  п р и н и м а л а  у ч а с т и я  в  к и т о б о й н о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и .  Е ю  п р е д п р и н и м а 
л и с ь  л и ш ь  о т д е л ь н ы е ,  б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  
н е у д а ч н ы е  п о п ы т к и .  П е р в а я  и з  н и х  
о т н о с и т с я  к  к о н ц у  4 0 - х  г г .  X I X  с т . ,  
к о г д а  Р о с с и й с к о - а м е р и к а н с к о й  к о м 
п а н и е й  п р и  у ч а с т и и  ф и н л я н д с к и х  к а 
п и т а л и с т о в  н а ч а л а с ь  о р г а н и з а ц и я  с п е 
ц и а л ь н о г о  п р е д п р и я т и я  д л я  п р о м ы с л а  
в  О х о т с к о м  м о р е .  В  с в я з и  с  е в р о 
п е й с к о й  в о й н о й  1854— 1 8 5 5  г г .  п р е д -  
п р и я т  е  э т о  н е  с о с т о я л о с ь .

П и о н е р о м  к и т о б о й н о й  п р о м ы ш л е н 
н о с т и  в Р о с с и и  я в и л с я  ф и н л я н д е ц ,  
ш т у р м а н  Л и н д г о л ь м ,  о р г а н и з о в ^ в -  
ш і : й  п р о м ы с е л  в  Ш а н т а р с к о м  м о р е .  
П р е д п р и я т и е  э т о  р а б о т а л о  с р а в н и 
т е л ь н о  у с п е п  н о  с  1 8 6 9  г .  п о  1891 г .,  
к о г д а  о н о  б ы л о  л и к в и д и р о в а н о .

С л е д у ю щ а я  п о п ы т к а ,  о с у щ е с т в л е н 
н а я  в  18 S 9  г . ,  п р и н а д л е ж и т  л е й т е н а н т у  
Д ы д ы  м о  в  у ,  п о г и б ш е м у  в  н а ч а л  
с в о е й  д е я т е л ь н о с т и  н а  п р о м ы с л е  
г м е с т е  с  п а р о х о д о м .

В  1 8 9 4  г. н о в о е  п р е д п р и я т и е  б ы . ; о  
о р г а н и з о в а н о  в л а д и в о с т о к с к и м  п р о 



м ы ш л е н н и к о м ,  о ф и ц е р о м  К е й з е р л и н -  
г о м ,  о б о р у д о в а в ш и м  с п е ц и а л ь н ы е  
к и т о б о й н ы е  п а р о х о д ы .  Г о д о в а я  д о 
б ы ч а  К е й з е р л и н г а  д о с т и г а л а  2 0 0  к и 
т о в .  В  с в я з и  с  р у с с к о - я п о н с к о й  в о й н о й  
в  1 9 0 4  г. п р е д п р и я т и е  э т о  б ы л о  л и к 
в и д и р о в а н о .

В  р у с с к о й  к и т о б о й н о й  п р о м ы ш л е н 
н о с т и  н а с т у п и л  д л и т е л ь н ы й  п е р е р ы в .

Н о в ы е  п о п ы т к и  о р г а н и з а ц и и  э т о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  о т н о с я т с я  у ж е  к  п е 
р и о д у  и н т е р в е н ц и и  н а  Д а л ь н е м  В о 
с т о к е .  Р ы б о п р о м ы ш л е н н и к и  Б а р ы к и н ,  
М о р о з о в  и  д р у г и е  с н а р я д и л и  п а р у с н о 
м о т о р н у ю  ш к у н у  с  г а р п у н н о й  п у ш к о й ,  
к о т о р а я  н е  д о б ы л а  н и  о д н о г о  к и т а  
( 1 9 2 0  г .) .  Ч л е н  о д н о г о  и з  б е с ч и с л е н 
н ы х  б е л ы х  д а л ь н е в о с т о ч н ы х  п р а в и 
т е л ь с т в  ( м е р к у л о в с к о г о )  Е р е м е е в  в  
1921  г .  о р г а н и з о в а л  н а  я п о н с к и е  
д е н ь г и  к и т о б о й н о е  п р е д п р и я т и е ,  н о  
д о  э в а к у а ц и и  В л а д и в о с т о к а  б е л ы м и  
у с п е л  д о б ы т ь  л и ш ь  о д н о г о  к и т а .

Т а к о в а  н е б о г а т а я  и с т о р и я  к и т о б о й 
н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  Д а л ь н е г о  В о 
с т о к а  д о  р е в о л ю ц и и .

В с к о р е  п о с л е  с о в е т и з а ц и и  Д а л ь н е г о  
В о с т о к а  в п р е д ь  д о  о р г а н и з а ц и и  о т е 
ч е с т в е н н о г о  п р о м ы с л а  и  в  ц е л я х  п р е 
к р а щ е н и я  х и щ н и ч е с т в а  в  н а ш и х  в о д а х  
в  к а ч е с т в е  в р е м е н н о й  м е р ы  п р а в и 
т е л ь с т в о  Р С Ф С Р  в  1 9 2 3  г .  з а к л ю ч и л о  
к о н ц е с с и о н н ы й  д о г о в о р  с  н о р в е ж ц е м  
Х р и с т и а н и н о м  ( А к ц .  о - в о  „ В е г а “ ) 
о  п р е д о с т а в л е н и и  е м у  п р а в а  п р о 
м ы ш л я т ь  в  к а м ч а т с к и х  в о д а х  о т  
м ы с а  „ Л о п а т к а “ . д о  м ы с а  „ К а м е н ь “ н а  
Л е д о в и т о м  о к е а н е ,  п р и ч е м  в  п о л о с е  
м ы с  С е р д ц е - К а м е н ь  —  А н а д ы р ь  э т о

М а л е н ь к и й  к и т е н о к ,  п о й м а н н ы й  в У э л л е н е  в 1 9 3 1 г .

п р а в о  б ы л о  п р е д о с т а в л е н о  м о н о п о л ь н о .  
К и т о б о й н ы й  п р о м ы с е л  „ B e r d “ о б с л у 
ж и в а л с я  ч е т ы р ь м я  к и т о б о й ц а м и  и 
п л о в ѵ ч е й  м а т к о й  - ж и р о т о п н е й  „ К о -  
m a n d o r o n  I “, г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю  в  
4 0  т ы с .  б о ч е к .

О р г а н и з а ц и я  о т е ч е с т в е н н о й  к и т о 
б о й н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  б ы л а  о с у щ е 
с т в л е н а  в  т е ч е н и е  п е р в о й  п я т и л е т к и ,  
к о г д а  с о о т в е т с т в е н н ы е  к а п и т а л о в л о 
ж е н и я  б ы л и  в к л ю ч е н ы  в  п л а н  р ы б н о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  С С С Р .

С т р о и т е л ь с т в о  п р о м ы с л о в о г о  ф л о т а  
н а ч а л о с ь  в  1 9 3 0  г .  и  с о в е р ш а л о с ь  
ч р е з в ы ч а й н о  м е д л е н н о ,  п о к а  к и т о б о й 
н о е  д е л о  н а х о д и л о с ь  в  с и с т е м е  А к ц и о 
н е р н о г о  к а м ч а т с к о г о  о - в а .  П е р в о н а 
ч а л ь н ы м и  п л а н а м и  п о с л е д н е г о  в ы х о д  
п е р в о й  п р о д у к ц и и  ( ж и р а ,  с о л е н о г о  
м я с а ,  м я с н ы х  к о н с е р в о в ,  с п е р м а ц е т а ,  
с п е р м а ц е т о в о г о  м а с л а ,  т у к о в о й  м у к и  
и  у с а )  п р е д п о л а г а л с я  у ж е  в  1931 г .  
и  д о л ж е н  б ы л  с о с т а в и т ь  в  ц е н н о с т н о м  
в ы р а ж е н и и  с в ы ш е  1 ,5  м л н .  р у б .  (в  т о м  
ч и с л е  о к о л о  5 0 0  т ы с .  р у б .  э к с п о р т а ) .  
П р о д у к ц и я  1 9 3 2  и 1 9 3 3  г г .  н а м е ч а л а с ь  
в  р а з м е р е  п о  3  м л н .  р у б .

В  1 9 3 0  г .  в  Л е н и н г р а д с к о м  п о р т у  
н а ч а л о с ь  о б о р у д о в а н и е  п р и о б р е т е н 
н о г о  в  А м е р и к е  п а р о х о д а  „ Г л э н  Р и д ж “ 
в  7 ,5  т ы с .  т  т о н н а ж а .  О д н о в р е м е н н о  
в  Н о р в е г и и  б ы л и  з а к а з а н ы  т р и  б ы 
с т р о х о д н ы х  к и т о б о й ц а  с о  с п е ц и а л ь 
н ы м  о б о р у д о в а н и е м  ( у с т а н о в л е н н ы м и  
н а  о с о б о й  п л о щ а д к е  н а  н о с у  г а р п у н 
н ы м и  п у ш к а м и ) .

В  п р о ц е с с е  к о н с т р у к т и в н ы х  р ч б о т  
п о  п е р е о б о р у д о в а н и ю  п а р о х о д а  о б ы ч 
н о г о  т и п а  в  к и т о б о й н у ю  м а т к у  р а з 
р е ш е н а  з а д а ч а  б о л ь ш о й  т е х н и ч е с к о й  

т р у д н о с т и :  б е з  н а р у ш е 
н и я  р у л е в о г о  у с т р о й с т в а  
и  п о з и ц и и  в и н т а  н а  к о р м е  
с у д н а  б ы л  у с т р о е н  о г р о м 
н ы й  н а к л о н н ы й  с к в о з н о й  
л ю к  ( т а к  н а з .  „ с л и п “), п о  
к о т о р о м у  д в у м я  3 0 - т о н 
н ы м и  л е б е д к а м и  н а  к о р 
м о в у ю  п а л у б у  в т а с к и в а 
л а с ь  д л я  р а з д е л к и  т у ш а  
у б и т о г о  к и т а ,  п р о п у с к а е 
м а я  з а т е м  н е п о с р е д с т в е н 
н о  в  с а л о т о п е н н ы е  м а 
ш и н ы .  В с е  э т о  с о о р у ж е 
н и е  б ы л о  р а с с ч и т а н о  н а  
т у ш у  д о  1 0 0  т  в е с о м .  
С а л о т о п е н н о е  о б о р у д о 
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в а н и е  с о с т о я л о  и з  с а л о т о п е н н ы х  а г р е 
г а т о в  и  с е п а р а т о р а  п о  п р о г о н к е  ж и р а .

П о с л е  п о д а ч и  т у ш и  н а  п а л у б у  н а  
о с о б о й  р а з д е л о ч н о й  п л о щ а д к е ,  н е 
п р е р ы в н о  п о л и в а е м о й  в о д о й  и з  с а н и 
т а р н о й  д о н к и  ( н а с о с а ) ,  п р о и з в о д и т с я  
п е р в о н а ч а л ь н а я  р а з д е л к а  е е  —  с н и 
м а е т с я  в е р х н и й  п о к р о в  ж и р а  и р а з 
р е з а е т с я  н а  п о л о с ы ,  д л и н о ю  в 8 0  см  
и  т о л щ и н о ю  в  3 0  с м .  Э т и  п о л о с ы  
ж и р а  п о  с п е ц и а л ь н ы м  г о р л о в и н а м  
с п у с к а ю т с я  н а  т р е т ь ю  п а л у б у ,  в  к о т л ы  
К в е р н е р - Б р ю г г е .  И з  к о т л о в  ж и р  п о 
с т у п а е т  в  о т с т о й н и к и ,  п о т о м  —  в с е 
п а р а т о р ы ,  о т к у д а ,  п р и о б р е т а я  п о л н у ю  
п р о з р а ч н о с т ь ,  в ы х о д и т  п о  т р у б а м  и 
н а л и в а е т с я  в  о с о б ы е  т а н к и .  Э т и м  
о п е р а ц и и  п о  о б р а б о т к е  ж и р а  з а к а н 
ч и в а ю т с я .  З а т е м  т у ш а  п е р е т а с к и в а е т с я  
п о  п р а в о м у  б о р т у  н а  н о с ,  г д е  м я с о  
с р е з а е т с я ,  а  к о с т и  и  г о л о в а  р а з б и 
р а ю т с я  и  р а с п и л и в а ю т с я  с п е ц и а л ь 
н ы м и  п а р о в ы м и  п и л а м и .  П о с л е  э т о г о  
и  к о с т и  и  м я с о  п о с т у п а ю т  в  к о т л ы  
п р е й с - б о л л е р ы ,  з а т е м  —  в  с у ш к у  и 
м е л ь н и ц у ,  о т к у д а  о н и  в ы х о д я т  в  в и д е  
т у к о в о й  и  к о р м о в о й  м у к и .  О б щ а я  
м о щ н о с т ь  у с т а н о в к и  р а с с ч и т а н а  н а  
п р о п у с к н у ю  с п о с о б н о с т ь  4 0 0  т о н н  
ж и в о г о  в е с а  ( о к о л о  8  к и т о в )  в  с у т к и ,  
к о  о н а  м о ж е т  б ы т ь  п о в ы ш е н а .

Э т о  с л о ж н о е  о б о р у д о в а н и е  „ А л е 
у т а “ ( т а к о е  н а з в а н и е  б ы л о  п р и с в о е н о  
м а т к е )  б ы л о  з а к о н ч е н о  в  и ю л е  1 9 3 2  г . ,  
и  о н  б ы л  н а п р а в л е н  н а  м е с т о  п о с т о я н 
н о г о  п р о м ы с л а  в  к а м ч а т с к и е  в о д ы .  
В  с о с т а в е  ф л о т и л и и  б ы л о  1 3  и н о 
с т р а н н ы х  и н с т р у к т о р о в  —  г е р м а н с к и х  
и  н о р в е ж с к и х  с п е ц и а л и с т о в  —  г а р п у 
н е р о в ,  ж и р о в а р о в  и  р е з ч и к о в .  К р о м е  
т о г о ,  в  п е р в о м  р е й с е  и  п р о м ы с л е  
„ А л е у т а “ у ч а с т и е  в  н а у ч н о - и с с л е д о в а 
т е л ь с к о й  р а б о т е  п р и н я л  о д и н  и з  н а и 
б о л е е  к р у п н ы х  с п е ц и а л и с т о в —  п р о ф
Н .  С м и р н о в .

Н а  Д а л ь н и й  В о с т о к  ф л о т и л и я  б ы л а  
н а п р а в л е н а  н е  о б ы ч н о м  п у т е м  ( ч е р е з  
С у э ц к и й  к а н а л ) ,  а  ч е р е з  П а н а м с к и й  
к а н а л ,  т а к  к а к  э т о т  п о с л е д н и й  м а р 
ш р у т  б л а г о п р и я т с т в о в а л  п р о и з в о д с т в у  
п р о б н о г о  п р о м ы с л а .

В о  в р е м я  п е р е х о д а  „ А л е у т о м “ б ы л  
п о с т а в л е н  м и р о в о й  р е к о р д  б у к с и р о в к и  
в  о т к р ы т о м  м о р е ,  г д е  о н  п р о в е л  к и 
т о б о й ц е в  н а  п р о т я ж е н и и  с в ы ш е  5  т ы с .  
м о р с к и х  м и л ь .  Н а  п р о б н о м  п р о м ы с л е  
в  ю ж н о - м е к с и к а н с к и х  в о д а х  ( о с т р о в а

Н а  п а л у б е  к и т о б о й н о г о  с у д н а  . А л е у т “.

М о к а р р о  и  К л а с с и о н )  к и т о б о й ц ы  д о -  
б ы л и  2 2  к и т а ,  п р о я в и в  в ы с о к и е  х о д о 
в ы е  к а ч е с т в а ,  б ы с т р о т у  и п о в о р о т л и 
в о с т ь ,  я в л я ю щ и е с я  р е ш а ю щ и м и  в п р о 
м ы с л е .  Н а  „ А л е у т е “ в о  в р е м я  п е р е 
х о д а  б ы л  с м о н т и р о в а н  с а л о т о п е н н ы й  
з а в о д ,  п е р в а я  п р о д у к ц и я  к о т о р о г о  
в ы р а з и л а с ь  в ц и ф р е  2 5 0  т  ж и р а .  Т а 
к и м  о б р а з о м ,  у ж е  в  п у т и  б ы л а  о е в о е н а  
т е х н и к а  д о б ы ч и  и  о б р а б о т к и .

В о  в р е м я  с н а р я ж е н и я  в о  В л а д и в о 
с т о к е  п е р е д  в ы х о д о м  н а  п р о м ы с е л  
в  з а л и в е  П е т р а  В е л и к о г о  к и т о б о й 
ц а м и  б ы л о  д о б ы т о  4  к и т а ,  а  п о  п у т и  
н а  К а м ч а т к у ,  о к о л о  С а х а л и н а — е щ е  1.

П р о м ы с е л  в  Б е р и н г о в о м  м о р е  н а 
ч а л с я  2 2  и ю н я  1 9 3 3  г .  и  п р о д о л ж а л с я  
д о  2 0  о к т я б р я .  О н  п р о и с х о д и л  
в  р а й о н е  К о м а н д о р с к и х  о с т р о в о в ,  
б у х т ы  М о р ж о в о й ,  м ы с а  О л ю т о р с к о г о  
и м ы с а  Д е ж н е в а .  П о с л е  в ы п о л н е н и я  
г о д о в о г о  п л а н а  в  1 8 0  к и т о в  —  ф л о т и 
л и е й  б ы л  о б ъ я в л е н  в с т р е ч н ы й  п л а н —  
в  2 0  к и т о в ,  и  в с е г о  з а  э т о т  п р о м ы с е л  
б ы л о  д о б ы т о  2 0 4  к и т а .  Т а к и м  о б р а 
з о м ,  у ж е  в п е р в ы й  г о д  р а б о т ы  к и т о 
б о й ц ы  п е р е в ы п о л н и л и  о б ы ч н у ю  в  м и 
р о в о м  к и т о б о й н о м  п р о м ы с л е  г о д о в у ю  
н о р м у  н а  1 к и т о б о й ц а  в  6 0  к и т о в .  
Д о б ы ч а  в  д а л ь н е в о с т о ч н ы х  в о д а х  с о 
с т о я л а  и з  1 0 2  ф и н в а л е й ,  4 5  к а ш а л о 
т о в ,  2 5  г о р б а ч е й ,  3  с е й в а л е й ,  3  б ,>ю - 
в о л е й ,  2 с е р ы х  и  1 п л а в у н а  ( B o t t -  
l e a o s e ) .
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Д о б ы т о е  Ео  в р е м я  п р о м ы с л а  м я с о  
з а с а л и в а л о с ь  и  с д а в а л о с ь - н а  б е р е г  
д л я  с о о т в е т с т в у ю щ е й  п е р е р а б о т к и .

2 3  н о я б р я  1 9 3 3  г .  ф л о т и л и я  в е р н у -  
*  л а с ь  в о  В л а д и в о с т о к  и  в с т а л а  н а  

р е м о н т .
З а  в р е м я  п е р в о й  з и м о в к и  н а  „ А л е 

у т е “ б ы л а  м о н т и р о в а н а  к о н с е р в н а я  
\ л и н и я .

27  а п р е л я  1 9 3 4  г .  ф л о т и л и я  в ы ш л а -  
в о  в т о р о е  п л а в а н и е  д л я  п р о и з в о д с т в а  
п р о м ы с л а  в  с т а р о м  р а й о н е —  в о с т о ч н о 
к а м ч а т с к и х  в о д а х .  С о с т а в  и н о с т р а н 
н ы х  с п е ц и а л и с т о в  в в и д у  з н а ч и т е л ь 
н ы х  у с п е х о в  в  о с в о е н и и  п р о и з в о д 
с т в а  б ы л  с о к р а щ е н  д о  4  ч е л о в е к .
З а  1 9 3 4  г .  д о л ж н о  б ы л о  б ы т ь  д о б ы т о  
2 1 0  к и т о в  — п о  7 0  н а  к а ж д о г о  к и т о 
б о й ц а .  V

П о  п у т и  в  П е т р о п а в л о в с к ,  к у д а  
ф л о т и л и я  п р и б ы л а  11 м а я ,  б ы л о
у п р о м ы ш л е н о  д в а  п е р в ы х  к и т а .

К  к о н ц у  ш е с т и м е с я ч н о г о  п р о м ы с л а  
ф л о т и л и я  д о б ы л а  3 3 9  к и т о в ,  в ы п о л 
н и в  п л а н  н а  1 6 1 % .  П р о д у к ц и ю  с о 
с т а в и л и  2  т ы с .  т о н н  ж и р а ,  1 6 0  т о н н  
у с а ,  8 0 0  ц е н т н е р о в  с п е р м а ц е т а  и
4  4 0 0  я щ и к о в  к о н с е р в о в .  О с н о в н у ю  ДО- О с т р о в  Медный (Командорские о с т р о в а ) .  
б ы ч у  с о с т а в и л и  ф и н в а л и  (1 5 0 ) ,  о с т а л ь 
н у ю  ч а с т ь  —  к а ш а л о т ы  (7 4 ) ,  к а л и ф о р -  н и й с к и е  (5 4 ) ,  г о р б а ч и  (5 1 ) ,  б у т л ь н о с

(6 ) ,  б л ю в а л и  (2 ) ,  с е й в а л ь  и  м а л ы й
п о л о с а т и к  ( п о  о д н о м у ) .

О б ы ч н ы й  х о д  п р о м ы с л о в о г о  с е з о н а  
ф л о т и л и и  с л е д у ю щ и й . '  В т е ч е н и е  
в е с н ы  и  л е т а  ф л о т и л и я  п о д н и м а е т с я  
п о  Б е р и н г о в у  м о р ю  и ,  д о с т и г н у в  п р е 
д е л ь н ы х  ш и р о т  о к о л о  п о л о в и н ы  
н о я б р я ,  в м е с т е  с  х о д о м  к и т о в  н а ч и 
н а е т  с п у с к а т ь с я  н а  ю г .  П о с л е  в о з в р а 
щ е н и я  (в д е к а б р е )  в о  В л а д и в о с т о к  
„ А л е у т “ с т а н о в и т с я  н а  р е м о н т ,  а  к и 
т о б о й ц ы  п р о д о л ж а ю т  п р о м ы с е л  в  з а 
л и в е  П е т р а  В е л и к о г о  и  п о д в о д я т  
у б и т ы х  к и т о в  к  г о р о д у .  О б р а б о т к а  
д о б ы ч и  п р о и с х о д и т  н а  „ А л е у т е “ .

З н а ч е н и е  э т и х  п е р в ы х  л е т  р а б о т ы  
„ А л е у т а “ о ч е н ь ,  в е л и к р .  К  т а ч а л у  
в т о р о г о  п я т и л е т н е г о  с т р о и т е л ь с т в а  
н а й д е н а  н о в а я  г р а н д и о з н а я  с ы р ь е в г я  
б а з а ,  я в л я ю щ а я с я  о д н о в р е м е н н о  и с т о ч 
н и к о м  ц е н н о г о  э к с п о р т а .  О р г а н и з о 
в а н а  в  к р у п н о м  м а с ш т а б е  н о в а я  
о т р а с л ь  п р о м ы ш л е н н о с т и ;  о с в о е н а  
е е  т е х н и к а  и  с о з д а н ы  с о б с т в е н н ы е  
к а д р ы .  П р и м е н е н и е  п л о в у ч е й  ф о р м ы  

' Б у х т а  М о р ж о в а я . / а е т  в о з м о ж н о с т ь  д а ж е  и т е п е р ь ,  п р и
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н е и с с л е д о в а н н о е ™  п р о м ы с л о в ы х  р а й 
о н о в  Д а л ь н е г о  В о с т о к а ,  о х в а т и т ь  
э к с п л о а т а ц и е й  п р и  с р а в н и т е л ь н о  н е 
б о л ь ш и х  с р е д с т в а х  г р а н д и о з н у ю  а к 
в а т о р и ю  К а м ч а т с к о - О х о т с к о г о  к р а я .  
О п ы т  п о л у т о р а  л е т  р а б о т ы  у ж е  п о д 
т в е р д и л  н а л и ч и е  в  Т и х о м  о к е а н е  
к р у л п ы х  п р о м ы с л о в ы х  з а п а с о в ,  и х  
р а з н о о б р а з и е  и  ц е н н о с т ь .

Д а л ь н е в о с т о ч н а я  к и т о б о й н а я  ф л о 
т и л и я —  н е  т о л ь к о  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  
п р о м ы ш л е н н о е  п р е д п р и я т и е ,  о р г а н и 
з о в а н н о е  п о  п о с л е д н е м у  с л о в у  т е х 
н и к и ,  н о  и  к р у п н ы й  у ч е б н о - п р о и з в о д 
с т в е н н ы й  и  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  к о м 
б и н а т .  В  т е ч е н и е  п р о м ы с л о в о г о  с е 
з о н а  п р о и з в о д и т с я  п о д г о т о в к а  к в а л и 
ф и ц и р о в а н н ы х  с ц е ц и а л и с т о в  п о  д о 
б ы ч е  и  о б р а б о т к е  п р о д у к ц и и  и  б о л ь 
ш а я  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я  р а 
б о т а ,  о б е с п е ч е н н а я  с и л а м и  н а у ч н ы х  
р а б о т н и к о в , - а с с и с т е н т о в  и  п о д в и ж н о й  
л а б о р а т о р и е й  И х т и о л о г и ч е с к о г о  и н 
с т и т у т а .

Р а б о т ы  Н .  С м и р н о в а  в  1 9 3 3  г .  п о  
д а л ь н е в о с т о ч н ы м  к и т а м ,  п о м и м о  б о л ь 
ш о г о  н а у ч н о г о  з н а ч е н и я  в  о ч е н ь  
м а л о и з у ч е н н о й  о б л а с т и ,  д а ю т  ц е н н ы й  
м а т е р и а л  и  н е п о с р е д с т в е н н о  п р о м ы ш 
л е н н о г о  з н а ч е н и я  о т н о с и т е л ь н о  р е 
ж и м а ,  м и г р а ц и и  и  е с т е с т в е н н ы х  з а 
п а с о в  ж и в о т н ы х .  У ж е  п о  п е р в о н а ч а л ь 
н ы м  п р е д п о л о ж е н и я м ,  с ы р ь е в а я  б а з а  
Б е р и н г о в а  м о р я  д о п у с к а е т  р а з м е р ы  
д о б ы ч и  —  б е з  у щ е р б а  д л я  э т и х  з а п а 
с о в —  д о  5 0 0  к и т о в  в  г о д .

Э т и  р е з у л ь т а т ы  п е р в о г о  п р о м ы с л а  
д а ю т  о с н о в а н и е  у ж е  т е п е р ь  п о с т а 
в и т ь  в о п р о с  о  н е о б х о д и м о с т и  р а с ш и 
р е н и я  п р о м ы с л а .  П о м и м о  Б е р и н г о в а  
м о р я ,  в  п р о м ы с л о в у ю  з о н у  д о л ж н ы  
б ы т ь  в к л ю ч е н ы  о х о т с к и е  в о д ы ,  в  ч а 
с т н о с т и —  р а й о н ы  Ш а н т а р с к о г о  а р х и 
п е л а г а  и  с е в е р н ы х  в о д  С а х а л и н а ,  г д е  
в  п о с л е д н и е  г о д ы  с и с т е м а т и ч е с к и  
п о я в л я ю т с я  к и т ы .  Д а л е е ,  с п е ц и а л и 
с т а м и  д а в н о  у ж е  п о д н я т  в о п р о с  
о  н е о б х о д и м о с т и  о р г а н и з а ц и и  п о с т о 
я н н о г о  п р о м ы с л а  в  з а л и в е  П е т р а  В е 
л и к о г о .  Э т о  б у д е т  и м е т ь  б о л ь ш о е  
з н а ч е н и е  н е  т о л ь к о  д л я  с н а б ж е н и я  
г о р о д с к о г о  н а с е л е н и я ,  н о  и  д л я  и с 
п о л ь з о в а н и я  п р о м ы с л о в о г о  ф л о т а  
в  т е ч е н и е  з и м ы ,  к о г д а  п р о м ы с е л  в  с е 
в е р н ы х  в о д а х  п р е к р а щ а е т с я .  И ,  н а к о 
н е ц ,  о п ы т  „ А л е у т а “ с т а в и т  в о п р о с  о б  
о р г а н и з а ц и и  к и т о б о й н о г о  п р о м ы с л а  
в  д р у г и х  р а й о н а х  С С С Р ,  в  ч а с т н о с т и —  
в  м у р м а н с к и х  в о д а х ,  г д е  з а  п о с л е д 
н и е  г о д ы  у с т а н о в л е н о  в с е  у ч а щ а ю 
щ е е с я  п о я в л е н и е  к и т о в .

З н а ч и т е л ь н о е  у м е н ь ш е н и е  м и р о в ы х  
з а п а с о в  к и т а — н а и б о л е е  ц е н н о г о  п о  
с в о е й  п р о д у к ц и и  и  б е з в р е д н о г о  в  р ы 
б о х о з я й с т в е н н о м  о т н о ш е н и и  м о р с к о г о  
м л е к о п и т а ю щ е г о ,  п р и  п о л н о м  о т с у т 
с т в и и  р е г у л и р о в а н и я  п р о м ы с л а  в  м и 
р о в о м  м а с ш т а б е ,  г р о з и т  п о л н ы м  и с т о 
щ е н и е м  э т и х  з а п а с о в  и  д е л а е т  а к 
т у а л ь н ы м  в о п р о с  о  з а к л ю ч е н и и  м е ж д у  
с о о т в е т с т в е н н ы м и  з а и н т е р е с о в а н н ы м и  
с т р а н а м и  м е ж д у н а р о д н о й  к о н в е н ц и и .

С е л е н и е  Н и к о л ь с к о е  н а  о с т р о в е  Б е р и н г а  ( К о м а н д о р с к и е  о с т р о в а ) .



Н О В О Е  Я Г О Д Н О Е  Р А С Т Е Н И Е
„ананасная мичуринс кая“
П. ЯКОВЛЕВ

А к т и н и д и я  —  о д н о  и з  с а м ы х  з а 
м е ч а т е л ь н ы х  и м н о г о о б е щ а ю щ и х  
я г о д н ы х  р а с т е н и й .  В п е р в ы е  э т о  о р и 
г и н а л ь н о е  р а с т е н и е  в в е л  в к у л ь т у р у  
Е в р о п ы  И .  В .  М и ч у р и н  с  ц е л ь ю  и с 
п о л ь з о в а т ь  е г о  д л я  п р а к т и ч е с к и х  
ц е л е й  в  м а с ш т а б а х  ш и р о к о г о  п р о 
м ы ш л е н н о г о  р а з в е д е н и я .

Р о д и н а  а к т и н и д и и —  А з и я ,  г д е  с и с т е 
м а т и к и  н а с ч и т ы в а ю т  2 4  в и д а  е е ,  и з  
к о т о р ы х  о с н о в н ы е  о ч а г и  р а с п р о с т р а 
н е н и я  б о л ь ш и н с т в а  в и д о в  з а н и м а ю т  
Ц е н т р а л ь н ы й  и  Ю ж н ы й  К и т а й .  Т о л ь к о  
т р и  в и д а  е е  з а х о д я т  д а л е к о  н а  с е в е р —  
в с е в - в о с т .  К и т а й ,  М а н ч ж у р и ю ,  Я п о 
н и ю  и  Ю ж н о - У с с у р и й с к и й  к р а й ,  г д е  
о н и  п р е к р а с н о  в ы н о с я т  н и з к и е  т е м п е 
р а т у р ы ,  д о х о д я щ и е  н е р е д к о  д о — 3 5 °  С .  
к а к  э т о  б ы в а е т  в  У с с у р и й с к о м  к р а е ,  
и  п р и н о с я т  о б и л ь н ы е  у р о ж а и  д о  
5 0  к г  с  в з р о с л о г о  к у с т а .

Л и а н ы  а к т и н и д и й  д о с т и г а ю т  ч у д о 
в и щ н о й  д л и н ы — д о  6 0  м е т р о в .  К о м с о 
м о л ь с к а я  э к с п е д и ц и я ,  с н а р я ж е н н а я  
в  1 9 3 2  г .  О п ы т н о й  с т а н ц и е й  и м .  М и 
ч у р и н а ,  п р и в е з л а  и з  г л у х о й  д е в 
с т в е н н о й  т а й г и  У с с у р и й с к о г о  к р а я  
л и а н у  —  д л и н о й  в  4 5  м ,  п р и  н е з н а ч и 
т е л ь н о й  т о л щ и н е ,  д и а м е т р о м  л и ш ь  
5  с а н т и м е т р о в .

В  л и т е р а т у р е  с в е д е н и й  о б  а к т и 
н и д и и  м ы  п о ч т и  с о в с е м  н е  и м е е м ,  
а  е с л и  и н а х о д и м  к о е - к а к и е  у к а з а н и я ,  
т о  о н и  с л и ш к о м  р а з н о р е ч и в ы .  О д н о  
э т о  у ж е  п о к а з ы в а е т ,  н а с к о л ь к о  м а л о  
и з у ч е н о  с е м е й с т в о  а к т и н и д и й  в  б о т а 
н и ч е с к о м  о т н о ш е н и и ,  н е  г о в о р я  у ж е  
о  т о м ,  ч т о  н и г д е  н е  у п о м я н у т о  н и  
о д н о г о  с л о в а  о  п р а к т и ч е с к о м  и с п о л ь 
з о в а н и и  я г о д  э т о г о  и с к л ю ч и т е л ь н о  
ц е н н о г о  р а с т е н и я .

И .  В .  М и ч у р и н ,  н а ч и н а я  в п е р в ы е  
р а б о т у  с  а к т и н и д и я м и  в  1 9 0 9  г .  
и  п р и о б р е т а я  о т о в с ю д у  с  о г р о м н ы м и  
т р у д н о с т я м и  и х  с е м е н а  и  р а с т е н и я ,  
у с п е л  п р о п у с т и т ь  ч е р е з  с в о и  р у к и  
о к о л о  4 0 0 0 0  с е я н ц е в  а к т - н и г и и  т р е х  
в и д о в ,  и з  к о т о р ы х  п у т е м  н е п р е р ы в 
н о й  с е л е к ц и и  в  т е ч е н и е  2 5  л е т  п о 
л у ч и л  р я д  н о в ы х  ц е н н е й ш и х  ф о р м .  
В к у с ,  в е л и ч и н а ,  в р е м я  с о з р е в а н и я ,

ф о р м а  я г о д  у  в ы в е д е н н ы х  И .  В .  М и 
ч у р и н ы м  с о р т о в  а к т и н и д и и  о ч е н ь  
с и л ь н о  в а р ь и р у ю т ,  в  о т л и ч и е  о т  в з я 
т ы х  в п е р в ы е  д л я  р а б о т  ч и с т ы х  и х  
в и д о в .

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

В о  в с я к о м  с л у ч а е  п р и  д а л ь н е й ш е й  
с е л е к ц и и  и  п р и  г и б р и д и з а ц и и  м е ж д у  
с о б о й  р а з н ы х  в и д о в  а к т и н и д и й  м о ж н о  
д о б и т ь с я  в  г и б р и д а х  с о ч е т а н и я  т а к и х  
г е н о в ,  к о т о р ы е  ' д а д у т  н а м  н о в ы е  
ф о р м ы  а к т и н и д и й  и  э т и  н о в ы е  ф о р м ы  
б у д у т  с  у с п е х о м  к о н к у р и р о в а т ь  н е  
т о л ь к о  у  н а с ,  н о  И 'н а  ю г е ,  с  л у ч ш и м и  
м и р о в ы м и  с о р т а м и  в и н о г р а д а .

Д а  и в  н а с т о я щ е е  в р е м я  о г р о м н о е  
п р е и м у щ е с т в о  а к т и н и д и и  п е р е д  в и н о 
г р а д о м  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  ч т о ,  к р о м е  
с в о е й  и с к л ю ч и т е л ь н о й  у с т о й ч и в о с т и  
п р о т и в  м о р о з о в  и  и м м у н н о с т и  п р о т и в  
б о л ь ш и н с т в а  в р е д и т е л е й  и з  р а с т и 
т е л ь н о г о  и  ж и в о т н о г о  ц а р с т в а ,  о н а  
о т л и ч а е т с я  п о з д н и м  в е с е н н и м  ц в е т е 
н и е м ;  э т о  п о з в о л я е т  е е  ц в е т а м  у б е 
г а т ь  н е  т о л ь к о  о т  р а н н и х ,  н о  и  о т  
п о з д н и х  в е с е н н и х  у т р е н н и х  з а м о 
р о з к о в .

Р а с т е т  а к т и н и д и я  у  с е б я  н а  р о д и н е  
в  п о л у т е и и с т ы х  д е в с т в е н н ы х  л е с а х .  
В  н е к о т о р ы х  м е с т а х  У с с у р и й с к о й  
т а й г и  л и а н ы  а к т и н и д и й  н а с т о л ь к о  
г у с т о  п е р е п л е т а ю т  д е р е в ь я  и  т а к  н и з к о  
с т е л ю т с я  п о  з е м л е ,  ч т о  н е т  н и к а к о й  
в о з м о ж н о с т и  п р о б р а т ь с я  ч е р е з  них ..

А к т и н и д и я  п р е д п о ч и т а е т  п о ч в ы  
р ы х л ы е ,  н е с к о л ь к о  у в л а ж н е н н ы е ,  б о г а 
т ы е  л и с т о в ы м  п е р е г н о е м ,  с  с у г л и н и 
с т о й  п о д п о ч в о й ,  к  к о т о р о й  п р и м е ш а н  
к р у п н ы й  п е с о к ,  н о  с  у с п е х о м  р а с т е т  
и  н а  к а м н я х  в  р а с с е л и н а х ,  в  к о т о р ы х  
е с т ь  л и с т о в а я  з е м л я .

Д л я  к у л ь т у р ы  а к т и н и д и и  н е о б х о 
д и м о  п р и м е н я т ь  т р е л ь я ж ;  п о с а д к а  е е
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м е ж д у  п л о д о в ы м и  д е р е в ь я м и  н е  р е 
к о м е н д у е т с я ,  т а к  к а к  л и а н ы  а к т и 
н и д и и  н а с т о л ь к о  п л о т н о  о х в а т ы в а ю т  
с т в о л ы  д е р е в ь я е в ,  ч т о  н е р е д к о  о к а з ы 
в а ю т с я  с о в с е м  з а п л ы в ш и м и  д р е в е с и 
н о й  т е х  д е р е в ь е в ,  п о  к о т о р ы м  о н и  
в ь ю т с я .  Т а к о й  н е п р и я т н ы й  с и м б и о з  
в е д е т  к  о с л а б л е н н о м у  р а з в и т и ю  к а к  
л и а н  а к т и н и д и и ,  т а к  и  д е р е в а ,  п о д 
д е р ж и в а ю щ е г о  э т и  л и а н ы .

А к т и н и д и я  л ю б и т  т е н ь  и  э т о  с в о й 
с т в о  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  р а з м н о ж е н и я  
е е  в  н е о б ъ я т н ы х  п о  п л о щ а д я м  н а ш и х  
л е с а х ,  г д е  о н а  с  у с п е х о м  в ы т е с н и т  
н и к о м у  н е н у ж н ы й  п о д л е с о к  и з  к р у 
ш и н ы ,  л е щ и н ы  и  т .  д .  В м е с т е  с  т е м  
И .  В  М и ч у р и н  в ы в е л  т а к и е  с о р т а  
а к т и н и д и й ,  к о т о р ы е  м о г у т  о д и н а к о в о  
х о р о ш о  р а с т и  и н а  о т к р ы т ы х  с о л н е ч 
н ы х  м е с т а х .  Л о з ы  а к т и н и д и и  в  э т о м  
с л у ч а е  у ж е  н е  м о г у т  с и л ь н о  р а с т и  
в в ы с о т у ,  а  п р и н и м а ю т  ф о р м у  ш и р о к о  
р а с п л а с т а н н о г о  к у с т а .

И .  В .  М и ч у р и н  в ы в е л  т а к и е  с о р т а  
а к т и н и д и й ,  у  к о т о р ы х  с о з р е в а н и е  
я г о д  с о с т а в л я ю т  в о  в р е м е н и  ц е л у ю  
г а м м у  п е р е х о д о в :  у  н е к о т о р ы х  с о р т о в  
я г о д ы  с о з р е в а ю т  в  к о н ц е  и ю л я ,  
у  д р у г и х  —  в  а в г у с т е ,  у  т р е т ь и х  —  
з  с е н т я б р е .

И н т е р е с н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  н е  т о л ь к о  
в  я г о д а х ,  н о  и  в  к о р н я х  с а м и х  р а с т е 
н и й  н а х о д я т с я ,  в и д и м о ,  к а к и е  т о  о с о 
б ы е  а л к о л о и д ы ,  к о т о р ы е  р а з д р а ж а ю щ е  
д е й с т в у ю т  н а  н е к о т о р ы х  д о м а ш н и х  
ж и в о т н ы х .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  к о ш к и  
п о д ч а с  с о в с е м  у н и ч т о ж а ю т  к о р н и  
а к т и н и д и и ,  в ы р ы в а я  и х  к о г т я м и  и 
с  б о л ь ш и м  а п п е т и т о м  п о е д а я .  Н е к о т о 
р ы е  ж и т е л и  Д а л ь н е г о  В о с т о к а  н и к а к  
н е  м о г у т  р а з в е с т и  у  с е б я  н а  у с а д ь б а х  
а к т и н и д и ю ,  т а к  к а к  к о ш к и  с т а н о в я т с я  
и с т и н н ы м  б и ч о м  э т о г о  в и д а  р а с т е н и й ,  
п о ж и р а я  н а ц е л о  в с ю  и х  к о р н е в у ю  
с и с т е м у .

О п и с ы в а е м ы й  з д е с ь  н о в ы й  с о р т  
а к т и н и д и и  „ А н а н а с н а я  М и ч у р  н е к а я “ 
п р е д с т а в л я е т  с о б о ю  „ ж а т в у *  М и ч у р и н 
с к о й  ж и з н и .  Э т о т  с о р т  я ѳ л я е і с я  н е 
п р е в з о й д е н н ы м  ш е д е в р о м  с р е д и  я г о д 
н ы х  р а с т е н и й  у м е р е н н ы х  ш и р о т  З е м 
н о г о  Ш а р а .

А к т и н и д и я  „ А н а н а с н а я  М и ч у р и н 
с к а я “ п о л у ч е н а  п у т е м  с е л е к ц и и  о т  
F 3 A c t i n i d i a  K o l o m i k t a .  П о с е в  б ы л  п р о 
и з в е д е н  в  1 9 2 4  г .  В с х о д  и з  с е м е ч к а

Актинидия „ Ананасная Мичуринская•

н а б л ю д а л с я  в  1 9 2 5  г .  П е р в о е  п л о д о 
н о ш е н и е  н а с т у п и л о  в  1 9 3 1  г . — н а  п я т о м  
г о д у  р о с т а .

Ф о р м а  я г о д  —  с и л ь н о  в а р ь и р у е т :  
о н и  б ы в а ю т  н а  о д н о м  и  т о м  ж е  к у с т е  
и  ш и р о к о  о в а л ь н ы е ,  и  п р о д о л г о в а т ы е ,  
и  н е п р а в и л ь н о  ш и р о к о - т у п о ,  к о н и 
ч е с к и е  и  т .  д .  У  н е к о т о р ы х  я г о д  н а б л ю 
д а ю т с я  г л у б о к и е  б о к о в ы е  ш в ы ,  и д у 
щ и е  о т  п р и к р е п л е н и я  п л о д о н о ж к и  
к  н и з у  ц в е т о в о й  ч а ш е ч к и ;  и н о г д а  э т и  
ш в ы  п е р е с е к а ю т  в д о л ь  с в е р х у  д о 
н и з у  в с ю  я г о д у ;  и н о г д а  т о л ь к о  о н и  
б ы в а ю т  в ы р а ж е н ы  д о  п о л о в и н ы  я г о  ш .  
П о в е р х н о с т ь  я г о д ы  с и л ь н о  р е б р и с т а я .

О к р а с к а  —  т е м н о  з е л е н а я ,  о д н о ц в е т 
н а я ;  в  р е б р и с т ы х  у г л у б л е н и я х  о н а  
п е р е х о д и т  в  с в е т л о - з е л е н у ю .

Р а з м  р :  в ы с о т а  1 7  м м ,  ш и р и н а
19  м м ,  в е с  3 ,1  г .

В  с р а в н е н и и  с  д р у г и м и  с о р т а м и  
а к т и н и д и й ,  в ы в е д е н н ы м и  И. В. М и ч у 
р и н ы м .  а к т и н и д и я  „ А н а н а с н а я  М и 
ч у р и н с к а я “ и м е е т  д о в о л  н о  п л о т н у ю  
м я к о т ь  я г о д .  Э т а  п л о т н о с т ь  н е м н о г о  
у в е л и ч и в а е т  в о з м о ж н о с т ь  е е  п е р е 
в о з о к  в  с р а в н е н и и  с  д р у г и м и  с о р т а м и ,  
и з  к о т о р ы х  м н о г и е  о т л и ч а ю т с я  п о л 
н о й  н е т р а н с п о н т а б е л ь н о е т ы о ,  в в и д у  
и с к л ю ч и т е л ь н о  н е ж н о й ,  т а ю щ е й  м я 
к о т и  я г о д .

М я к о т ь  у  а к т и н и д и и  „ А н а н а с н а я  
М и ч у р и н с к а я “ с в е т л о - з е л е н о й  о к р а  к и ,  
с о ч н а я ,  е л а д к о я ,  с  л е г к о й  о  в е ж а ю щ е й  
к и с л о т о й  и и з у м и т е л ь н о  т о н к и м  з а м е 
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ч а т е л ь н ы м  а р о м а т о м ,  н а п о м и н а ю щ и м  
а р о м а т  а н а н а с а .

С е м е ч к и  —  н а с т о л ь к о  м е л к и е ,  ч т о  
п р и  у п о т р е б л е н и и  в  п и щ у  я г о д  с е м я н  
с о в е р ш е н н о  н е  з а м е ч а е ш ь .  О к р а с к а  
с е м я н  —  т е м н о - к о р и ч н е в а я .

В р е м я  с о з р е в а н и я :  п р и  з а т я ж н о й  
в е с н е  и  х о л о д н о м  д о ж д л и в о м  л е т е  
1 9 3 3  г . ,  п о т р е б и т е л ь с к а я  з р е л о с т ь  
н а с т у п и л а  к  2 0  а в г у с т а .

В  о б ы ч н ы й  н о р м а л ь н ы й  в е г е т а ц и о н 
н ы й  п е р и о д  с р е д н е й  п о л о с ы  С С С Р ,  
в р е м я  с о з р е в а н и я  п р и х о д и т с я  н а  п е р 
в ы е  ч и с л а  а в г у с т а .

Р о с т  л и а н  в  д е в я т и л е т и е м  в о з р а с т е  
д о с т и г а е т  4  м е т р о в  в ы с о т ы .  Д в у х 
л е т и е  п о б е г и  г л а д к и е ,  б у р о й  о к р а с к и ,  
ч а с т о  у с е я н ы  м е л к и м и  г р я з н о - к о р и ч н е 
в ы м и  п я т н ы ш к а м и .  О д н о л е т н и е  п о б е г и  
к о р и ч н е в о г о  ц в е т а  с о  с в е т л о - к о р и ч 
н е в ы м и  т о ч к а м и .  Л и с т ь я  т о н к и е ,  
о в а л ь н о - о с т р о к о н е ч н о й ,  а  у  н е к о т о 
р ы х — с е р д ц е в и д н о й  ф о р м ы ,  д в о я к о  
о с т р о п и л ь ч а т ы е ,  с  о ч е н ь  м е л к и м и ,  
ч а с т ы м и  р ы ж е в а т ы м и  в о л о с к а м и  п о  
ж и л к а м  н и ж н е й  с т о р о н ы  л и с т а ;  
в  в е р х н е й  ч а с т и  л и с т а  п о в е р х н о с т ь  
у с е я н а  б о л е е  р е д к о  с и д я щ и м и  в о л о 
с к а м и  б е л о в а т о - с е р о й  о к р а с к и .

Ц в е т ы  п о н и к а ю щ и е ,  с и д я щ и е  п о 
о д и н о ч к е .  А к т и н и д и я  —  р а с т е н и е  д в у 
д о м н о е ,  п р и ч е м  н а  ж е н с к и х  к у с т а х  
ц в е т ы  о б о е п о л ы е .  Л и с т ь я  у  м у ж с к и х  
э к з е м п л я р о в  в  т е н и  з е л е н ы е ,  а  н а  
с о л н ц е  с т а н о в я т с я  м а т о в о - б е л ы м и  и л и  
п е с т р о - б е л о - р о з о в ы м и .  Т а к а я  п е с т р о -  
л и с т н о с т ь  б ы в а е т  н е  т о л ь к о  у  м у ж 
с к и х  эк .  г м п л я р о в ,  н о  ч а с т о  с л у ч а е т с я  
и  у  ж е н с к и х .  Ц в е т ы  у  а к т и н и д и и  
„ А н а н а с н о й  М и ч у р и н с к о й “ б ы в а ю т  
б е л о г о  ц в е т а .

Л о з ы  а к т и н и д и и  „ А н а н а с н а я  М и 
ч у р и н с к а я “ п р е к р а с н о  в ы н о с я т  с у р о 
в ы е  з и м ы  С р е д н е й  п о л о с ы  С С С Р ,  
и  п о т о м у  к у л ь т у р а  э т о й  а к т и 
н и д и и  м о ж е т  б ы т ь  п р о д в и 
н у т а  д а л е к о  н а  с е в е р .

Р а з м н о ж а е т с я  а к т и н и д и я  л е г к о  —  
ч е р е н к а м и ,  к а к  с м о р о д и н а  и л и  в и н о 
г р а д ;  ч е р е н к и  н е о б х о д и м о  з а г о т а 
в л и в а т ь  о с е н ь ю ,  п о с л е  о п а д е н и я  л и 
с т ь е в .  В е с н о й  р е з а т ь  ч у б у к и  а к т и н и д и и  
н и  в  к а к о м  с л у ч а е  н е  р е к о м е н д у е т с я ,  
т а к  к а к  о т  с и л ь н о г о  в е с е н н е г о  с о к о 
д в и ж е н и я  н а б л ю д а е т с я  „ п л а ч “ л о з ,  
с  к о т о р ы х  с р е з а н ы  ч у б у к и , ч т о  в е д е т  
к  с и л ь н о м у  и с т о щ е н и ю  к у с т а .

С  у с п е х о м  м о ж н о  р а з м н о ж а т ь  а к т и 
н и д и ю  и з е л е н ы м  ч е р е н к о в а н и е м  в  и ю л е  
с  в ы с а д к о й  ч у б у к о в  в  х о л о д н ы е  
п а р н и к и .

Н е д о с т а т о к  я г о д  а к т и н и д и и  „ А н а 
н а с н а я  М и ч у р и н с к а я “ ; к а к  и в о о б щ е  
в с е г о  в и д а  A c t i n i d i a  k o l o m i k t a ,  з а -  
к л ю ч а е т с я  в  н е о д н о в р е м е н н о м  с о з р е 
в а н и и  и х  н а  к у с т е  и  в  л е г к о й  и х  
о с ы п а е м о с т и .

Э т о т  н о в ы й  с о р т  а к т и н и д и и  „ А н а 
н а с н а я  М и ч у р и н с к а я “ я в л я е т с я  в ы д а ю 
щ и м с я  в и д о м  с р е д и  я г о д н ы х  р а с т е 
н и й .  Я г о д ы  е г о  м о г у т  б ы т ь  и с п о л ь 
з о в а н ы  н е  т о л ь к о  д л я  д е с с е р т а  и 
в ы с о к о ц е н н ы х  к о н д и т е р с к и х  и з д е л и й ,  
н о  м о г у т  с л у ж и т ь  и  д л я  в ы г о н к и  
л у ч ш е й  р а с т и т е л ь н о й  э с с е н ц и и ,  в к о т о 
р о й  т а к  н у ж д а е т с я  н а ш а  п и щ е в а я  
п р о м ы ш л е н н о с т ь .

С о р т  з а с л у ж и в а е т  о с о б о г о  в н и м а 
н и я  и ш и р о ч а й ш е г о  е г о  р а з в е д е н и я  
в  к о л х о з а х  и с о в х о з а х .

Ботанический институт.



Ш Ш Ш Ш Ш

И Т О Г И  IV В С Е С О  

О Т О - Р И Н О - Л А

Всесоюзный Съезд врачей по болезням уха, 
носа и горла состоялся в Ленинграде с 7 по 
11 мая этого года.

За  последнее 10-летие и, главным образом, 
за  время с начала первой пятилетки значение 
специальности по болезням уха, носа и горла 
сильно выросло. В старое время этим болезням 
не придавали большого значения; в царское 
время в большинстве м едицинских вузов не было 
даже особого курса  по ним. Немногие больницы 
имели отделения для этих больных. Только 
Советская власть дала возможность правильного 
развития ото-рино-ларингологической специаль
ности. Вместо 300 врачей-специалистов по бо
лезням уха, носа и горла, насчитывавшихся 
в 1916 г., теперь в СССР их больше 2000; мы 
имеем 38 специальных кафедр при разных вузах 
СССР и каждый большой город имеет специ
альное отделение. Мы не ошибемся, если скажем, 
что при Советской власти начался действительно 
бурный рост ото-рино-ларингологии, вполне 
оправдываемый той большой ролью, которую 
эта специальность играет в сохранении здоровья 
трудящихся.

В программу работ Съезда входили следую
щие основные вопросы болезней уха, носа и 
горла.

1. Причины возникновения хронического 
гнойного воспаления среднего уха и способы 
его лечения.

2. Септические заболевания внутренних ор
ганов и общем сепсисе  горлового, ротового 
и носового происхождения.

3. Профессиональные заболевания уха, носа 
и  горла и способы их предупреждения.

4. Борьба с тугоухостью и глухотой.
5. Некоторые другие  вопросы научного и 

организационного характера.

Почти 3°/о населения страдает хроническим 
гнойным воспалением среднего уха; большая 
часть этих больных становятся настолько не
полноценными работниками, что их не принимают 
на службу ни в Красную Армию ни на ответ
ственные должности на транспорте и в промыш
ленности; эти заболевания, постепенно разрушая 
ухо, могут приводить к глухоте.

Заслуженный деятель науки проф. Воячек 
в  своем программном докладе высказал мысль, 
что техника хирургических методов лечения хро
нического гнойного воспаления среднего уха 
достигла большого совершенства, что от нее 
ждать чего-либо нового в ближайшем будущем 
не приходится. Наши врачебные приемы должны 
итти по линии перестройки организма в смысле 
повышения сопротивляемости его внешним

Ю З Н О Г О  С Ъ Е З Д А  

Р И Н Г О Л О Г О В

воздействиям и, в первую очередь, внедрившейся 
в него инфекции.

Проф. Воячек, разви вая  теорию барьерной 
функции органов носа, уха и горла, указал 
на возможности такой перестройки организма 
под влиянием лечения олигодинамическими 
дозами серебра, т. е. малыми, почти гоомеопа- 
тическими дозами лекарств и некоторыми фи
зиотерапевтическими воздействиями на орга
низм.

Проф. Комендантов изложил съезду совре
менные представления о причинах возникно
вения этого заболевания и о тех изменениях, 
которые при этом происходят в ухе, а также 
о современных методах лечения.

Проф. Белоголовову была поручена трудная 
задача—подвести итог результатам разных спо
собов лечения этого заболевания неоператив
ным путем. Известно, что ушные операции 
принадлежат к числу серьезных, не всегда легко 
переносимых больными, и врачи к ним прибе
гают только при определенных показаниях.

Проф. Фельдман и д-р Вульфсон из Москвы 
доложили Съезду об особенностях возникно
вения и течения заболевания в раннем детском 
возрасте; важность этого доклада ясна, если 
вспомнить, что огромная масса воспалений 
среднего уха начинается именно в детском 
возрасте.

Прения показали, что по вопросу о хрони
ческом гнойном воспалении среднего уха во 
взглядах отиатров нет единства.

Несмотря на то, что мы обогатились мно~ 
гими способами лечения, в соответствии с со
временным состоянием науки и техники (ион
тофорез, олигодинамия, хлортерапия и пр.), 
последнее слово в лечении этого заболевания 
ещ е не сказано.

При современном состоянии наших знаний 
только постоянное наблюдение врача над боль
ным может гарантировать правильное консер
вативное (неоперативное) лечение и своевре
менно решить вопрос о необходимости опера
тивного вмешательства. В этом смысле Съезд 
и высказался.

Общеизвестно, какое большое значение для 
ж изни нашего организма имеют з а б о л е в а 
н и я  м и н д а л и н ,  расположенных в зеве, так 
называемых г л а н д .  Редко кто сам не болел 
или не видел, как болеют другие ангиной. 
Ангина может осложняться заболеванием сердца, 
суставов, приводить к заражению крови, пере
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ходить в хроническое состояние и иногда ведет 
даже к смерти.

Вот почему к этому органу издавно привле
чено внимание врачей, в особенности если 
принять во внимание тот факт, что функция 
зевных миндалин точно не изучена, и по поводу 
их значения и роли в организме существуют 
противоречивые представления, а в связи с эгим 
противоречивы и представления о путях лече
ния этих органов. Одни врачи считают, что это 
весьма важные жизненные органы и относятся 
к ним чрезвычайно бережно, сохраняя их для 
организма даже тогда, когда эти органы больны. 
Д ругие  не склонны переоценивать роль минда
лин и настаивают на полном удалении их, если 
они начинают отрицательно влиять на весь 
организм.

Программный реферат  по этому вопросу 
прочел заслуженной деягель науки профессор 
JI. Т. Левин, располагающ ий громадным мате
риалом Ленинградской больницы им. Куйбы
шева.

( ореферентами и докладчиками по этому 
вопросу  были проф. Цитович (Саратов), проф. 
Преображенский, проф Зак, поделившиеся 
материалами московских клиник, и д-р Млечин, 
разработавший результаты патолого-анатомиче- 
ских вскрытий, производимых при ленинград
ских больницах.

Съезду удалось примирить противоречивые 
взгляды и прнтти к единому выводу. В общем 
всеми признано, что глоточное лимфатическое 
кольцо, в частности зевные миндалины — гланды, 
являются органом защ иты  (барьером), и потому 
необходимы для организма.

Но все же полноз удаление больных минда
лин не вызывает дальнейших вредных измене
ний в организме и поэтому должно произво
диться при определенных к тому показаниях.

При хроническом сепсисе миндалинового 
происхождения рекомендуются различные ме
тоды, оздоровляющие этот орган (прижигание, 
промывание по Белоголовое/  и пр ) вплоть 
до полного удаления больной миндалины.

Съезд признал необходимым дальнейшую 
разработку миндаликовой проблемы.

По докладу д-ра Купермана (Москва) о зна
чении п е р е л и в а н и я  к р о в и  при септи
ческих ото-рино-ларингологических заболева
ниях, Съезд высказал мнение, что необходимо 
еще более углубленное изучение этого вопроса 
и возбудил ходатайство перед Наркомздравом 
о более широкой организации переливания 
крови в больничных отделениях по специаль
ности уха, носа и горла.

Особое внимание Съезда было уделено во
просам профессиональной патологии и профи
лактики (доклады проф. Трамбицкого, Темкина, 
Навяжского, Обуховского и др.).

Проф. Трамбицкий совершенно справедливо 
указал, что ни в  одной стране Европы и Аме
рики постановка докладов на о-р-л Съезде 
о профилактической и лечебной работе в фа
брично-заводских предприятиях была бы немы
слима, по той простой причине, что действи
тельное и эффективное развертывание борьбы 
с  профвредностями, опирающ иеся на социаль
ное законодательство, может происходить только

там, где руководящая роль принадлежит рабо
чему классу, т. е. в СССР.

К достижениям в области борьбы с забо
леваемостью верхних дыхательных путей и 
ушей, достижениям, завоевавшим прочное место 
в Советском Союзе, прежде всего относятся 
мероприятия по борьбе с ш у м о в ы м и  
в р е д н о с т я м и .  Образ старого глухаря-ко- 
тельщика постепенно изживается. Поставлена 
задача полностью ликвидировать шум в котель
ном производстве, посредством замены пневма
тической клепки гидравлической и др. методами

К вредностям, так или иначе неблагоприятно 
влияющим на заболеваемость верхних дыхатель
ных путей, относится ряд  химических и пыле
вых веществ и т. д. Установка мощных пыле
сосов в цехах, овлажнение атмосферного воз
духа, герметизация химических процессов и т. д. 
уже на деле показали как много можно сделать 
для оздоровления условий труда.

К такому же благоприятному выводу при
шел и д-р Темкин, посвятивш ий свое сообще
ние специально вопросам заболеваемости слу
хового органа в фабрично-заводских условиях. 
Докладчик привел литературную сводку по за
тронутому вопросу, останавливаясь преимуще
ственно на работах советских авторов, так как 
вопросам профпатологии в капиталистических 
странах не уделяется должное внимание.

Экспериментальные наблюдения на животных, 
поставленных в условия работы так называемых 
шумовых производств (ткацкое, котельное и т.д.) 
показали, что, помимо шума, огромное влияние 
на слуховой орган оказывает вибрация пола, 
сотрясение станков и т. д. Отсюда вытекают 
и меры предупреждения заболеваемости слухо
вого органа —  это технические усовершенство
вания рабочих станков, процессов производства 
и т. д. В качестве индивидуальных профилак
тических мероприятий могут быть рекомендо
ваны так называемые о б т у р а т о р ы  - з а 
г л у ш к и ,  закры ваю щ ие слуховой проход и 
препятствующие прохождению ряда звуков и др.

Докладчик Навяжский изучил различную 
шумность при помощи сконструированного им 
прибора на фабриках и заводах Ленинграда. 
Интересные результаты получены на заводе 
Электроаппарат.

В том же заседании нашли отражение и темы 
оборонного значения.

Д-р Куликовский указал  на ряд ценных 
мероприятий, разработанных школой заслужен
ного деятеля науки проф. Воячек и ориенти
рующ их врачей, какими празнаками нужно 
руководствоваться при о т б о р е  л е т ч и к о в .  
Проф. Ярославский осветил вопрос о состоянии 
травматизма в Красной Армии (повреждения, 
вызванные несчастными случайностями) уха, 
горла и носа в мирное время. Докладчики ука 
зали конкретные пути к устранению этого вида 
поражений.

При Съезде были организованы две выставки: 
одна — в Доме Красной армии им. Кирова, дру
г а я — в Л енинград«  ом н.-и. институте по бо
лезням уха, носа, горла и  речи. Здесь были 
показаны и н г а л я ц и о н н ы е  а п п а р а т ы  
разных систем из Ленинградского научно-ис
следовательского института по болезням уха, 
носа, горла и речи, из Харькова и Ростова 
на Дону. Эти приборы служат для лечения и
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предупреждения болезней верхних дыхательных 
путей.

Эти аппараты своим профилактическим дей
ствием оказывают особенно большую помощь 
в цехах промышленных предприятий, в которых 
при производстве образуется  пыль или выде
ляются пар и газы, вредные для здоровья. Эти 
приборы установлены уж е на многих произ
водствах Ленинграда (Кировский завод, завод 
им. Сталина, 3-я Табачная фабрика им. Клары 
Цеткин, Арматурно-корбюратный завод им. Куй
бы ш ева  и др.). Рабочие  в этих цехах перед 
работой вдыхают масляные и лекарственные ра
створы; в результате этого дыхательные пути 
покрываются слоем масла, предохраняющим 
нос, глотку и гортань от раздражения пылью 
и вредными газами. После работы рабочие 
вдыхают щелочные лекарственные вещества, 
которые обмывают верхние дыхательные пути 
от копоти и загрязнений, как душ обмывает 
тело.

Против остропростудных заболеваний (грипп, 
ангина) и бациллоносительства палочек дифте
ри и  применено лечение в д ы х а н и е м  х л о р 
н о г о  г а з а  слабой концентрации. На выставке 
демонстрировались разные виды хлорных камер 
(постоянная, передвижная),  а также аппарат 
для индивидуальных хлорных ингаляций системы 
Ленинградского н.-и. института по болезням 
уха, носа, горла и речи.

Большой интерес на Съезде вызвал доклад 
проф. Белоголовова о лечении тугоухости и 
глухоты путем применения звуков" разной вы
соты  и силы, пользуясь для этой цели специаль
ной сурдо-радио-аппаратурой системы и кон
струкции Л енинградского н.-и. института по 
болезням уха, носа, горла  и речи. Эти приборы 
дімонстрировались во время доклада проф. Бг- 
логоловова.

Т у г о у х о с т ь  и г л у х о т а  — недуг чрез
вычайно распространенный. Любая заразная 
болезнь может повлечь развитие тугоухости. 
Но и другие т. н. общие болезни, не щадят 
ухо. Вредят ушам всякие шумы, стуки и со
трясения всего тела. Отсюда ясно, какую борьбу 
приходится выдерживать уху с этими вредно
стями.

Среди пестрой картины ослабления или по
тери слуха совершенно особо стоит тугоухость 
при так называемом отосклерозе.  Выделить 
о т о с к л е р о з  из  ряда  других заболеваний 
уха, т. е. правильно поставить диагноз — задача 
дрлеко не легкая. Проф. Белоголовое выдвинул 
свою классификация глухоты, методы диагноза 
и способы лечения. До сих пор среди ученых 
идуг споры о причинах возникнов.ния отоскле
роза.

Съезд в большинстве присоединился к взгляду 
проф. Белоголовова, что в развитии процесса 
отосклероза большую  роль играют механические 
воздействия и среди ни х  особое значение имеет 
ахк/стическая  травма,  т. е. воздействие на ухо 
внешних шумов и з в у к о в  в течение всей жизни 
человека. Проф. Белоголовов считает, что под 
іглиянием внешних ш умов  и звуков при вро
жденной неполноценности ушного аппарата 
в  с .енках  костного ф утляра  (лабиринта) проис
ходят  перемещения костны х частиц с после
дую щ ем замещением дефектов костной мозолью. 
Этим нарушаются ф ункции  очень важных ча
стей у.<а.

В Ленинградском н.-и. институте по болезням 
уха, носа, горла и речи оборудована сурдо- 
аппаратура для лечения глухоты и тугоухости, 
основанная на применении новейшей элекіро- 
радисаппаратуры, под непосредственным руко
водством проф. Б е логоловом .

Используя методику проф. Белоголовова, 
в крупных цен:рах Союза как при клиниках, 
та< и при институтах и в школах глухонемых 
открываются сурдостанции и специальные слу
ховые школы. Пользуясь сурдо-радиоаппарату- 
рой, добиваются улучш ения  слуха у тугоухих, 
а на этой базе облегчается работа по изучению 
речи глухонемых.

В Ленинграде, Москве и Харькове разраба
тываются с л у х о в ы е  п р о т е з ы  для туго
ухих. На выставке демонстрировала свои про
тезы лаборатория Наркомсобеса. Эти протезы 
являются значительным достижением советской 
науки и техники. Пользование ими должно 
быть индивидуализировано. Они могут быть 
рекомендованы специалистом после тща
тельного исследования тугоухого. Отправка 
таких протезов по почте лишь по требованию 
больных, без пр дварительного медицинского 
испытания на самом больном, не рекомендуется.

3:;вс>ды »Красногвардеец“, „Буревестник“, им. 
Семашко, „Светлана“ экспонировали на выставке 
рентгено-аппаратуру, применяемую при обсле
довании и лечении болезней уха, нсса, горла.

На выставке были показаны результаты 
л е ч е н и я  р е ч и  в единственной в Союзе 
клинике по лечению речи при Ленинградском 
н.-и. институте по болезням уха, носа, горла 
и речи. Больные, поступающие в клинику 
из самых отделенных областей Союза инвали
дами в речевом отношении, в большинстве 
случаев выхолят полн ценными работниками. 
Большой интерес вызвала работа Общества 
оздоровления и в спитания речи и голоса. 
Больные, по окончании лечения, не отрываясь 
от производства продолжают закреплять свои 
навыки в речи и технически совершенствоваться 
в кружках Общества (круж ок  психологический, 
техники речи, выразительного слова, оратор
ского искусства).

Работа Фениатрического отделения Инсти
тута  по профилактике и лечению голоса у  пев
цов, ораторов, педагогов — также демонстриро
валась на выставке. Бы ли показаны лаборатор
ные исследования дыхания, голоса, артикуляции, 
методика обследования и лечения певцов и ре- 
чевиков. Демонстрировались новейшие аппа
раты, применяемые при работах Фониатриче- 
ского отделения Института, в частности цилчн- 
дростробоскоп системы Института для опреде
ления колебания голосовых связок у  профес
сионалов голоса. ______

Большое место на выставке занимало Отде
ление санитарного проезещения, на котором 
была показана работа санпросвещения в области 
профилактики болезней уха, носа и горла. Еж е
годно проводится ударная кампания берьбы с глу
хотой и глухонемотой под лозунгом „Береги 
слу х ”. На выставке демонстрировались 1000 р а з 
ных научно-популярных изданий (газеты, бро
шюры, листовки, плакаты, диапозитивы и т. п.).

А. Сахаров, директор Ленингр. 
научно-исслед. ин-та по болезням 
уха, носа, горла и речи.
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Солнечная деятельность 
и статистика гроз

Опираясь на статистические данные Все- 
украинского  Гидрометеорологического инсти
тута, представленные в нижеследующей таблице, 
мы начертили кривые, показывающие взаимо
отношение между пятнообразовательной дея
тельностью солнца и числом гроз, зарегистри
рованных по Харьковской Метеорологической 
обсерватории в течение 39 лет (1892—1930 гг.). 
Анализ этой диаграммы выявляет с очевидно
стью:

Î .  Поразительный параллелизм этих двух 
кр и  вых.

2. Кривая деятельности гроз вообще следует 
„по пятам“ за кривой деятельности солнца; 
взаимоотношение обоих явлений усложняется 
вторичными максимумами, которые замечаются 
в грозовой деятельности, как  например в 1913 г.

3. Максимум деятельности гроз— 1897 г. (33) 
следует после максимума деятельности солнца 
1893 г.,  тогда как максимум (25) в 1903 г. 
предшествует максимуму солнечных пятен.

4. Минимум числа гроз  всегда почти оди і 
и тот же: 12 в 1900 г., 11 в 1904 г., 11 в 1909 г., 
12 в 1921 г., 11 в 1923 г., 9 в 1930 г. Рассмо
тренные выше соотношения относятся к Харь
кову  и Харьковской области. Та же стати
стика, сделанная нами для других областей 
Украины, обнаружила те же самые особен
ности, которые проявляю тся также во многих 
местах РСФСР.

Таким образом, можно признать, что дея
тельность солнца с ее 11-летним циклом ока
зывает известное влияние  на громообразова
тельную деятельность.

Г о д ы Г р о з ы Г о д ы Г р о з ы
1892 19 1912 21
1893 22 1913 22
1894 22 1914 18
1895 26 1915 16
1896 28 1916 19
1897 33 1917 23

, 1898 26 1918 22
1899 17 1919 17
1900 12 1920 18
1901 10 1921 12
1902 22 1922 15
1903 25 1923 11
1904 11 1924 11
1905 18 1925 19
1906 17 1926 24
1907 14 1927 22
1908 15 1928 17
1909 11 1929 18
1910 13 1930 9
1911 19

Результаты наблюдений 
лунного затмения 
19 январи 1935 г.

Прежде чем говорить о результатах лунного 
затмения 19 января 1935 г., необходимо отме
тить одно важное обстоятельство. Французский 
астроном А. Д  а н ж о н, директор Страсбургской 
обсерватории, установил еще в 1920 г., что 
яркость и окраска затемненной части луны 
во время затмения находится  в тесной связи 
с периодической пятнообразовательной деятель
ностью солнца.

Напомним нашим читателям, что в известные 
периоды времени на солнце совсем не бывает 
пятен. Затем постепенно они начинают по
являться на ослепительно яркой поверхности: 
в течение 41/2— 5 лет число их все возрастает, 
и, наконец, наступает так называемый „мак
симум солнечной деятельности“.

В следующие 5— 6 лет число пятен начинает 
итти на убыль и наступает „минимум солнеч
ной деятельности“, а  именно: за 3 или 4 года 
до наступления минимума солнечных пятен 
затмившаяся луна представляется окрашенной 
в медно-красные и оранжевые тона. Потом 
яркость лунных затмений убывает, чтобы 
снова возрасти за 3 или 4 года нового мини
мума солнечной деятельности.

Лунные затмения 2 апреля и 26 сентября 
1931 г., 14 апреля 1932 г. — подтвердили пра
вильность теории А. Данжона, но бывает 
иногда, что во время одного и того же затме
ния наблюдатели из разных мест отмечают 
различного рода окраску лунного диска. Это. 
вероятно, объясняется местными условиями: 
чистотою и прозрачностью воздуха, присут
ствием облаков, туманов, пыли, дыма и т. д.

Вожность этого вопроса станет понятной, 
если напомним, что густота окраски лунного 
диска зависит от прозрачности земной атмо
сферы, через которую проходят солнечные 
лучи, так что исследования подобного рода 
будут иметь значение для выяснения свойств 
и состава стратосферы. Последний минимум 
солнечной деятельности был в конце 1933 г. 
Если изложенная выше теория правильна, то  
в лунное затмение 19 января 1935 г. луна 
должна была быть более темной и слабее 
окрашенной, чем в лунное затмение 1932 г.

В большинстве городов СССР лунное зат
мение 19 января 1935 г. не удалось наблюдать 
вследствие пасмурной, туманной погоды. Зару
бежные астрономы оказались в лучшем поло
жении. И согласно полученным сведениям, 
астрономические наблюдения, произведенные- 
Парижской национальной обсерваторией, обсер
ваторией Фламмариона и Ж ювизи (около Па
рижа), в Гавре, обсерваторией Невшатель 
(Швейцария), в Алжире, в Италии, в Бельгии
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и д р у г и м и  обсерваториями, подтвердили 
правильность теории А. Данжона: большинство 
наблюдателей отметили очень густую бурую, 
красно-коричневую и темно-красную окраску 
лунного диска.

Л. Андренко

Кино и метеорология
С каждым днем кино завоевывает новые 

области. На последнем конгрессе Британской 
ассоциации поощ рения наук проф. Лин демон
стрировал первый кинофильм, показывающий 
образование кучевых облаков, которые так 
часто видны на небе. Фильм снимали через 
каждые 5—6 секунд и демонстрировали с обы ч
ной скоростью. Таким образом, на экране  
можно было быстро проследить явление, кото
рое в природе происходит в течение несколь
ких часов. Несомненно, кино будет исполь
зовано в метеорологии для изучения много
образных явлений, происходящ их в атмосфере 
земли.

Л. Андренко 

Экспедиция в Кара-Кумы
Наркомзем Туркменистана  снарядил специ

альную экспедицию в Центральные Кара-Кумы, 
в район Колодцев Джартсы. В этом районе на
ходится саксаульные леса, занимающие пло
щадь в 800 тыс. га.

Экспедиция в течение 6 месяцев обследует 
эти заросли, установит возможность их экспло- 
атации и произведет изыскательские работы 
будущей трассы дороги  для вывоза саксаула.

Изучение природных 
богатств пустыни Кара-Кум 
и плоскогорья Уст-Арт

В 1934 г. в пустыне Кара-Кум и на плоско
го р ье  Уст-Арт работала комплексная экспеди
ция Главнефти в составе гравиметрической, 
астрономической и магнитной групп. В 1935 г. 
эта экспедиция продолжена, и в ее состав 
входит еще геологическая группа, отсут
ствовавшая в прошлогоднем составе. Задачи 
этой экспедиции: окончить геофизическую ре
когносцировку Уст-Арта, отыскать южную гра
ни цу  Эмбинского нефтеносного района и вы
яснить его связь с нефгеносными землями Ман- 
гышлакского полуострова и Хорезма.

Н а экспедицию возложено также картогра
фирование пустыни Кара-Кум и плоскогорья 
Уст-Арта, так как карты этих районов сильно 
устарели и страдают многими неточностями. 
В результате работ экспедиции можно будет 
уточнить данные о залежах полезных ископа
емых в пусты не Кара-Кум.

Новый сверхкоротковолно
вый передатчик

Н а прилагаемом р и с у н к е  изображен новый 
американский передатчик для беспроволочного 
телефонирования. О н  с легкостью воспроизво
дит и излучает волны длиной всего в несколь
ко сантиметров.

Передатчик для воспроиз-  
ведения сантиметровых 

волн.

Самый передатчик не находится под непо
средственным воздействием микрофона, как это 
обычно бывает в беспроволочном телефоне. Это 
было бы и нецелесообразно при использовании 
очень коротких волн, так как воспроизведенные 
передатчиком колебания могут легко преры
ваться.

Новый передатчик дает равномерные коле< 
бания, которые на пути от него к антенне 
должны пройти через длинную спиралеобразную 
стеклянную трубку. Последняя наполнена газом, 
который, подоб
но неоновым све
товым трубкам,
„ионизирован“, 
а следовательно, 
н а к а л и в а е т с я .
Степень иониза
ции находится 
в зависимости 
от микрофона.
Этим путем из
меняется сила 
п р о б е г а ю щ и х  
через трубку ко
лебаний, так что 
в конце концов 
антенна начи
нает излучать 
волны, „снаб
женные“ речью.

На нижней 
части рисунка 
изображен по
движной ящик 
с передатчиком; 
в в ер х у — задняя
сторона вогнутого зеркала, в фокусе которого 
помещена антенна длиною всего в несколько 
сантиметров. Справа, позади зеркала видна 
ионо-модуляционная трубка.

Новое научное учреждение 
на Памире

Н а Памире начало работать новое учрежде
ние — Памирская селекционная станция.

В связи с проводившимся в цоеледниг 
2—3 года сельскохозяйственным освоением 
Памира вновь созданная селекционная станция 
будет иметь большое практическое значение. 
Сейчас туда направлен семенной материал 
1200 видов. Задачей селекционной станции 
является работа по акклиматизации в высоко
горных условиях — условиях короткого вегета
ционного периода — огородных культур — кар
тофеля, помидоров и других.

Новое открытие 
акад. Лысенко

(Новый способ выращивания картофеля)

Картофель как ни одно другое огородное  
растение страдает от вырождения. Эту осо
бенность картофеля специалисты называют ви
русной болезнью.

Всесоюзный институт растениеводства в Л е
нинграде получил на-днях сообщение от украин-- 
ского ученого—академика Т. Д. Лысенко (из-
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местного своими замечательными работами по 
■яровизации) о том, что в руководимом им Ге
нетико-селекционном институте в Одессе ему 
удалось вскрыть причины вирусной болезни 
картофеля и ликвидировать эту болезнь.

Оказывается, картофель вырождается потому, 
что в определенные стадии своего развития он 
попадает под вы сокие  температуры. Будучи 
вновь посеян, такой картофель вырождается.

Как же бороться с этим злом?
Путем длительных работ академик Лысенко 

пришел к заключению, что м о ж н о  в п о л н е  
у с п е ш н о  б о р о т ь с я  с в и р у с н о й  б о 
л е з н ь ю ,  е с л и  к а р т о ф е л ь  в ы с е в а т ь  
н е  в е с н о й ,  а в с е р е д и н е  л е т а ,  у б о р 
к у  ж е  п р о и з в о д и т ь  в н о р м а л ь н о е  
в р е м я .

Как уже показали опыты, полученый таким 
путем картофель обеспечен от заболевания 
вирусом, т. е. он не вырождается.

Открытие академика Лысенко имеет боль
шое значение, особенно для южных районов 
СССР.

Ш .

Природный газ— 
в промышленность, 
природный газ — в быт

В истории освоения человечеством полезных 
сил природы вряд ли найдется другой пример 
такого крайнего расточительства, какое было 
допущено в отношении к природным газам.

Наибольшее распространение горючие при
родные газы имеют в нефтяных районах. При 
■поисках нефти предприниматели постоянно 
встречали в буровых скважинах газ и, не зная 
его значения и ценности, не обращали на него 
никакого внимания и даже считали газ вредной 
помехой. Сотни миллионов кубометров природ
ного газа выпускали поэтому на воздух.

Так было в Америке, так было и в царской 
России. Теперь отношение к природному газу 

.резко переменилось. В наши дни социалисти
ческого строительства это ценнейшее полезное 
ископаемое занимает подобающее место среди 
народнохозяйственных богатств. Поставлена 
проблема — газофицировать СССР.

Природные газы во многих местах земли 
выходят на поверхность. Естественные выходы 
горючих газов нередко воспламеняются и горят 
„Вечными огнями“. Такие вечные огни известны 
в Баку,  в Дагестане. Н аш и  первобытные предки 
обожествляли газовые огни. Над их выходами 
были построены храмы огнепоклонников.

Теперь мы знаем ценность газопроявлений 
и знаем, что под естественными выходами газов 
расположены мощные залежи пористых песков, 
в  которых газ находится под давлением в не
сколько десятков атмосфер. Давление газа 
в бакинских, сураханских скважинах дости
гает 50—60 атмосфер; в Майкопе—еще выше.

Добыть газ можно помощью буровых сква
жин. Когда бурением доходят до газового 
пласта, газ С силой вырывается из скважины, 
образуя газовый фонтан. Нередко одна фонтан
ная  скважина дает сотни тысяч кубических 
метров в сутки. Наша задача — возможно полнее 
и  лучше использовать газовые ресурсы.

Горючий природный газ прежде всего пре
красное высококалорийное топливо. Один кубо
метр газа, состоящего на 80—95°/о из метана, 
имеет теплотворную способность, превышающую 
8 ООО калорий, т. е. он равноценен килограмму 
первосортного каменного угля. Суточный выброс 
газа из хорошей фонтанной скважины соответ
ствует добыче сотен тонн угля. Газ может быть 
широко использован как в крупном промышлен
ном предприятии, так и для отопления и осве
щения в коммунальном хозяйстве и очень ши
р о к о — в домашнем быту (газовые плиты, газовые 
очаги, газовое освещение). В Америке более 
10°/о населения так или иначе пользуются при
родным газом. Каждый город в Америке стре
мится иметь свой природный газ с площадей, 
на которых он расположен, или по газопроводам 
с ближайшего месторождения.

Многие города С С С Р построены на газонос
ных площадях: Ставрополь, Махач-Кала, Дербент, 
Ейск, Бердянск и др., не  говоря уже о Баку, 
Грозном.

Большой стекольный завод в Дагестанских 
Огнях работает на природном газе.

Жирный природный газ  дает хороший выход 
газолина — это прекрасны й легчайший бензин, 
столь нужный для нашей быстро развивающейся 
авиации, для тракторизации сельского хозяйства, 
для автотранспорта. Добывание газолина из при
родного газа несложно. Грозненские природные 
газы — первые в мире по содержанию газолина.

Природный газ служит сырьем для многих 
химических производств. Химическое исполь
зование природного газа  наиболее рационально. 
И з природных газов можно добывать хлороформ, 
хлористый метил, муравьиную кислоту, уксус
ную кислоту, водород, чистый углерод (сажу 
для резиновой и полиграфической промышлен
ности) и т. д.

Наконец, в годы мировой войны, из при
родных газов начали добывать гелий. Воздуш
ные сообщения на дирижаблях и дирижабле
строение в значительной степени зависят от 
успешного разрешения гелиевой проблемы. 
До сих пор для наполнения дирижаблей поль
зовались водородом. В смеси с воздухом водород 
образует взрывчатый гремучий газ, благодаря 
чему воздушный корабль, наполненный водо
родом, всегда находится под угрозой взрыва 
и гибели. Не говоря уже о военной обстановке, 
даже при спокойном грузовом перелете дири
жабля, наполненного водородом, опасность вос
пламенения велика. Если же заменить водород 
гелием, газом совершенно инертным, не горю
чим и не взрывчатым — дирижабль застрахован 
от пожара и взрыва. Гелий нам необходим. 
Н а обширной территории нашего Союза несо
мненно есть богатые залеж и природных газов 
с большим содержанием гелия, и мы их найдем, 
и гелий из них добудем.

Дело изучения природных газов в СССР — 
дело совсем молодое. Оно только развивается. 
Уже то, что мы знаем про наг,и газовые богат
ства, говорит об их грандиозности. Но несо
мненно многие газовые месторождения еще не 
открыты и наши газовые рессурсы  во много 
раз вырастут в результате развернутых поиско
вых и разведочных работ.

А. Черепенников
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Ружейные пули
и копье
в слоновом клыке

Распиленный клык и отверстие, в котором торчало 
копье. Впереди — копье.

Н а ряду с массовым производ
ством суррогатов слоновой кости 
в виде различных мастик на про
мышленных предприятиях в рай
оне Оденского леса (в Германии) производится 
обработка также не малого количества нату
ральной слоновой кости.

Вследствие чувствительности клыковой 
ткани, в ней нередко возникают образования 
болезненноі охарактера .  Интересны некоторые

Так торчало копье в клыке.

случаи деформации клыков под действием 
проникших в них посторонних тел.

В зоологической коллекции высшего реаль
ного училища в Михельштадте находятся три 
клыка с засевшими в них железными и свин
цовыми пулями. Наруж ная рубцеватая поверх
ность клыка уж е сама по 
себе наводит на мысль об 
аномалии; с  ещ е большей 
определенностью это подтвер
ждает вид в нутрен ней  по
верхности. Б о л ьш ей  частью 
она образует вы пуклость,  ку 
половидную мозоль из  ново-

Кусок дерева оказался  др-явком остроконеч
ного копья, застрявшего в клыке при ж изни 
слона и находящегося там десятки лет. Ж елез
ный кончик копья оказался сильно заржавев
шим, тем не менге вполне сохранился. Древко 
сделано, позидимому, из пальмового дерева.

Каким образом могло это 
копье попасть внутрь клыка? 
Слоновые клыки подобно р е з 
цам наших грызунов, не имеют 
корней, т. е. вместо сплошного 
острого корня в верхнюю че
люсть соответственно передним 
зубам вдается трубкообразный 
конец, снабженный острыми 
краями: по мере дальнейшего 
роста  клыка зубная ткань вы
двигается наружу. Между про
чим, на большей' части слоно
вых клыков отсутствует эмаль, 
первоначальный тонкий слой 

которой рано разрушается.  Внимательное ис
следование слонового черепа указывает, что 
копье могло попасть в клык только с задней 
стороны, причем проникло оно через глазную 
впадину. Копье не могло попасть туда силою 
человеческих рук. Повидимому, слон попал 

в особую западню с копь
ями, снабженную прими
тивнейш ими вспомогатель
ными средствами, но дей
ствую щ ую , тем не менее, 
с  исключительной силой.

Шульц

образовавшейся костной ткани вокруг пули. 
Воспалительный процесс с нагноением, во всех 
трех случаях закончился полным исцелением; 
это подтве; ждается образованием вокруг ране
ния вполне здоровой ткани.

Особенно интересен клык с засевшим в нем 
острием копья вместе с прилегающей частью 
древка.

Витамин С как средство,
останавливающее
кровотечение

Очень трудно бывает остановить сильное 
кровотечение, например при кровоточивости 
(гемофилия) и других  заболеваниях. В послед
нее время медицина обогатилась 
весьма ценным кровоостанавлива
ющим средством —  витамином С 
в форме Cebion. Опыты с поло
жительными результатами были 
проведены в медицинской клинике 
Мюнхенского университета .

Внутривенным введением около 
150 мг в день удавалось совер
шенно приостановить кровотече
ние в самих тяжелых случаях гемо
филии.

Изображение черепа слона показывает, 
как в клыке торчал стержень.



4 Р П С  В т. г. исполняется 300-летие со дня 
І В О З і  рождения крупнейшего ученого 
XVII в., одного из основоположников совре
менного естествознания Р о б е р т а  Г у к а  
(Robert Hooke).

Гук родился в семье пастора на острове 
Уатте. Свои громадные способности исследо
вателя он проявил уже в Оксфордском универ
ситете, в который поступил в 1653 году. Рабо
тая затем в качестве ассистента у крупнейшего 
ученого того времени — Роберта Бойля, Гук 
много помогал ему в проведении его разнооб
разных опытов, в том числе — 
и опытов по устройству воздуш
ного насоса. Точность наблюдений 
и смелость, с которой Гук брался 
за ряд работ, быстро выдвинули 
его в число передо вых и дарови
тых исследователей того времени.

При образовании Английского 
королевского общества Г ук  полу
чает там место экспериментатора, 
а в 1663 г. за свои открытия и иссле
дования избирается членом Коро
левского общества; несколько позже 
он становится его секретарем.

Одновременно с исследователь
ской работой Гук читал лекции по 
механике и был профессором гео
метрии в Лондонской грешемской 
коллегии.

Из научных исследований Гука 
наибольшее значение имеют его 
работы по механике, физике и оптике.

Занимаясь исследованием цветов мыльных 
пузырей, Гук заметил, что они (цвета) изменя
ются по мере утончения перепонки. При наблю
дении в микроскоп цветов тонких - слюдных 
пластинок он установил зависимость этих цве
тов от толщины пластинок.

Астрономические исследования Гука были 
опубликованы в трактате „Am attempt to prove 
the  motion of the E ar th “ (Лондон, 1674 г.) В этом 
труде, высказывая ряд  ценных мыслей, Гук 
упорно полемизирует с Ньютоном за приори
тет  открытия закона всеобщего тяготения.

Много труда потратил Гук на усовершен
ствование зрительных труб и применение их 
для измерения углов. Он же в первый раз 
описал прибор для кругового деления.

Из многочисленных изобретений Гука сле
дует отметить изобретение часовой спиральной 
пружины, оптического телеграфа, термометра- 
минима, колесного барометра, регистрирующего 
дождемера, особого ареометра для определения 
пресности речной воды, модели винтовых 
зубчатых колес и т. д., и т. д.

К числу крупнейших открытий Гука при
надлежит открытие пропорцональности между 
упругими растяжениями, сжатиями и изгибами

и производящими их натяжениями, а  также 
открытие постоянства температуры таяния льда 
и кипения воды.

Не касаясь других  исследований Гука, можно 
смело сказать, что этот ученый, всю свою жизнь 
работая над различными научными вопросами, 
многое сделал для создания  основ современного 
естествознания, и его труды вошли в историю 
науки как классические исследования XVII в.

Умер Гук в 1722 г.
4 Й Й С  Крупнейший исследователь В а н т - 
il ѵОѵм Г о ф ф  указывает на аналогию, суще

ствующую между газовым состоя
нием тел и их состоянием в разведен
ных растворах. Он открывает за
кон, устанавливающий зависимость 
между о смотическиіл давлением, 
температурой и концентрацией, из
вестный под названием „закона 
Вант-Гоффа“. Формулируется этот 
закон так: „Молекулы растворен
ного тела при осмотических про
цессах производят на полупрони
цаемую перепонку то же самое да
вление, какое они производили бы 
в газообразном состоянии на стен
ки обыкновенных сосудов при той 
же самой концентрации и той же 
самой температуре".

Этот закон открыл новую эру 
в учении о растворах. До откры
тия Вант-Гоффа эта область химии 
оставалась довольно темной, и толь

ко благодаря трудам его, Аррениуса, Остваль
да, Нернста и других исследователей, была 
создана теория растворов, теория электролити
ческой диссоциации.

Открытием Вант-Гоффа была указана анало
гия (качественная и количественная) между 
газообразным состоянием вещества и его раство
ром. Это сразу же дало возможность приме
нить к растворам законы, известные для газов 
(закон Бойля-Мариотта, закон Гей-Люссака и за
кон Авогадро-Ампера), расш ирив  таким образом 
наши сведения о растворах и многих других 
свойствах тел.

Идя дальше в разработке своего открытия, 
Вант-Гофф показал, что, основываясь на первом 
и втором законах термодинамики, можно вывести 
точные количественные соотношения между 
осмотическим давлением, с одной стороны, 
и упругостью пара, температурой кипения 
и замерзания растворов, с другой. Он же 
установил, что можно вычислить осмотическое 
давление, если известна упругость паров и тем
пература замерзания или кипения раствора.

В истории химии открытие Вант-Гоффа 
сыграло роль крупнейшего научного события, 
определившего решительный перелом в науке 
о растворах.



А Р И С Т О Т Е Л Ь
К А К  В Е Л И Ч А Й Ш И Й  М Ы С Л И Т Е Л Ь  Д Р Е В Н О С Т И
Ф. ГОФМАН

I. Ж и з н ь  А ри стотеля , е го  
ш есто  в истории ф и л о со ф и и  
и науки

А р и с т о т е л ь — „ в е л и ч а й ш и й  м ы с л и 
т е л ь  д р е в н о с т и “ ( М  а р  к с )  —  р о д и л с я  
в  3 8 4  г .  д о  н -  э .  в  г.  С т а г и р е  н а  Ф р а 
к и й с к о м  п о л у о с т р о в е ,  в  с е м ь е  п р и 
д в о р н о г о  в р а ч а  м а к е д о н с к о г о  ц а р я  
Ф и л и п п а .  В  т е ч е н и е  д в а д ц а т и  л е т  
А р и с т о т е л ь  о б у ч а л с я  у  П л а т о н а  
( в  А к а д е м и и ) ;  п о  с м е р т и  у ч и т е л я  
м н о г о  п у т е ш е с т в о в а л ,  б ы л  в о с п и т а 
т е л е м  А л е к с а н д р а  М а к е д о н с к о г о .  
В  3 3 5  г. о н  о с н о в а л  в  А ф и н а х  ф и л о 
с о ф с к у ю  ш к о л у  и  р у к о в о д и л  е ю .

Ш к о л а  э т а  м е ж е в а л а  с  х р а м о м  А п о л 
л о н а  Л и к е й с к о г о  и  п о т о м у  п о л у ч и л а  
н а з в а н и е  Л и к е й  ( Л и ц е й ) ;  о д н о в р е 
м е н н о  о н а  н а з ы в а л а с ь  и  П е р и п а т е т и 
ч е с к о й  ( о т  с л о в а  „ п е р и п а т о с “ —  „ к о 
л о н н а д а “ ).

В  3 2 3  г .  у м е р  А л е к с а н д р ;  в  А ф и н а х  
и  р я д е  д р у г и х  г р е ч е с к и х  г о с у д а р с т в  
в с п ы х н у л о  ( п р а в д а ,  о ч е н ь  с к о р о  п о 
д а в л е н н о е )  д е м о к р а т и ч е с к о е  д в и ж е 
н и е  п р о т и в  м а к е д о н с к о г о  в л а д ы ч е 
с т в а ;  А р и с т о т е л ь ,  к а к  с т о р о н н и к  п о 
с л е д н е г о ,  с п а с с я  о т  г н е в а  н а р о д н о г о  
б е г с т в о м  в  г .  Х а л к и д у  н а  о .  Э в б е е ,  
г д е  в  3 2 2  г .  и  у м е р .

Н а у ч н а я  д е я т е л ь н о с т ь  А р и с т о т е л я  
б ы л а  ч р е з в ы ч а й н о  м н о г о с т о р о н н е й .  
О с т а в ш и е с я  п о с л е  н е г о  с о ч и н е н и я  
п о с в я щ е н ы  в о п р о с а м  л о г и к и ,  м е т а 
ф и з и к и ,  е с т е с т в о з н а н и я ,  э т и к и ,  п о л и 
т и к и  и д р .  П о  к а ж д о м у  и з  э т и х  в о 
п р о с о в  А р и с т о т е л ь  д е т а л ь н о  и з л а г а е т  
и  а н а л и з и р у е т  у ч е н и я  п р е д ш е с т в у ю 
щ и х  е м у  м ы с л и т е л е й ,  о п и с ы в а е т  и  
к л а с с и ф и ц и р у е т  в е с ь  н а к о п л е н н ы й  
к  т о м у  в р е м е н и  э м п и р и ч е с к и й -  м а т е 
р и а л .  С  э т о й  т о ч к и  з р е н и я  с о ч и н е н и я

А р и с т о т е л я  я в л я ю т с я  ц е н н е й ш и м и  
и с т о р и ч е с к и м и  и с т о ч н и к а м и .  Н о  н а  
р я д у  с  э т и м  А р и с т о т е л ь  я в л я е т с я  и  с и 
с т е м а т и к о м ,  в н о с я щ и м  н о в ы е  . т о ч к и  
з р е н и я  в о  в с е  о б л а с т и .  О н  „ в с ю д у ,  н а  
к а ж д о м  ш а г у ,  с т а в и т  в о п р о с  и м е н н о  
о  д и а л е к т и к е “ ( Л е н и н ) .  О д н о й  и з  
з а с л у г  А р и с т о т е л я  я в л я е т с я  т о ,  ч т о  
н а  р я д у  с  у м о з р и т е л ь н ы м и  ф и л о с о ф 
с к и м и  з а н я т и я м и  о н  у  с е б я  в  ш к о л е  
в е л  с и с т е м а т и ч е с к у ю  н а у ч н у ю  р а 
б о т у ,  о с н о в а н н у ю  н а  ш и р о к о м  д л я  
е г о  в р е м е н и  с о т р у д н и ч е с т в е  и  р а з д е 
л е н и и  н а у ч н о г о  т р у д а .

М н о г и е  и з  с о ч и н е н и й  А р и с т о т е л я  
у т е р я н ы  и л и  с о х р а н и л и с ь  т о л ь к о  
в  о т р ы в к а х ;  м н о г и е  и з  п р и п и с ы в а ю 
щ и х с я  е м у  о к а з а л и с ь ,  к а к  в ы я с н и л а  
и с т о р и ч е с к а я  к р и т и к а ,  п о д л о ж н ы м и ,  
л и б о  р а б о т а м и  е г о  ш к о л ы .  Г л а в н ы е  
с о ч и н е н и я  А р и с т о т е л я :  „ М е т а ф и з и к а “ , 
„ О  д у ш е “ , „ О р г а н о н “ ( с о ч и н е н и е  п о  
л о г и к е ) .  „ Э т и к а “ ( в  о б р а б о т к е  е г о  
с ы н а  Н и к о м а х а ) ,  „ П о л и т и к а “ .

2. А р и сто те л ь  к а к  и д еолог
р а б о в л а д е л ь ч е с к о г о
о б щ е с т в а

А р и с т о т е л ь  ж и л  т о г д а ,  к о г д а  А ф и н ы  
т е р я л и  с в о ю  н е з а в и с и м о с т ь ,  к о г д а  н а  
к о р о т к о е  в р е м я  п р о и з о ш л о  м е х а н и 
ч е с к о е  о б ъ е д и н е н и е  и  р а с ш и р е н и е  
г р е ч е с к и х  з е м е л ь  п о д  г е г е м о н и е й  
м а к е д о н с к о й  м о н а р х и и ,  к о г д а  г р е ч е 
с к о е  р а б о в л а д е л ь ч е с к о е  о б 
щ е с т в о ,  ч е м  д а л е е ,  т е м  в с е  
б о л е е  о б н а р у ж и в а л о  в с е с в о и  
п р о т и в о р е ч и я  и  ш л о  к  у п а д -  
к  у .  М и р о в о з з р е н и е  А р и с т о т е л я  о т 
р а ж а е т  в с е  э т и  п р о т и в о р е ч и я  и д о с т и 
ж е н и я  к у л ь т у р ы ,  о с н о в а н н о й  н а  р а б 
с т в е ;  о н  я в л я е т с я  и д е о л о г о м
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а р и с т о к р а т и и  р а б о в л а д е л ь 
ч е с к о г о  о б щ е с т в а .  В о т  п о ч е м у  
н е у д и в и т е л ь н о ,  ч т о  э т о т  „ и с п о л и н  
м ы с л и “ ( М а р к с )  д р е в н е г о  м и р а  о б 
н а р у ж и в а е т  к о л е б а н и я  м е ж д у  
и д е а л и з м о м  и  м а т е р и а л и з 
м о м ,  р а ц и о н а л и з м о м  и э м п и 
р и з м о м ,  м е ж д у  д и а л е к т и к о й  и ф о р 
м а л ь н о й  л о г и к о й .  „ У  А р и с т о т е л я , —  
п и ш е т  Л е н и н ,  —  в е з д е  о б ъ е к т и в н а я  
л о г и к а  с м е ш и в а е т с я  с с у б ъ е к т и в 
н о й  и  т а к  п р и т о м ,  ч г о  в е з д е  в и д н а  
о б ъ е к т и в н а я .  Н е т  с о м н е н и я  в  о б ъ е к 
т и в н о с т и  п о з н а н и я .  Н а и в н а я  в е р а  
в  с и л у  р а з у м а ,  в  с и л у ,  м о щ ь ,  о б ъ е к 
т и в н у ю  и с т и н н о с т ь  п о з н а н и я .  И  н а и в 
н а я  з а п у т а н н о с т ь ,  б е с п о м о щ н о 
ж а л к а я  з а п у т а н н о с т ь  в д и а л е к т и к е  
о б щ е г о  и  о т д е л ь н о г о  —  п о н я т и я  и ч у в -  
с т в е н н о - в о с п р и н и м а е м о й  р е а л ь н о с т и  
о т д е л ь н о г о  п р е д м е т а ,  в е щ и ,  я в л е н и я “.

3. Решение основного 
вопроса философии. Учение 
о движении

Р е ш а я  о с н о в н о й  в о п р о с  ф и л о с о 
ф и и —  о б  о т н о ш е н и и  с о з н а н и я  к  б ы 
т и ю ,  А р и с т о т е л ь  д а е т  и м е ю щ у ю  „ м а 
т е р и а л и с т и ч е с к и е  ч е р т ы “ и  п о д р ы в а ю 
щ у ю  „ о с н о в ы  и д е а л и з м а “ к р и т и к у  
у ч е н и я  П л а т о н а  о б  и д е я х ;  А р и с т о т е л ь  
д а л е е  „ в п л о т н у ю  п о д х о д и т  к  м а т е 
р и а л и з м у “ ( Л е н и н )  с в о и м  у ч е н и е м  
о  в н е ш н е й  о б ъ е к т и в н о й  п р и ч и н е  н а 
ш и х  о щ у щ е н и й .

И с с л е д о в а н и е  с м ы с л а  и с о д е р ж а 
н и я  п о н я т и я  с у б с т а н ,  и и  у  А р и с т о т е л я  
п о л н о  п р о т и в о р е ч и й .  О н  а н а л и з и р у е т  
ч е т ы р е  н а ч а л а  ( п р и ч и н ы )  с у б с т а н ц и и :
1) м а т е р и ю ,  2 )  ф о р м у ,  с у щ н о с т ь ,  
3 )  д в и ж е н и е  ( д е й с т в у ю щ у ю  п р и 
ч и н у ) ,  4 )  ц е л ь .  М а т е р и я  я в л я е т с я  
б е з р а з л и ч н о й ,  п а с с и в н о й  с у б с т а н ц и е й ,  
в о з м о ж н о с т ь ю ;  и  т о л ь к о  д е я т е л ь 
н о с т ь  ф о р м ы ,  к а к  ц е л е н а п р а в л е н н о е  
д в и ж е н и е ,  п е р е в о д и т  э т у  в о з м о ж н о с т ь  
в  д е й с т в и т е л ь н о с т ь .

С а м о  и з м е н е н и е ,  п о  А р и с т о 
т е л ю ,  „ е с т ь  п е р е х о д  о т  т о г о ,  ч т о  
с у щ е с т в у е т  в  в о з м о ж н о с т и ,  к  т о м у ,  
ч т о  с у щ е с т в у е т  в  д е й с т в и т е л ь н о с т и “ 
( „ э н е р г и я “, „ э н т е л е х и я “ ).

Н а  р я д у  с  п р о с т о й ,  м е х а н и ч е с к о й  
п е р е м е н о й  м е с т а  А р и с т о т е л ь  у к а 
з ы в а е т  н а  п р и р а щ е н и е  и у м е н ь 
ш е н и е  ( к о л и ч е с т в о ) ,  н а  п е р е х о д  
о д н о г о  с о с т о я н и я  в  д р у г о е  ( с о б 

с т в е н н о  и з м е н е н и е  —  к а ч е с т в о )  к а к  н а  
о т д е л ь н ы е  с т о р о н ы ,  в и д ы  д в и ж е н и я .  
А р и с т о т е л ь  п р и з н а е т  н е о б х о д и 
м о с т ь ,  к а к  м а т е р и ю  и  е е  д в и ж е 
н и я ,  н о  ц е л ь  о н  с ч и т а е т  н а ч а л о м ,  с т о я 
щ и м  в ы ш е .

О б ъ е к т и в н а ,  п о  А р и с т о т е л ю ,  т а к ж е  
и  с л у ч а й н о с т ь ,  в  т о м  с м ы с л е ,  
ч т о  „ с л у ч а й н ы м  н а з ы в а е т с я  т о ,  ч т о  
п р и с у щ е  ч е м у - н и б у д ь  и  и с т и н н о  м о ж е т  
б ы т ь  п р и п и с а н о ,  о д н а к о  н е  в с и л у  
н е о б х о д и м о с т и  и  н е  в  б о л ь ш и н с т в е  
с л у ч а е в ;  т а к  ( с л у ч а й н ы м  б у д е т ) ,  е с л и  
к т о ,  к о п а я  д л я  п о с а д к и  р а с т е н и я  я м у ,  
н а й д е т  к л а д “ . С л у ч а й н о е ,  п о  А р и с т о 
т е л ю ,  э т о  —  п о б о ч н ы е  д в и ж е н и я ,  к о т о 
р ы е  п р о и з в о д и т  м а т е р и я  в с л е д с т в и е  
с в о е й  н е о п р е д е л е н н о й  в о з м о ж н о с т и .  
П о  с у щ е с т в у  ж е ,  п о  А р и с т о т е л ю ,  
„ и з м е н я е т с я  т о л ь к о  ч у в с т в е н н о - о щ у -  
щ а е м о е ,  а  ф о р м ы  и  о б р а з ы ,  р а в н о  
к а к  у м е н и я ,  н е  и з м е н я ю т с я :  
о н и  л и ш ь  в о з н и к а ю т  и  и с ч е з а ю т  
в  н е к о е й  в е щ и ,  с а м и  н е  И з м е 
н я я с ь “ ( э т о  —  о д н о  и з  о с н о в н ы х  
м е т а ф и з и ч е с к и х  п о л о ж е н и й  А р и с т о 
т е л я ) .  Т о ч н о  т а к  ж е  и  в с е л е н н а я  
в  ц е л о м ,  п о  А р и с т о т е л ю ,  н е  в о з н и к а е т .  
У с т р а н я я  п о с л е д н и м  у т в е р ж д е н и е м  
т р а д и ц и о н н о е  р е л и г и о з н о е  п р е д с т а 
в л е н и е  о  т в о р ц е ,  А р и с т о т е л ь  о д н а к о  
у т в е р ж д а е т  с у щ е с т в о в а н и е  в е ч н о г о  
д в и ж у щ е г о  н а ч а л а ,  с а м о г о  п о  
с е б е  н е п о д в и ж н о г о ;  к  н е м у ,  к а к  
к  в ы с ш е й  ц е л и ,  н а п р а в л я е т с я  в е с ь  
п р о ц е с с  д в и ж е н и я  и  р а з в и т и я  м и р а ;  
р а з в и т и е ,  т а к и м  о б р а з о м ,  п р и о б р е 
т а е т  т е л е о л о г и ч е с к и й  ( ц е л е н а 
п р а в л е н н ы й )  и  и д е а л и с т и ч е с к и й  
х а р а к т е р .  Н о  э т о т  и д е а л и з м  А р и с т о 
т е л я  в  и д е е  б о г а ,  к а к  з а м е ч а е т  Л е 
н и н ,  „ о б ъ е к т и в н е е  и  о т д а л е н 
н е е , ,  о б щ е е ,  ч е м  и д е а л и з м  П л а т о н а ,  
а  п о т о м у  в  н а т у р ф и л о с о ф и и  ч а щ е  =  
м а т е р и а л и з м у “ .

П р и з н а в а я  д а л е е  в  с в о е й  м е т а ф и 
з и к е  с а м о с т о я т е л ь н о е ,  р а в н о п р а в н о е  
с у щ е с т в о в а н и е  н а  р я д у  с  т е л е с н ы м  
б е с т е л е с н о г о ,  А р и с т о т е л ь  с т а н о в и т с я  
н а  п о з и ц и ю  д у а л и з м а .  М е н ь ш е в и с т -  
в у ю щ и е  и д е а л и с т ы ,  т а к и м  о б р а з о м ,  
и с к а ж а ю т  и с т и н н о е  п о л о ж е н и е  в е щ е й ,  
к о г д а  г о в о р я т ,  ч т о  д у а л и з м  А р и с т о 
т е л я  „ п р е о д о л е в а е т с я  п о н я т и е м  с т а 
н о в л е н и я ,  п е р е х о д а  п р о ц е с с а “ .

Ч т о  ж е  к а с а е т с я  м е х а н и с т о в ,  т о  
о н и  ( н а п р . ,  А .  В а р ь я ш )  в и д я т  у  А р и 
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с т о т е л я  т с л ь к о  и д е а л и з м  ( о т о ж д е с т 
в л е н и е  п о н я т и я  с  п р е д м е т о м )  и  т о л ь к о  
ф о р м а л ь н у ю  л о г и к у .  Т а к о й  о д н о с т о 
р о н н и й  в з г л я д ,  к а к  м ы  в и д е л и ,  т о ж е  
я в л я е т с я  и с к а ж е н и е м .

А р и с т о т е л ь  о т р и ц а е т  с у щ е с т в о в а 
н и е  п у с т о г о  п р о с т р а н с т в а ;  п р о 
с т р а н с т в о  о н  с ч и т а е т  м е с т о м  д л я  п о 
л о ж е н и я  в е щ е й ;  о н о  п о т е н ц и о н а л ь н о  
( в  в о з м о ж н о с т и )  б е с к о н е ч н о  д е л и м о ,  
н о  р е а л ь н о  н е  р а з д е л е н о .  В р е м я  
ж е  —  э т о  ч и с л о  и  м е р а  д в и ж е н и я ;  
п о с л е д н е е  о с у щ е с т в л я е т с я  т а к ,  ч т о  
т о ,  ч т о  б ы л о  б о л е е  р а н н и м  п о  з а д а т к у  
( ц е л и ,  ф о р м е ) ,  р а з в о р а ч и в а е т с я ,  о с у 
щ е с т в л я е т с я  к а к  б о л е е  п о з д н е е .

4. Противоречивость 
в учении о связи общего 
и единичного

П р о т и в о р е ч и в о  и  п о л н о  к о л е б а 
н и й  у ч е н и е  А р и с т о т е л я  о  с в я з и  
е д и н и ч н о г о  и  о б щ е г о .  Д е й с т в и 
т е л ь н о  с у щ е с т в у ю щ и м  о н  с ч и т а е т  е д и 
н и ч н у ю  в е щ ь :  „ в с я к а я  с у б с т а н ц и я
о з н а ч а е т ,  п о в и д и м о м у ,  в о т  э т о ,  в о т  
ч т о ,  н е ч т о  н е о п р е д е л е н н о е “ . А р и с т о 
т е л ь  и с х о д и т  и з  о п ы т а ,  п о д ч е р к и в а я ,  
ч т о  „ д е й с т в и т е л ь н ы м  с л е д у е т  с ч и т а т ь  
т о ,  ч т о  к а ж е т с я  т а к о в ы м  н о р м а л ь н о м у  
ч е л о в е к у “ , а  „ и с т и н н ы е  п о л о ж е н и я  
т е м  и  о т л и ч а ю т с я ,  ч т о  о н и  н а и б о л е е  
п о л е з н ы  н е  т о л ь к о  д л я  п о з н а н и я ,  н о  
и  д л я  ж и з н и ;  с о г л а с у я с ь  с ф а к т а м и  
о н и  в о з б у ж д а ю т  к  с е б е  в е р у ,  и  в  с и л у  
т о г о  п о б у ж д а ю т  л ю д е й  ж и т ь  с о о б 
р а з н о  с  н и м и “ . И  с  э т о й  т о ч к и  з р е н и я  
А р и с т о т е л ь  с ч и т а е т  и с т и н о й  т а к о е  
в ы с к а з ы в а н и е ,  в  к о т о р о м  э л е м е н т ы  
м ы с л и  о  в е щ а х  с о е д и н е н ы  т а к ,  к а к  
с о е д и н е н ы  в е щ и  в н е  н а ш е г о  с о з н а 
н и я ,  в  м и р е ;  л о ж ь ю  А р и с т о т е л ь  н а з ы 
в а е т  с о е д и н е н и е  э л е м е н т о в  м ы с л и  
в  т о  в р е м я ,  к о г д а  о т о б р а ж а е м ы е  и м и  
в е щ и  в  д е й с т в и т е л ь н о с т и  р а з ъ е д и 
н е н ы  ( и  н а о б о р о т ) .  О д н а к о ,  з н а н и е  
ч а с т н о с т е й ,  о п ы т ,  п о  А р и с т о т е л ю ,  
я в л я ю т с я  т о л ь к о  н е о б х о д и м о й  п р е д 
п о с ы л к о й ;  н а у к а  ж е  я в л я е т с я  
з н а н и е м  п р и ч и н ы ,  о б щ е г о .

З д е с ь  А р и с т о т е л ь  р а з в и в а е т  с  о д н о й  
с т о р о н ы  д и а л е к т и ч е с к о е  у ч е н и е  о  п о 
н я т и и ,  п о к а з ы в а я ,  ч т о  о б щ е е  о п р е 
д е л е н и е  в е щ е й  „ б у д е т  о т н о с и т ь с я  
к  к а ж д о й  и  н е  о з н а ч а т ь  н и  о д н о й  
и з  н и х  в  ч а с т н о с т и “ ; А р и с т о т е л ь  г о 
в о р и т ,  ч т о  е д и н и ч н а я  в е щ ь  п р о т и в о 

п о с т а в л я е т с я  в  п о н я т и и  с в о и м  и з м е 
н я ю щ и м с я  с о с т о я н и я м и  о т н о ш е н и я м и ,  
ч т о  т о л ь к о  в  н е й  и  ч е р е з  н е е  п р о 
я в л я е т с я  о б щ е е .  Н о  д а л е е ,  у  н е г о  
в ы с т у п а е т  у ч е н и е  о б  о б щ е м ,  о  р о д е ,  
к а к  о  ц е л и ,  к а к  о  т о м ,  р а д и  ч е г о  
с у щ е с т в у е т  е д и н и ч н о е .  Ц е л ь  н а у к и  —  
о б щ е е .  П у т ь  п о з н а н и я  —  и з  ч у в с т в ,  
о т  ч а с т н о г о  к  о б щ е м у  ( и н д у к ц и я ) ;  
о п ы т н о е  п о з н а н и е  п р и з н а е т с я  п е р в ы м ,  
н и з ш и м  в и д о м  п о з н а н и я ;  и  т о л ь к о  
д е д у к т и в н о е  п о з н а н и е  —  о т  о б 
щ е г о  к  ч а с т н о м у ,  в ы в е д е н и е  в с е г о  
з н а н и я  и з  п е р в ы х  н а ч а л ,  и з  р а 
з у м а  —  в ы с ш е е .  Т а к и м  о б р а з о м ,  с  и  л -  
л о г и з м  —  п о л у ч е н и е  н е о б х о д и м о г о  
у м о з а к л ю ч е н и я  ( в ы в о д а )  и з  д в у х  д р у 
г и х  с у ж д е н и й  ( п о с ы л о к )  —  с т а н о в и т с я  
в ы с ш и м ,  д о с т о в е р н ы м  п у т е м  п о з н а 
н и я ,  и  с а м а  и н д у к ц и я  р а с с м а т р и в а е т с я ,  
к а к  ч а с т н ы й  с л у ч а й  с и л л о г и з м а .

П о  в о п р о с у  о б  о с н о в н о м  п р и н 
ц и п е  и к р и т е р и и  и с т и н ы  в  п о з н а 
н и и  А р и с т о т е л ь  с ч и т а е т ,  ч т о  „ н е  в с е  
ж е  б е з у с л о в н о  м о ж е т  б ы т ь  д о к а з ы 
в а е м о ,  и б о  в  т а к о м  с л у ч а е  п р и ш л о с ь ,  
б ы  и т т и  в  б е с п р е д е л ь н о с т ь “ . И  п о 
с л е д н и м ,  о ч е в и д н ы м  з а к о н о м  п о з н а 
н и я  о н  с ч и т а е т  з а к о н  п р о т и в о 
р е ч и я :  „ н е в о з м о ж н о ,  ч т о б  о д н о
и  т о  ж е  б ы л о  п р и с у щ и м  и  н е п р и -  
с у щ г м  о д н о м у  и  т о м у  ж е ,  и  п р и  т о м  
в  о д н о м  и  т о м  ж е  о т н о ш е н и и “ . Э т о т  
з а к о н  А р и с т о т е л ь  п о я с н я е т  е щ е  т а к : :  
„ н е в о з м о ж н о ,  ч т о б ы  о д н о м у  и т о м у  
ж е  о д н о в р е м е н н о  б ы л о  п р и с у щ е  п р о 
т и в о п о л о ж н о е “ . Т а к и м  о б р а з о м ,  з д е с ь ,  
А р и с т о т е л ь  в ы с т у п а е т  п р о т и в  д и а л е к 
т и к и ,  с  о б о с н о в а н и е м  о с н о в н о г о  п о л о 
ж е н и я  м е т а ф и з и к и ,  ф о р м а л ь 
н о й  л о г и к и ;  в ы д в и г а е т  ф о р м а л ь 
н ы й  к р и т е р и й  и с т и н ы .  Н о  с л е д у е т  
з а м е т и т ь ,  ч т о  и  з д е с ь  А р и с т о т е л ь  
с т о и т  н е с р а в н е н н о  в ы ш е  в с е х  п о с л е 
д у ю щ и х  с т о р о н н и к о в  ф о р м а л ь н о й  л о 
г и к и  в  т о м  о т н о ш е н и и ,  ч т о  о н  н е  о т 
р ы в а е т  з а к о н о в  п о з н а н и я  о т  з а к о н о в  
в е щ е й ;  е г о  л о г и к а  ( д а ж е  в  с в о е й  
ф о р м а л ь н о й  ч а с т и )  с т а р а е т с я  д е р 
ж а т ь с я  о б ъ е к т и в н о с т и ( д р у г о е  д е л о —  
ч т о  з д е с ь  А р и с т о т е л ь  ч а с т о  с т о и т  н а  
с в о е о б р а з н о й  п о з и ц и и  и д е а л и с т и ч е 
с к о г о  т о ж д е с т в а  п о н я т и я  и  о б ъ е к т а ) .  
Н о  „ п о п о в щ и н а  у б и л а  в  А р и с т о т е л е  
ж и в о е  и  у в е к о в е ч и л а  м е р т в о е “ ( Л е -  
н  и  н ) ,  у в е к о в е ч и л а  и  р а з д у л а  с л а б ы е  
с т о р о н ы  е г о .  З а с л у г а  ж е  А р и с т о т е л я »
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е г о  с и л а  в и с т о р и и  л о г и к и  в  т о м ,  ч т о  
о н  „ и с с л е д о в а л  в с е  с у щ е с т в е н н е й ш и е  
ф о р м ы  д и а л е к т и ч е с к о г о  м ы ш л е н и я “  
( Э н г е л ь  с ) .

Р я д  п р о и з в е д е н и й  А р и с т о т е л я  п о 
с в я щ е н ы  с п е ц и а л ь н о  л о г и к е  и  и з в е 
с т е н  п о д  о б щ и м  н а з в а н и е м  „ О р г а н о н “ . 
З д е с ь ,  в  с о ч и н е н и и  „ К а т е г о р и и “ , А р и 
с т о т е л ь  и с с л е д у е т  в с е о б щ и е  о п р е д е 
л е н и я ,  д е с я т ь  с а м ы х  о б ш и х  э л е м е н 
т о в  р е ч и  и  м ы ш л е н и я  ( с у б с т а н ц и ю ,  
к а ч е с т в о  и  к о л и ч е с т в о ,  о т н о ш е н и е ,  
п р о с т р а н с т в о  и  в р е м я ,  д е й с т в и е  
и  с т р а д а н и е ,  п о к о й  и  о б л а д а н и е ) ,  
в  с о ч и н е н и и  „ О б  и с т о л к о в а н и и “ —  
у ч е н и е  о  с у ж д е н и и  о б  о п р е д е л е н и и ,  
в  „ А н а л и т и к е “ — у ч е н и е  о  с и л л о г и з м е  
и н а у ч н о м  д о к а з а т е л ь с т в е ,  в  „ Т о 
п и к е “ —  у ч е н и е  о  д о с т о в е р н ы х ,  в е 
р о я т н ы х  и л о ж н ы х  ( с о ф и с т и ч е с к и х )  
у м о з а к л ю ч е н и я х  и  д о к а з а т е л ь с т в а х ,  
о  п у т я х  о т к р ы т и я  о ш и б о к  и  т .  д .  Э т и  
р а б о т ы  т а к ж е  п о л н ы  к о л е б а н и й  м е ж д у  
д и а л е к т и к о й  и  ф о р м а л ь н о й  л о г и к о й .

5. Естественно-научные 
взгляды Аристотеля

В  в о з з р е н и я х  А р и с т о т е л я  н а  п р и 
р о д у  н а  р я д у  с  о т д е л ь н ы м и  г е н и а л ь 
н ы м и  д о г а д к а м и  и  н а б л ю д е н и я м и  —  
м н о г о  у м о з р и т е л ь н о г о ,  м е т а ф и з и ч е 
с к о г о .  В  е щ е  б о л е е  с х о л а с т и з и р о -  
в а н н о м  в и д е  э т и  в з г л я д ы  я в л я л и с ь  
г о с п о д с т в у ю щ и м и ,  о с в я щ е н н ы м и  ц е р 
к о в ь ю  н а  п р о т я ж е н и и  в с е г о  с р е д н е 
в е к о в ь я .  А р и с т о т е л ь  в ы с т у п а е т  п р о 
т и в  а т о м и с т и ч е с к о й  т е о р и и ,  в ы д в и 
г а я  о д н о в р е м е н н о  у ч е н и е  о  4  с т и х и я х ,  
э л е м е н т а х  ( ж а р к и й ,  с у х о й  о г о н ь ;  
ж а р к и й ,  м о к р ы й  в о з д у х ;  х о л о д 
н а я ,  м о к р а я  в о д а ;  х о л о д н а я ,  с у х а я  
з е м л я ) .  Ж а р к о е ,  х о л о д н о е ,  с у х о е ,  
м о к р о е  —  ч е т ы р е  ф о р м ы  о б р а з у ю 
щ и х  н а ч а л а  м а т е р и и .  В с е л е н н а я  
в  ц е л о м  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с в о е 
о б р а з н ы й  е д и н ы й  о р г а н и з м  и  и м е е т  
н а и б о л е е  с о в е р ш е н н у ю  ф о р м у — ш а р а .  
С т р о е н и е  е е  т а к о е :  н е п о д в и ж н ы й  
в е ч н ы й  д в и г а т е л ь  —  м и р о в о й  р а з у м  
( „ б о г “ ) с о о б щ а е т  д в и ж е н и е  н е п о д в и ж 
н ы м  з в е з д а м  ( в е ч н ы м ,  н е и з м е н н ы м ,  
с о с т о я щ и м  и з  с в о е о б р а з н о г о  п я т о г о  
э л е м е н т а  —  э ф и р а ;  и м  п р и с у щ  в ы с 
ш и й  с о в е р ш е н н ы й  в и д  д в и ж е н и я  —  
п р а в и л ь н о е  п р о с т о е  д в и ж е н и е  п о  
к р у г у ) ;  д а л ь ш е  и д у т  з в е з д ы  —  о д у ш е 

в л е н н ы е ,  в ы с ш и е  с у щ е с т в а  и ,  н а к о 
н е ц ,  п л а н е т ы  ( а  с р е д и  н и х  —  н е п о д 
в и ж н ы й  ц е н т р  м и р а  —  з е м л я ) ;  д в и ж е 
н и е  п о с л е д н и х  —  н е п р а в и л ь н о е ,  н е 
р а в н о м е р н о - п р я м о е .

В с е  у ч е н и е  А р и с т о т е л я  о б  о р г а 
н и ч е с к о м  м и р е  т а к ж е  п р о н и к н у т о  
т е л е о л о г и е й ;  к а ж д ы й  о р г а н  и м е е т  
с в о ю  ц е л ь  к а к  ч а с т ь  о б щ е г о  о р г а 
н и з м а ;  с т р о е н и е  о р г а н а  о п р е д е л я е т с я  
е г о  ф у н к ц и е й .  Н а  р я д у  с  э т и м  А р и с т о 
т е л ь  с ч и т а е т ,  ч т о  п р и р о д а  в с ю д у  
с т р е м и т с я  к  у с т р а н е н и ю  к р а й н о с т е й .

О д н о й  и з  с а м ы х  у я з в и м ы х  с т о р о н  
у ч е н и я  А р и с т о т е л я  о  п р и р о д е  я в л я е т с я  
е г о  о б ъ я с н е н и е  в с е г о  ч е р е з  д е я т е л ь 
н о с т ь  ф о р м ы  с у щ н о с т и ;  п о с л е д 
н я я  п р и н и м а е т  ч а с т о  х а р а к т е р  с к р ы 
т о й  с и л ы ,  п о  с у щ е с т в у  о б ъ я с н я ю щ е й  
я в л е н и я  т а в т о л о г и ч е с к и ,  т .  е .  
н и ч е г о  н е  о б ъ я с н я ю щ е й .  О с о б е н н о  
з л о у п о т р е б л я л и  э т и м и  с и л а м и  с р е д н е 
в е к о в ы е  с х о л а с т ы .  В о т  п о ч е м у  н а у к а  
н о в о г о  в р е м е н и  ( Д е к а р т  и  д р . )  с  та«» 
к о й  с т р а с т н о й  в р а ж д е б н о с т ь ю  н а б р о 
с и л а с ь  н а  э т о  у ч е н и е .  З а т о  о н о  в  е щ е  
б о л е е  м и с т и ф и ц и р о в а н н о м  в и д е ,  т р а к 
т у ю щ е м  ф о р м у  к а к  ж и в у ю  с и л у ,  п р о 
п о в е д у е т с я ,  г л а в н ы м  о б р а з о м ,  в  р е а к 
ц и о н н ы х  т е о р и я х  б и о л о г и и  ( с о в р е м е н 
н ы й  в и т а л и з м  Д р и ш а  и  д р . ) .

Ж и в о т н ы й  м и р  А р и с т о т е л ь  д е 
л и т  н а  и м е ю щ и х  к р о в ь  и  л и ш е н н ы х  
е е ;  ц е н т р а л ь н о е  и  в а ж н е й ш е е  з н а ч е 
н и е  д л я  о р г а н и з м а  и м е е т  с е р д ц е  —  
с о б и р а т е л ь  в с е х  о щ у щ е н и й ,  в м е с т и -  
т е л ь  о б щ е г о  ч у в с т в а ;  ф у н к ц и я  м о з г а  —  
о х л а ж д е н и е  т е п л о т ы  с е р д ц а .  В  н а х о 
д я щ е й с я  в  к р о в и  п н е в м е  ( д ы х а н и и ,  
д у н о в е н и и )  з а к л ю ч а е т с я  д у ш а ;  о н а  
б ы в а е т  р а с т и т е л ь н а я  ( и м е ю щ а я  
с п о с о б н о с т и  п и т а н и я  и  в о с п р о и з в е 
д е н и я ) ,  ч у в с т в е н н а я  ( и м е е т  с п о 
с о б н о с т и  ж е л а н и я  и  о т ч а с т и  в о с п р о 
и з в е д е н и я ) ,  д в и ж е н и я  и ,  н а к о н е ц  ( у  ч е 
л о в е к а ) ,  к р о м е  э т и х  д в у х ,  д у ш а  р  а -  
з  у  м  н  а  я.

В  у ч е н и и  о  д у ш е  у  А р и с т о т е л я  о с о 
б е н н о  р е з к о  п р о я в л я ю т с я  е г о  к о л е 
б а н и я :  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  о н  в ы д в и 
г а е т  н а п р а в л е н н о е  п р о т и в  р е л и г и и  
у ч е н и е  о  с м е р т н о с т и  и н д и в и д у а л ь н о й  
д у ш и ,  с  д р у г о й  —  у ч и т  о  д у ш е  к а к  
ф о р м е  т е л а ,  г о с п о д с т в у ю щ е й  н а д  
н и м  и  н а  р я д у  с  н и м  с у щ е с т в у ю щ е й .  
Ч е л о в е к  п о  А р и с т о т е л ю ,  в ы с ш а я  
с т у п е н ь  р а з в и т и я ,  ц е л ь  п р и р о д ы .
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6, П си х о л о ги ч еск и е  
в о з з р е н и я  А р и сто тел я

С т у п е н и  п с и х о л о г и ч е с к о й  д е я 
т е л ь н о с т и  ч е л о в е к а  т а к о в ы : '  1) и м е ю 
щ е е с я  у  в с е х  ж и в о т н ы х  о щ у щ е н и е ,  
в о с п р и я т и е ;  о н о  п р е д м е т н о  и  в с е г д а  
и с т и н н о  ( о ш и б о ч н о с т ь  м о ж е т  б ы т ь  
т о л ь к о  в  в о п р о с а х  п р и н а д л е ж н о с т и  
о щ у щ е н и я  т о м у  и л и  д р у г о м у  п р е д 
м е т у ) ;  о с н о в н о е ,  с а м о е  р а з в и т о е  у  ч е 
л о в е к а —  о щ у щ е н и е  о с я з а н и я  ( к о н к р е 
т и з и р у я  э т о  п о л о ж е н и е ,  А р и с т о т е л ь  
м е ж д у  п р о ч и м  с т а н о в и т с я  д а ж е  н а  
н а и в н у ю ,  в у л ь г а р н о - м а т е р и а л и с т и ч е -  
с к у ю  т о ч к у  з р е н и я ,  у т в е р ж д а я ,  ч т о  
л ю д и  с  т в е р д ы м  т е л о м  —  б е з д а р н ы е ,  
с  м я г к и м  —  о д а р е н н ы е ) ;  2) п р е д с т а в л е 
н и е — о б р а з  ( в  у м с т в е н н о й  д е я т е л ь 
н о с т и  ч е л о в е к а  о н о  —  п р о м е ж у т о ч н а я  
с т у п е н ь )  и 3 )  м ы ш л е н и е  —  в ы с ш а я  
с т у п е н ь ,  н о  с о п р о в о ж д а ю щ а я с я  о ш и б 
к а м и ;  в с к р ы т ь  п о с л е д н и е  и  п р е д о с т е 
р е ч ь  о т  н и х  у ч и т  л о г и к а .

П о д ч е р к и в а я  с у щ е с т в о в а н и е  п р е д 
м е т а  о щ у щ е н и я  в н е  н а ш е г о  с о з н а н и я ,  
А р и с т о т е л ь  о д н о в р е м е н н о  р а з в и в а е т  
у ч е н и е  о  т о м ,  ч т о  „ д у ш а  е с т ь  м е с т о  
ф о р м " ,  ч т о  у м  „ в  в о з м о ж н о с т и  —  т о  
ж е ,  ч т о  м ы с л и м ы е  п р е д м е т ы ,  н о  в  д е й 
с т в и т е л ь н о с т и  н е  т о ж д е с т в е н е н  н и  
с  о д н и м  и з  н и х  д о  т о й  п о р ы ,  п о к а  
н е  м ы с л и т  и х .  О н  д о л ж е н  н а х о д и т ь с я  
в  т а к о м  ж е  п о л о ж е н и и ,  в  к а к о м  
п и с ь м е н н а я  д о щ е ч к а ,  н а  к о т о р о й  
в  д е й с т в и т е л ь н о с т и  н е т  н и ч е г о  н а 
п и с а н н о г о “ . О т с ю д а  д у ш а  —  п о  А р и 
с т о т е л ю —  и м е е т  с х о д с т в о  с  р у к о й :  
к а к  р у к а  е с т ь  о р у д и е  о р у д и й ,  т а к  
и у м  —  ф о р м а  ф о р м ,  а  о щ у щ е н и е  —  
ф о р м а  в с е г о  о щ у щ а е м о г о * .

7. Учение о государстве
Ч е л о в е к ,  п о  А р и с т о т е л ю ,  „ ж и в о т 

н о е  п о л и т и ч е с к о е “ . А р и с т о т е л ь  
р а з в и в а е т  с в о е  о б щ е с т в е н н о - п о 
л и т и ч е с к о е  у ч е н и е  с  п о з и ц и й  р а б о 
в л а д е л ь ц а ,  н о  в ы с к а з ы в а е т  п р и  э т о м  
р я д  г е н и а л ь н ы х  м ы с л е й ,  н а м н о г о  
о п е р е д и в ш и х  е г о  в р е м я  и с р е д у .

Г р а ж д а н и н  А р и с т о т е л я  —  э т о  с в о 
б о д н ы й ,  п о л н о п р а в н ы й  г р а ж д а н и н  г р е 
ч е с к о г о  г о с у д а р с т в а  —  г о р о д а ,  и з б а в 
л е н н ы й  о т  н е о б х о д и м о с т и  ф и з и ч е с к и  
р а б о т а т ь .  Т о л ь к о  е м у  п о д х о д и т  д о 
б р о д е т е л ь .  Р а б ы ,  р е м е с л е н н и к и  
и  ф е т ы  ( п о д е н щ и к и )  с а м о й  п р и р о д о й

п р е д н а з н а ч е н ы  д л я  т р у д а ,  н е о б х о д и 
м о г о  д л я  о б е с п е ч е н и я  и н т е л л е к т у а л ь 
н о г о ,  г а р м о н и ч е с к о г о  р а з в и т и я  г р а 
ж д а н ,  д л я  п о л и т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и .  
С о е д и н е н и е  г о с п о д и н а  и  р а б а  
р у к о в о д и т с я  о б щ н о с т ь ю  и х  и н т е р е с о в .  
Э т а  ж е  о б щ н о с т ь  о п р е д е л я е т  о т н о 
ш е н и я  о т ц а  и  д е т е й ,  м у ж а  
и  ж е н ы  ( п о с л е д н я я  п о  п р и р о д е  
н и ж е  м у ж ч и н ы :  о н а  — м а т е р и я ,  о н — ■ 
ф о р м а ) .  Э т и  т р и  п а р ы  о т н о ш е н и й  
г о с п о д с т в а  —  п о д ч и н е н и я  я в л я 
ю т с я  т р е м я  э л е м е н т а м и  с е м ь и ,  с у щ е 
с т в е н н ы м  п р и з н а к о м  и  ч а с т ь ю  к о т о р о й  
я в л я е т с я  с о б с т в е н н о с т ь  ( и  с  э т о й  
т о ч к и  з р е н и я  р а б  —  „ н е к о т о р ы й  о д у 
ш е в л е н н ы й  п р е д м е т  с о б с т в е н н о с т и “ , 
и  е м у  б ы т ь  р а б о м  „ и  п о л е з н о  и  с п р а 
в е д л и в о “). 1 Г о с у д а р с т в о  п о  п р и р о д е  
с в о е й ,  п о  А р и с т о т е л ю ,  я в л я е т с я  т е м ,  
ч т о  п р е д ш е с т в у е т  к а к  с е м ь е ,  т а к  
и  о т д е л ь н о м у  ч е л о в е ч е с к о м у  с у щ е 
с т в о в а н и ю .  О н о — с а м о д о в л е ю щ е ;  ц е л ь  
е г о  —  „ д о с т и ж е н и е  п р е к р а с н о г о  с у 
щ е с т в о в а н и я “ . О т д е л ь н а я  л и ч н о с т ь  
в  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и  р у к о в о д и т с я  
п р и н ц и п о м  п о л е з н о с т и ,  н о  к р и 
т е р и е м  п о л е з н о с т и  д о л ж н о  б ы т ь  
т о  „ ч т о  п о д д е р ж и в а е т  г о с у д а р с т в е н 
н о е  у с т р о й с т в о “ .

А р и с т о т е л ь  п о к а з ы в а е т ,  к а к  м е н я 
ю т с я  ф о р м ы  г о с у д а р с т в е н н о г о  
у с т р о й с т в а  и  а н а л и з и р у е т  3  п р а в и л ь 
н ы х  и с о о т в е т с т в у ю щ и е  и м  3  н е п р а 
в и л ь н ы х  ф о р м ы .  П е р в ы е — м о н а р х и я ,  
а р и с т о к р а т и я ,  п о л и т и я  ( д е м о к р а т и ч е 
с к а я  р е с п у б л и к а ) ;  в т о р ы е  —  т и р а н и я ,  
о л и г а р х и я ,  д е м о к р а т и я  ( к а к  в л а с т ь  
т о л п ы ,  д е м а г о г и я ) .  С и м п а т и и  А р и с т о 
т е л я  н а  с т о р о н е  м о н а р х и и  и  а р и с т о 
к р а т и и .

8. Экономические взгляды 
Аристотеля

А р и с т о т е л ь  с ч и т а е т  р а б с т в о  е с т е 
с т в е н н ы м  в е ч н ы м  и н с т и т у т о м .  К  а н а 
л и з у  э к о н о м и ч е с к о й  ж и з н и  о н ,  
и с х о д я  и з  э т о г о ,  п о д х о д и т  с  т о й  т о ч к и  
з р е н и я ,  ч т о  „ ж и з н ь  е с т ь  п о т р е б л е н и е ,  
а  н е  п р о и з в о д с т в о " .  Ф и з и ч е с к и й  т р у д  
п о э т о м у  и м  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  н и з 
ш и й  в и д  д е я т е л ь н о с т и  и  т о л ь к о  
с  т о ч к и  з р е н и я  о б е с п е ч е н и я  и м  в ы с 

1 Этот идеолог рабовладельческой собствен
ности пишет: ,Н е  выразить словами, сколько 
наслаждения доставляет сознание, что нечто 
принадлежит тебе*. Щ
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ш е й  и н т е л л е к т у а л ь н о й  д е я т е л ь н о 
с т и .  А р и с т о т е л ь  в ы с к а з ы в а е т  з д е с ь  —  
п р а в д а ,  о ч е н ь  н е я с н о  с о з н а в а е м у ю  
и м  с а м и м — г е н и а л ь н у ю  м ы с л ь  ( в е р н е е ,  
н а м е к ) ,  ч т о  т о л ь к о  м а ш и н а  ( а в т о м а т )  
м о ж е т  о с в о б о д и т ь  р а б а  о т  т р у д а ,  
з а м е н и т ь  е г о .  Н о  п о д л и н н ы й  г е н и й  
А р и с т о т е л я  в  о б л а с т и  э к о н о м и ч е с к о й  
м ы с л и  —  в  т о м ,  ч т о  о н  о т к р ы л  м е 
н о в у ю  с т о и м о с т ь ,  ч т о  „ в  в ы р а 
ж е н и и  с т о и м о с т и  т о в а р о в  о н  о т к р ы 
в а е т  о т н о ш е н и я  р а в е н с т в а “ ( М а р к с ) .

А р и с т о т е л ь  у к а з ы в а е т ,  ч т о  п о л ь з о 
в а н и е  п р е д м е т о м  с о б с т в е н н о с т и  ( в л а 
д е н и я )  м о ж е т  б ы т ь  д в о я к о е :  1 )  д л я  
с в о й с т в е н н о й  е м у  ц е л и  н а з н а ч е н и я ,
2 )  д л я  о б м е н а .  О б м е н ,  п о  А р и с т о т е л ю ,  
н е  и м е е т  е щ е  м е с т а  в  с е м ь е  и  в о з н и 
к а е т  н е  в н у т р и ,  а  м е ж д у  о б щ и н а м и .  
Ф о р м а  е г о  с н а ч а л а  —  н е п о с р е д с т в е н 
н а я ,  п р о с т а я ;  з а т е м  в о з н и к а е т  м о н е т а  
( д е н ь г и ) ,  к а к  т о ,  ч т о ,  „ п р е д с т а в л я я  
с а м о  п о  с е б е  ц е н н о с т ь ,  б ы л о  б ы  в п о л н е  
с н о д р у ч н о  в  ж и т е й с к о м  о б и х о д е “ . Н а  
д е н ь г и  о н  с м о т р и т  к а к  н а  з н а к  с т о и 
м о с т и ,  с о и з м е р и м о с т и  т о в а р о в .

М а р к с  у к а з ы в а е т  н а  т о ,  ч т о  А р и 
с т о т е л ь  п р е к р а с н о  п о н и м а л  и  г е н и 
а л ь н о  в с к р ы л ,  ч т о  о б м е н  н е  м о ж е т  
б ы т ь  б е з  р а в е н с т в а ,  а  р а в е н с т в о  
б е з  с о и з м е р и м о с т и .  А р и с т о т е л ь  
„ и щ е т ,  в  ч е м  з а к л ю ч а е т с я  е д и н с т в о  
т о в а р о в  к а к  м е н о в ы х  с т о и м о с т е й ,  н о  
к а к  а н т и ч н ы й  г р е к  —  н е  м о ж е т  э т о г о  
н а й т и “ . И  М а р к с  о б ъ я с н я е т ,  ч т о  „ л и ш ь  
и с т о р и ч е с к и е  г р а н и ц ы  о б щ е с т в а ,  в  к о 
т о р о м  о н  ж и л ,  п о м е ш а л и  е м у  р а с 
к р ы т ь ,  в  ч е м  ж е  и м е н н о  с о с т о и т  
в  д е й с т в и т е л ь н о с т и  э т о  о т н о ш е н и е  
р а в е н с т в а “ .

А р и с т о т е л ь  в ы х о д и т  и з  з а т р у д н е 
н и я  т а к :  о н  с ч и т а л ,  ч т о  х о т я  т о в а р ы  
с а м и  п о  с е б е  н е с о и з м е р и м ы ,  н о  
п р а к т и ч е с к а я  п о т р е б н о с т ь  д е л а е т  
и х  ( у с л о в н о )  с о и з м е р и м ы м и  ч е р е з  
д е н ь г и .  С л е д у е т  п о д ч е р к н у т ь ,  ч т о  
ф о р м у  о б м е н а :  т о в а р — д е н ь г и  —  т о в а р  
( т - д - т )  А р и с т о т е л ь  н а з ы в а л  э к о н о 
м и к о й ,  п о д ч е р к и в а я  э т и м  т о ,  ч т о  
о н а  с т а в и т  с в о е й  з а д а ч е й  п р и о б р е т е 
н и е  н е о б х о д и м о г о  д л я  ж и з н и ,  а  ф о р м у  
Д - Т - Д '  о н  н а з ы в а л  х р е м а с т и к о й  
и  п о р и ц а л  е е  к а к  с т а в я щ у ю  с а м о 
ц е л ь ю  д е н е ж н о е  н а к о п л е н и е ,  б е з г р а 
н и ч н у ю  н а ж и в у  ( с  э т и м  г а р м о н и р у е т  
т о ,  ч т о  б о л ь ш е  в с е г о  А р и с т о т е л ь  
н е н а в и д е л  р о с т о в щ и ч е с т в о ,  н а з ы в а л

е г о  „ п р о т и в о е с т е с т в е н н ы м  в и д о м  н а 
ж и в ы “ ).

П о  в о п р о с у  о  к о м м у н и з м е  А р и 
с т о т е л ь  в ы с к а з ы в а л с я  з а  в о з м о ж н о с т ь  
т о л ь к о  ч а с т н о г о  х а р а к т е р а  с о б с т в е н 
н о с т и  и  о б щ е с т в е н н о г о  ( о б щ е г о )  х а 
р а к т е р а  п о л ь з о в а н и я ;  е с л и  б ы  с л у 
ч и л о с ь ,  ч т о  н у ж н о  б ы л о  о с у щ е с т в и т ь  
р а в е н с т в о  с о б с т в е н н о с т и ,  т о ,  с ч и т а е т  
А р и с т о т е л ь ,  н у ж н о  с т р е м и т ь с я  к  т о м у ,  
ч т о б ы  э т а  с о б с т в е н н о с т ь  о к а з а л а с ь  
н и  ч е р е с ч у р  б о л ь ш о й ,  н и  ч е р е с ч у р  
м а л о й ,  т а к  к а к  р о с к о ш ь  р а з в р а щ а е т ,  
и з н е ж и в а е т ,  а  н у ж д а  д е л а е т  ж и з н ь  
с к у д н о й .  Б л а г о с о с т о я н и е  г о с у 
д а р с т в а  А р и с т о т е л ь  в и д е л  в  с о з д а 
н и и  с и л ь н о г о  с р е д н е г о  к л а с с а  
и  о п о р ы  н а  н е г о  ( н о  к  с р е д н е м у  к л а с с у  
о н  о т н о с и т  и  к р у п н ы х  з е м л е в л а д е л ь 
ц е в ) .

9. Этика Аристотеля

К л а с с о в ы й  х а р а к т е р  у ч е н и я  А р и 
с т о т е л я  п р е к р а с н о  о б н а р у ж и в а е т с я  
в  е г о  э т и к е .  Ж и з н ь ,  с ч и т а е т  А р и 
с т о т е л ь ,  э т о  д е я т е л ь н о с т ь ;  з а к о н ч е н 
н о с т ь  п о с л е д н е й  п р и д а е т  н а с л а 
ж д е н и е ;  н р а в с т в е н н о е  н а с л а ж д е н и е  
с о о б р а з н о  с  д о б р о д е т е л ь ю ;  „ д о б р о 
д е т е л ь ,  к а к  к а ж е т с я ,  е с т ь  в о з м о ж 
н о с т ь  п р и о б р е т а т ь  б л а г а  и  с о х р а н я т ь  
и х  и  в м е с т е  с  т е м  в о з м о ж н о с т ь  д е л а т ь  
б л а г о д е я н и е  ( д р у г и м )  в о  м н о г и х  в а ж 
н ы х  с л у ч а я х  и  в с е м  в о о б щ е  в о  в с е 
в о з м о ж н ы х  с л у ч а я х “ , н о ,  я в л я я с ь  у д е 
л о м  г о с п о д ,  д о б р о д е т е л ь  б о ж е с т в е н н а ,  
п о т о м у  ч т о  с о о б р а з у е т с я  с  р а з у м о м ,  
и  о н а  п р е к р а с н е е ,  е с л и  и с х о д и т  о т  
л и ц ,  „ л у ч ш и х  п о  п р и р о д е " .  Т о л п а  
ж е  ж и в е т  с т р а с т я м и  и  п о в и н у е т с я  
т о л ь к о  с т р а х у ;  о н а  н е  и м е е т  н и 
к а к о г о  п р е д с т а в л е н и я  о  п р е к р а с н о м  
( г у м а н н о е  о т н о ш е н и е  к  р а б а м  А р и 
с т о т е л ь  р е к о м е н д у е т ,  и с х о д я  ф а к т и 
ч е с к и  т о л ь к о  и з  и н т е р е с о в  б о л е е  р а с 
ч е т л и в о г о  о т н о ш е н и я  к  „ ж и в ы м  о р у 
д и я м “ , с  т о ч к и  з р е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  
и х  т р у д а ) .  Н а и б о л е е  в а ж н ы е  д о б р о 
д е т е л и — э т о  м у ж е с т в о  в о  в р е м я  в о й н ы  
и  с п р а в е д л и в о с т ь  —  в  м и р н о е  в р е м я .  
Н о ,  в о о б щ е  г о в о р я ,  д о б р о д е т е л ь  —  
э т о  с е р е д и н а  м е ж д у  д в у м я  
к р а й н о с т я м и  ( щ е д р о с т ь  — с е р е 
д и н а  м е ж д у  с к у п о с т ь ю  и  р а с т о ч и т е л ь 
н о с т ь ю  и т .  д . ) .  В ы с ш а я  д о б р о д е т е л ь ,  
в ы с ш а я  ц е л ь  ж и з н и  —  б л а ж е н с т в о .
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З д е с ь  у  А р и с т о т е л я  я р к о  в ы я в л я е т с я  
а р и с т о к р а т и ч е с к и - р а б о в л а -  
д е л ь ч е с к о е  п р е в о з н е с е н и е  с о з е р 
ц а н и я  н а д  д е я т е л ь н о с т ь ю :  в с е  д р у г о е ,  
г о в о р и т  о н ,  м ы  и з б и р а е м  р а д и  к а к о й -  
н и б у д ь  п о л ь з ы ,  а  б л а ж е н с т в о  —  
с а м о ц е л ь .

П о с л е д н е е  п ы с к а з ы в а н и е  г а р м о н и 
р у е т  и  с  у т в е р ж д е н и е м  А р и с т о т е л я ,  
ч т о  „ у м о з р и т е л ь н ы е  и з ы с к а н и я  в ы ш е  
ч и с т о - п р а к т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и “ , 
ч т о  з н а н и е  в о з н и к л о  в  к о н е ч н о м  с ч е т е  
и з  ж а ж д ы  р а з у м е н и я ,  а  н е  р а д и  н у ж д ы  
( и  в  с о о т в е т с т в и и  с  э т и м  А р и с т о т е л ь  
г о в о р и т  о  ф и л о с о ф и и :  „ в с е  п р о ч и е  
з н а н и я  н у ж н е е ,  н о  н и  о д н о  н е  в ы ш е “) .

10. Эстетические взгляды
Б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  д л я  д а л ь н е й ш е г о  

р а з в и т и я  и м е л и  э с т е т и ч е с к и е  в з г л я д ы  

А р и с т о т е л я  ( с о х р а н и л а с ь  т о л ь к о  ч а с т ь  

„ П о э т и к и “ , т р а к т у ю щ а я  о  т р а г е д и и ) .  

И с к у с с т в о  д л я  н е г о  —  п о д р а ж а н и е  
ж и з н и .  И з у ч е н и е  ж и з н и  в  и с к у с с т в е  

п р о и с х о д и т  ч е р е з  н а с л а ж д е н и е ,  к о т о 

р о е  м ы  п о л у ч а е м  о т  с р а в н е н и я  п р о и з 

в е д е н и я  и с к у с с т в а  с  о р и г и н а л о м ,  ч е 

р е з  п о з н а н и е  в  е д и н и ч н о м  о б щ е г о ,  

т и п и ч н о г о ,  х а р а к т е р н о г о .  З д е с ь ,  п о  

А р и с т о т е л ю ,  в ы я в л я ю т с я  п р е и м у щ е 

с т в а  и с к у с с т в а  д а ж е  п о  с р а в н е н и ю  

с  н е к о т о р ы м и  н а у к а м и  ( н а п р и м е р ,  
п о э з и и  п о  с р а в н е н и ю  с  и с т о р и е й ) :  

о н о  н е  з а с о р е н о  п о д р о б н о с т я м и  п е р е 

ч и с л е н и я  ф а к т о в ,  а  у к а з ы в а е т  н а  

о с н о в н о е ,  с у щ е с т в е н н о е .  К р а с о т а  п р е 

ж д е  в с е г о  с в я з а н а  с  п о р я д к о м  ( г а р 

м о н и е й )  и  у м е р е н н о с т ь ю  в е л и ч и н ы ;  

т а к ,  н а п р и м е р ,  н и  ч р е з м е р н о  б о л ь ш о е ,  

н и  ч р е з м е р н о  м а л о е  н е  м о ж е т  б ы т ь  

к р а с и в о  ( п е р в о е  и с к л ю ч а е т  ц е л ь н о с т ь  

в о с п р и я т и я ,  а  в т о р о е — с л и в а е т с я ,  н е 

з а м е т н о  п р о м е л ь к а е т ) .  П о н я т и я  п р е 

к р а с н о г о  и  д о б р а  у  А р и с т о т е л я  ч а с т о  

п е р е п л е т а ю т с я  и л и  д а ж е  с о в п а д а ю т .  

З а д а ч у  т р а г е д и и  А р и с т о т е л ь  в и д и т  

в  т о м ,  ч т о  о н а  о ч и щ а е т ,  у м е р я е т  н а ш и  

э ф ф е к т ы  с т р а х а  и  с т р а д а н и я .

II. Исторические судьбы 
философии Аристотеля

В л и я н и е  А р и с т о т е л я  н а  д а л ь н е й 
ш у ю  ^ и с т о р и ю  ф и л о с о ф и и  и  н а у к и  —  
о г р о м н о .  Е г о  з н а ч е н и е  д л я  н а ш е г о  
п о н и м а н и я  в с е й  г р е ч е с к о й  ^ ф и л о с о -  
ф и и  п р е к р а с н о  о б ъ я с н я е т  Л е н и н ,  к о г д а  
п и ш е т :  „ И м е н н о  п р и е м ы ,  п о с т а н о в к и  
в о п р о с о в ,  к а к  б ы  п р о б н ы е  с и с т е м ы  
б ы л и  у  г р е к о в ,  н а и в н а я  р а з н о г о л о с и ц а ,  
о т р а ж а е м а я  п р е в о с х о д н о  у  А р и с т о 
т е л я “ .

Ш к о л а  А р и с т о т е л я  п р о с у щ е с т в о 
в а л а  о к о л о  8  с т о л е т и й .  П о с л е  е е  з а 
к р ы т и я  н а д  к о м м е н т и р о в а н и е м  А р и с т о 
т е л я  р а б о т а л о  м н о г о  т ы с я ч  и с с л е д о 
в а т е л е й .  Н е п о с р е д с т в е н н ы м  п р о д о л 
ж а т е л е м  и  н а и б о л е е  в и д н ы м  у ч е н и к о м  
А р и с т о т е л я  б ы л  Т е о ф р а с т  ( 3 7 1 — 2 8 6  
д о  н .  э . ) ,  в о ш е д ш и й  в  и с т о р и ю ,  к р о м е  
т о г о ,  к а к  „ о т е ц  б о т а н и к и “ . С р е д н е 
в е к о в ь е  в о з в е л о  А р и с т о т е л я  в  е д и н 
с т в е н н ы й ,  н е п р е р е к а е м ы й  ф и л о с о ф 
с к и й  а в т о р и т е т ,  н о  в з я л о  о н о  у  А р и 
с т о т е л я  м е р т в о е :  ф о р м а л ь н у ю  л о г и к у  
и  т .  п .  В о т  п о ч е м у  ф и л о с о ф ы  н о в о г о  
в р е м е н и  ( Б э к о н  и  д р . ) ,  т а к  р е з к о  в ы 
с т у п а я  п р о т и в  А р и с т о т е л я ,  ф а к т и 
ч е с к и  в ы с т у п а л и  п р о т и в  п о п о в с к и -  
п р е п а р и р о в а н н о г о  ф е о д а л и з м о м  А р и 
с т о т е л я .  Н о  у ж е  К а н т  п о д ч е р к н у л  
о г р о м н о е  з н а ч е н и е  А р и с т о т е л я  в  и с т о 
р и и  л о г и к и ,  п р е у в е л и ч е н н о  у т в е р ж д а я ,  
ч т о  з а  2 0 0 0  л е т  л о г и к а  н е  с д е л а л а  
н и  ш а г у  в п е р е д  о т  А р и с т о т е л я .  З а 
с л у г а  Г е г е л я  —  в о  в с к р ы т и и  д и а л е к 
т и к и  у  А р и с т о т е л я ,  н о  к а к  и д е а л и с т -  
Г е г е л ь  з а т у ш е в ы в а е т  к о л е б а н и я  и  м а 
т е р и а л и с т и ч е с к и е  т е н д е н ц и и  А р и с т о 
т е л я  ( и  з а  э т о  р е з к о  к р и т и к у е т  Г е г е л я  
Л е н и н ) .  С о в р е м е н н а я  б у р ж у а з н а я  ф и 
л о с о ф и я  л и б о  т р а к т у е т  А р и 
с т о т е л я  к а к  в е р н о г о  у ч е н и к а  и д е а 
л и с т а  П л а т о н а ,  л и б о  и з о б р а ж а е т  е г о  
м а т е р и а л и с т и ч е с к и е  т е н д е н ц и и  к а к  
п у н к т ы  н е п о н и м а н и я  у ч и т е л я .

И  т о л ь к о  д и а л е к т и ч е с к и й  м а т е р и а 
л и з м ,  к а к  м ы  в и д е л и ,  в  с о с т о я н и и  
п р а в и л ь н о ,  р е в о л ю ц и о н н о - к р и т и ч е с к и  
п о д о й т и  к  и с т о р и и  ч е л о в е ч е с к о й  к у л ь 
т у р ы  и  в  ч а с т н о с т и  —  к  а н а л и з у  
и  о ц е н к е  А р и с т о т е л я .
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Риіне н ранние восстания 
рабов V—II вв. до нашей эры

I
П о с л е  в т о р о й  п у н и ч е с к о й  в о й н ы  

( 2 1 8 — 2 0 1  г .  д о  н .  э . ) ,  о к о н ч и в ш е й с я  
ф а к т и ч е с к и  в ы в е д е н и е м  и з  с т р о я  в е 
л и к о й  д е р ж а в ы  д р е в н о с т и  К а р ф а г е н а ,  
Р и м  с т а н о в и т с я  н а  п е р в о е  м е с т о  
в  а н т и ч н о м  м и р е ,  к а к  с и л ь н е й ш е е  г о 
с у д а р с т в о .  А  р а с ш и р е н и е  в л а с т и  Р и м 
с к о й  р е с п у б л и к и  в  И с п а н и и  и  н а  т е р 
р и т о р и и  п р е ж н и х  э л л и н и с т и ч е с к и х  
м о н а р х и й  н а  Б а л к а н с к о м  п о л у о с т р о в е  
и  в  А з и и ,  н а к о н е ц ,  о к о н ч а т е л ь н о е  п а 
д е н и е  К а р ф а г е н а  ( 1 4 6  г .  д о  н .  э . ) —  
в с е  э т о  с п о с о б с т в о в а л о  п р е в р а -  

f щ е н и ю  Р и м с к о й  р е с п у б л и к и  в  е д и н 
с т в е н н у ю  м и р о в у ю  д е р ж а в у ,  н е  з н а в 
ш у ю  к о н к у р е н т о в  и  б е с к о н т р о л ь н о  
р а с п о р я ж а в ш у ю с я  с у д ь б а м и  в с е г о  
т о г д а ш н е г о  с р е д и з е м н о м о р с к о г о  к о м 
п л е к с а  н а р о д о в  и  п л е м е н .

К о л о с с а л ь н ы е  б о г а т с т в а ,  н а к о п л е н 
н ы е  К а р ф а г е н о м  и  э л л и н и с т и ч е с к и м  
в о с т о к о м  с т а л и  с т е к а т ь с я  в  Р и м  
л  к о н ц е н т р и р о в а т ь с я ,  в  к а ч е с т в е  д о 
б ы ч и ,  в  р у к а х  г о с п о д с т в у ю щ е й  р а б о 
в л а д е л ь ч е с к о й  з н а т и .  П р е ж н я я  п р о 
с т о т а  н р а в о в ,  к о т о р у ю  т а к  л ю б я т  п р и 
в о д и т ь  д р е в н и е  а в т о р ы  —  ч е с т н о с т ь ,  
л и ч н о е  м у ж е с т в о ,  п р е д а н н о с т ь  о б 
щ е м у  д е л у  р о д и н ы ,  о т н о с и т е л ь н а я  н е 
п р и х о т л и в о с т ь  ж и з н и  и  с р а в н и т е л ь н о  
„ и д и л л и ч е с к и е “ о т н о ш е н и я  к  н и з ш и м  
к л а с с а м ,  —  в с е  э т о  с т а л о  о т х о д и т ь  
в  о б л а с т ь  п р е д а н и й .

Н а р я д у  с о  с т а р о й  з е м л е в л а д е л ь ч е 
с к о й  а р и с т о к р а т и е й  в о з н и к  н о в ы й  
с л о й  „ в ы с к о ч е к “ ( H o m o  n o v u s ) ,  п р е д 
с т а в л я ю щ и х  с о б о й  с о с л о в и е  в с а д н и 
к о в ,  н о в у ю  д е н е ж н у ю  а р и с т о к р а т и ю .  
И с т о ч н и к о м  д о х о д о в  п о с л е д н е й  я в л я 
л и с ь  д е н е ж н ы е  с п е к у л я ц и и ,  р о с т о в щ и 
ч е с к и е  о п е р а ц и и ,  о т к у п а  и  в с я к о г о  
р о д а  с д е л к и ,  с в я з а н н ы е  с  в о й н о й  
и  н а с и л ь с т в е н н ы м и  з а х в а т а м и .  С к у 
п а я  з е м л и  у  р а з о р е н н ы х  к р е с т ь я н ,  
з а х в а т ы в а я  в с е в о з м о ж н ы м и  с п о с о б а м и  
л у ч ш и е  у ч а с т к и ,  н о в о и с п е ч е н н ы й  д е 
н е ж н ы й  к л а с с  с т р е м и л с я  т а к ж е  с т а т ь

з е м л е в л а д е л ь ч е с к и м ,  ч т о б ы ,  п о м и м о  
ц е л и  о б о г а щ е н и я ,  и м е т ь  в о з м о ж н о с т ь  
д о с т и ч ь  в ы с ш и х  м а г и с т р а т с к и х  д о л ж 
н о с т е й ,  в ы с ш е г о  п о л о ж е н и я  в  о б щ е 
с т в е .

К а к  и  с л е д о в а л о  о ж и д а т ь ,  м е ж д у  
п р е ж н е й  з е м л е в л а д е л ь ч е с к о й  а р и с т о 
к р а т и е й  ( н о б и л и т е т о м )  и  н о в ы м и  б о 
г а ч а м и  ( в с а д н и к а м и )  ш л а  ж е с т о к а я  
б о р ь б а  з а  в л а с т ь .  Н о б и л и т е т  ( с л у ж и 
л а я  а р и с т о к р а т и я ) ,  о п и р а я с ь  н а  с е н а т ,  
в с е м и  м е р а м и  с т р е м и л с я  с о х р а н и т ь  
з а  с о б о й  м о н о п о л и ю  в  г о с у д а р с т в е н 
н о м  а п п а р а т е ,  н е  д о п у с к а т ь  к  в ы с ш и м  
д о л ж н о с т я м  п р е д с т а в и т е л е й  н о в о г о  
д е н е ж н о г о  к л а с с а .

Н е с м о т р я  н а  э т у  б о р ь б у  м е ж д у  
д в у м я  к р ы л а м и  р а б о в л а д е л ь ч е с к о й  
з н а т и ,  п о л о ж е н и е  н и з ш и х  с л о е в  н а с е 
л е н и я —  м е л к и х  к р е с т ь я н ,  р е м е с л е н 
н и к о в  и  р а б о в  —  н е  т о л ь к о  н е  у л у ч 
ш и л о с ь ,  а  н а о б о р о т ,  с т а н о в и л о с ь  в с е  
б о л е е  и  б о л е е  т я ж е л ы м .  К  с е р е д и н е  
II  в .  д о  н .  э .  м о ж н о  у ж е  г о в о р и т ь  
о  к р и з и с е  в  с е л ь с к о м  х о з я й с т в е ,  
о  н а ч а в ш е м с я  к а т а с т р о ф и ч е с к о м  п р о 
ц е с с е  о б е з з е м е л и в а н и я  с в о б о д н о г о  
к р е с т ь я н с т в а  в  Р и м е  и в  И т а л и и ,  к а к  
с л е д с т в и и  о п у с т о ш и т е л ь н ы х  в о й н  и  о  
к о н ц е н т р а ц и и  з е м е л ь  в  р у к а х  к р у п н ы х  
з е м л е в л а д е л ь ц е в .  П о с л е д н и е  о к р у г 
л я л и  с в о и  в л а д е н и я  н е  т о л ь к о  п у 
т е м  п о к у п о к  о к р е с т н о й  к р е с т ь я н с к о й  
з е м л и ,  н о  п р е и м у щ е с т в е н н о  п у т е м  н а 
с и л ь с т в е н н о г о  в ы т е с н е н и я  с в о б о д 
н о г о  к р е с т ь я н с т в а  с  е г о  у ч а с т к а  и  з а 
х в а т а  п о с л е д н е г о  з а  д о л г и .  Н а р я д у  
с  э т и м  п р и т о к  р а б о в ,  у с и л и в ш и й с я  
в  р е з у л ь т а т е  п о б е д о н о с н ы х  в о й н ,  д о 
х о д и т  д о  н е о б ы ч а й н ы х  р а з м е р о в .
Д е ш е в и з н а  т р у д а  р а б о в ,  к о т о р ы х  м а с 
с а м и  э к с п л о а т и р о в а л и  н е  т о л ь к о  в  д о 
м а ш н е м  б ы т у ,  н о  и  в  с е л ь с к о м  х о 
з я й с т в е  и  в  г о р о д а х ,  н е  д а в а л а  в о з 
м о ж н о с т и  р а з в и в а т ь с я  г о р о д с к о м у
р е м е с л у .

О б е з з е м е л е н н ы й  к р е с т ь я н и н ,  р а з о 
р и в ш и й с я  г о р о д с к о й  р е м е с л е н н и к
и  м е л к и й  т о р г о в е ц ,  к о т о р о г о  д а в и т  
р о с т о в щ и ч е с к и й  к а п и т а л ,  б ы л и  т е м и  
р е з е р в а м и ,  и з  э л е м е н т о в  к о т о р ы х  в о з 
н и к а е т  в  г о р о д е  н о в ы й  к л а с с  а н т и ч -
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н о г о  п р о л е т а р и а т а , 1 к л а с с ,  л и ш е н н ы й  
в с я к о й  с о б с т в е н н о с т и ,  н о  с в о б о д н ы й ,  
т .  е .  о б л а д а ю щ и й  в с е м и  п р а в а м и  
р и м с к о г о  г р а ж д а н с т в а  и  т р е б у ю щ и й  
п р а в а  н а  ж и з н ь .  В  б о р ь б е  â a  в л а с т ь  
м е ж д у  н о б и л и т е т о м  и  в с а д н и ч е с т в о м  
а н т и ч н ы й  п р о л е т а р и а т ,  в е р н е е  л ю м -  
п е н п р о л е т а р и а т ,  в с к о р е  н а ч и н а е т  н а 
х о д и т ь  с в о е  „ п р и з н а н и е “ . З а  н и м  
„ у х а ж и в а ю т “ о б а  к р ы л а  р а б о в л а д е л ь 
ц е в ,  п о к у п а я  е г о  г о л о с а  и  о т к у п а я с ь  
о т  н е г о  д а р о в ы м  х л е б о м  и  в с я 
к о г о  р о д а  п о д а ч к а м и  —  в  т о м  ч и с л е  
и  т е а т р а л ь н ы м и  п р е д с т а в л е н и я м и .  
З н а м е н и т ы й  л о з у н г :  „ х л е б а  и  з р е 
л и щ “ п о л н о с т ь ю  в ы р а ж а е т  и д е о л о г и ю  
а н т и ч н о г о  л ю м п е н п р о л е т а р и а т а ,  ж и в 
ш е г о  ( в  о т л и ч и е  о т  с о в р е м е н н о г о  
п р о л е т а р и а т а ,  т р у д о м  к о т о р о г о  к о р 
м я т с я  в с е  к л а с с ы )  з а  с ч е т  о б щ е с т в а  
в  д е л о м ,  т .  е .  п о л у ч а ю щ е г о  и з  о б щ е г о  
р а б о в л а д е л ь ч е с к о г о  п и р о г а  и  с в о и  
к р о х и .  „ . . . Э т о  н е  б ы л и  т р у д я щ и е с я  
п р о л е т а р и и ,  а  л ю м п е н п р о л е т а р и и , —  
п и ш е т  Э н г е л ь с . 2 —  Н а  т р у д е  п р о л е 
т а р и е в  д е р ж и т с я  н ы н е  в о  в с е  в о з р а 
с т а ю щ е й  с т е п е н и  о б щ е с т в о .  О н и  с т а 
н о в я т с я  в с е  н е о б х о д и м е е  д л я  е г о  
д а л ь н е й ш е г о  с у щ е с т в о в а н и я .  Р и м с к и е  
ж е  л ю м п е н п р о л е т а р и и  б ы л и  п а р а з и 
т а м и ,  н е  т о л ь к о  б е с п о л е з н ы м и ,  н о  
д а ж е  в р е д н ы м и  д л я  о б щ е с т в а ,  и  о н и  
п о э т о м у  н е  и м е л и  н и к а к о г о  с о ц и а л ь 
н о г о  в е с а “ :

О б щ и й  ж е  р а б о в л а д е л ь ч е с к и й  с т р о й  
п о к о и л с я  н а  э к с п л о а т а ц и и  м н о г о ч и 
с л е н н ы х  р а б о в ,  с о с т а в л я в ш и х  о с н о в у  
а н т и ч н о г о  п р о и з в о д с т в а .  Р а б ы  в о з д е 
л ы в а л и  з е м л ю ,  п а с л и  с т а д а ,  т к а л и ,  
д о б ы в а л и  в  з е м л е  м е т а л л ы ,  о б р а б а т ы 
в а л и ,  с т р о и л и  г о р о д а ,  д о р о г и ,  д в о р ц ы ,  
д а ж е  о б у ч а л и  д е т е й  р а б о в л а д е л ь ц е в , —  
о д н и м  с л о в о м ,  д е л а л и  в с е  и л и  п о ч т и  
в с е ,  т а к  ж е  к а к  н ы н е  д е л а ю т  в с е  р а 
б о ч и е  с в о и м  п о т о м  и  к р о в ь ю .

А н а л и з и р у я  к л а с с о в ы й  с о с т а в  п о з д 
н е й  Р и м с к о й  и м п е р и и ,  Э н г е л ь с  п и с а л  
с л е д у ю щ е е :  „ 1 .  Б о г а ч и ,  к р у п н ы е  з е м 
л е в л а д е л ь ц ы ,  р о с т о в щ и к и  и л и  т о  
и  д р у г о е  в м е с т е . . .  2 .  Н е и м у щ и е  с в о 
б о д н ы е  —  в  Р и м е  и х  к о р м и л о  и  у в е 
с е л я л о  г о с у д а р с т в о ,  в  п р о в и н ц и и  о н и  
м о г л и  с в о б о д н о  п р е д а в а т ь с я  н а б л ю д е -

1 Слово .пролетариат“ происходит от латин
ского слова „proles“, т. е. „дети*, что обозначает 
людей, обладающих детьми >сак единственной 
собственностью.

а Э н г е л ь с ,  „Юридический социализм“.

н и я м  н а д  п р о ц е с с а м и  с в о е й  с о б с т в е н 
н о й  г и б е л и . . .  3 .  Н а к о н е ц ,  г р о м а д н а я  
м а с с а  р а б о в “ ... 1

О ц е н к а  с о о т н о ш е н и я  к л а с с о в ы х  с и л ,  
д а н н а я  Э н г е л ь с о м ,  о т н о с и т с я  к  и м п е 
р а т о р с к о м у  Р и м у ;  п о э т о м у  о н  п р и 
б а в л я е т ,  ч т о  „ п о  о т н о ш е н и ю  к  г о с у 
д а р с т в у ,  т .  е .  к  и м п е р а т о р у ,  о б а  п е р 
в ы х  к л а с с а  б ы л и  т а к  ж е  б е с п р а в н ы ,  к а к  
и  р а б ы  п о  о т н о ш е н и ю  к  и х  г о с п о д и н у “ .

В о  II в .  д о  н .  э .  р а б о в л а д е л ь ц ы - б о 
г а ч и  н е  т о л ь к о  с о с т а в л я л и  г о с п о д 
с т в у ю щ и й  к л а с с ,  н о  о с у щ е с т в л я л и  
с в о ю  в л а с т ь  ч е р е з  с е н а т  и  п р а в и т е л ь 
с т в о  в о  г л а в е  с  к о н с у л а м и .  Н е и м у 
щ и е  с в о б о д н ы е  и  р и м с к и й  п р о л е т а 
р и а т  у ж е  в  э т о  в р е м я  т о л ь к о  н о м и 
н а л ь н о  п о л ь з о в а л и с ь  п р а в а м и  с в о б о д 
н ы х  г р а ж д а н  и ,  в с е ц е л о  з а в и с я  о т  
в е р х у ш е ч н о г о  с л о я  о б щ е с т в а ,  п р о н и 
к а л и с ь  к  н е м у  к л а с с о в о й  н е н а в и с т ь ю .  
Э т а  н е н а в и с т ь  д е л а л а  р а з о р я ю щ и х с я  
и  о б е з з е м е л е н н ы х  к р е с т ь я н ,  о б н и 
щ а в ш и х  р е м е с л е н н и к о в  и  р и м с к и й  
п р о л е т а р и а т  п о т е н ц и а л ь н ы м и  с о ю з 
н и к а м и  р а б о в ,  п о л о ж е н и е  к о т о р ы х  
б ы л о  с т о л ь  у ж а с н ы м ,  ч т о  к л а с с о в а я  
н е н а в и с т ь  и х  к  р а б о в л а д е л ь ц а м  н а  
п р о т я ж е н и и  в с е й  и с т о р и и  Р и м а  г о р е л а  
н е у г а с и м ы м  п л а м е н е м ,  п р о р ы в а я с ь  
в  п о д х о д я щ и е  м о м е н т ы  г р о з н ы м и  
в о с с т а н и я м и ,  о х в а т ы в а в ш и м и  з н а ч и 
т е л ь н ы е  ч а с т и  р и м с к о г о  г о с у д а р с т в а ,  
а  п о д  к о н е ц  е г о  с у щ е с т в о в а н и я  —  в о  
г л а в е  к р е с т ь я н с к и х  м а с с ,  —  и  в с е  г о 
с у д а р с т в о ,  ч т о  и  я в и л о с ь  о с н о в н о й  
п р и ч и н о й  г и б е л и  Р и м с к о й  и м п е р и и .

И з у ч а я  д в и ж у щ и е  с и л ы  б у р ж у а з 
н ы х  р е в о л ю ц и й  к о н ц а  с р е д н и х  в е к о в ,  
к а к  н е у д а в ш и е с я  ( к р е с т ь я н с к а я  в о й н а  
в  Г е р м а н и и ) ,  т а к  и  к о н ч и в ш и е с я  п о 
б е д о й  б у р ж у а з и и  ( Н и д е р л а н д с к а я ,  А н 
г л и й с к а я ,  Ф р а н ц у з с к а я ) ,  М а р к с ,  Э н 
г е л ь с ,  Л е н и н  о т м е ч а л и  р е ш а ю щ у ю  
р о л ь  в  э т и х  р е в о л ю ц и я х  т .  н .  „ п л е 
б е й с к и х  м а с с “. В  э п о х у , с т а н о в л е н и я  
б у р ж у а з н о г о  о б щ е с т в а  п о д  „ п л е б е й 
с к и м и  м а с с а м и “ и л и  „ п л е б е й с к о й  о п 
п о з и ц и е й “ н а д о  п о н и м а т ь  ш и р о к и е  
м а с с ы  н е и м у щ и х  к р е с т ь я н ,  г о р о д с к о й  
р е м е с л е н н о й  б е д н о т ы  и  п р е д п р о л е т а -  
р и а т а ,  с а м о й  р е ш и т е л ь н о й ,  в е д у щ е й  
ч а с т и  „ п л е б е й с к о й  о п п о з и ц и и “ .

У ж е  о д н о  н а з в а н и е  „ п л е б е й с к а я  
о п п о з и ц и я “ с в и д е т е л ь с т в у е т  о  т о м ,

1 Э н г е л ь с ,  „О происхождении христиан
ства“.
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ч т о  М а р к с ,  п р и  а н а л и з е  д в и ж у щ и х  
с и л  б у р ж у а з н ы х  р е в о л ю ц и й ,  и с 
п о л ь з о в а л  о т н о ш е н и я  д р е в н о с т и ,  в з я в  
о т т у д а  с а м ы й  х о д о в о й  и  п о п у л я р н ы й  
т е р м и н  п л е б е и ,  о б о з н а ч а в ш и й  у г н е 
т е н н ы х  с в о б о д н ы х  г р а ж д а н  д р е в н е г о  
Р и м а .  Е с л и  г о в о р и т ь  о б  о п п о з и ц и о н 
н о м  б л о к е ,  с в а л и в ш е м  в л а с т ь  р а б о 
в л а д е л ь ц е в  в  а н т и ч н у ю  э п о х у ,  т о  
м ы  м о ж е м  о б о з н а ч и т ь  е е  т е р м и н о м  
„ р а б с к о - п л е б е й с к а я  о п п о з и 
ц и я “ . Э т о  —  ш и р о к и й  б л о к  у г н е т е н 
н ы х  к л а с с о в  н а с е л е н и я ,  в  к о т о р о м  в е 
д у щ а я  р о л ь  п р и н а д л е ж и т  н а и б о л е е  
б е с п р а в н ы м  э л е м е н т а м  —  р а б а м .  В  о т 
л и ч и е  о т  „ п л е б е й с к о й  о п п о з и ц и и “ 
в  б у р ж у а з н ы х  р е в о л ю ц и я х  „ р а б с к о -  
п л е б е й с к а я  о п п о з и ц и я “ в  р е в о л ю ц и и  
р а б о в  н е  б ы л а  с т о л ь  п о с т о я н н а  
и  с п а я н а .  Д е л о  в  т о м ,  ч т о  р и м с к и й  
п л е б с ,  о с о б е н н о  п р о л е т а р и а т ,  к а к  м ы  
у ж е  н а  э т о  у к а з ы в а л и ,  ж и л  з а  с ч е т  
р а б о в л а д е л ь ч е с к о г о  о б щ е с т в а ,  т .  е .  
з а  с ч е т  п р и б а в о ч н о г о  т р у д а  с в о е г о  
п о т е н ц и а л ь н о г о  с о ю з н и к а  —  р а б а .

Г о с п о д с т в у ю щ и е  к л а с с ы  п р и  т о м  
п р и в и в а л и  в  ш и р о к и х  м а с с а х  в з г л я д  
н а  р а б а ,  к а к  н а  „ г о в о р я щ е е  о р у д и е “ , 
т .  е .  н и з в о д и л и  р а б а  д о  т а к о г о  н и з 
к о г о  у р о в н я ,  ч т о  д а ж е  д о ш е д ш и й  д о  
с а м о й  п о с л е д н е й  с т е п е н и  н и щ е т ы  с в о 
б о д н ы й  р и м с к и й  п р о л е т а р и й  п о ч и т а л  
с е б я  п о  с р а в н е н и ю  с  р а б о м  г о с п о д и 
н о м .  Э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  б ы л о  в а ж 
н е й ш е й  п р и ч и н о й  т о г о ,  п о ч е м у  в  п р о 
и с х о д и в ш и х  б е с п р е р ы в н о  в о с с т а н ь я х  
р а б о в  у г н е т е н н ы й  с в о б о д н ы й  п л е б е й  
н е  с м о г  с ы г р а т ь  т о й  р о л и  м а с с о 
в о г о  и  д е я т е л ь н о г о  с о ю з н и к а ,  к о т о 
р у ю  н а п р и м е р  и г р а л  н е и м у щ и й  к р е 
с т ь я н и н  п о  о т н о ш е н и ю  к  г о р о д с к о м у  
п р о л е т а р и а т у  в  э п о х у  б у р ж у а з н ы х  
к л а с с и ч е с к и х  р е в о л ю ц и й ,  н е  г о в о р я  
у ж е  о  б у р ж у а з н о - д е м о к р а т и ч е с к и х  р е 
в о л ю ц и я х  и м п е р и а л и с т и ч е с к о й  э п о х и .  
П о н а д о б и л о с ь  н е с к о л ь к о  с т о л е т и й ,  
в  т е ч е н и е  к о т о р ы х  р е в о л ю ц и я  р а б о в  
п о д т о ч и л а  о с н о в а н и я  Р и м с к о г о  г о с у 
д а р с т в а ,  а  з а т е м  л и к в и д и р о в а л а  е г о .

Н е о б х о д и м  б ы л  с л о ж н ы й  п р о ц е с с  
п р е в р а щ е н и я  р и м с к о г о  к р е с т ь я н и н а  
в  „ к о л о н а “ , ч т о б ы  „ р а б с к о - п л е б е й с к а я  
о п п о з и ц и я “ , н а к о н е ц ,  п р и о б р е л а  ч е т 
к у ю  о щ у т и т е л ь н у ю  ф о р м у ,  и  б л о к  м е 
ж д у  п л е б е я м и  и р а б а м и  с т а л  б ы  д о с т а 
т о ч н о  к р е п к и м ,  м о г у щ и м  о к о н ч а т е л ь н о  
у н и ч т о ж и т ь  р а б о в л а д е л ь ц е в  и  н и с п р о 
в е р г н у т ь  р а б о в л а д е л ь ч е с к и й  с т р о й .

А н т и ч н о е  р а б с т в о ,  в ы ш е д ш е е  и з  
п а т р и а р х а л ь н о й  с и с т е м ы ,  п о с т е п е н н о  
с т а н о в и л о с ь  и н д у с т р и а л ь н ы м ,  п о л у 
ч и в  с в о и  з н а ч и т е л ь н ы е  р а з м е р ы  в  о б 
л а с т и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а .

И с т о ч н и к о м  р а б с т в а  б ы л и  в о й н ы ,  
з а к а б а л е н и е  р а з о р и в ш е й с я  б е д н о т ы ,  
а  т а к ж е  п о к у п к а  и  з а х в а т  л ю д е й  
п р о ф е с с и о н а л а м и - р а б о т о р г о в ц а м и  в  
с п е ц и а л ь н о  д л я  э т о й  ц е л и  о р г а н и з о 
в а н н ы х  э к с п е д и ц и я х .

Р а б о т о р г о в л я  б ы л а  в е с ь м а  р е н т а 
б е л ь н а  и д а в а л а  з н а ч и т е л ь н ы е  д о х о д ы  
п р е д п р и н и м а т е л я м .  Р а б о в ,  п р и  п о 
м о щ и  в о ж д е й  т у з е м н ы х  п л е м е н ,  в ы 
в о з и л и  с  б е р е г о в  А ф р и к и ,  с  в о с т о к а ,  
и з  с т р а н  п е р е д н е й  А з и и  и ,  в  ч а с т 
н о с т и ,  с  с е в е р н о г о  п о б е р е ж ь я  Ч е р 
н о г о  м о р я ,  с  б е р е г о в  Д н е п р а ,  Д о н а ,  
К а в к а з а .

Б л а г о р а д я  э т о й  т о р г о в л е  п о л у ч и л и  
с в о ю  и з в е с т н о с т ь  м о р с к и е  р а з б о й 
н и к и  К р и т а  и  К и л и к и и ,  п о д д е р ж и в а в 
ш и е  с н о ш е н и я  с  р и м с к и м и  т о р г о в ц а м и  
и  с н а б ж а в ш и е  и х  ж и в ы м  т о в а р о м .

В о е н н о н а ч а л ь н и к и ,  н а м е с т н и к и  п р о 
в и н ц и и ,  ж р е ч е с т в о  —  в с е  в м е с т е  б ы л и  
в о в л е ч е н ы  в  и н т е р е с ы  р а б о т о р г о в л и  
и  с п о с о б с т в о в а л и  е е  р а з в и т и ю .  „ Н и  
о д и н  к р у п н ы й  г о р о д ,  н и  о д н о  с к о л ь к о -  
н и б у д ь  и з в е с т н о е  с в я т и л и щ е  н е  о б 
х о д и л о с ь  б е з  р а б с к о г о  р ы н к а “ . Н а  
о д н о м  о с т р о в е  Д е л о с е  п р о д а в а л о с ь  
в  д е н ь  с в ы ш е  1 0 . 0 0 0  р а б о в .  Ц е н ы  н а  
н и х  к о л е б а л и с ь  в  з а в и с и м о с т и  о т  
с п р о с а ,  в р е м е н и  и  к в а л и ф и к а ц и и  р а 
б о в .  К а т о н ,  р и м с к и й  п и с а т е л ь  и  д е л е ц  
(II  в .  д о  н .  э . ) ,  н е  п л а т и л  б о л е е  1 5 0  д р а х м  
( о к о л о  3 6  р у б . )  з а  р а б а  и  п р е д о с т е 
р е г а л  с в о и х  ч и т а т е л е й  о т  б о л е е  в ы с о 
к и х  ц е н .  П е р е п р о д а ж а  р а б о в  с ч и т а 
л а с ь  в ы г о д н о й  с т а т ь е й  д о х о д а .  Д л я  
э т о г о  н е о б х о д и м о  б ы л о  с к у п а т ь  м а 
л о л е т н и х  „ в  т о м  в о з р а с т е ,  к о г д а  о н и  
п о д о б н о  щ е н к а м  и л и  ж е р е б я т а м  л е г к о  
п о д д а в а л и с ь  в о с п и т а н и ю  и д р е с с и 
р о в к е “ .

Р а б ы ,  с в о б о д н ы е  о т  п о л е в ы х  р а б о т ,  
п е р е х о д и л и  н а  п р о м ы ш л е н н ы й  т р у д  
к  с в о е м у  ж е  г о с п о д и н у .  Д л я  э т о г о  
в  к р у п н ы х  с е л ь с к и х  х о з я й с т в а х  с у щ е 
с т в о в а л и  с п е ц и а л ь н ы е  м а с т е р с к и е  
( э р г а с т е р к и ) ,  г д е  в  и с к л ю ч и т е л ь н о  
т я ж е л ы х  у с л о в и я х ,  п р и  о т с у т с т в и и  
в о з д у х а  и  с в е т а ,  л ю д и  п р о в о д и л и  
в р а б о т е  1 6 — 18  ч а с о в .

II
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Р а б о в  с о д е р ж а л и  в с п е ц и а л ь н ы х  к а 
з а р м а х ,  в  п о д в а л а х ,  п о д  б д и т е л ь н ы м  н а 
б л ю д е н и е м  о с о б е н н о  д о в е р е н н ы х  л и ц ,  
п р и о б р е т а в ш и х  и з в е с т н о с т ь  с в о е й  
у т о н ч е н н о й  ж е с т о к о с т ь ю  и  „ т в е р 
д о с т ь ю “ х а р а к т е р а .  Р а б о в  к л е й м и л и  и  
б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  д е р ж а л и  з а к о в а н н ы м и  
в ц е п я х .  Б е з у с т а н н о ,  с  в о с х о д а  и  д о  
з а х о д а  с о л н ц а ,  о н и  р а б о т а л и  и  н и ,  
о  к а к о м  д р у г о м  о т д ы х е ,  к р о м е  с н а ,  
н е  с м е л и  м е ч т а т ь .  К а т о н  у к а з ы в а л  
ч т о  р а б  о б я з а н  л и б о  р а б о т а т ь ,  л и б о  
с п а т ь ,  т а к  к а к  д л я  п о д н я т 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  х о р о ш о  в ы с п а в 
ш и й с я  р а б  л у ч ш ^ ,  ч е м  н е д о с п а в ш и й .  
П о л а г а я ,  ч т о  п о л о в а я  н е у д о в л е т в о р е н 
н о с т ь  в ы з ы в а е т  н е б р е ж н о е  о т н о ш е 
н и е  к  р а б о т е ,  о н  р е к о м е н д о в а л  у с т р а 
и в а т ь  т а к ,  ч т о б ы  р а б ы  з а  и з в е с т н у ю  
п л а т у  в с т у п а л и  в  с н о ш е н и е  с  р а б ы 
н я м и ,  и  в т о  ж е  в р е м я  п о д  с т р а х о м  
ж е с т о к о г о  н а к а з а н и я  з а п р е щ а л  и м  
о б р а щ а т ь с я  к  с в о б о д н ы м  ж е н щ и н а м .

Р а б о в л а д е л ь ц ы  с т р е м и л и с ь  р а з о б 
щ а т ь  р а б о в ,  н е  д о п у с к а т ь  с к о п и щ  
и  с о б р а н и й .  „ В  с р е д е  р а б о в  о н  ( К а 
т о н )  п о с т о я н н о  п о д д е р ж и в а л  с с о р ы  
и  с п о р ы ,  и б о  с о г л а с и е  в  и х  с р е д е  
с ч и т а л  о п а с н ы м  и  б о я л с я  е г о *  ( П л у 
т а р х ) .  З в е р с т в а  и  ж е с т о к о с т и  р а б о 
в л а д е л ь ц е в  с л и ш к о м  х о р о ш о  и з в е с т н ы ,  
ч т о б ы  н а  н и х  с л е д о в а л о  о с т а н а в л и 
в а т ь с я .  Д о с т а т о ч н о  н а п о м н и т ь  х о т я  
б ы  о д н и  г л а д и а т о р с к и е  и г р ы ,  и  п е р е д  
н а м и  в с т а н е т  в о  в с е м  с в о е м  п о д а в л я ю 
щ е м  у ж а с е  ж у т к а я  к а р т и н а  в с е г о  р а 
б о в л а д е л ь ч е с к о г о  с т р о я .  „ О н и  е л и  
ч  п и л и  т о ,  ч т о  к р о в ь ю  с в о е й  в н о в ь

Наказание раба,

Раб в кандалах.

д о л ж н ы  б ы л и  в о з в р а т и т ь “, —  г о в о р и т  
о  г л а д и а т о р а х  п о з д н и й  р и м с к и й  ф и 
л о с о ф  С е н е к а .

С о в е р ш е н н о  я с н о ,  ч т о  в о с с т а н и я  
р а б о в  в о з н и к а л и  п р е ж д е  ь с е г о  в  т е х  
п у н к т а х ,  г д е  к о н ц е н т р а ц и я  и х  д о с т и 
г а л а  н а и б о л ь ш и х  р а з м е р о в  и  с о з д а 
в а л а с ь  п о д х о д я щ а я  с и т у а ц и я  д л я  з а 
г о в о р о в  и  м а с с о в ы х  в ы с т у п л е н и й .  
О б ы ч н о  т а к и м и  м е с т а м и  б ы л и  к р у п 
н ы е  с е л ь с к и е  р а б о в л а д е л ь ч е с к и е  х о 
з я й с т в а ,  л а т и ф у н д и и ,  н е с м о т р я  н а  т о ,  
ч т о  с о б с т в е н н и к и  н е р е д к о  с о д е р ж а л и  
у  с е б я  в о е н н ы е  о т р я д ы ,  с в о е г о  р о д а  
ж а н д а р м е р и ю ,  д л я  п р е д у п р е ж д е н и я  
и  п о д а в л е н и я  б у н т о в .

В  с в я з и  с  р а з в и т и е м  р а б с т в а  м н о 
ж а т с я  р а з б о й н и ч ь и  ш а й к и ,  с о с т а в л я в 
ш и е с я  о б ы ч н о  и з  б е г л ы х  р а б о в ,  п а с т у 
х о в  и б е з з е м е л ь н ы х  к р е с т ь я н ,  в ы б р о 
ш е н н ы х  и з  с в о и х  н а д е л о в .  Р а б а м ,  п о д  
с т р а х о м  с м е р т и ,  з а п р е щ а л о с ь  х р а н и т ь  
к а к о е - л и б о  о р у ж и е .  Т е м  н е  м е н е е  п р и 
к а з ы  н и к о г д а ,  н е  и с п о л н я л и с ь .  Т а к  
н а п р и м е р  Ц и ц е р о н  р а с с к а з ы в а е т ,  ч т о  
п р е т о р  у с м и р е н н о й  С и ц и л и и  Л ю ц и й  
Д о м и ц и й ,  з а п р е щ а в ш и й  н о с и т ь  о р у 
ж и е ,  у з н а л  о д н а ж д ы ,  ч т о  у б и т  н е о б ы 
ч а й н ы х  р а з м е р о в  к а б а н .  В н а ч а л е  о н  
в о с х и щ а л с я  ч у д е с н о й  д о б ы ч е й ,  п о д 
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в и г о м  о х о т н и к а ,  а  з а т е м  с п р о с и л ,  к т о  
э т о  с д е л а л .  Е м у  о т в е т и л и ,  ч т о  э т о  с о 
в е р ш и л  о д и н  и з  р а б о в - п а с т у х о в .  Т о г д а  
о н  п р и к а з а л  н е м е д л е н н о  р а с п я т ь  е г о  
н а  к р е с т е .

Б о л ь ш и н с т в о  р а б о в л а д е л ь ц е в ,  о б ы ч 
н о ,  н е  п р о ж и в а л о  в  с в о и х  в л а д е н и я х  
и ,  п е р е д а в а я  и х  в  р а с п о р я ж е н и е  у п р а 
в л я ю щ и х  ( в и л и к о в ) ,  и з р е д к а  н а е з ж а л и  
к  с е б е ,  с ч и т а я  б о л е е  р а ц и о н а л ь н ы м  
н а х о д и т ь с я  к а к  м о ж н о  д а л ь ш е  о т  
о п а с н ы х  д л я  с е б я  м е с т .  К л а с с о в а я  н е 
т е р п и м о с т ь  р а б о в  к  э к с п л у а т а т о р а м  
б е с п р е р ы в н о  в о з р а с т а л а ,  и н у ж н а  
б ы л а  м а л е й ш а я  и с к р а ,  ч т о б ы  в с п ы х 
н у л  г р а н д и о з н ы й  п о ж а р .  „ Ч е м  б о л ь ш е  
в л а с т ь  п р е д а е т с я  ж е с т о к о с т и  и  б е з 
з а к о н и ю , —  п и с а л  д р е в н и й  и с т о р и к  
Д и о д о р ,  —  т е м  б о л е е  и  н р а в ы  п о д 
в л а с т н ы х  д и ч а ю т  —  д о  д е р з о с т и .  И б о  
в с я к и й  у н и ж е н н ы й  с у д ь б о й  п о ч е т  
и  с л а в у  у с т у п а е т  в ы с ш и м ,  н о ,  н е  в и д я  
с п р а в е д л и в о г о  ч е л о в е к о л ю б и я  п о  о т 
н о ш е н и ю  к  с е б е ,  с т а н о в и т с я  в р а г о м  
с в о и х  н е о б у з д а н н ы х  г о с п о д “ .

С р е д и  р а б о в  в с е х  к а т е г о р и й  н а и б о 
л е е  н е с п о к о й н ы м и  и  р е ш и т е л ь н ы м и  
б ы л и  п а с т у х и .  Н а х о д я с ь  н а  с в о б о д е ,  
с р е д и  с т е п е й  и  г о р ,  о н и  б ы л и  з а к а 
л е н ы ,  в о и н с т в е н н ы ,  с м е л ы  к а к  в  с в о и х  
р е ч а х ,  т а к  и  в  д е й с т в и я х .  П о л о ж е н и е  
и х  б ы л о ,  о д н а к о ,  н е с к о л ь к о  л у ч ш е ,  
ч е м  п о л е в ы х  р а б о в ,  т а к  к а к  „ о н и  
м о г л и  у д о в л е т в о р я т ь  с в о и  с к р о м н ы е  
п о т р е б н о с т и  о х о т о й ,  а  п р и  с л у ч а е

и  р а з б о е м ;  с в е р х  т о г о ,  
с т а д о  д а в а л о  и м  м о л о к о  
и с ы р .  И з  п о д  к о с м а т ы х  
з в е р и н ы х  ш к у р ,  к о т о р ы м и  
о н и  п о к р ы в а л и с ь  с  н о г  
д о  г о л о в ы  в и д н ы  б ы л и  
с м е л ы е ,  о б в е т р е н н ы е  л и 
ц а .  В о и н с т в е н н о е  в о о р у 
ж е н и е , с о с т о я щ е е и з к р е п -  
к о г і э  п а с т у ш ь е г о  п о с о х а  
и  с т р а ш н о й  д у б и н ы  и л и  
к о п ь я ,  д а  с т а я  с и л ь н ы х  
о в ч а р о к  д о п о л н я л и  к а р 
т и н у “ . ( Б ю х е р ) .  О н и  н е  
с ч и т а л и с ь  с о  с т а р ш и м и  
п а с т у х а м и — с т а в л е н н и к а 
м и  п о м е щ и к о в ,  б ы л и  н е 
п о с л у ш н ы ,  г р у б ы  и  д е р з 
к и  к  п о с л е д н и м ,  с т р а ш н ы  
р а б о в л а д е л ь ц а м , к о т о р ы м  
д о с т а в л я л и  м н о г о  б е с 
п о к о й с т в  и  т р е в о л н е н и й .  

П р о н и к н у т ы е  ч у в с т в о м  с м е р т е л ь н о й  
н е н а в и с т и  к  с в о и м  х о з я е в а м ,  о н и  с о 
с т а в л я л и  о с н о в н о е  я д р о  в  р е в о л ю 
ц и о н н о й  а р м и и  р а б о в ,  я в л я я с ь  з а ч а 
с т у ю  з а с т р е л ь щ и к а м и  в о  в с е х  з а г о в о 
р а х  и  в ы с т у п л е н и я х .

В о с с т а н и я  р а б о в  в  Р и м е  и  в  п о д 
в л а с т н ы х  е м у  п р о в и н ц и я х  и м е л и  м е с т о  
с  м о м е н т а  в о з н и к н о в е н и я  Р и м с к о г о  г о 
с у д а р с т в а .  О б ъ е д и н е н и я  р а б о в  с  ц е л ь ю  
п о м о щ и  д р у г  д р у г у  и  з а щ и т ы  о т  б о 
г а ч е й ,  з а г о в о р ы ,  в о з м у щ е н и я ,  к о н 
ф л и к т ы ,  о т д е л ь н ы е  р е в о л ю ц и о н н ы е  
в с п ы ш к и ,  —  в с е  э т о  и з в е с т н о  у ж е  
в е с ь м а  р а н о .  Е щ е  в  V  в .  д о  н. э .  р а б ы  
в  Р и м е  у с т р о и л и  з а г о в о р  с  ц е л ь ю  
з а х в а т и т ь  г о р о д  и  о в л а д е т ь  в л а с т ь ю .  
Д л я  э т о г о  о н и  р е ш и л и  н о ч ь ю  п о д ж е ч ь  
Р и м ,  з а в л а д е т ь  к р е п о с т ь ю  и  у ч р е ж д е 
н и я м и  и, п о д н я в  в с е о б щ е е  в о с с т а н и е  
р а б о в ,  у н и ч т о ж и т ь  с о б с т в е н н и к о в  
и р а з д е л и т ь  и м у щ е с т в а  м е ж д у  в с е м и  
б е с п р а в н ы м и  и  н е и м у щ и м и  с л о я м и  
н а с е л е н и я .  З а г о в о р ,  о д н а к о ,  н е  у д а л с я ,  
п л а н  б ы л  о т к р ы т  и  з а ч и н щ и к и  в о с с т а 
н и я  б ы л и  с х в а ч е н ы  и  р а с п я т ы .  П о 
д о б н ы е  з а г о в о р ы  и  д в и ж е н и я  п о д а 
в л я л и  о б ы ч н о  с  н е ч е л о в е ч е с к о й  ж е с т о 
к о с т ь ю ,  п ы т к а м и  и  к а з н я м и .  Э т и  
ж е с т о к о с т и  т о л ь к о  у с и л и в а л и  н е н а 
в и с т ь  р а б о в  и  е щ е  б о л ь ш е  з а к а л я л и  
и х  к  д а л ь н е й ш е й  б о р ь б е .

В  л а г е р е  р а б о в л а д е л ь ц е в  с  к а ж д ы м  
в о с с т а н и е м  р а б о в  в о з р а с т а л а  т р е в о г а ,  
с т р а х  п е р е д  н е и з в е с т н о с т ь ю  и с х о д а
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е г о .  О п а с н о с т ь  е щ е  б о л е е  у с и л и в а 
л а с ь  п р и  п о д с ч е т е  н е р а в е н с т в а  с и л  
м е ж д у  р а з л и ч н ы м и  к л а с с а м и  н а с е л е 
н и я .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  п о  з а я в л е н и ю  н а 
р о д н о г о  т р и б у н а  М а р ц и я  Ф и л и п п а  
в  1 0 3  г . ,  в  Р и м е  с  м н о г о т ы с я ч н ы м  н а с е 
л е н и е м  н е  н а с ч и т ы в а л о с ь  и  2 0 0 0  г р а 
ж д а н ,  к о т о р ы е  в л а д е л и  б ы  з е м л е й ,  
п о д л е ж а в ш е й  н а л о г у .  В  С и ц и л и и ,  к а к  
м ы  е щ е  у в и д и м  и з  д а л ь н е й ш е г о ,  к о л и 
ч е с т в о  с о б с т в е н н и к о в  б ы л о  с т о л ь  н е 
з н а ч и т е л ь н о ,  ч т о  в  н е к о т о р ы х  г о р о 
д а х  н а с ч и т ы в а л и  и х  д е с я т к а м и .  В о т  
п о ч е м у  п р а в и т е л ь с т в о  в ы н у ж д е н о  
б ы л о  н а х о д и т ь с я  в с е г д а  н а ч е к у ,  д е р 
ж а т ь  н а г о т о в е  б о л ь ш и е  в о е н н ы е  с и л ы  
и  т р а т и т ь  б е ш е н ы е  с р е д с т в а  н а  в о й н у  
с  р а б а м и .  В  1 9 8  г .  д о  н .  э .  о б л а с т ь  
Л а ц и у м а  б ы л а  о х в а ч е н а  с т о л ь  г р а н 
д и о з н ы м  в о с с т а н и е м  р а б о в ,  ч т о  д л я  
п о д а в л е н и я  е г о  п о н а д о б и л а с ь  ц е л а я  
а р м и я .  Д р е в н и й  и с т о р и к  Т и т  Л и в и й

с о о б щ а е т ,  ч т о  д л я  л и к в и д а ц и и  д в и 
ж е н и я  в  Э т р у р и и  п о с л а н  б ы л  ц е л ы й  
л е г и о н :  „ В е л и к о  б ы л о  ч и с л о  у б и т ы х ,  
н е  м е н ь ш е  з а х в а ч е н н ы х  в  п л е н ,  п р е д 
в о д и т е л и  б ы л и  п о д в е р г н у т ы  п ы т к а м  
и  р а с п я т ы  н а  к р е с т а х “ . В  1 8 5  г .  п р е 
т о р  Л .  П о с т у л и й  с  г р о м а д н ы м  в о й 
с к о м  п о д а в и л  д в и ж е н и е  р а б о в ,  п о с л е  
ч е г о  к а з н е н о  б ы л о  д о  7 0 0 0  ч е л о в е к .

К  к о н ц у  II в . ,  с  р о с т о м  к р у п н о г о  
з е м л е в л а д е н и я  и  о д н о в р е м е н н ы м  р а 
з о р е н и е м  м е л к о г о  к р е с т ь я н с т в а ,  с  р о 
с т о м  н е о б ы ч а й н о г о  п о д ъ е м а  и  а ж и о 
т а ж а  д е н е ж н о г о  к а п и т а л а  и к о н ц е н 
т р а ц и и  р а б о в  в  о д н и х  х о з я й с т в а х ,  
д в и ж е н и я  р а б о в  н а ч а л и  п р и н и м а т ь  е щ е  
б о л е е  ч а с т ы й  х а р а к т е р  и  о г р о м н ы е  
р а з м е р ы . '  О д н и м  и з  т а к и х  г р а н д и о з н ы х  
в о с с т а н и й  я в и л о с ь  т .  н .  п е р в о е  в е л и 
к о е  в о с с т а н и е  р а б о в  н а  т е р р и т о р и и  
п о д в л а с т н о й  Р и м у  —  о с т р о в е  С и ц и л и и ,  
о  ч е м  р е ч ь  п о й д е т  в  с л е д у ю щ е м  о ч е р к е .

Римский крестьянин пашет землю.



Ф е н о л о г и ч е с к а я  работа  
о с е н ь ю

Приближается осенний сезон. Уже с сере
дины августа в некоторых местностях начи
нается пожелтение листвы. Для наблюдателей 
природы открывается ш ирокое  поле деятель
ности .  К сожалению, до последних лет боль
шинство наблюдателей проводило наблюдения 
только весной, в период расцвета природы; пе
р иод  же ее увядания мало привлекал внимания. 
Вследствие этого до сих пор осенний период 
в фенологическом отношении еще очень и очень 
мало изучен. А между тем осенние фенологи
ческие явления имеют не меньшее практическое 
значение, чем весенние.

Мы призываем подписчиков и читателей 
ж урнала  — любителей природы взяться за фе
нологические наблюдения над отмиранием 
листвы.

Ниже мы даем методические указания к та
ким наблюдениям.

Что наблюдать осенью
При наблюдениях над пожелтением и листо

падом желательно отмечать следующие моменты 
{по каждому виду отдельно):

1) начало расцвечивания листвы (появление 
первых окрасившихся листьев или прядейі;

2) начало заметного листопада;
3) запестрение;
4) полное пожелтение первых экземпляров 

(начало всеобщего расцвечивания);
5) поредение;
6) полное пожелтение (большинство экземп

л яров  пожелтело);
7) первые экземпляры полностью обнажи

лись;
8) конец листопада (обнажилось большин

ство  экземпляров);
9) полное оголение дуба.
Эти моменты следует отметить в первую 

очередь для березы, липы мелколистной, клена 
остролистного, осины и черемухи. Если наблю
датель имеет возможность охватить наблюде
ниями и другие виды растительного мира, то 
к указанному минимуму можно добавить любые 
породы деревьев и кустарников, произрастаю
щ ие в достаточном количестве в данной мест
ности. Весьма желательны наблюдения над по- 

„^•келтением и листопадом растительности ф р у к 
товых садов (напр., виш ни садовой, яблони 
и др.) с обязательным указанием сорта.

Выбор мест и площ адок
Наблюдения над пожелтением и листопадом 

следу ет  зести в тех же местах, в которых про

изводились наблюдения и над зеленением > 
цветением; при этом все деревья должны быть 
среднего возраста и находиться в средних для 
данной местности условиях, в незащищенных 
от доступа солнца и ветра, но и не слишком 
открытых местах. Наблюдать следует не от
дельные экземпляры, а группы  деревьев одного 
вида.

По мере хода пожелтения и листопада мо
гут  выявиться аномальные экземпляры, про
цесс отмирания листвы у  которых будет зна
чительно опережать или, наоборот, отставать от 
остальных. Такие экземпляры в расчет прини
мать не следует. Надо раз навсегда запомнить, 
что при осенних наблюдениях необходимо сле
дить за  состоянием не отдельных индивидуумов, 
а некоторого большинства экземпляров дан
ного вида.

Методика о п р е д е л е н и я  Ф е н о а о -  
ментов

Н а ч а л о  о с е н н е г о  р а с ц в е ч и в а 
н и я  — это день, когда на нескольких экземпля
рах  данного вида появляется первые бросаю
щ иеся в глаза желтые или красноватые пряди, 
или (как, напр., у  клена) когда на первых 2—3 
экземплярах в разных местах кроны появятся 
первые желтые листья.

Здесь следует оговориться, что есть породы 
(ольха, ясень), которые или весьма слабо жел
теют, или вовсе не желтеют, а буреют. В таком 
случае здесь нами подразумевается изменение 
нормальной летней окраски.

При определении начала осеннего расцвечи
вания надо иметь в виду, что так называемое 
„летнее“ пожелтение, т. е. появление почему- 
либо пожелтевших листьев в июле или даже 
в июне, в расчет не принимается. Осенним по
желтением считается такое, при котором появив
ш иеся  желтые листья у ж е  не исчезают, а к ним 
с каждым днем прибавляю тся новые. При лет
нем же пожелтении желтизна может вновь про
пасть и во всяком случае усиливаться не 
будет.

Следующим основным моментом является 
з а п е с т р е н и е .  Этот момент считается на
ступившим, когда у  нескольких (3— 4) экзем
пляров данного вида пожелтело или вообще из
менило нормальную летнюю окраску около по
ловины кроны. В это время выбранная группа 
этой породы при наблюдении издали заметно 
начинает пестрить осенними красками.

Далее, как момент н а ч а л а  в с е о б щ е г о  
р а с ц в е ч и в а н и я ,  следует отметить день, 
когда появляются п е р в ы е  э к з е м п л я р ы  
данного вида, полностью окрасившиеся в осен-

6 3 4



аи е  топа. Кроме этого момента, отмечается так
же момент п о л н о г о  п о ж е л т е н и я  —  мо
мент, когда станет сплошь желтым, без замет
ной примеси зеленой окраски подавляющее 
большинство (почти все) экземпляров данного 
вида.

З десь  необходимо заметить, что в отдельные 
годы у  некоторых видов ход листопада опере- 
живает процессы пожелтения. В таких случаях 
полного пожелтения может и не наступить, так 
как  часть листьев осыпается раньше. Это явле
ние следует в  дневнике оговорить, записав в 
графу „полного пожелтения* слова „ н е б ы л о * .

В процессе сбрасывания листвы первым мо
ментом является  начало опадения первых еди
ничных листьев. Но надо сказать, что этот 
момент довольно трудно отличить от  так наз. 
л е т н е г о  опадения; поэтому при общ их на
блюдениях мы его советуем упустить; однако, 
в дальнейшем, при приобретении опыта, жела
тельно отмечать и этот момент.

Основным же моментом начала листопада 
следует считать день, в который листья до
вольно заметно начинают опадать и осыпаются 
даже при отсутствии ветра. Этот момент легко 
определить, руководствуясь следующим: если 
стоит тихая, безветренная погода, то, вгляды
ваясь в  группу ,  можно заметить как отдельные 
листья вдруг отделяются от ветки и падают. 
Чтобы не оставалось сомнения в том, что листо
пад начался, можно слегка тряхнуть ветку. 
Если при этом осыпется 3—5 листьев, то можно 
считать листопад начавшимся. Если же наблю
дается ветер, то каждый его порыв должен 
сопровождаться заметным осыпанием. В то же 
время количество листьев лежащих на земле, 
становится ср азу  заметно большим, чем было 
накануне.

Следующий момент — это п о р е д е н и е .  
Уже само это название говорит о том, что 
именно надо разуметь под ним. Поредение — 
это явление, при котором можно отметить, что 
несколько экземпляров данного вида наполо
вину осыпали свою листву. Если имеются 
группы или рощ ицы одного вида, то они в 
это время начинают заметно с к в о з и т ь  (про
свечиваться).

З а  к о н е ц  л и с т о п а д а  принимается 
день, когда осыпание листьев, подавляющего 
большинства (почти всех) деревьев данного 
вида закончено, и  они стоят или совсем голые, 
или лишь с единичными, случайно задержав
шимися листьями на ветках. Для таких пород, 
как дуб, который обычно осенью сбрасывает 
только около 3/4 всех своих листьев, под этим 
моментом подразумевается прекращение даль
нейш его массового сбрасывания листвы, кото
рое продолжается значительно позже, нередко 
даже зимой.

Перед окончанием листопада желательно от
мечать день, в который будут-замечены п е р 
в ы е  э к з е м п л я р ы  п о л н о с т ь ю  о б н а 
ж и в ш и е с я .  Для дуба, кроме момента окон
чания м ассового  листопада, следует отмечат^, 
еще момент п о л н о г о  о г о л е н и я ,  когда в с е '  
экземпляры группы  сбросят в с ю  свою листву.

Как общее правило, все наблюдения сле
дует производить на южной стороне кроны. 
Желательно, чтобы отмечались также сила 
и направление ветра, а  по возможности дава
лась и общая характеристика  погоды, особенно 
солнечности и осадков.

В периоды наступления запестрения и пол
ного пожелтения очень желательно отмечать 
преобладающую окраску, которую приобрела 
листва каждой данной породы.

Кроме наблюдений над пожелтением и лис
топадом желательно также производить наблю
дения и над моментами с о з р е в а н и я  п л о 
д о в  у  дуба и клена остролистного. Созревание 
отмечается тем днем, когда начинается е с т е с т 
в е н н о е  о п а д е н и е  плодов. При этом как 
желуди дуба, так  и крылатки клена должны 
быть созревшими, т. е. иметь коричневый или 
желтый цвет. Опадение зеленых желудей и кры
латок в расчет не принимается.

Можно наблюдать также и за созреванием 
орешков липы мелколистной, причем со
зреванием здесь надо считать не опадение, 
а п о б у р е н и е  орешков. Этот момент обычно 
наступает примерно в период, близкий к пол
ному пожелтению липы.

В. Шамраевский.

От з а о ч н о г о  к ру ж н а  
по ф ен о л о ги и

В одном из предыдущ их номеров .Вестника 
знания* мы наметили провести занятие нашего 
кружка по фенологии. В порядке подготовки 
к этому занятию нам хотелось бы получить 
от  товарищей, желающих участвовать в на
шем кружке, ответы на помещаемые ниже 
вопросы.

1. Кто организовал первую массовую фено
логическую сеть в  России?

2. Какими признаками определяется момент 
начала зацветания березы (если можете, при
шлите схематический рисунок веточки березы, 
готовой к цветению)?

3. Что такое „биоклимат“?
4. Как отличить на пролете стаю журавлей 

от стаи гусей? ..
5. Осенью 1934 г. во всем Союзе наблю

далось необычайное массовое цветение расте
ний, обычно цветущ их весной. Цвели не 
только акация желтая и вишня, очень часто 
цветущие вторично, но также и такие которые 
осенью еще никогда не цвели, как например 
дуб, яблоня, черемуха. Приходилось ли вам 
когда-нибудь наблюдать осенью вторичные 
цветения растений? Какие растения в вашей 
местности часто цветут вторично? Наблюдалось 
ли у  вас вторичное цветение в прошлом году 
и у каких видов растительности?

Кроме этого, хотелось бы получить сведения 
о том, когда вы заинтересовались наблюде
ниями природы и что пробудило в вас 
этот интерес. Насколько вц  знакомы с фено
логией и с методикой определения моментов 
наступления фенологических фаз? Что для вас 
еще представляется мало понятным? Какие 
вопросы фенологии вы хотели бы обсудить 
на наших занятиях в первую очередь?

Ответы по затронутым вопросам помогут 
нам поближе познакомиться как с самими 
читателями-любителями природы, так и с у р о в 
нем их фенологических познаний, а это, в свою 
очередь, поможет нам судить о том, в каком 
плане вести занятия нашего заочного фено- 
кружка.

Ответы присылайте в редакцию журнала 
„Вестник зн ания“ (Ленинград, Фонтанка, 57), 
для заочного фенокружка.
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Что н а б л ю д а т ь  в с е н т я б р е
На большей части территории Союза в сен

тябре  происходит пожелтение и листопад дре
весных пород. В северных и средних областях 
в первых числах месяца рощ и начйнают за
метно пестреть осенними красками. Раньше 
всех пестреют березы и липы. Вскоре за ними — 
клен. К 10-15 сентября у  этих пород заметно 
усиливается опадение листвы. В середине 
месяца созревают и опадают желуди дуба 
и крылатки клена. Вслед за этим начинается 
побурение орешков липы и шишечек ольхи, 
до этого бывших зелеными.

К 25—30 сен
тября у  берез, 
лип, кленов и вя
зов наступает 
уж е  п о л н о е  
о к р а ш и в а н и е  
листвы. В это же 
время у  них на
блюдается мас
совый листопад.
При ветре ли
стья сыплются 
как дождь. В ти
хие же дни, на- Ольха клейкая.
ходясь в роще,
можно слышать то здесь то там легкое ш урша
ние. Можно увидеть как сквозь крону дерева 
скользит сорвавшийся лист. Задевая за остав
шиеся на ветках листья, он и производит ш ур
шание, так отчетливо слышное в эту сентябрь
скую пору, среди глубокой тишины осеннего 
леса.

У птиц идет массовый отлет. Улетают жа
воронки, зяблики, ласточки, скворцы, гуси. 
Скворцы, кочевавшие в августе по полям, во 
второй половине сентября возвращаются

к своим скворешни- 
кам и поют »про
щальную“ песню. 
Пение с к в о р ц о в  
длится  иногда не
сколько дней, после 
чего они уж е окон
чательно отлетают 
на юг. Это инте
ресное явление у  
скворцов следует 
наблюдать по-тща- 
тельнее, отмечая 

день, когда они появились у  скворешен, 
сколько дней пели и когда улетали. Иногда 
замечали, что после отлета они появлялись вто
рично и снова пели.

В конце месяца в Ленинградской, Иванов
ской, Московской, Западной областях появ
ляются первые зимние гости —  снегири и 
синицы-московки. Эти птицы проводят лето 
на севере, а осенью спускаются к нам и про
водят здесь зиму.

Из явлений метеорологического порядка 
в сентябре желательно отмечать время первого 
утренника на почве, первого мороза, когда тем
пература воздуха опустится ниже нуля, а также 
дня, когда в воздухе залетают первые снежинки.

На юге сентябрь еще мало похож на осень. 
Теплые дни способствуют ещ е  цветению многих 
растений. Идет сбор поздних сортов винограда, 
груш , я0лок. Отлетают стрижи и к концу 
месяца — ласточки.



Ф отокамера с  углом  
зрения 180°

Все сущ ество вавш и е  до сих 
пор фотоаппараты, несмотря на 
разнообразие их конструкций, 
не могли выполнять задач в роде, 
например, такой: сфотограф и
ровать сразу все  звездное небо, 
всю видимую п о л у сф ер у  небо
свода. Подобное ф отографиро
вание можно было производить 
только по частям, воспроизводя 
на каждой отдельной пластинке 
сравнительно небольшую часть 
небосвода.  Короче говоря, су
щ ествовавш ие до сих пор ап
параты обладали небольшим 
углом зрения. Поэтому большой 
интерес представляет выпущен
ная недавно в Англии фото
камера с у гло м зр ен и я  объектива 
в 180°. Размеры камеры очень 
невелики (14,5 X  14,5 X  4 см), 
так что ее можно носить в кар
мане. На верхней части ее 
укреплен объектив, состоящий 
из т ;е х  линз. Наруж ная,  выпу- 
кло-вогнутая линза имеет диа
метр 57 мм, две внутренних — 
14 мм. Между наружной и вну
тренней частями объектива 
помещаются тр и  диафрагмы, 
диаметром в 1,2 и  3 мм. Здесь 
же помещены т р и  светофильтра. 
Фокусное р асс то я н и е  камеры 
4 см. Это р ассто ян и е  постоянно; 
поэтому камера не требует 
специальной наводки; она всегда 
готова к работе. Специального 
затвора камера не имеет, и экс 
позицию нужно производить, 
просто снимая и закрывая 
крышку.  В этом некоторое не
удобство новой камеры — не
удобство, пож алуй ,  единствен
ное. Камера предназначена для 
пластинок 11 X 13 см. Весь 
небесный свод, заснятый этой 
камерой, и зо бр аж ается  в зиде 
кружка, диаметром в 7,5 см. 
Если снимок сделан на откры
том месте, этот к р у ж о к  ограни
чен только линией горизонта.  
Камера, можно сказать ,  сразу 
„окидывает взглядом“ все  небо 
ч весь горизонт.

Для чего же может быть при
менена такая камера? Пока что

можно наметить три области ее 
применения: 1) наблюдение за 
облачностью, 2) фотографирова
ние сразу  всего  звездного неба 
(это может быть особенно по
лезно для регистрации проле
тающих метеоритов), 3) съемка 
сразу всей видимой поверх
ности Земли с самолетов, аэро
статов или стратостатов.

Очевидно, со временем фото
камера с углом зрения 180° 
найдет себе новые области 
применения.

Светящиеся очки
Применяемые в некоторых 

случаях (напр., при лечении 
горла, при работе над часовым 
механизмом и т. д.) электриче
ские  лампы, надевающиеся на 
лоб, приняли очень удачную 
разновидность в форме светя
щ ихся очков.

Светящиеся очка.

Как показано на рисунке, 
очки состоят из двух маленьких 
лампочёк, заключенных в легкую 
оправу, которая, как и в обык
новенных очках, держится на 
переносице и на ушах. Позади 
лампочек находятся рефлекторы, 
отбрасывающие лучи света в том 
направлении, куда смотрят глаза. 
Ш нурок желаемой длины, к ко
торому прикреплен выключа

тель, соединяет лампочки с 
источником энергии. Таким 
источником может быть или 
карманная батарея, или аккуму
лятор, или же просто обыкно
венная электрическая сеть, если, 
конечно, ее вольтаж будет сни
ж ен трансформатором.

Конструкция очков имеет ва
рианты. Так, в некоторых опра
вах, вместо обыкновенных сте
кол, находятся диски, образу
ю щ ие рефлекторы, на которых 
укреплены лампочки. В центре 
этих  дисков проделывается от
верстие для глаза, снабженное 
диафрагмой, защищающей глаз 
от света.

Новая форма велоси
педов

У велосипедов новой формы 
переднее колесо делается совсем 
небольшим, а руль управления 
помещаете^ сзади. Такое устрой
ство облегчает как посадку на 
велосипед, так и спуск с него. 
Последнее особенно важно в 
случаях катастроф или падения. 
Кроме того, новое положение 
р у л я  дает возможность ехать, 
сидя прямо, как в кресле, тогда 
как машины прежнего типа 
требовали наклона вперед, что 
наруш ало  правильность дыха
н ия .

Велосипеды с уменьшенным 
передним колесом имеют мень
ш ий объем и меньший вес (от 
8 до 9 кг.). Таким образом, они 
занимают очень немного места 
и легко переносятся.

Езда на этих машинах не 
требует ни большого умения, 
ни особых усилий.

Быстрота передвижения мо
жет доходить от 15 до 20 км 
в  час.

Исторический маятник
В числе аппаратов обсерва

тории Г р и ф и т с а  в К а л и 
ф о р н и и  до сих пор еще хра
нится  и с т о р и ч е с к и й  м а 
я т н и к  „ Ф у к о “, качание ко
торого впервые выявило вращ е
ние Земли вокруг своей оси.

Как известно, дело обстояло 
так. Приедужник собора в Пизе
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(Итали») налил в лампу масло, Увеличение тяжести, падаю- редка, что в данном случае не 
причем свисавшая с купола щей на ведущие колеса,  требует требует от него чрезмерных 
крыши лампа, не переставая,  от шофера очень больших фи- усилий, так как  тяжесть, кото- 
раскачивалась в з а д  и в п е -  зических усилий, что совер- рую поддерживают направляю- 
р е д 1. Присутствовавший при шенно немыслимо при перевоз- щие колеса, не очень велика, 
этом Галилей, которому едва ках на большие расстояния.  Передок подталкиваемый сза- 
минуло тогда 18 лет, стал вни- Для разрешения этого вопроса ди, идет в желаемом направлении, 
мательно изучать это явление, американские инженеры сделали совершая по отношению к глав- 
и ему пришла в голову мысль 
применить его к измерению 
времени.

Разработке этого вопроса, 
имевшего колоссальное значе
ние как для измерения времени, 
так и для астрономических вы
числений, Галилей посвятил 
целых 50 л е т  своей жизни, 
пока не установил б е с п о в о 
р о т н о  факта вращения Земли.

Н о в ы й  в о з д у ш н ы й  Грузовик Флеттнер-ТТруппа:
к о р а б л ь

Аляскинское Воздушное о-во попытку использовать специаль- ной части автомобиля, следую- 
„П асиф ик“ снарядило новый ные подсобные моторы, непо- щей за ним, повороты по кри- 
воздушный корабль специально средственно управляемые шо- вой их соединения. При этом 
для работы в Арктике, открыв фером. система рычагов управляет пе-
ему широкие возможности для Однако, и этот способ не дал редними колесами основной ча- 
борьбы со льдом и снегом. Для благоприятных результатов, так сти машины, давая им нужное 
этого корабль между прочим как добавленйе к основному направление. Таким образом, 
снабжен с т а в н я м и ,  преду- механизму машины новых, очень мотор сам производит работу 
преждающими доступ холод- тонких частей лиш ь усилило управления или во всяком 
ного воздуха в машины, чем опасность аварии. случае наиболее трудную ее
сохраняются как система в а- В последнее время немецкое часть.
л о в ,  т а к и  ц и л и н д р ы .  Вдо- о-во „Крупп“, занимающееся Общая длина машины такой 
бавок по бокам фюзилярного также и производством автомо- конструкции доходит до 13 м 
носа устроены щиты против, билей очень большой грузо- 75 см с грузоподъемностью 
льда, отбрасываемого назад подъемности, стало выпускать в 14 тонн. Сила 6-цилиндро- 
д в у м я  пропеллерами. машины на 10 колесах (изобре- вого мотора равна 150 лош.

тение инженера Флеттнер). сил.
Ш - к о л е с н ы й  г р у з о в и к  Как видно из рисунков, эти Основная часть имеет 8 колес.

Производство автомобилей- машины состоят из передка, где 2  пары направляющих перед- 
грузовиков с каждым годом находится мотор, и отдельного них колес соединены попарно 
развивается все более и более шасси> несущего раму, которая, таким способом, что каждое 
Но  в поисках конструкции" собственно и служ ит основанием колесо описывает во время 
способной перевозить очень да? пеРев03ки гРУза. поворота полукруг, радиус ко-
большие тяжести, приходится  У машин этой конструкции, торого меняется, но центр
наталкиваться на одно основное как и у большинства грузови- остается одинаковым для всех
препятствие— трудность управ-  ков задние колеса являются колес.
ления такими машинами Эта ведУЩ1,ми- т ' е - передок под- Коленные сочленения позво- 
трудносгь увеличивается при- талкивается сзади. Но кардан- ляют относительные перемеще- 
нятыми в настоящее время почти НЬІЙ вал снабжен специальным ния обеих частей машины во 
повсеместно—шинбаллонами подвижным механизмом, позво- всех направлениях.
   '  ляющим обеим частям грузовоза Такой гр у зо вик  имеет еще

делать поворотные движения, то преимущество, что в случае
1 Одновременно с ней рас- Для поворотов шофер, как порчи мотора передок может 

качивались и сотни других  та- и во всякой машине, пользуется быть в несколько минут отце- 
ких же ламп. рулем, направляя колеса пе- плен и заменен другим.

Основная гэлсжка

F! отопим
Т8ЛВЖИ8

Автоматически- Кардзиньш 
поворотные коле;а Ш ввдущиекояесі



Toe. К олом иецу, то в. Па- 
сечникову. Н а  в аш  запрос, ка
ким способом излечить заика
ние, отвечаем: заочно вас ле
чить не представляется возмож
ным: Необходимо обратиться к 
невропатологу или в соответ
ствующие лечебные учреждения. 
В Ленинграде, в О б л а с т н о м  
и н с т и т у т е  глухонемых, ле
чат от заикания.

Адрес: Ленинград ,  у  л. Дзер
жинского 18, тел. 578— 70.

Начало занятий  в институте 
с 1 сентября с. г .  Туда же со
ветуем обратиться  и тов. Па- 
сечникову по поводу картавости.

Тов. Губареву. Адрес Торго
вых курсов  в Москве: Большая 
Серпуховская, 24, Всесоюзный 
комбинат кооперативного заоч
ного обучения.

Тов. Одинцову. При заоч
ном секторе Ленинградского 
гос. У ниверситета им. А. С. 
Бубнова есть заочное  отделение 
для подготовки в Университет 
(заочный^ сектор). Срок обуче
ния полтора года. Принимаются 
лица с образованием не ниже 
семилетки.

Более подробные сведения 
получите, о бративш ись  по ад
ресу: Л енинград ,  1, В. О., Уни* 
верситетская набереж ная,  7/9, 
ЛГЗУ.

Тов. Добровольский, ученик 
6 класса сродней школы г. Вла
дивостока, откликаясь на при
зыв проф. Натансона (см. „В ест 
ник знания“ №  1 1935 г.), при
глашаю щ его юных осоавиахи- 
мовцев,имеющих „Фотокор № 1 “, 
заняться  фотографированием па
дающих метеоритов, просит 
дать необходимые для этого ука
зания.

С о о б щ а е м .  П р и  фотографи
ровании н; до поступ ать  следую
щим образом. Ф отоаппарат  уста
навливают неподвижно.  Фокус- 
сировка делается сначала на 
отдаленные предметы, а потом 
пропускают яркие  звезды в те
чение нескольких минут  и вы
бирают наиболее тонкий и рез
кий штрих. Фотографировать 
следует области неба, охкѵла

ожидается появление метеоров, 
и в дни максимумов этих по
токов. О б этих областях, т. н. 
радиантах, и о днях максиму
мов можно узнать из астроно
мического календаря, который 
достанете в библиотеке.

При фотографировании сле
дует использовать все поле пла
стинки, хотя бы объектив и не 
давал резких  изображений на 
краях.

Моменты начала и конца экс
позиции следует отмечать с точ
ностью до одной, минуты.

Особенно тщательно следует 
проявлять негативы, чтобы по
стараться выявить все самые 
тонкие детали. Пластинки дол
жны быть максимальной чув
ствительности, но по возмож
ности мелкозернистые.

Одновременно с фотографи
рованием метеоров, за той же 
областью неба надо следить 
и просто глазом, точно замечая 
моменты появления метеоров и 
нанося их пути на звездную 
карту.

Экспозиция более одного часу 
не рекомендуется, так как при 
такой экспозиции общая вуаль 
негатива может поглотить след 
слабого метеора,

На негативе неподвижные 
звезды дадут концентрические 
дуги, а  метеор резко отличную 
от них кривую, по которой его 
легко отличить.

Тов. карагезову. На Ваш 
вопрос: .Возможно ли с раз
витием оптической техники, в 
будущем, рассматривать в силь
ные микроскопы электроны, про
тоны и нейтроны“, надо ответить 
отрицательно. Мы видим пред
мет (несветящий ся) потому, что 
видимый свет, падая на предмет 
и отражаясь от него, попадает 
в наш глаз и раздражает сетча
тую оболочку. Но если размеры 
предмета очень малы, например, 
состав.,..ют стомиллионные доли 
мм (как говорят, сравнимы с 
длиной волны падающего на них 
света), то свет от него не отра
жается, а огибает его (наступает

явление „диффракции“); такого 
предмета зрением мы никак об
наружить не сможем. Так как 
размеры атомов, н а п р и м е р ,  
водзрода, составляют примерно 
10-8 см, а размеры электронов, 
протонов и нейтронов и того 
меньше, то, естественно, мы их 
не можем наблюдать (видеть).

Теоретически можно доказать, 
что предельные линейные раз
меры тела, могущие быть еще 
наблюдаемы в микроскоп, со
ставляют Ѵедоо мм. Здесь делг 
заключается не в недостаточно» 
развити и  оптической техники, 
а в том, что наш глаз может 
воспринимать лучи только опре
деленных длин волн, (0,0004 —  
0,00075 мм). Правда, в настоящее 
время имеются ультрамикро
скопы, предел видимости кото
рых достигает 0,000006 мм, но 
в них мы, собственно говоря, 
предмета не видим (в обычном 
значении этого слова): по полу
чаемому при этом изображению 
мы можем только констатиро
вать, что предмет находится в 
данном месте; составить же по
нятие о форме и размерах его 
мы не можем. Здесь происходит 
явление, аналогичное наблюдае
мому при падении в комнату 
очень косого пучка лучей; на
блюдая сбоку, мы видим массу 
пылинок, о форме же их мы не 
можем составить себе никакого 
представления.

Но  можно показать, что даже 
и такое „видение“ в отношении 
электронов, протонов, нейтронов 
невозможно уж по совершенно 
другой причине, излагать кото
рую здесь мы не можем.

Остановимся несколько по
дробнее на явлении огибания 
светом непрозрачных предме
тов—явлении д и ф ф р а к ц и и .

Надо заметить, что диффраги- 
р у е т  (т. е. огибает непрозрач
ные экраны) не только свет, 
диффрагируют и волны на воде, 
и звук, и вообще всякое волно
вое движение. Диффракцией 
звука  объясняется то, что мы 
можем разговаривать с челове
ком через стену, через ширму
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и т. д. Волны на воде огибают 
встречающиеся им преграды. 
Диффракцию света можно на
блюдать на следующем эф фект
ном опыте. Если весьма тща
тельно приготовленный совер
шенно круглый, непрозрачный 
диск поставить на пути свето
вых лучей так, чтобы плоскость 
его была перпендикулярна на
правлению этих лучей, то, как 
следует из элементарной оптики, 
ка поставленном позади диска 
экране  должна появиться круг
лая, полная тень. На самом же 
деле этого не будет. Самый 
центр тени, вопреки всем вы
водам элементарной оптики, 
будет представлять собою светя
щ ую ся точку, окруженную свет
лыми и темными кружками (диф- 
фракционными кольцами). Диф- 
фракцией света объясняется 
также то обстоятельство, что на 
фотографии после долгой экс
позиции получают нерезкие раз
мытые изображения. Это осо
бенно заметно на фотографиях 
звездного неба, где экспозиция 
иногда занимает много часов. 
Н а  этих фотографиях звезды, 
несмотря на то, что в самые 
сильные трубы они видны в 
виде точек, получаются в виде 
заметных дисков с размытыми 
краями.

По вопросу о волновом рас
пространении света, в частности 
по вопросу о диффракции, со
ветуем Вам прочесть В. Г. 
Ф р и д м а н ,  „Свет и материя“, 
Изд-во „Московский рабочий“, 
2 изд. 1924 г.

Тов. Ж . Энглескали. В связи 
оо статьей проф. П. Ю. Шмидта 
об исследовании морских глу
бин („Вестник знани я“, №  7, 
1934 г.) вы задаете вопрос: »На
сколько достоверны появляю
щ иеся  в печати сообщения о том, 
будто бы некоторые потонув
ш ие  в океане пароходы не до
стигают дна, а остаются „ви
с еть“ на каком-то расстоянии 
от дна, в зависимости от глу 
бины океана.

Недавно иностранные газеты 
сообщали, что какая-то япон
ская компания собирается при
ступить к подъему затонувшего 
американского парохода „Тита

ник“, причем указывалось, что 
„Титаник“ будто бы не достиг 
еще дна океана.

Противоречия,— пишете вы,— 
которые меня смущают в этом 
вопросе, заключаются в следую
щем: неужели плотность воды на 
больших глубинах очень боль
шая, в то время как коэфициент 
воды незначительный. Или это 
объясняется частными случаями, 
когда у  потопленного парохода 
сохранились „воздушные про
странства* (не залитые водой), 
так называемые „отсеки“?

О т в е ч а е м .  Нет никаких 
оснований полагать, что пото
нувший пароход может „висеть“ 
на каком-то расстоянии от дна. 
Главный инженер ЭпронаТ. И. 
Бобрицкий, проф. П. Ю. Шмидт 
и др. — категорически возра

жают против подобных домы
слов. Сообщения иностранных 
газет в связи с гибелью „Тита
ника“ рассчитаны на сенсацию 
и неправильны.

Плотность воды не зависит 
от глубины океана. Она меняется 
не от давления, а от наличия 
морских солей. Верхние слои 
обычно опреснены, в нижних 
слоях — больше соли. Эту раз
ницу между верхними и ниж
ними слоями может использо
вать подводная лодка (в исправ
ном состоянии). Подводная лодка 
может лечь на границе этих 
двух слоев.

Максимальная глубина океана 
10—11 километров, но, несмотря 
на это потонувшие корабли 
идут ко дну.

У кораблей, сообщает Т. И. 
Бобрицкий, нет таких отсеков, 
которые не были бы раздавлены 
при гибели судна. Давлением 
меньше трех атмосфер на глу
бине 30 метров все отсеки бу
дут раздавлены. Исключения 
могут быть разве  маленькие 
баллоны, — водородные, кисло
родные, дизельные. Но и они 
максимально могут выдержать 
давление до трех километров 
погружения.

Тов. И. Фалаппову. Сущ
ность явления северного си
яния заключается в том, что

частички, выбрасываемые солн
цем (так называемые „альфа-и 
бета-лучи“), при прохождении 
мимо земного шара попадают 
в сферу действия магнитного 
поля земли. Их путь искри
вляется по направлению магнит
ных линий. Наибольшее сосре
доточение потока этих частичек 
наблюдается на полюсах, где 
магнитные линии идут наиболее 
плотно. Вследствие этого здесь, 
при вхождении этих частичек 
в атмосферные слои, возникает 
свечение, какое обычно наблю
дается в лабораториях при про
хождении электричества через 
разреженные газы. Этот эффект 
и называется .северным сия
нием“, хотя, в сущности, пра
вильнее было бы его назвать 
„полярным сиянием": явление 
северного с ияния  наблюдается 
на обоих полюсах.

Тов. В. Попову. О системах 
управления дирижаблей доста
точно исчерпывающие сведения 
можно найти в изданной лите
ратуре. Можно рекомендовать 
следующие книги:

1) В и н о к у р  И. „Устрой
ство современных дирижаблей“. 
ОНТИ. НТУ Аэрофлота. 160 стр. 
Ц. 1 р.  65 к.

2) Л е б е д е в  Н. „Дирижаб
л и “, ч. I. Госавиавтоиздат. 
263 стр. 254 рис. Ц. 5 р. 75 к.

3) 111 а н ж  е H., „Динамика 
дирижабля*. Перев. с француз
ского. О Н ТИ . Госмашметиздат. 
85 стр., 93 черт. Ц. 1 р. 35 к.

Более специальная вещь:
4 ) Ф е д я е в с к и й  К. „Ма

териалы по аэродинамическому 
расчету воздушных кораблей“, 
ОНТИ. Госмашметиздат.

П е р и о д и ч е с к а я  л и т е 
р а т у р а :

„Технический бюллетень ди
рижабля”.

Дать оценку вашего изобре
тения затрудняемся, так как ни 
ваше весьма краткое описание 
его, ни нарисованные схемки 
не дают'о нем достаточно ясного 
представления.

Тов. Шаптуеву. Издатель* 
ство „Университет на дому* пре
кратило с в о е  существование 
несколько лет тому назад. Оно 
находилось в Москве.
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